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В в е д е н »

Венд донимается как верхнее четвертое подравделенке ря- 
фея с раджогеохронологжческимн границами в 680*20 к 570*10 млн. 
лет. Вблкзя дранице протерозоя и далво8оя ухе достаточно давно 
во многкх регионах земного мара стали выделяться толци пород, 
именовавшиеся западноевропейскими геологами инфракембрием н дру
гими, а у нас в стране - вендом, цдоннем, териинальнни ршфеем.

Проблемы стратиграфического обособленяя этих отложений, их 
историко-геологическо! роля, принадлеиности к верхам протерозоя 
или к основании палеозоя имеют ухе достаточно больцую историю. 
После виделанин вецда Б.С.Соколовим (Соколов, 1952), цредставле- 
нхя о его страткхрафическом полохешш, значеник и объеме уточня
лись в ходе юирохо известно! дисяуссик (Еыиер, Соколов, 1962; 
Соколов, 1964, 1972; Келлер, 1968, 1973; Веллер, Семкхатов, 1968; 
Ввллер к др., 1974; Семихвтов я др., 1974 к др.).

В последние года Б.Н.Келлер н М.А.Семнхатов (1968) предхо- 
к ы х  именовать четвертое подразделение рифея терминальным ри- 
феем, а позднее Б.Н.Кедаер (1973) стал вазквать его вецдомием, 
объединив в одном наименована венд Восточно-Европейско! н вдомий 
Сибирской древних платформ. Эти два реповальннх подразделения 
наиболее полно изучены стратиграфически н биос тратнграфически, 
обладают ясными структурными соотноюенжянн с подстилающими н 
покрывающими их толцап (Семихатов и др., 1970; Веллер, 1973; 
Соколов, 1975). Стратотхпжческже разрезы этих регионов, а также 
Урала к &хсейского кряка позволяют пряйти к выводу о необходи
мости выделения четвертого самостоятельного подразделения 
рифея.

В дальнейшем в навей работе мы будем использовать иавменова- 
нже Б.С.Соколова (1952, 1975) - "вецд”, считая необходима его 
сохранение вследствие приоритета и нежелательности изменений в 
обозначена одного и того хе понята.

Вецд представляет собой большой отрезок геологической исто-
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p m  - его общая продолжительность около IOO-IIO нлн. лет, что в 
1,5-2 раза дольше продолжительности блдяйныт периодов палеозоя. 
Гаодогжческая исторяя многих регионов в вендское время ознамено
валась важнеймнмн событиями. В областях байкальской складчатости 
на начало-середину венда приходится орогенез и складкообразова
ние, в ряде не регионов вендское время ознаменовалось заложенном 
геосинклинальннх систем, продолжавших свое развитие в течение 
палеозоя.

Давно было установлено, что точи,непосредственно подстила
вшие кембрий, в тектоническом и историко-геологическом отношении 
блике к палеозою. Это находило отражение в его наименованиях, 
предлагавшихся ранее западноевропейскими геологами - "эокембрий", 
"инфракембрий" - применительно к подобным толщам в ряде регио
нов Западной Европы, Африки и др. (Brogger , 1900; Holtedabl, 
1961). Таким же образом обосновывал необходимость выделения вен
да как нижней система палеозоя в своих ранних работах Б.С.Соко
лов (1952), обративший внимание на тесную историко-геологическую 
и структурную связь венда с палеозойскими отложениями в пределах 
древних платформ. Как отмечалось ныне, в настоящее время большин
ством геологов, главным образом на основании бжостратжграфичес- 
кхх данных (вертикальное распространение строматолитов, микрофв- 
толнтов и акритарх, отсутствие остатков скелетной фауны), венд 
относится к протерозою (к верхам рифея). Тем не менее, тектони
ческий аспект проблемы обособления я стратиграфической принад
лежности венда допев обязательно учитываться.

С вопросом выделения венда тесно связана проблема обособле
ния, оценка рслн байкальской складчатости и предшествующей бай
кальской тектонической эра. Особый интерес приобретает анализ 
историко-геологического положения венда н его аналогов в различ
ных по геологической истории регионах, в частности в пределах па
леозойских геосннкдынялмшх систем.

Обособление венда в разрезах Казахстана и Средней Азии бы
ло произведено в 60-70-х годах и связано с успехами изучения 
стратиграфии кембрийских н позднепротерозойских т о ч  в дедом в 
пределах указанных регионов. Особое значение имели работы по 
позднему докембрию и кембрию, выполненные в течение последнего 
десятилетня группой геологов АН Кнргазокой ССР под руководством 
и при участив В.Г.Королева. Обоснованию положения верхней грани
цы венда помогло установление трилобитов н хиоднтов низов алдан-4



?ког” яруса в основании хароонатно! тажвжнской серп в наши 
лиратау (Келлерг Королев, Крылов, Га »о ; Келлер, Покровская,
1965; Королев, Мвхсуноза. Мамбетов, 1971, 1974; Покровская, $>- 
гялиев, 1971, 1974; $>галиев, Покровская, 1974; Мамбетов, Мнс- 
сариевскнй, 1971). Наряду с установденкем основанкя кеибрп, 
больная ценность разрезов Средне! А з п  я Каратау определяется 
тапе еце к тем, что здесь впервае в Казахстанско-Тянышньсккх 
паосдшиднальннт системах палеозонд б и л  установлены органические 
остатки среднего, верхнего рифея ■ венда - строматолнты ж мккро- 
фжтолити (Келлер, Королев, Крилов, 1965; Крылов, 1967).

Вендские отлохеяня в Центральной и Северном Казахстане в 
целой изучена неравномерно, в отдельных районах менее подробно, 
в них отсутствует строматолиты ■ ливь изредка встречается мнро- 
пробленатпи. Последние из-за спорадичности распространенна в 
большинстве случаев не доказывает возраст закдючащжх их отложе
ний. Методами установления венда в разрезах Центрального и Се
верного Казахстана является методы радиогеохронологки, а также 
литостратяграфичесххе корреляции, возможные в пределах единых 
структурно-фациальных зов. При атом нанбольиее значение имеет 
чрезвычайно выдержанные литологически горизонты тидлитоподобвих 
конгломератов или тждлодов. Большая роль атнх горизонтов для 
стратиграфических корреляций Казахстана и Средне! Азин подчерки
валась ранее Б.М.Келлерош (1973), Е.И.Зубцовым (1971), В.Г.Яоро- 
левни (1965), D. А. Зайцевым, В. И. Королевым, Л.И.Филатовой (1966) 
я др.

Особое значение для познания строения разреза ж стратигра
фических корреляций венда имеет разрез Байконурского синклинорня 
в Окном Улутеу. Разрез этого района является свазущни между раз
резами венда Средней Азии и Казахстана. Почти полная тождествен
ность разрезов венда н нижнего палеозоя Чаткало-Нарынской струк- 
турво-фагщальной зоны Среднего Тянь-Шаня, анткклннорня Большого 
Каратау в Байконурского синклиноржя Улутау позволяет произвести 
здесь обоснованные стратиграфические корреляции, распространив 
тем самый выводи, полученные о возрасте соответствует®! толщ в 
Средней Авин ж Ш н о м  Казахстане на более северные районы. Раз
рез венда Улутау чрезвычайно важен еце ■ тем, что здесь устанав
ливается нижний возрастной предел венда свинцово-изохронным ме
тодом но гранитоядам Актасского комплекса в 650*20 млн. лет 
(Зайцев и др., 1974).



Значение разреза венда Улутау заклинается также к в том, 
что в нем соединена элемента стратжграфмчаскжх разрезов венда 
Больюго и Малого Каратау. Благодаря выполненным соноставланнам 
удалось установить более внсокое стратиграфическое полонение 
улутауской серин Улутау в Больного Каратау относительно иалока- 
ройсхой серии Малого Каратау (Зайцев, Королев, Филатова; 1966).

По косвенным данным н менее одвозначво венд устанавливает
ся в Калыыккульснои сннхлинорян Црнжшшья н по шному обремени» 
Кокчетавского маоснва. Рехащее эначенне при выделении вевда в 
втхх районах Казахстана имеет его сопоставление е разрезом Бай
конурского синхлннорня в Окном Улутау. В Актау-моннтннскоы антж- 
клннорнн на водоразделе рек Атасу н Моинты венхсхне отлокеняя 
распространены такие широко, залегая ниже заведомого кембрия.
В перечисленных регионах, как н в пределах Улутау, пока не дока
зан ггжжтл кембрий, известии линь маломощные толщи верхнего н 
среднего кембрия. Эго делает несколько неопределенной верхнгч 
границу венка в указаниях ввоз разрезах. Здесь при стратиграфи
ческих сопоставлениях особое значение приобретает горизонта тжл- 
лхтоподобннх конгломератов (тждлоидов) то больвей, то меньмай 
нощаостк, устанавливаемые в большинстве разрезов.

Вендские отложения всех перечнслевннх ш в е  районов: Улутау, 
Больного н Малого Каратау, Атасу-Моннтянского водораздела, отчас
ти Кокчетавского региона, представлены главным образом терржген- 
ннми и карбонатными накоплениями. Они относятся частично к гео- 
автиклинальннм комплексам или слагает разрезы террягвнно-карбс- 
натннх геоснпклнналей. Вендские образования в пределах типичных 
звгеосишишнальвых структурно-фациальннх зон Казахстана пока 
практически не изучены. О их существовании пока можно высказать 
только более или менее обоснованные предположения. Основанием к 
этому является следущне соображения. Под заведомым чиним (вжк- 
ним-среднжм) кембрием во многих струитуряо-фят^гяичягг зонах на
ходятся мощнейине звгеосннклннальине комплексы, ли»чпш* каких- 
либо органических остатков. Иногда в них устанавливается сравни
тельно маломощные горизонта ткллитододобннх конгломератов. Мож
но предполагать, что вендские отложения в звгэосиввлннальиых 
зонах Казахстана тесно связаны с нижним палеозоем н слагает осно
вание единых звгеосннвлхвальннх вендско-раннепалеоэойскжх комп
лексов. Таким образом, проблема обосоолення венда в Казахстане
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имеет различную сложность ж в разных ретжонах решается с различ
но! степень» определенности.

В данной работе наши рассматривается вендские образования 
лишь относительно полно изученных геоантиклинальных ж карбояат- 
но-террнгенннх геосинклиналь них г?тГ7отТГяп-фятт,П1т-иыт soh. Сле
дует подчеркнуть, что относительно выделения венда н в этих ре
гионах до настоящего времени существу»! значительные разногласия 
я разные точки ярения. Достаточно вспоыннхь, что до 1964-1965 гг. 
все етя отложения подавлящим больжжнствош геологов относились 
к кеибрнв. Так поступали П.И.Боровиков (1955), д.Л.Книшер (1963), 
В.М.Добрынин ■ В.Н.Снлтова (1962), относивние все осадочные тол
ов низов равреза Байконурского сяныннорня к кембрию. Такие рас
сматривай возраст основания каледонского складчатого комплекса 
в пределах Больного ж Малого Наратау С.Г.Аякиновяч (I960, 1961), 
Г.И.Макарвчев (I960) н другие геологи. Подобный подход навел от- 
ражение в реовниях первого Стратиграфического совещания по допа- 
леоао» ж палеозое Казахстана, состоявшегося в 1958 г. в Алма-Ате.

‘Следует еще раз подчеркнуть, что только после вндяияиия 
вендских отложений в Тянь-Шане (Королев, Крылов, 1962; Келлер, 
Королев, Крылов, 1965), стало возможным обособление венда в раз
резах Вольного Каратау, Улутау и других районах Казахстана. Со
поставление разреза венда Улутау н Тянь-Шаня в соответствия с но
выми представлениями о его расчленении было произведено в 1964 г. 
Б.А.Эайцевии, В. Г. Королевны, JL И. Филатовой н доложено на Страти
графическом совещании в г.Фрунзе (Зайцев, Королев, Филатова,
1966). В таком же примерно виде с некоторыми уточненинми оно вов- 
ло в корреляционные схемы, принятые позднее в 1969 г. Караган
динским совещанием по стратиграфии докембрия Казахстана и Тянь- 
Шаня, а в 1971 г. Совещанием по стратиграфии палеозоя ■ допалео- 
зоя Казахстана в г.Алмаг-Ате (Богданов я др., 1970; Зайцев, Коро
лев, Филатова, Шлнгин, 1971, 1974; Зайцев, Хераскова, 1971).Г.Х.Ер- 
галиевым (1965) были сопоставлены верхние части разреза вен
да Байконурского ежнклжнорвя и Вольного Каратау.

Карагандинское стратиграфическое совещание 1969 г. по до
кембрию Казахстана я Тянь-Шаня закрепило в своих решениях выделе
ние венда В8 прежнего гипертрофированного кембрия (Богданов н 
Др., 1970; Стратиграфия докембрия ..., 1971). По существу те же 
заключения о внделеннж венда н корреляции вендских отложений7



лили imu'n-w афгани решениями Эторого Казахстанского стратиграфиче
ского совещания но допалеозою и палеозою Казахстана (Ддш-Ата, 
1971 г.), принявшего рабочие корреляционные схема дна докембрия, 
в том числе и верхнего протерозоя. Наибольшие разногласия после 
этого последнего совещания остались в отношении наделения венд
ских отложений в эвгеосиннлинальных зонах Казахстана.

Авторам в течение последних 12-15 лет довелось изучать раз
резы верхов протерозоя и кембрия в ряде районов Казахстана. Раз- 
ре 8Н венда изучались наиболее подробно в пределах Байконурского 
сииклииория Удутау (I96I-I968 хт.), а также в пределах Актау- 
Ыожнтннского алтххлинорхя (1970-1973 гг.). Кеньме времени Т.Н. 
Хвраоковой било уделено изучению разреза венда Калмаккульского 
сиикливорая, до этого подробно описанного О.В.Ыинервкннм (1972). 
Разреза венда Тянь-Шаня, Больного н Малого Каратау были осмотре
ны в порядке экскурсий, в том числе во время Второго Казахстан
ского стратиграфического совещания 1971 г. Отдельные разрезы 
в е щ а  и кембрия были осмотрены в пределах Кокчетавского массива, 
Шатского аятжклжворжя, Ерементау-Ниязского и Атасуйского антж- 
клнноркев. Однако этн последпие разрезы вследствие разрозненнос
ти, малой изученности пока еще очень мало дают для разработки 
общих схем стратиграфии венда. Пользуясь случаем, авторы прино
сят благодарность В.Г.Королеву, В.В.Киселеву, Р.А.Максумовой,
Г.X,Ергалиеву. Н.К.Двойченко и О.М.Розену, ознакомившими их в 
вкскурсиях с рядом разрезов венда Тянь-Шаня, Каратау ж Северного 
Казахстана.

Задачами настоящей работы является сводка материалов по 
стратиграфии венда Центрального Казахстана, сопоставление венд
ских толщ Казахстана в Тянь-Шаня, обобщение своих представлений 
о формациях вецда и, наконец, рассмотрение проблемы проявления в 
Казахстане байкальской складчатости. Существующие материалы по 
стратиграфии ж радиогеохронодогии венда, отновении его к кемб
рию, тектонике Центрального Казахстана и сопредельных террито
рий, полученные в последнее десятилетне, позволяют рассмотреть 
упомянутые проблемы, в частности вопрос об отсутствии в Казахста
не байкальской складчатости в связи с особенностями его развития 
в венде.

Следует заметить, что вопрос о проявлении байкальской склад
чатости в палеогоидах Казахстана бил основательно ; путав сторов-
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доамн рифейского возраста больно! част» ы н  даже всех известных 
а**а»рфичвсхнх тол», платящих фувдамент (комплекс основания) 
naieoeotoKix геосжнкхпадьинх скледчатнх схстем зтого региона.
;; утверждении об обособлен»» в палеозондах Казахстана байкаль
ского фундамента » больно! рол» байхальско! складчатости иокно 
йсгретнться в рока обздх сводок но тектоянхе х исторя» раввнтяя 
структуры Казахстана. Так, например, поступи В. Ф. Беспалов (1975) 
орт составлен»» нн Тектонической карга Казахской ССР в насятабо 
1:1 500 000. Вопроси возраста метаморфического фундамента палео
зой, образования его в результате более ранней среднернфейохой 
складчатости, этап» формирования структуры фундамента были рас
смотрены ранее (Зайцев, Филатова, 1971, 1972; Зайцев, 1968, 1974).

В геологической литературе последних лет (60-70 года), по
священных описание геологин складчатых областей неоген часто 
приводится известная точка зрения о принадлежности венда к оро- 
геиному этапу байкальского геосхнклхнального тлела. Очевидно, 
только таким образов повет быть истолковано нсторнко-геологичес- 
кое положенно венда в областях байкальской складчатости. Появле
ние облоночннх, конгломератова молвссоподобша тол» венда, таких 
как снарахмнт, в областях палеозойской складчатости часто также 
считают достаточним, чтобн предполагать здесь проявление байкаль
ской складчатости. К такда вяводш, напрннер, прими Б. М. Келлер 
в последней сводке о везде как верхнем подразделен™ ряфея, ана
лизируя матеркалн но Казахстану я Средней Азии (Келлер н др., 
Г974).

Нике предпринята попнтка показать различную жсторкко-геоло- 
:хчвсгув роль везда в разхнх регионах, в частности на примере Ка
захстана. Здесь, но наявм вывода», байкальская складчатость не 
проявилась, хотя тектоническая история везде была весьма напря- 
кехкой, ознаменовалась распренхем к услокненкем структуры суще
ствованию ранее н залохением новнх геосхнклннальннх прогибов.

Главная цель настоящей сводки - привлечь внимание к необхо
димости обособления венда в геосннклвнахьннх разрезах различных 
отрухтурно-фалиальянх гон Казахстана, сколь нн сложна зта задача. 
Только такой подход позволит реально оцвнвть геологическую ясто- 
рнн везда - крайне важного отрезка геологического времен» яа ру
беже протерозоя » фанерозоя.
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ГЛАВА IСТРУШШО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ВЕНДА
Каледонские геосинклинали Казахстана, Северного в Среднего 

Тянь-Шаня в своем основанжн имеет метаморфические фундамент слож
ного строения, состоящий на разновозрастных метаморфических тол* 
(Зайцев, Филатова, 1971, 1972; Киселев, Королев, 1970а). Метамор
фический фундамент или комплекс основания отчетливо отделяется от 
неметаморфизованного нижнего палеоаоя н тесно связанного с н е м 
венда ■ местами верхнего рнфея.

Комплекс основания наступает среди главного геосииклинально- 
го комплекса в отдельных блоках, в ядрах антнклнноркев - Улутаус- 
кого, Кокчетавского, Ишкеольмесского, Ерементау-Ниязского, Актау- 
Ноннтннского н др. Отдельные выступы метаморфических толщ извест
ны в пределах типичных каледонских евгеоснннливалей в ядре Атасуй- 
ского, Тектурмасского, Ерементау-Ниязского, Чингизского, Кендык- 
тасского антнклжнориев (рис. I). Присутствие метаморфических толщ 
позволяет сделать важный вывод о заложении каледонских геосинкли
налей на земной коре с развитии гранито-метаморфическим слоем в 
результате ее переработки (Зайцев, 1968). По имеющимся редким вы
ходам метаморфического основания крайне сложно провести достовер
ную реконструкцию структуры комплекса основания под палеозой
скими геосинклиналями. Нельзя в большинстве случаев установить 
существо механизма тектонической переработки фундамента - бы
ло ли это его раздробление и дифференцированное опускание или 
раздробление и горизонтальное раздвихение блоков. Но каков бы 
ни был этот механизм переработки, главный вывод о заложении 
большей части каледонских геосинклиналей Казахстана на пере
работанном метаморфическом основании остается неоспоримым.10



Время зчленения этих геосинклиналей в равных частях Казахста
на различно. Раздробленно метаморфического основания в поздней ри- 
фее сопровождалось образованием лшаритовой порфировой формации, 
устанавливаемое по периферии геосинклинальних прогибов в ряде участ
ков Казахстана и Тянь-Шаня. ПозднержфеВские дацито-липархтовые 
краснокаменные толщи установлены по периферии каледонских прогибов 
Байконурского, Халанро-Найманского скнклинсриев, Чаткало-Наравской 
структурно-фациальной зоне Среднего Тянь-Шаня (коксуйская серия, 
свита Болевого Нарине и др.). Обычно лнпарнтовне порфировые форма
ции поаднвркфейского возраста находятся в пределах геоавтнхлнналь- 
ных вон вблизи с рядом расположенными гвосинклинальнныи прогабами. 
Можно предполхагь, что в соседних геосинклиналях одновременно на
капливались базальтовые вулканогенные н терригенно-вулканогенные 
тодди. В верхнем рифее иногда устанавливаются переходные дипарит- 
базальтовве н базальтовые коыплексы, типа белеутинской серии Сиво
го Улутау и терскейской серин Северного Тянь-Шаня.

К этим выводам,независимо друг от друга,пришли по материалам 
Казахстана Ю.А.Зайцев, а по Северному Тянь-Шаню В.Г.Королев ж В.В. 
Киселев (Зайцев, 1968; Зайцев, Филатова, 1971, 1972; Зайцев, Тихо
миров , 1969, 1972; Киселев, Королев, 19706). К выводу о приурочен
ности липарктовых порфировых формаций каледонского формационного 
ряда, времени заложения каледонских геосинклиналей недавно присое
динились Е.Д.Шлыгин (1973). Заложение геосинклиналей на консолиди
рованном метаморфическом основании в результате его дробления ;; 
тектоно-махматической переработки привело к генерации кислых палин- 
гекиых коровых магм. Об этом свидетельствует распространение лнна- 
ритовнх порфировых формаций верхнего рифея.

Мы намеренно подробно остановились на вопросах заложения гео
синклиналей палеозоя, моментах их наиболее ранней истории, чтобы 
показать известную преемственность их развития в венде.

В северных районах Центрального,а также в Северном Казахста
не образование палеозойских геосинклиналей относится к венду, при
чем в течение венда раздробленна метаморфического основания и во
влечение новых пространств в геосннклинальное прогибание такие 
происходило неодновременно. Начало геосввклинальной переработки 
как бы мигрировало с юга на север и северо-восток Казахстана. 
Поздний рифей и венд - время заложения каледонских геосинклиналей 
Казахстана. - I I
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Рис. I. Каледонская структура Центрального н Ккного Казахстана 
(Зайцев, Филатова, 1972).

Фундамент каледоннд: I - карельский н более древние складча
тые комплексы, 2 - исседонскнй (среднернфейсккй) складчатый комп
лекс, 3 - эпиисседонскжй (раянеоавсальскнй) дислоцированный чехол.

Каледонские складчатые комплексы (4) (включают образования 
верхов верхнего рнфея н венд, палеозой, на востоке также си
лур); 5 - наиболее крупные ретональные разрывные нарушения; 6 - 
участки распространения лнпархтовой порфировой формации верхнего 
рнфея с возрастом 850-670 млн. лет; 7 - каледонские гранитоиды;
8 - простирания складок; 9 - области, где каледонская складчатость 
не проявилась 12



В наиболее полных ршрааах Улутау, в западных н икных час
тях Центрального к Ккного Казахстана, в Среднем н Северном Тянь- 
д|ояа венд отчетливо разделается на две части, которые нике услов
но именуйся иикяим и верхним.

Н и к н и й в е н д  по комплексам строматолитов (Крылов, 
1967), лктологическх и структурно блике верхнему рнфев Таласской 
структурно-фациальной з о ш  Каратау - болыпекаройской н карагажн- 
ской сериям. В.Г.Королев и Р.А.Махсумова (1964) в качестве опорного 
разреза ниииего венда предлагают рассматривать малокаройскув се
рию в ее аналоги. Все остальные нииневендские серин и свитн, выде
ляемые в друпис районах Казахстана, привязываются путем сопостав
лений к малокаройсхой серин Малого Карах ау н Таласского хребта 
(табл. I). Нижний веад распространен в наиболее глубоких геосин- 
вднвальннх прогибах Казахстана, развивавшихся впоследствии в тече
ние каледонской тектонической зрн. Вполне вероятно широкое распро
странение нижнего венда в основании звгеосннклинальных прогибов 
на востоке Центрального Казахстана, хотя этому в настоящее время 
нет доказательств. Для нижнего венда характерна большая пестрота 
геологических формаций от красноцветных толщ молассового облика 
до типичных яшово-дкабавовнх звгеосхнклннальных.

Структурно-фациальная зональность раннего венда, по-видимому, 
была весьма сложной (рис. 2). Наиболее отчетливо выделяется протя
женная структурно-фациальная зона, включающая прогибы Таласского 
хребта и Малого Каратау, Байконурский н Калмыкхульский сннклннории. 
По-видимому, правильнее для этого отрезка геологического времени 
обособлять две структурно-фациальные зоны Кератау-Таласскую и 
Байконуро-Ишимскую, располагавшиеся одна на простирании другой.
Дня этих зон характерно латеральное замещение формаций с юга на 
север - от молассоиднвх в Каратау-Таласской до типичной эвгеосин-
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Схема стратиграфического расчленения
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Т а б л и ц а  I
венда ■ кембрия Центрального Казахстана

синклинорий,Т.Н.Звраско-
восточное
крило

ВХЙ СИН—
кдгнорД н Ддар- 
каинагачскжй антя- 
клжноряй, по О* В* 
Мжнервжну с н8ноне- 
ндяжи Ю.1. Зайцева, 
•1L Херасковой 
1972)

Актау-Иогажнскхй аитнклнно- 
шй, по Е.В.Йдьперонпу, В.Д. 
Вознесенскошг н др. с нви 
ннямн Ю. А. Зайцева к Т.Н. 
Херасковой (1972)"Ч Я оШ ская-----
структурно-фа
тальная под
зона

ЩУЦ|Д"|ГШ1----
структурно-фа
циальная под
зона

свята,

400 и

вжнсайская
свята,

300-400 м
кызнлжарская

свита,
300 м

басарпнская
свита,

700-1500 и

аксуранская
свжта,

100-200 м

3о
г

байконурская
свита,

0-100 ■

байконурская 
свита, 

0-100 м

копальская 
свита, 
10-200 м

бозннгенская 
свита; 0-50 м
сатанская 
свита, 1000 м
жалтауская 
свита, 600 м

шандакская
свита,

100-800 м

акбулакская

Ж ,до
коксуйская 
серия; гранж- 
тоидн,
650±20 млн. лет

братолвбовская 
серия, 1500 м

байзниинская
свита,
0-700 м

копальская
свита,

SO ISO м

кенеливская
свита,
200-250 м
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Ike. 2. Стружтурно-фатпииьная зональность раннего вввда: I - гео- 
аятяклянальяне поднятая, сложенные нетаюрфячеекями породами ар- 
хея-протероэоя; геосншиннахьнне протнбн: 2 - эвгеооянклянальные; 
3 - хвмяэвгеосинклннахьнне

канальной яшово-днабазовой в Пряннямье.
Нжхняй вевд маяно предполагать в северной частя Атасуйско- 

Чунлнйской структурно-фациальной зоны в ядре Атасуйского антикли- 
яоряя к северу от р.Сарнсу. Все остальные эвгеосинклннальные 
г-труотурип-фпш1ядт.ии» зоны этого возраста более восточных ■ севе
ро-восточных частей Центрального н Пшого Казахстана - Степнякская,16



Тектуриасская я другие (си. ряс. 2) выделяются условно на основа
ния предположений о широком распространении нижнего венда эвгео- 
синклннального типа под звгеосянклинахьныи кембрием. К нижнему вен
ду могут быть условно отнесены кремннсто-террнгенше яшово-дяа- 
бязовые серия в обрамлении и в центральних частях Кокчетавской глн- 
бы (Мннервин. Бабичев, Розен. 1971), в западных частях Степнякско- 
го синкливория и, возможно, ерементауская серия. Удаление в пере
численных регионах доказанного нижнего венда - дело будущих иссле
дований.

В е р х н и й  в е н д  распространен значительно вире, а 
его результаты изучены более полно. Он сложен преимущественно тер- 
ригенныжи, карбонатшми, отчасти кремннсто-терригеяянми формациями. 
Терригенные формации, заключащне обычно одни или два горизонта 
тнллнтоподобных конгломератов, мы рассматриваем в качестве само
стоятельной спаралштовой формации начальных н средних этапов раз
вития геосинклиналей. Тнллитоподобнне конгломераты, обычно легко 
опознаваемне в поле, были ранее описаны многими геологами (Борови
ков, 1955; Зубцов, 1971; Зубцов, Зубцова, 1963; Квнппер, 1966; Ма- 
карычев, 1957, I960; Зайцев, Хераскова, 1971; Королев, 1965 и др.). 
Схема расположения структурно-фациальных зон в позднем венде изоб
ражена на рос. 3.

В Чаткало-Нарннской етруичтрял-фттмял.доИ зоне Среднего Тянь- 
Шаня верхний вецд представлен джетнмтауской серией, в Улутау н Боль
шом Каратау - улутауской серией. Их аналоги широко распространены 
в других частях Казахстана (см. табл. I). Наиболее надежно вадвляют- 
ся структурно-фациальные зоны Большого Каратау, Байкоиуро-йижмская, 
менее уверенно обособлена Атасуйсяо-Чунлийская. Верхний венд несом
ненно присутствует в Западном Прхбалхаиье (Токмачева, Палец, 1971; 
Келлер, Кувнечевский н др., 1970; Клингер, 1974), но неучен здесь 
пока недостаточно. Он устанавливается также в пределах Кокчетав- 
ского поднятия (Розен н др., 1971), по периферии Шатсного антнклн- 
норяя, в Прхииимье на крала Дкаркяннагачского аятиклинория(Хабела— 
овили, 1966; Нянервин, 1972).

Широко верхний венд распространен в Актауско-Ддунгарском гео- 
антвкпиналшам по д н я т и е. В пооледнне годы после работ А. В. Авдеева,
В.В.Альперовича, В.Д.Вознесенского, Б.Г.Коренькова (Авдеев н др., 
1974) он научался здесь Н.А.Пупншеввм (1974) к авторами данной 
работы. В Джунгарском Алатау (Пиная Джунгария) вецд также несомнен-
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№ .  3. Структурно-фациальная зональность поаднего венда:
I - геоантшслинальные поднятия, слоненнне метаморфическими 

породами архея-протеро8оя; 2 - участки распространения террнгенно- 
карбонатннх отложении позднего вецда на геоантиклинальянх подня
тиях; 3 - участки распространенна спаралотовой формации налов 
мощности (геоантиклинальны! тип); 4 - звгеосннклянальнне прогиби;
5 - хемнзвгеосинкливальнне прогибы

но присутствует в основании каледонского комплекса. Т.Н.Херасковой 
верхи разреза венда установлена в пределах Ерементау-Ниазского ан- 
тихлинория. Перечень районов свидетельствует о более широком рас
пространении верхнего венда по сравнении с ранневендскими толщами.
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Нередко верхний венд ложится непосредственно на метиморфическое ос
нование (Шатскнй, Врементау-Нняэскжй, Атасуйскжй, Актау-Моннтннскнй 
аВТХХд н о р ш ) , ш е я  сокраценннй неполный разрез налой мощности.

Подобные сокращенные раареан характеризуют гаоаятнклнналыше 
поднятия| разделявшие упоминавшиеся в ш е  геосинклиналыше 
хрогябя (см. рис. 3). Некоторые поднятия в позднем венде являлись 
областями размыва, другие же отличаясь накоплением маломощной 
спаралотовой формации геоантиклинального типа, а также карбонат
ной я базальной терркгекной формаций.

Наиболее крупяным геоантихдинальными зовами являлись Сырдарь- 
ввское, Улутау-Северотяньшаяьское, дктауско -Джунгарское поднятия. 
Вго-еападная часть Улутау-Северотяньиашаяьского поднятия, включающая 
Поли» Каратау и Таласский Алатау, вовлеченная в промбанке в позд
нем ряфее я раннем везде, в конце поаднего венда и раннем палеозое 
характеризовалось накоплением харбонатннх толщ, принадлежит Каратау- 
Талассхой структурно-фациальной зова (подзоне). Для последней ха
рактерен сокраценннй карбонатный paspes верхов везде, маломочный 
кембрий, сменявшей танке карбонатным разрезом ордовика. В Северном 
Казахстане можно предполагать существование ряда нвбольмнх геоантж- 
ыжнальннх поднятий - Какчетавского, Патского н других, разделяв- 
яяхоя небольмнмя геоскнххннальнннн прогнбамн.

Часть пролбов рассватрываатея нами как хемжзвтеосннклнналь- 
нне1, другая часть на востоке н северо-востоке Казахстана - как 
типичные авгеосжныиналх (см. рис. 2, 3). Как можно вздеть из прн- 
веденного перечни райввов распространения ж типов разрезов, для 
верхнего везде впервые, в е л  дннгатьоя снизу вверх по геохронологи
ческой икая, устанавливаются доказавши, одновозраетше разнофа- 
цкальяе комплексн отложений. Это позволяет язделять и соответству
й т е  геоантиилжнаявие и гаосишянальнне одновозрастнне геологи- 
чесов фордецп.

Верхний венд структурно ж иетормко-гаологачеоо тесно связан 
С ранним палеозоем, С котормм образует йдгам стрр т ^ и п - фят̂ мазгь.. 
вне 8онн и единив вертикальнне формационные рзди. Состояние изучен
ности разрезов вецда позволяет пронзвветж их подроблю сопоставле
н а  и тем самим связать одновозрастнне раанофациальнне комплексн,1 Термин "хенжввгеосинклиналь" предлохев Л.Д.Зоиеинайнсм
(1972).
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наметав падеотектоннческже обстановки раннего н позднего венда. 
Следует подчеркнуть обычную преемственность в развитии в раннем, 
позднем венде и раннем палеозое. Исключение представляет лишь ш -  
ная часть крупной Улутау-Северотяныпаньской геоантиклинальной струк
турно-фациальной зоны, выделяемой как Каратау-Таласская. Только 
здесь на рубеже верхнего рифея и венда, раннего и позднего венда 
отмечаются складрсообразупцие движения, после которых происходит 
смена в расположении структурно-фациальных зон и тектонических ре
жимов.

Т и п ы  р а з р е з о в .  Дхя перечисленных структурно-фа
циальных зов, как уже отмечалось вше, характерны следупцие глав
ные типы разрезов. Дня хемизвгеосинклннальннх вон Большого Каратау 
■ Ивимско-Байхонурской характерен преимущественно осадочный тип 
разреза. В нем преобладают терригенные породы, незначительную роль 
играют карбонатные, кремнистые ж вулканогенные образования.

Эвгеосинклинальные разрезы характеризуются преобладанием 
вулканогенных пород базальтового состава, туфогенно-осадочных по
род, яшм, кремнистых туффятов ж алевролитов. Этот тип разреза ха
рактерен для нижнего венда Калмыккульского синклинория ж Джаркаин- 
агачского антиклжнория. Несомненно он широко развит в звгеосинкли- 
налях восточных и северо-восточных частей Казахстана. В данной ра
бота звгзосинклинальннй разрез венда рассматривается лишь для райо
на йвимской Луки (Калмыккульского синклинория я Дхаркаинагачского 
антхклинория).

Бэоантиклинальный тип разреза венда характерен для Актау- 
Ыоинтинского антиклинория, составляпцего северо-западную часть 
Актауско-Длунгарского геоантиклинального поднятия. Этот разрез от
личается сравнительно небольшими мощностями. Для него типично пре
обладание карбонатных пород. Характерным признаком геоантнклиналь- 
ннх поднятий является спарахмитовая формация малой мощности, назы
ваемая нике геоантиклинальной спарагмитовой. Типична краснопветная 
базальная террягенная геоантиклинальная формация, напоминающая мо- 
лассн орогенного этапа, но связанная с геоантиклинальными подня
тиями внутря гвосинклинальной системы. ттйш >н т1пгяпицп.яни тип раз
реза наиболее полно изучен в пределах Актау-Иоянтянского антикли
нория.
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ГЛАВА ПВЕЩ БАЙКОНУРСКОГО СИНШЕОШЯ
С т р а т и г р а ф и я

Байконурский синнлинорнй выполнен преимущественно осадочными 
образованиями верхнего протерозоя н нижнего палеозоя (рис. 4, см. 
вкладку). В Ккном Улутау синклинориЯ с востока по системе крупных 
разломов граничит с Майтюбинским антиклинорием, сложенннм метамор- 
физованными и частично гранжтизированными породами среднего протеро
зоя. Северное и хмное продолжение Байконурекогб синклинория скры
то под платформенным чехлом ТургайсхоЯ синеклизы. Западному огра
ничению синклинория отвечают крупные протяженные разломы, устанав
ливаемые геофизическими методами. Западнее этих разломов находится 
ltao-Тургайское поднятие (массив), сложенное метаморфическими тол
щами протерозоя, что было недовно установлено бурением. Скважины, 
пробуренные в 60 им к юго-западу от нос.Байконур, вскрыли порфирои
ды и кварцево-слюдяные сланцы. Таким образом была установлена об
щая ширина Байконурского синклинория, составлящая 45-60 км.

Стратиграфия толщ, слагающих Байконурский синклинорнй, изу
чалась А.В.Волнннм, Л.И.Боровиковым (1955), А.Л.Книшюром (1963), 
В.К.Добрыннным, Е.М.Сягнтовой (1961, 1962), Г.Х.Ергадиеввм (1965),
Ю. А.Зайцевым, Т.Н.Херасковой (Зайцев н др., 1965; Зайцев, Филато
ва, 1971; Зайцев, Хераскова, 1971) ж другими (табл. 2). Веществен
ный состав углисто-кремнистых пород был описан ранее Б. Б. ГЪлубевым, 
Т.Я.Бронштейн, Т.Н.Херасковой (1971). алшофосфатов - З.Д.Поповой 
(1959, 1966).
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Сопоставление стратиграфических схем позднепротерозойских и
Возраст
-г—а>нЛЯё

По А.В.Волину, 1952

&
&о

песчаниковая толща

сланцевая толща

I
алевролитовые (кровельные) сланцы 50 м

кремнисто-глинистые ритмические сланцы 
(надаргиллитовне) 0-130 м

*аргиллитовая плита" 80-150 м
известняки 40-50 м

ф  л  ft® о m I

кремнисто-углисто-глинистые ванадиеносные 
сланцы 100-120 м

тиллитоподобные конгломераты 250-450 м

I пестроцветные сланцы 
250-450 м

базальные конгломераты
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Т а б л и ц е  2
НИЖН0П8Л0ОЗОЙСКИХ отложений Бейконурского синклинория
Возраст

По Л. Боровикову, 1955

Карагалинская свита
песчаники, эффузивы основного состава, туфы 250-300 м 
шолакеайская свита
песчаники, прослои сланцев 400-500 м

ащилинская свита
песчаники, эффузивы основного состава, их туфы 200 м

верхняя дулыгалинская свита
песчаники, порфириты, туфы, глинистые и известковистые 
сланцы 700-800 и
средняя дулыгалинская свита
песчаники, эффузивы основного и кислого состава,
их туфы 500 м

нижняя дулыгалинская свита 
песчаники, конгломераты, сланцы 1500 м

коктальская свита

«01Pi
<D

Ко

известняки, кремнистые породы 200 м

байконурская свита
тиллитоподобные конгломераты, песчаники, сланцы 200 м

курайлинская свита
пестроцветные сланцы, песчаники, ленточные известняки 350 м

булантинская свита
кремнисто-углистые сланцы и яшмы 250 м 
кияктинская свита
кремнисто-глинистые сланцы, сургучно-красные яшмы 300 м

улутауская свита
чередование сланцев, песчаников, конгломератов 300-1000 м
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Возраст
<D
о со
в *

По A.JLKifflimepy, 1957

t Карагалинская свита
песчаники, эффузивы основного состава, туфы 250-300 м

дулыгалинская свита
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, конгломераты

3500 м

I
карасуирская свита
черные, зеленые кремнистые породы, суртучные яшмы,
кремнистые аргиллиты 600 м

Л** ащимирская свита
gig известняки, глинистые сланцы 330 м

Ja il__________________________________

I

&О
коктальская свита
кремнистые сланцы и яшмы 150 м

байконурская свита
тиллитоподобные конгломераты, песчаники, доломиты 200-450 м

курайлинская свита пестроцветные сланцы, песчаники, 
ленточные известняки 400-700 м

булантинская свита
кремнисто-углистые сланцы и яшмы 300 м
жалтауская свита
кварцевые порфиры, туфопесчаники,песчаники,алюмофосфаты 300 м

улутауская свита
конгломераты, песчаники 50-400 м
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Продолжение табл.2
Возраст

<х>
£Н /По СО § % о

*3
S
о

По В.М.Добрынину, Е.М.Сигитовой, 1962

Карагалинская свита
песчаники, эффузивы основного состава, туфы 250-300 м

дулыгалинская свита
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, конгломераты

*о
яо

карасуирская свита
черные, зеленые, кремнистые породы, сургучные яшмы 15 м

фп

ащилысайская свита 
кремнистые аргиллиты 50 м

X О

верхнекоктальская подсвита 
известняки, глинистые сланцы
нижнекоктальская подсвита 
кремнистые слаяпы, яшмы 150 м

20-50 м

фк

Т З  - I ' l l  ' ..............
ф Н  байконурская свита
§*и тиллитоподобные конгломераты, песчаники

курайлинская свита
пестроцветные сланцы, песчаники, ленточные известняки, 350 м

верхнебулантинская подсвита 
кремнистые сланцы, известняки, баритовые порода, 
ремненные оолитовые известняки 300 м 
нижнебудаятинская подсвита
глинистые сланцы, конгломераты, гравелиты 300 м

ок-

ранская~свита^'~~’'~'''‘ " ’
конгломераты, песчаники 300-1000 м
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Возраст
По резолюции совещания, 1958

Си
ст

е
ма

от
де
л

Ор
до

ви
кс

ка
я

ни
жн

ий
 

j 
ср

ед
ни

й 
1 
ве

рх
ни

й

Карагалинская свита
песчаники, эффузивы основного состава, туфы 250-300 м

дулыгалинская свита
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы» конгломераты

карасуирская свита
черные, зеленые кремнистые породы

Ке
мб

ри
йс

ка
я

коктальская свита
известняки, кремнистые породы, глинистые сланцы

байконурская свита
тиллитоподобные конгломераты, песчаники

курайлинская свита
пестроцветные сланцы, песчаники, ленточные известняки

булантинская свита 
кремнисто-углистые сланцы, я ш ы
кияктинская свита
кремнисто-глинистые слайда, сургучно-красные яшмы

райская свита 
конгломераты, песчаники
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Возраст
По Ю.А.Зайцеву, Т.Н.Херасковой, 1965

Карагалинская свита
песчаники, эффузивы основного состава, туфы 250-300 м

дулыгалинская свита
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, 
конгломераты 2500 м

карасуирская свита
черные, зеленые кремнистые породы^ скучные, яшмы

ж
пачка известняков*, известняки, глинистые 
сланцы 150 м 
пачка кремнистых сланцев 
углисто-кремнистые сланцы, фтаниты

100-250 м

кремнистые 
сланцы, 
75-250 м

байконурская свита
ткллитоподобные конгломераты, глинистые сланцы 0-400 м

курайлинекая свита
пестроцветные сланцы, песчаники, ленточные известняки 370 м 

басалгуайтская свита
кварцевые гравелиты, конгломераты, утлисто-кремнистые
сланцы, глинистые сланцы, алшофосфаты, окремнелые оолитовые 
известняки, баритовые породы до 650 м

Ц)

иЧ О
пачка туффитов, туфопесчаники, туфоалевролиты, 
кремнистые туффиты, диабазы 100-350 м

и О
пачка конгломератов, конгломераты, песчаники, 
туфопесчаники, туфоалевролиты 700-800 м

сатанская свита
тиллитоподобные конгломераты, серицито-хлоритовые сланцы, 
туфы основного состава 700 м27



Продолжение т а б л .2
Возраст
Iа>

I s
Чg

По Ю.А.Зайцеву, Т.Н.Херасковой, 1968

каргадннская свята
песчаники, эффузивы основного состава, 250-300 м

§<§• Б
8.

дулыгалинская свита
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, конгломераты

2500 м

карасуирская свита
черные, зеленые кремнистые породы, сур1учные яшмы

100-200 м

—иг>13 8
СО _8 1к  о

пачка фосфатно-баритовых пород*, 
углисто -глинистые кремнистые слан 
цевые прослои баритовых пород и 
известняков 250 мI,а то 

« о

пачка известняков: из
вестняки, глинистые из
вестняки, глинистые 
с л а н ц ы _________
пачка кремнистых сланцев; углисто-кремнистые сланцы, 
фтаниты I0Q-I50 м

3»
ОСОа
CDе*

ая

ё
ф

§

ф
Я

байконурская свита
тиллитоподобные конгломераты, глинистые

■  -  ------- ------------------
сланцы 0-400 м

курайлинская свита пестроцветные слан
цы, песчаники, ленточные известняки 370 м 
сатанскаЯ'СБИТА ?

бозингенская свита до
ломиты, песчаники 100 м

тиллитоподобные конгломераты, конгломераты,песчаники,туф^иты

жалтауская свита кварцевые гравелиты, углисто-кремнистые 
сланцы, углистые филлиты, алюмофосфаты, окремнелые оолитовые 
известняки до 500 м

I I
К  Ф3 о

шилесайская свита 
туфопесчаники, туфоалевролиты, кремнистые туффиты, 
диабазы 100-350 м

р « о
кумкудукская свита
конгломераты, песчаники, туфопесчаники, туфоалевролиты

до 1000 м28



Венд Байконурского скнклкворхя представлен акбулакской к у ду
м с к о й  сержямк (тайл. 3). Основанха его известно на восточном 
gpgje скнЕЛХноркя, 1де порода венда залегают несогласно на размы
той поверхности преимущественно кремнекнслнх вулканжтов коксуй- 
ской серж. радаололческжй возраст в 800-850 млн. лет.
Вендски* комплекс начинает новый этап осадконакоплення в пределах 
каледонского Байконурского прогиба. Завершился этот этап в поад- 
нем ордовике образованием терригенннх фашвондннх, нулканогенно- 
терригенннх толщ и последующим замнканием геосннклинального про- 

гиба.

Н и ж н и й  в е н д .  А к б у л а к с к а я  с е р и я

йкбулакская серия залегает несогласно на размытой поверхнос
ти коксуйской сера. Она представляет собой единую толщу терржген- 
ннх, вулканогенно-осадочннх я вулканогенных пород общей мощностью 
1400 м. В ее основана находится кумкудукская свита мощностью 
1000 м, в которой преобладают террнгенные порода. Выве, местами 
без видимого несогласия, местами явно несогласно, залегают шкле- 
сайская свита мощностью 350-400 м, которая в отлячяе от кумкудук- 
ской сложена преимущественно туфоганно-осадочшшж и вулканогеннн- 
ш  породам!. Эти свжтн бвлк внделены авторемк в 1965 г.

Распространена акбулакская сера по восточному крылу Байко
нурского синклиноркя (см. рхв. 4) - на водоразделе саев Сарыбулак 
я Коксу, а  правобережье р.Байконур, в окрестностях горн Караадыр, 
на правобережье р.Курайлв, а также в центральной части синклино- 
ркя - в среднем точена р.Караснре и по сухому логу Бозннген. Поч
та повсеместно сера слагает крылья антиклинальных складок, ядра 
которых образованы породами коксуйской сера.

К у м к у д у к с к а я  с в н т а

В основана кумкудукской свнтн лежат базальные конгломераты 
с гальками эффузжвов коксуйской сера к прорывающих ее щелочных 
гранитов актасского интрузивного комплекса. Выве появляются более 
мелкозернистые обломочные порода, среди которых имеются вулкано
генно-осадочные разности. Здесь наряду с конгломератами встреча
ется песчанка, гравелиты, туфо-песчаникн, туфо-алевролжты к 
кремнистые туффитн.
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Схема расчленения верхнего протерозоя я нхжнего
(по Ю. А. Зайцеву, Т.Н.Херасковой, ордовик - по
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Т а б л и ц а  3
палеозоя Байконурского синклинория 
В.М.Дэбршщу и А.Л.Книшюру)

синклинорий

восточное крыло (сводный разрез) 

дулыгалинская свита, 1500 и

карасуирская и ащилнсайская свиты нерасчлененные, 
75-100 и

пачка фосфатно-баритовых пород, 250 и

пачка кремнистых сланцев, 75-150. м

байконурская свита, 0-100 м

бозннгенская свита, 50 и

3 кИ «п1 1« о й

сатанская свита, 1000 м

пачка углистых филлитов, 0-30 м

р  а 
&  §

пачка кремнистых сланцев (низший фосфатный 
горизонт), 70-180 и

t з 
3 ° пачка кварцевых гравелитов, 50-120 м

ахбулак- 
зная сержя пилесайская свита, 120-450 м

кумкудукская свита, до 1000 и ~~
воксуйсиая серия,(850 млн. лет), 4000 м; храниты актасского 
комплекса - (650*20 млн. лет)

метаморфические толщи среднего протерозоя
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Для толщ! характерно нвогопорядковое ритмичное строение: в 
нижней части - волнистая слоистость прибрежно-морского типа, в 
верхней - горизонтальная. Мощность отдельных ритмов н косых серий 
изменяется в ннроких пределах (от 15-20 ы до нескольких сантимет
ров). Преобладахщий цвет пород - зеленый (от темно-зеленого до го
лубовато-зеленого). Лань дхя отдельных прослоев кремнистых туффи- 
тов характерна черная и диловато-черная окраска. В разрезах по ло
гу Шилесай и р.Коксу в нижней частя свиты появляется маломощные 
(не более 0,5 см) прослойки красноцветных алевролитов. Мощность 
свиты достигает 1000 м. Основные стратиграфические разрезы кунку- 
дукской свиты описаны на трех участках: на междуречье Сарнбулак ж 
Ддделхозен; в окрестностях лога Шжлесай н в верховьях р. Коксу.

На участке междуречья Жиделнозен и Сарнбулак имеется наиболее 
полные разрезы, в который кункудухская свита достигает максималь
ной мощности. Здесь отчетливо выявляется основные особенности 
строения акбуланской серки. Опорный разрез хуыкудухской свиты опи
сан севернее горе Вулкан (рис. 5, см. вкладку). Здесь выме лило
вых ляпаритовнх порфиров коксуйской серии с углами падения на се
вер около 60° залегает:

I. Конгломераты средне и крупногалечнне. Гальки Мощвост
хорошей окатанноетя, имеет округлую и эллипсои
дальную форму. Гадысн размером 1,5-10 см, чаще 
4-5 см, плотно, нередко конформно прилегают друг 
к другу. В гальках преобладает эффузивные породы 
коксуйской серых, реже встречается гранит-порфиры.
Основная масса сложена вулканомиктовнм песчани
ком с хлоритовым цементом...........................5

2. Конгломераты мелко- к среднегалечнне. По составу
блхзкх конгломератам слоя I. Размер галек 1-3 см, 
редкие рассеянные гальки до 10 см. Основная масса 
более обильна, банального т и п а ......................12

3. Конгломераты, аналогичные описаниям в слое I . . . . 12
4. Нелкогалечнне пудинговне конгломераты; гальки раз

мером 0,5-1,5 ом погружены в грубозернистый, раз- 
нозернистнй песчаник............................... 16

5. Песчаники зеленовато-седо разнозернкстне, в осно
вании слоя с гравийными з е р н а м и ................... 1,6

6. Конгломераты сраднегалечнве........................  4
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7. Нелю галечные пудинговые конгломератн, аналогичные
описанным в слое 4 .................................  4

8. Песчаники зеленовато-серые разнозернистые ........  5,5
9. Слабо обнаженное пространство с высыпками галек

конгломератов....................................... 10
jo. Мелкогалечные конгломераты. ГЬдькя размером

0,5-2 см ...........................................  7
Перерыв в обнажении 18 м.

XI .  Песчаники зелевовато-серые крупнозернистые с 
отдельными гравийными зернами и редкими мелкими 
гальками............................................ 10

12. Мелкогалечные конгломератн ........................  0,5
13. Грубозернистые песчаники, в нижней части переходя

щие в гравелиты ................................... 2
14. Мелкогалечные конгломераты (гальки размером

1,5-3 см) с очень скудным хлоритовым цементом . . .  I
15. Грубозернистые песчаники ........................... 2,5

Перерыв в обнажении 2,5 ы.
16. Туфопесчаники 8еленовато-серые, среднезернистые,

равномернозернистые, плотные, массивные. По прости
ранию этот слой переходит в пачку тонкослоистых, 
ритыичнослоистых туффитов зеленого цвета с много
численными складками оползания.................... ГО

17. Валунные н крупногалечные конгломераты (размер
галек 5-30 см) сменяют туффиты по очень резкой вол
нистой границе со следами размыва. В конгломератах 
народу с хорошо окатанными гальками лнпаритовнх 
порфмров коксуйской серп, появляются хуке окатан
ные вишневые туфы андезитового состава, валуны и 
гальки мелкозернистых, крупнозернистых и порфиро- 
видных гранитов, обломки зеленых кремнистых туффг-
тов, аналогичных описанным в слое Гб ..............  60

16. Средне- ■ мелкогалечные конгломератн. По составу 
галек близки к описанным в слое Г7, однако, здесь
отсутстцуют обломки кремнистых туффнтов............ 40

18. Песчаники темно-зеленые, грубозернистые, разно
зернистые .........................................  0,8

20• Конгломераты, мелкогалечные, нечеткослоистые.
Слоистость обусловлена изменением количества основной
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массы конгломератов. В верхней части слоя конгломераты 
постепенно переходят в равнозерннстые песчаннкн темно
зеленого цвета с гравхйннмл вернамн . . . . .  ........ 3

21. Высыпки ■ отдельные выходи мелкогалечных конгломе
ратов, редко песчаников. Породы ж характер их че
редования аналохичнн описанным в слоях 18-20 . . . .  40

22. Песчаники буровато-веленые крупнозернистые, в ос
новании слоя и в середине переходящие в гравелиты... 20

23. Мелкогалечнне конгломераты......................... 8
24. Высыпки и отдельные коренные выходы песчаников

буровато-зеленых, развозернистых..................... 15
25. Мелкогалечные конгломераты лкловато-серне с галь

ками липарнтовнх порфитов коксуйской серии ........  35
26. Песчаники темно-зеленые грубозернистые ............  0,5
27. йюнпки среднегалечннх конгломератов.................40
28. Конгломераты средне- и крупногалечнне с отдельными 

валунами. По составу галек близки к описанным в
слое 1 7 ...............................................20

29. Гравелиты, пудинговне конгломераты зеленовато-се
рого цвета. В обломках, наряду с эффузжвами, много
окатышей голубовато-зеленых туффмтов .............  7
Перерыв в обнажении 40 ы.

30. Высыпки мелко- и среднегалечных конгломератов . , . 65
31. Крупногалечнне конгломераты темно-зеленые, расслан-

цованвне . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . Х00
32. Гравелиты, постепенно смвнящнеся песчаниками,

содержащими два маломощных (0,5 ы) прослоя крем
нистых х у ФАКТОВ . . . . . . . . .  .> .. сС
Перерыв в обнажении 15 и.

33. Гравелиты, переходящие в грубозернистые песчаники
темно-зеленые, лиловатне 30

34. Валунные конгломераты, аналогичные описанным в
слоях 17 и 2 8 ..................   20

35. Мелкогалечнне конгломераты .........................  30
36. Туфопесчаники темно-зеленые с прослояыи тонкослопс-

тнх кремнистых туффнтов . . . . . . .  ........  ... 20
Сушарная мощность приведенного разреза составляет 800 м.

Ваше после перерыва в обнажении (около 100 д) следуй породы шк-
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лесайской свктн. Близкое строение имеют pasрван по правому берету 
сая Акбулви к на левобережье р.Ждделмозен. Здесь жз-за разрывных 
нарушений отсутствует нижняя часть святы, однако, ее верп лучме 
обнажены к могут быть оннсанн с больше! детальностью (см. рнс. 5.
разрезы 2, 3).

На участке сан Шклесай - правом притоке р.Байконур кумкудук- 
свая свита обнажается на крыле Байконурской синклинали. Здесь на 
левом берету р.Байконур, в I км к вту от торн Лакбай выие лнпари- 
товнх порогов коксуйской серии с углами падения около 50° зале
гают (см. рис. 5, разрез сан Шклесай):

Модность, м
1. Конгломераты 8еленовато-серна с фиолетовым от

тенком, крупно- н среднегалвчине. Галька хорошей 
окатанноетк размером от 0,5-10 см, редко до 20 см.
В галька преобладают различные вулканогенные поро
ды коксуйской серп. В резко подчиненном количестве 
встречены: гранит-порфиры, гранофнры, диориты, 
граниты поаднерифейского актвеского комплекса, квар- 
цево-полевоипатовые дю^мго-кварцево-полевошпатовые
г «яиттц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300

Быие залегают песчаники. Более подробно и полно эта часть 
разреза может быть описана на правом берегу р.Байконур, в 5,5 км 
севернее устья сая Шклесай. Здесь внве конгломератов, большая 
часть 'вторых срезана разломом, наблюдается елвдухцая последова
тельность слоев (см. рнс. 5):

2. Песчаники полнмиктовне светло-зеленого цвета трубо-
и среднезерннстые, нечеткослоистые с прослоями туфо- 
песчаников различной зернистости.......... « . . .  .65

3. Песчаники полимхктовые светло-зеленого, вишнево-се
рого цвета от грубо- до среднезернжстых, с маюмощ- 
ннми прослояшн вишневых алевролитов. Пачка ржтмж- 
чнослоистая. Границы между слоями внутри ритмов не
четкие, иногда заметны следы размывов винновых 
алевролитов, слагающих верхние части ритмов. Гра
ницы ритма четкие................................. 38

4. Песчаники оолимнктовне светло-зеленне, грубозер
нистые, переходящие в гравелиты, с иалоиоцнып 
(0,5-2 си) прослоями винновых алевролитов. Пачка 
ритижчнослоистая. Грубозернисто п е с ч а н ш  слагают35



3

□рослой 0,1-1,03 и, причем зернистость В HEX умень— 
мается снхзу вверх. Заканчивается рнти влтавни 
алевролнтон .......................................

5. Песчаяжкж полимяктовне, темно-серые х темно-бурее,
от мелко- до среднеэерннсткх, обнажающихся в виде 
внсшкж щебенки.......................................42

6. Песчаники нолвшстоше,темно-серого цвета, средне- 
эернхстне с глинисто-кварцевым цементом и прослоя
ми обеленвнх мелкозернистых песчаников. Обнахавтоя
в виде внснпок щ е б е н к и .............................. 24

7. Песчаники полимиктовне, крупнозернистые с кварцевым 
цементом, серне, на внветрело! поверхности светло-
бурне, массивные, плотине ...........................  6
Перерыв в обнажении 15 м.

8. Песчаники внветрелне мелкозернистые с прослоями
тонкослоистых вишневых алевролитов ................. 2

9. Нремнжстые туффжты, чернне, на внветрелой поверх
ности светло-бурне, афанжтового Словения. По про
стирании паев среди них появлялся линзы грубозер
нистых полнмнктовнх песчаников....................... 33

10. Алевролиты тонкослоистые, листоватые, зеленовато-
бурее ..........  3

11. Ритмично переслаивавшиеся туфопесчанихи и туфо-
алевролитн тонкослоистые, светло-бурее................ 20

12. Туфопесчанихи мелкозернистые, массивные, светло-
бурого цвета. В обломках кварц ■ плагиоклаз, це
мент альбхтовай с эпилогом и биотитом . . . . . . . .  4

13. Туфопесчанихи тонкозернистые, буровато-зеленые . . . .  2
14. Туфоалецролитн буровато-велеине ..................... 4
15. Туфопесчанихи, переходящие в гравелиты буровато- 

серее. В обломках кварц, альбит, альбхпзировах-
инй калиевый полевой ипат, зффузихн кислого состава, 
нлалюхлааоиве порфирита, цемент кварцаво-альбж- 
товнй о эпилогом.......................................5

16. Туфн альбитофнров, мелкозереистые..................   4
17. Песчаники буровато-зеленые, неясно тонкослоистые.

В обломках в ооховном кварц и альбит. Цамег* пле
ночного типа сержцхто-бноптошй с эпидотоь...........II

18. Тонко8ериистав туфн альбитофнров .................... 2
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I I19. Туфопесчаники мелкозернистые, зеленовато-серые,
с прослоят тонкоплитчагнх алевролитов........

Перерыв в обнажении 15 к.
20. Пепловые туфн квелого состава,лвловве со оветлн- 

ш  полосат, влотвве, кремневидные..............  I
Перерыв в обняжеид 10 ■.
21. Грубозернистые туфопесчаники буровато-зеленого, 

на шветрелой поверхности светло-бурого цвета.
В обломках - альбит, налжевнй полово! впах, шах
матный альбвт размеров 0,5-2 ш ,  эффуэжш кремне- 
квелого состава, размером 1-2 ш .  Цемент альбвтож! 
с эпвдотом в бвотвтом.............................20-30

22. Рнтмичнопереслажвавдився мелко- в тонкоаервнетне
туфопесчаники в пепловые туфы, буровато-зеленые, на 
внветрело! поверхности светло-бурые. Мощность от
дельных прослоев 0,2-0,5 м. Верхи ритмов сложена 
тонкослоистыт разностями (2-3 ш ) , в которых че
редуются мелкозернистые туфопесчаники в тонкозер- 
нветне туфы нхи туфоалевролнтн................... 45

Перервв в обнажении 20 м.
23. Туфопесчаники светло-бурые, зеленоватые, плотные

мелкозернистые. В обломках альбит и зффузивы 
кремнекислого состава. Цемент базального типа 
адьбитошЯ с кучными скоплениями биотита........  3

После перерыва в обнажении (140 м) слехувт конгломераты 
Buecatoxo! свиты. Суммарная мощность кумкудукскоЯ свиты в приве
денном разрезе около 900 м. Характерная особенность этого разре
за - относительная мелкозернистость пород, появление маломощных 
прослоев красноцветных алевролитов н значительная примесь вулка
ногенного материала. Восточнее, на участке среднего течения р.Кок
су (см. рис. 5) к кумкудухской свите отнесена толща ритмично- 
слоистых зеленых полимиктовнх песчаников н гравелитов с маломощ
ными прослоями частично размытых вишневых алевролитов, близких 
по составу к слоям 2-4 в разрезе по саю ШилесаЯ. Мощность их не 
превышает 220 м.

Таким образом, в наиболее западных разрезах, находящихся 
ве водоразделе саев Сарыбулак и Хиделиозен, а также на между
речье Хиделиозен ж Хосса, в среднем течении р.фраЯлы, кумкудук- 
ская свита достигает максимальной мощности в 1000 м. Здесь зна-
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читальную часть разреза занимают конгломераты. Песчаники и туфо- 
геняо-ооадочнне порода ям подчинены. Восточнее (разрев сая Шиле- 
сай) в кумкудукской свите появляются более тонкозернистые порода - 
песчаника, алевролиты в значительно возрастает примесь вулкано
генного материала. В верхней части разреза распространены ритмич
нослоистые разности туфогенно-осадочных пород, имеются прослои 
кремнистых туффнтов и тонкозернистых туфов альбитофиров. Отличи
тельной чертой разрезов этого типа такие является присутствие 
маломощных прослоев красноцветных алевролитов в нинней части сви
ты.

Ш и л е с а й с к а я  с в и т а

Швлвсайская свита по строению и типам слягащих ее пород 
близка к кумкудукской. Однако в ее разрезе больнее значение при
обретают вулканогенно-осадочные порода, а в верхах появляются 
диабазы. В основании свиты присутствует пачка конгломератов или 
гравелитов, залегапцая без видимого несогласия или с размывом 
на породах кумкудукской свиты. Величина размыва подстидяпцих по
род увеличивается к востоку по направлению к Майтюбинскому анти- 
клянорию. В гальке конгломератов преобладают порода коксуйской 
серии, в мевьпвм количестве встречаются щелочные граниты актас- 
ского интрузивного комплекса, гранофири ■ граяит-порфирн. Мощ
ность конгломератов не превышает 120 м. По простиранию они заме
щаются гравелитами.

Вверх по разрезу конгломераты сменяются пачкой ритмичнопе- 
реслаивазднхся туфопесчанкков, туфоалевролитов, туффитов и пепло
вых туфов. Мощность отдельных ритмов, как правило, меньше чем в 
кумкудукской свите я составляет не более 5-10 м, часто наблюдаете, 
микроритмичное переслаивание. Не характерны также пестрые ок
раски пород - преобладают серые, темно-серые и буровато-серые 
цвета. Завершает разрез свиты пачка мелкокристаллических диаба
зов. Мощность свиты не более 350-400 м. Она несогласно перекры
вается желтауской свитой.

ШИлесайская свита распространена в бассейне рек Сарыбул&к, 
Ахбудак, Коксу и Жиделиозен, по саю Швлвсай и на участке широт
ного течения р.Байконур. Повсюду она надстраивает щущудуксную 
свиту. Разрезы пшлесайской свиты изучены на трех уч-'тках: по сш  
Акбулак и севернее горы Кулыал, по р. Коксу я к вос^щу о? сев
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цщлесай. На участке по сап Акбулак к севернее горы Кулман (сы. 
рхс. 5, разрез I) установлены наиболее полные разрезы шилесай
го й  свиты. Здесь свята слагает пернвлиналь Жалтаусво! антвошша- 
лл, осложненную радой мелких складок н разрывных нарушений. Пос
леднее затрудняет описание ее послойного разреза. Кроме того, ши- 
лес айская свита,.особенно ее нижняя часть, на зтом участке слабо 
обнажена, поетоыу здесь приведен обобщенный разрез. В 1200 м се
вернее горн Кулман ж далее к северо-востоку (см. ряс. 5), выше 
кущудумской сваты, после перерыва (около 100 м) обнажаются:

Мощность, м
I. Мелкогалечные конгломераты ж туфопесчаннкн темно-

серого цвета, обнажающиеся в виде высыпок щебенки... 20
2. Диабазы темно-зеленые, мелкокристаллические, с ма

ломощными прослоями и линзами впидотигированных 
пепловых туфов ....................................... 70

3. Туфо-алевролитн темно-серые с лиловатым оттенком, рит-
мжчносложстне ..................................... 40

4. Пепловые туфы сильно апидотизкрованные светло-зеленого 
цвета, переходящие по простиранию в туфоалевролиты
и туфопесчаники..................................... 50

5. Диабаан мелкокриоталлкческие темно-зеленого цвета... 100
6. Туфоалевролиты темно-серого цвета, тонкослоистые

со следами послойных оползаний; маломощная лжнга 
литокластнческих туфов диабазовых порфирштов темно
зеленого н буро-зеленого цветов ..................  50

Выме несагласю залегает жалтауская свята. Be суммарная мощ
ность в приведенном разрезе 330 м. Разрез этого тина характерен 
для западной полосы выходов милесайской свиты по сап Акбулак, в 
верховье р.Жиделжозен, в менее полном виде из-за разрывных нару
шений западнее горы Караадыр и в среднем течении р.Карасире. На 
участке в среднем течении р.Коксу яшлесайская свита слагает ряд 
синклинальных складок. Свита здесь довольно хорошо обнажена, но 
описание послойного paspesa часто невозможно из-за обилия мелких 
складок и частых разрывных нарушений. Разрез описан в 2,5 км к 
северо-западу от горы Аквокы (см. ряс. 5, разрез 5). На восточном 
крыле синклинальной складки, несогласно на породах кумкудукской 
свиты или отделяясь по небольшому разрывному нарушению от липари- 
*ob2u  порфиров лакбайской свиты,с углами падения в 45-80° снизу
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вверх залегают:
Мощность, м

1. Мелко галечные конгломераты н гравелиты, переходящие
по простиранию в грубозернистые песчаники темно-се
рого цвета, косослоистые. В обломках - зффузквн 
коксуйской серии, кварц, альбит. Цемент хлорито- 
альбито -кварцевый . . . . . . . .  ..................  15

2. Песчаники буровато-серые, темно-серые с прослоями
тонкослоистых кремнистых туфоалевролитов.............4

3. Туфоалевролиты черные,' мелкозернистые, ритмичнослоис
тые, со следами послойных оползаний ................  5

4. Туфопесчаники темно-серые от крупно- до мелкозер
нистых, ритмично переслаивалциеся с маломощными 
(1-2 см) тонкозернистыми туфами альбитофмров. Харак
терна косая слоистость................   35

5. Туфоалевролиты с прослоями туфопесчаников темно-се
рого, почти черного цвета, тонкослоистые, (мощность 
прослоев от I мм до I см) ........................... 20

6. Диабазы темно-зеленые мелко- и среднекристалличе-
с к и е ................................................. 50
Суммарная мощность приведенного раэреза 130 м.

Ююнее, в окрестностях сая Шилесай, имеется лишь нижняя часть 
пнлесайской свиты, представленная конгломератами, мощностью 120 м. 
Верхняя часть разреза свиты срезана разрывным нарушением. Конгло
мераты от мелко- до крупногалечных обнажаются в виде высыпок га
лек. Валька размером от 1-2 до 10-15 см. Наиболее крупные из них 
имеют шарообразную форму н представлены, по данным И.3.Филипсвич, 
среднезернистнми гранитами актасского интрузивного комплекса, 
гранит-порфирами, мелкозернистыми гранитами и граяофирами. Галь
ки гранитоидов лелсо разрушаются и чаще встречаются в виде облом
ков. Более мелкие гальки слегка удлиненной и уплощенной формы 
сложены эффузивными породами коксуйской серии. Преобладающий 
цвет пород - темно-серый. Заполняющее вещество встречено лишь в 
высыпках и представлено темно-серш, буровато-серым гравелитом с 
мелкими окатанными гальками липаритовых порфиров с кристаллами 
альбита размером 0,5-1 мм.

Таким образом, в крайних западных выходах шилесайской свиты, 
протягивающихся вдоль зоны сочленения Байконурского синклинория
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й майтюбинского антиклинория,свита имеет наибольшую мощность, до- 
тИГшщую 330-350 м. Здесь преобладают горизонтальнослоистые 
тонкозернистые разности пород, почти отсутствует конгломераты и 
значительна мощность диабазов (см. рис. 5, разрез I). К востоку 
мощность шилесайской свиты совращается до 130 м (см. разрез в 
2 ,5 км к северо-западу от горы Аклюкы), большое значение приобре
тают грубообломочные породы, нередко обладапцие косой слоистостью. 
По направлению к Майтюбинскому антивлинорию увеличивается и вели
чина несогласия в основании шилесайской свиты.

Акбулакская серия залегает в основании венда и начинает но
рий тлят осадконакопдення. Наиболее полные разрезы этой ритмично
слоистой вулканогенно-терригенной толщи известны вдоль восточного 
кр«ла Байконурского сннклинория. По направлению на восток она 
резко сокращается в мощности за счет внутреннего размыва в основа
нии шилесайской свиты, а затем выклинивается полностью. В осевой 
части Байконурского синкдннорвя в на его западном крыле она пе
рекрыта более молодыми образованиями улутауской серии.

В е р х н и й  в е н д .  У л у т а у с к а я  с е р и я

Улутаусхая серия в своем распространении тесно связана с 
нижнепалеозойскими отложениями. Она вместе с ними выполняет Бай
конурский синклинорнй и слагает незначительные площади на приле- 
гащих частях Майтюбинского антиклинория. В осевой части и на 
западном крыле Байконурского сннклинория основание серии не из
вестно, а на восточном - она несогласно перекрывает ажбулакскую 
и коксуйскую серии, а также залегает на более древних метаморфи
ческих толщах докембрия. Вверх по разрезу улутауская серия 
без видимого несогласия в пределах осевой части Байконурского 
сннклинория или с несогласия! и размывом на его крыльях, а тахже 
в пределах Майтюбинского антиклинория перекрывается кремнистыми 
породами кембрия. Улутауская серия состоит из пяти свит.

Ж а л т а у с к а я  с в и т а  сложена в низах кварцевы
ми песчаниками,сменяющимися вверх по разрезу углисто-глинистыми 
а углисто-кремнистыми сланцами, заключающими прослои алпюфосфа- 
тов и карбонатных порюд. Верхняя часть свиты образована углисты
ми филлитами и глинистыми сланцами с редкими прослоями кварцевых 
песчаников. В кровле свиты - маркирупций горизонт окременедых 
°нхолжтовых известняков. Мощность свиты 350-550 м.
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С а т а н с к а я  с в и т а  в нижней части сложена тил- 
литоподобными конгломератами (тиллоидами) и филлитами, а в вер
хах переслаиващимися пирокласто-осадочными. Мощность свиты око
ло 1000 м.

Б о з и н г е н с к а я  с в и т а  представлена доломи
тами, переслаиващимися в низах с доломитистыми песчаниками и 
аргиллитами. Мощность 100 м.

К у р а й л и н с к а я  с в и т а  в видимой нижней час
ти содержит углисто-глинистые сланцы, которые в ш е  сменяются зе
лено-серыми, затем пестроцветными песчаниками и алевролитами. 
Завершают разрез ленточнослоистые известняки и глинистые алевро
литы. Мощность святы 275-300 н.

Б а й к о н у р с к а я  с в и т а  тиллитоподобных конгло
мератов (тиллоидов), песчаников и глинистых сланцев содержит на 
западном крыле Байконурского синклинория редкие покровы вулкани
тов базальтового состава.

Суммарная мощность улутауской серии 2 X 0  м. Наиболее полные, 
но сокращенные по мощности ее разрезы известны на восточном кры
ле Байконурского синклинория. В его центральной части вскрыта 
лчиъ верхняя часть серии - курайлинская, бозингенская и байконур
ская свиты (рис. 6, см. вкладку)» Характерная черта улутауской 
серии, возводящая ее легко сопоставлять с соответствующими по 
возрасту отложениями Большого Каратау и Чаткало-Нарынской струк
турно-фациальной зоны Тянь-Шаня - присутствие двух уровней тилли- 
топодобных конгломератов.

Х а л т а у с к а я  с в и т а

Халтауская свита представляет собой кремнисто-терригеиную 
толщу, с которой связаны проявления алхмофосфатов (нижний фосфа
тоносный горизонт). Наиболее полные разрезы ее известны в зоне 
сочленения центральных частей Байконурского синклинория и его 
восточного крыла в горах Усгарлытау, Жалтау, Космурун, у олияния 
рек Байконур и Сарысай, в верховьях р.Ащимир (см. рис. 4). По 
направлению к осевой части Майтюбинского антиклинория в окрест
ностях гор Басалтуайт и Алтуайт, разрез становится неполным за 
счет размыва в основании вышележащей саталской свиты. Впервые 
халтауская свита была выделена А.Д.Кшшпером (1963). Позднее 
эти же образования В.М. Добрыниным и Е.М.Сигитовой рассматривались
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в составе низшей пачки булантинской свиты^- Опорными при выделении 
яалтауской свиты являются участки гор Калтау и месторождения "Са
рысай". Участок этого месторождения был впервые изучен А.Л.Книп- 
пером (1957), обнаружившим здесь три пласта алшофосфатных руд.

Халтауская свита несогласно залегает на размытой поверхности 
акбулакской и коксуйской серий, а в области распространения не
полных разрезов - на метаморфических породах среднего протерозоя. 
Выше нее несогласно залегают байконурская или коктааьская свиты, 
а в ряде участков она такие несогласно перекрывается сатанской 
свитой улутауской серии. Халтауская свита по литологическому сос
таву разделена на три пачки (рис. 7):

1. Пачка кварцевых гравелитов сложена кварцевыми гравелитами 
с прослоями и линзами грубозернистых песчаников, конгломератов, 
филлитов мощностью 90-120 м.

2. Пачка кремнистых сланцев образована углисто-кремяпстыни, 
углисто-глинистыми сланцами с прослоями карбонатных пород, гори
зонтом алимофосфатов. Мощность этой пачки изменяется от 70 до
180 м.

3. Пачка углистых филлитов состоит из преобладаниях углистых 
филлитов и глинистых сланцев. В кровле пачки имеется маркирувдий 
горизонт окремнелых онколитовых известняков. Мощность пачки 160- 
250 м. Суммарная мощность жалтауской свиты 350-550 м.

П а ч к а  к в а р ц е в ы х  г р а в е л и т о в .  Пачка 
кварцевых гравелитов распространена в горах Усшрлытау, швее го
ры Халтау, сопках Бестобе, у слияния рек Байконур и Сарысай, к 
северо-западу и югу от горы Басалтуайт н в окрестностях горы Ал- 

(см. рис. 4). У слияния рек Байконур и Сарысай (месторожде- 
-ае "Сарысай") (рис. 8, см. вкладку)пачка кварцевых гравелитов 
"■'сажается на пентроклинальном замыкании и в восточном крыле Бай
конурской синклинали. На восточном крыле, вблизи устья р.Сарысай 
ч несогласно залегает на коксуйской серии, имеет мощность око- 

- о 30 м и состоит из переслаивающихся песчаников и гравелитов 
редкими и маломощными линзами конгломератов в основании. Слои *

* Выделение булантинской серии (Боровиков, 1955) было ошибоч
ным. Во всех участках ее распространения она оказалась полным ана
логом коктальской свиты кембрия.
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мощностью от 3-5 см до 0,5-3 м в нижней части пачки сложены квар
цевыми гравелитами с редкими зернами нолевого шпата с очень скуд
ным цементом. Выше они сменяются мелкозернистыми кварцевыми песча
никами и алевролитами с обильными утлисто-серицито-кварцэвнм цве
том. Здесь же появляются прослои глинистых сланцев. Песчаники и 
гравелиты нередко внешне, похожи на кристаллокдастические туфы, 
так как частично возникли за счет размыва и переотложения туфов 
из актасской свиты коксуйской серии. Однако, они отличаются от по
следних углистостью и четко выраженной градационной слоистостью.

На более северных участках пачка сохраняет свое строение. Лишь 
в окрестностях горы Ыздыктобе имеют место некоторые изменения в 
строении разреза. Она здесь неоогласно залегает на породах акбу- 
лакской серии и имеет мощность 100-120 м. Наряду с увеличением 
мощности,происходят изменения состава - почти исчезают гравелиты, 
замещаясь средне- и крупнозернистыми кварцевыми песчаниками, пере
слаивающимися с осветленными в коре выветривания алевролитами.

В районе горы Халтау пачка кварцевых гравелитов распростране
на ограниченно и представлена 70-80-метровой толщей углисто-гли
нистых алевритистых сланцев с пиритом, заклкналцих обильную квар
цевую гальку в основании. Сланцы темно-зеленые, почти черные, при 
выветривании серо-зеленые к розовые.

В горах Усхврлнтау пачка кварцевых гравелитов несогласно зале
гает на вулканитах коксуйской серии. Она здесь имеет мощность 50 м 
и состоит из грубозернистых кварцевых песчаников н гравелитов со 
скудным серицито-кварцевым цементом. Лишь изредка встречаются лин
зы мелкогалечных конгломератов с галькой кварца н кварцево-серито- 
вых сланцев. В верхней части пачки маломощные прослои малиновых 
и розовых в коре выветривания алевритистых глинистых сланцев.
В окрестностях гор Басалтуайт н Алтуайт пачка кварцевых гравелитов 
залегает резко несогласно на порфироидах ыайтюбинской серии сред-

ГИс. 7. Схема сопоставления разрезов хадтауской свиты:
I - месторождение "Сарысай" (сводный разрез); П - гора Исал- 

тау; Ш - Усгнрлытау; I - кварцевые гравелиты; 2 - мелкогалечные 
конгломераты; 3 - кварцевые песчаники; 4 - филлиты и углистые 
филлиты; 5 - обеленные кремнисто-глинистые алевритжстые сланцы;
6 - углисто-глинистые, утлисто-кремнисто-глинистые сланцы; 7 - 
углисто-кремнистые, углисто-гдинкото-кремннстые сланца; 8 - квар- 
цево-серицитоЕне сланцы; 9 - окремнелые онколитовне известняки;
10 - оолитовые известняки с анкеритом; II - алшофосфатн; 12 - 
фосфатные конкреции 45



него протерозоя. Как и в других участках она состоит здесь из 
преобладающих грубозернистых кварцевых песчаников и гравелитов, а 
в ее верхах появляется прослои обеленных в коре выветривания фил
литов. Мощность ее около 50 и.

Таким образом, на всех рассмотренных участках пачка кварцевых 
гравелитов имеет довольно выдержанный состав. Лишь к югу от гор 
Жалтау и севернее горы Ыздыктобе появляется значительное количест
во глинистых пород. Здесь же увеличивается мощность пачки.

П а ч к а  к р е м н и с т ы х  с л а н ц е в .  Пачка крем
нистых сланцев представляет наибольший практический интерес, так 
как вмещает горизонты алпюфосфатов. Она сложена углисто-кремнисты
ми, углисто-кремнисто-глинистыми сланцами, пизолитошмн алшэфос- 
фатами. Распространена пачка кремнистых сланцев в тех же участках, 
что н пачка кварцевых гравелитов. Наиболее подробно ее строение 
изучено на месторождении "Сарысай" (рис. 9, см. рис. 8). В его се
верной части на центроклннальном зашкании Байконурской синклина
ли в окрестностях горн Ыздыктобе пачка имеет максимальную мощность 
и вмещает один горизонт алпюфосфатов. Здесь выше глинистых слан
цев терригенной пачки, падая на юг под углом около 70°, снизу 
вверх обнажаются:

Мощность, м
1. Углисто-кремнисто-глинистые сланцы, яснослоистые, 

плитчатые, пиритоносные, с поверхности осветленные... 60
2. Алшофосфаты желтовато-бурые, пизолитовой структу

ры. Размеры пизолитов до 0,5 см в диаметре........  2,0
3. У глисто-кремнисто-глинистые сланцы темно-серые и

черные с большим количество пирита. В поверхности, 
в коре выветривания, они пепельно-серые и белые, 
бесструктурные ...................................... 20

4. Углисто-кремнистые сляитрт темно-серые, грубоплит
чатые , местами плойчатые, с редкими и мялпмпщршпг
прослоями серых пиритоносных серицитовых сланцев... 50-70

5. Углисто-кремнисто-глинистые сляту с тонкими про
слоями глиннс то-кремнистнх сланцев тонкоплжтча-
тые и листоватые, сильно обеленные.................30-50
Суммарная мощность разреза около 200 м.

№  восточном крыле Байконурской синклинали (участок "Централь-
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ный") верхняя часть пачки срезана крупным Усщрштауским разломом. 
Однако нзменення в ее составе видны отчетливо. Здесь преобладают 
углисто-глинистые сланцы, содержащие прослои песчаников, иногда 
известняков, три горизонта алюмофосфатов. Кремнистые разности из
менения, возможно, связаны с существованием тектонического усту
па вдоль Усшрлытауского разрыва, влиявшего на распределение фа
ций жалтауской свиты.

Ойнее, вблизи устья р.Сарвсай, пачка кремнистых сланцев вновь 
претерпевает изменения. В ее нижней части залегают углисто-кремнис
тые сланцы (мощность 50-75 м) с редкими и маломощными прослоями 
серебристо-серых серицитовнх пирвтонооных сланцев. В ш е  горными вы
работками вскрываются внветрелне кремнисто-глинистые сланцы листо
ватого сложения, ожелезненные и амаргаяцованные, включающие пласт 
фосфс| м ш  мощностью 4,0 н. Фосфориты серого, темно-коричневого 
цвета, массивные и тонкослоистые, интенсивно брекчированные и со
держащие выделения гипергенных алшофосфатннх минералов. Суммар
ная мощность пачки кремнистых сланцев на этом участке около 180 м.

В районе гор Халтау пачка кремнистых сланцев обнажается на 
периклинальном замыкании Жалтауской антиклинали. Обобщенный разрез 
описан в 5,5 км южнее гор Халтау (см. рис. 7):

Мощность, м
I. Темно-серые и черные глинисто-углистые, кремнисто- 

углистые, утлисто-глинисто-кремнистые сланцы с еди
ничными маломощными прослоями светлых мелкокристал
лических известняков и горизонтом (до 0,5 м) буро
желтых нацело окремнелнх пород, похожих на алшофос-
фаты. На выветрелой поверхности в сланцах иногда 
встречаются корочки гипергенннх алшофосфатннх ми
нералов .............................................  50-70

2. Светло-желтые кварцево-серицитовые алевритнстне
с л а н ц ы ................................................2-3

3. Светло-серые мелкооолитовые известняки .............  3
4. Кора выветривания по листоватым кварцево-серицито-

внм сланцам..................................... .. . 10
5. Белые, светло-серые оолитовые известковистые ан

кериты. Размер ос.лтов 2-6 м м ........................ 2
6. Светло-желтые мелкозернистые, очень плотные из

вестняки ...............................................0,5
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Сушарная мощность разреза 70-80 м.
В горах Усгарлытау пачка кремнистых сланцев имеет мощность 

около 180-200 м. В ее составе преобладает углисто-кремнистые 
сланцы, содержащие прослои углисто-глинистых сланцев, кварцевых 
песчаников и кремнистых метасоматитов по фосфатным породам.

На западном крыле Майтюбинского антихлинория пачка кремнис
тых сланцев обнажается в окрестностях гор Алтуайт и Басалтуайт 
(рис. 10). Здесь она несогласно перекрывается конгломератами са- 
танской свиты, в большинстве случаев слабо обнажена. Поэтому раз
рез ее здесь изучен лишь в общих чертах. Несмотря на слабую обна
женность, четко обосабливаются два типа разреза. Разрез первого 
типа распространен в окрестностях горн Алтуайт, в 7 и 10 км юж
нее горн Басалтуайт. В разрезе пачки здесь, также как и в горах 
Жалтау, Усгарлытау преобладают углисто-кремнистые сланцы тонко
слоистые и тонкоплитчатые. Среди углисто-кремнистых сланцев встре
чаются прослои углисто-глинистых сланцев, количество которых уве
личивается вверх по разрезу. В верхах пачки иногда присутствуют 
маломощные, быстро выклинивающиеся по простиранию прослои серых 
онколитовых известняков. Мощность пачки сланцев на этом участке 
ориентировочно составляет 100-120 м.

Разрез другого типа распространен на западном крыле Басал- 
туайтской антиклинали, в 3, 5 км юго-западнее горы Басалтуайт 
(рудопроявление "Басалтуайт”). Структура этого участка из-за сла
бой обнаженности не достаточно ясна, поэтому описать стратиграфи
ческий разрез не удалось. Пачке кремнистых сланцев здесь соответ
ствуют углисто-глинистые и углисто-кремнистые сланцы, содержащие 
маломощные прослои алшофосфатов пиэолитовой структуры и темно- 
серые обломочные известняки, содержащие в прожилках выделения 
алшофосфатов, фосфатоносные кварцевые песчаники. По набору пород 
пачка кремнистых сланцев на этом участке очень близка к описанным 
выше разрезам месторождения "Сарысай". Однако здесь фосфорная ми
нерализация частично захватывает, по-видимому, и пачку кварцевых 
гравелитов. Сходно и структурное положение оруденения. Оно рас
положено вблизи Курайлинского разлома, являщегося продолжением 
Усгарлнтауского разрыва.

Таким образом, пачка кремнистых сланцев отличается относи
тельной выдержанностью состава и строения. Повсюду преобладают 
углисто-кремнистые сланцы, содержащие лишь отдельные прослои уг-
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Рис. 10. Геологическая карга окрестностей горы Бесалгуайт.
I - кайнозой; кембрийская система, коктальская свита (2-3);

2 - палка (ЬосФатно-батопюшх п о р од : 3 - пачка кремнистых сланцев; 
венд (4-7)^4 - сатанская свита; жалтауская свита (5-7); 5 - пач
ка углистых филлитов; 6 - пачка кремнистых сланцев; 7 - пачка 
кварцевых гравелитов; 8 - средний протерозой; 9 - граниты средне
го протерозоя; 10 - геологические границы, прослеженные и предпо
лагавшие; под покровом кайнозойских отложений; II - разрывные 
нарушения, прослеженные и предполагаемые под покровом кайнозой
ских отложений; 12 - элементы залегания пород
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листо-кремнистые сланцы, содержащие лишь отдельные прослои уг
листо-глинистыI разностей и линзовидные пласты известняков. Мощ
ность панки также в большинстве случаев не долее 50-75 ы. Лишь 
вблизи Успфлытауского и КураЯлинского разломов (на участке 
"Центральный" месторождения "Сарысай"н рудопроявлении "Басалтуайт") 
в разреве появляется значительное количество углисто-глинистых 
разностей сланцев и песчаников. При этом увеличивается мощность 
(до 180 м) и появляются фосфатоносные породы.

П а ч к а  у г л и с т ы х  ф и л л и т о в  распростра
нена в горах Усгнрлнтау, Халгау, в окрестностях горн Космурун, к 
югу от горн Ыаднктобе, в районе зимовки Дюсенбек в верховьях р. 
Ащшир» Как правило, она слагает ядра антиклинальных складок, 
крылья которых образованы породами байконурской и коктальской свит. 
Типичный разрез пачки описан в горах Калтау. Здесь, выше углисто- 
кремнистых сланцев второй пачки, залегают:

Мощность, м
1. Глинистые сланцы, обнажающиеся в виде отдельных 

выходов я мелких щеточек. Сланцы светло-зеленые, жел
тые я роговые, окраска вторичная. По данным бурения, 
первичная окраска сланцев темно-серая и зеленовато- 
серая из-за примеси углистого вещества. Глинистые 
сланцы в большинстве случаев обладают тонкой горизон
тальной слоистостью (толщина прослоев 1-3 мы). Отдель
ные горизонты сланцев пиритоносны (до 10-155? пирита).
В верхней части пачки среди глинистых сланцев встре
чаются маломощные (0,5 см - I и) прослои полиыикто- 
вых и кварцевых песчаников от мелко- до грубозернистых. 
Глинистые сланцы смяты в пологие мелкие складки ... ~200

2. Песчаники кварцевые, желтовато-серые и серне, мас
сивные, от мелко- до крупнозернистых; вдоль квар
цевых жил превращены в кварциты...................30

3. Окремнелне водорослевые известняки состоят из ок
руглых образований концентрического строения, похо
жих на оолиты, имеющих диаметр до I см и сложенных 
кварцем микрогранобластовой структуры. Они погружены 
в кварцевую массу мозаичной структуры. Местами поро
ды окварцованн и оолитоподобное строение в них исче
зает. Б. Ш. Клингер из них определила онколиты типа
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Osagia concraecentia Z.Zhur. ОкремнвЛЫб онколитовые
известняк* являются маркирующим горжзоятоы............... 3-7

В скважинах, в горизонте окремнелнх известняков обнаружены 
гнезда алюмофосфатов, а ниже - пласт карбонатно-марганцевой поро
ды (содержащие MnO 1,2V—4,VI56) мощностью 1-1,5 м. Вторичные алю- 
ыофосфаты в згой части разреза встречаются и на поверхности. Сум
марная мощность пачки углистых филлитов в окрестностях горы Жалтау 
составляет около 250 м. выше залегают конгломераты и глинистые 
сланцы байконурской свиты.

у слияния рек Байконур и Сарнсай (месторождение "Сарысай") пач
ка углистых филлитов обнажается на центроклинальном замыкании и 
западном крыле Байконурской синклинали выше пачки кремнистых слан
цев (см. рис. 8). Обобщенный разрез, составленный по естественным 
обнажениям, горным выработкам и скважинам южнее горы ЫздыктоСе 
представлен в виде (снизу вверх):

Мощность, м
I. Углисто-глинистые сланцы, в скважинах серые и чер

ные, на поверхности темно-зеленые и вишневые, пят
нистые. В нижней части содержат несколько маломощных 
прослоев кварцевых грубозернистых песчаников . . . .  ~75

2. Кварцевые гравелиты светло-серые и белые ..........  5
3. Глинистые сланцы, часто алевритнстне, сильно вывет-

релне, листоватые, в воре выветривания зеленые и 
красно-бурые, в скважинах - серне и черные, углис
тые ................................................ 70-75

4. Кварцевые песчаники и гравелиты. Гравелиты светло
серые, кварцевые с редкими зернами плагиоклаза, 
слагают прослои мощностью 0,5-1 м. Песчаники темно
серые, плотные, кварцевые, образуют прослои мощностью 
3-4 м и содержат невыдержанные прослон (I-I5 см) гра
велитов ............................................. 5-25

5. Глинистые сдантщ сильно внэетрелне, красно-бурые,
листоватого сложения, с отдельными песчаными зер
нами кварца........................................... 10

6. Окремнелые онколитовые известняки, белые и светло
серые, массивные..................................... 3-5
Сушарная мощность разреза пачки около 200 м.
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Пачка углистых филлитов в пределах месторождения "Сарвсай" 
по строению близка к этой же пачке в горах Халгау. Отличие лишь 
в том, что здесь, возможно, несколько уменьшается мощность и 
появляется большее количество песчаников; в глинистых сланцах 
отсутствует тонкая слоистость. В крайних ш н и х  выходах жалтаус- 
вой свиты - в верховьях р.Ащвмир мощность пачки совращается до 
50 и. В горах Устырштау и севернее пачки углистых филлитов ши
роко распространена и обнажается на крыльях и в ядрах ряда мел
ких антиклинальных складок ниже кремнистых сланцев коктальсной 
свиты. Повещу выходам этой начни соответствуют плоские пониже
ния с редкими обнажениями. Она сложена охелезнеиными, сильно вы- 
ветрелнмя алввржтжетими филлитами, содержащими маломощные прослои 
охелвзненннх кварцевых песчаников ж имеет мощность около 150 м.

Таким образом, на большей части территории в пачке углистых 
филлитов преобладают глинистые сланца, часто алеврнтистне, содер
жащие маломощные прослои кварцевых песчаников, количество которых 
увеличивается в верхах пачки. Завершает разреэ маркжрущкй гори
зонт окремнелых онколнтовых известняков. При прослеживании пачки 
от гор Халгау на северо-восток к торам Усгырлытау, в глинистых 
сланцах увеличивается количество прослоев кварцевых песчаников и 
их мощность. Возможно, за счет несогласия в основании кокталь- 
ской,в этом направлении срезается маркирухщий горизонт окремнелых 
онколнтовых известняков. Менее существенные изменения происходят 
на крайнем юге - в верховьях сая Ащнмнр. Здесь сокращается мощ
ность пачки до 50 м. По-видимому, имеются и другое отличия, о 
которых трудно судить из-за слабой обнаженности и сильной вывет- 
релоетж пород.

X

Полные разрезы жалтаусхой свиты известны лиго. в узкой воне 
сочленения центральной части Байконурского скнклкноркя и его 
восточного крыла. В атом схвхлинории выходы свиты не известны, 
а на востоке в пределах Ыайтвбннского антжклжнорня отсутствует 
верхняя пачка углхетых филлитов из-за размыва в основании выше
лежащей сатанской свиты. Все породы халтауской свиты отличаются 
повышенной фосфатоносносты» - гнезда и прожилки пшергенннх алю- 
мофоофахннх минералов встречаются среди всех пород свиты. Наибо
лее крупные проявления фосфатоносных пород связаны с пачкой крем-
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яистнх сланцев, к которой приурочены пластовые залвкк алшофосфа- 
тов ■ фосфоритов. Наибольшее их количество наблццается на участ
ке месторождения "Сарысай" и к юго-востоку от горы Басалтуайт. 
Разрезы этих участков отличаются, кроме того, наибольшими мощно
стями, преобладанием углжсто-глжнжотых пород над кремнистыми, по
явлением известняков, прослоев песчаников, отсутствупцих на дру
гих участках.

С а т а н с к а я  с в и т а

Сатанская свита в нижней части сложена зелеными, зеленовато- 
серыми, иногда лиловато-серыми хлорито-серицитовыми, кварцево-се- 
рицнтовнмж, кварцево—биотитовыми филлитами и тиллитоподооными 
конгломератами с рассеянной галькой (тиллондами). Среди конгломе
ратов имеется маломощный невыдержанный по простиранию горизонт 
геиатитовых сланцев н редкие маломощные прослои белых кварц-поле- 
воопатовых сланцев. Верхняя часть свиты сложена лиловыми конгло
мератами с плотным туффитовыы цементом, а затем толщей тонкослоис
тых туффитов н туфоалевролитов. Не исключено, что конгломераты 
с туффитовым цементом частично замещают по простиранию с севера 
на юг тхллнтоподобнне конгломераты. Мощность свиты около 1000 м.

Сатанская свята обнажена в пределах восточного щ ы л а  Байко
нурского сянклннорня. Выходы ее протягиваются от горн Басал
туайт на севере до р.Белеутн на юге (см. рис. 4). Она подстила
ет бо8ингенскую свиту и, возможно, частично соответствует нижней 
части хурайлинской свита в центральных частях Байконурского снн- 
клиноркя, но выходы ее там не известны.

Сатанская свята онла выделена В.К. Добрыниным, НА. Зайцевым 
к Л.И.Филатовой в 1963 г. Однако стратиграфическое положение ее 
было не ясно. По составу галек в конгломератах свита было лишь 
установлено, что она моложе коксуйской серп (Зайцев, Филатова 
и др., I96S; Зайцев, Королев, Филатова, 1966). Позже D.А.Зайце
ву и Т.Н. Херасковой (1967) удалось показать более высокое положе
ние сатансхой свита но отноианжю в жалтауской. Эта взаимоотноше- 
ния устанавливаются по присутствию галек пород жалтауской свиты 
в конгломератах сатавской, по непосредственному налеганию, вскры
ваемому горными выработками северо-западнее горн Басалтуайт, а 
также по положению в ядре синклинальной складки к югу от р.курай- 
лн н западнее горн Колднбаймоко (рнс. II, см. рис. 10). Централь-
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Рис-II. Геологическая карта 
междуречья Курайлы и Сатан!
1 - кайнозой; кембрийская сис
тема, коктальская свита (2-3);
2 - пачка фосфат о-барит овых 
пород; 3 - пачка кремнистых 
сланцев; венд (4-8); саханс- 
кая свита (4-5); 4 - пачка 
песчаников, туфопесчанипов, 
туфоалевролитов, туфов; 5 - 
пачка тиллитоподобннх конгло
мератов; яадтауская свита 
(6-8); 6 - пачка углистых фи
ллитов; 7 - пачка кремнистых 
сланцев; 8 - пачка кварцевых 
гравелитов; 9 - средний про
терозой; 10 - граяодиориты и 
диориты верхнего ордовика;
II - габбро-диабазы верхнего 
ордовика; 12 - геологические 
границы, пласты и пачки по
род; 13 - разрывные нарушения, 
прослеженные и предполагаемые 
под покровом кайнозойских 
отложений
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вое замыкание и крылья этой складки сложена породят жалтауской 
свиты. Вверх по разрезу саганская свита согласно перекрывается 
бозннгенекой.

По литологическому составу саганская свата подразделяется 
на две пачки (снизу вверх).

Пачку тиллитоподобных конгломератов (тжллоидов), представлен
ную конгломератамж с рассеянной галькой и филлктовым матриксом, 
содержащими прослои филлитов и невыдержанный по простирание мало
мощный горизонт гематнтовых сланцев. Мощность пачки около 700 м.

Пучку кремнистых алевролитов, туффитов, пестроцветинх песча
ников, конгломератов, туфов, в основании которой залегала лиловые 
конгломераты с туффитоным цементом, смвнящнеся вверх по разрезу 
тонкослоистыми кремнистыми алевролитами, туффмтами, пестроцветны- 
ми песчаниками и туфами. Мощность этой пачки достигает 350 м.

П а ч к а  т и л л и т о п о д о б н ы х  к о н г л о м е 
р а т о в  ( т и л л о ж д о в )  лучше всего обнажена на водо
разделе рек Курайлы, Сатан и Татпен, в верховьях р.Еарасжре и ло
га Бозинген. 1Ьрннмж выработками она вскрывается к северо-западу 
я к югу от горн Басалтуайт.

На водоразделе рек Курайлы, Сатан и Татпен, западнее горы 
Кодднбайноко пачка тнллоидов слагает синклинальную складку, за
падное и восточное крыло которой уничтожены разломами меридиональ
ного простирания (см. рис. 4, II). Основание свиты здесь не обна
жено. В скважине, пробуренной в 4 км к северо-северо-западу от 
горн КолдыбВйшоко, по-видимому, выше утлисто-кремнистых сланцев 
жалтауской свиты (не исключен разрыв) вскрыты зеленые бластопсам- 
млтовне серицито-хлоритовые сланцы. Несколько восточнее, в 6 км 
северо-северо-восточнее от горн КОддыбайшоио скважиной выме углис
то-кремнистых сланцев жалтауской свиты вскрываются зеленовато-се
рые конгломераты с филлитовым цементом, содержащие сильно сплю
щенную по сланцеватости гальку фмлллтов и редко порфироидов. Од
нако эти конгломераты отделены от основного поля распространения 
сатанской свиты разрывными нарушениями и выходами порфироидов 
среднего протерозоя.

Болве высокие части разреза пачки тнллоидов слагают центроклн- 
нальное замыкание и западное крыло синклинальной складки в между
речье Курайлы н Сатан. В отдельных выходах обнахаютоя светло-зе
леные, лиловато-серые конгломераты, представляющие собой алеврк-
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тмстые juxiTU, с включенными в таг священными ■ ориантжрован
ными по сланцеватоств гальками коричневых доломитов, реже эффу- 
вивов кремнекислого состава, плагиоклазовых порфвритов, кварцитов 
и граннт-порфжров. Среди конгломератов встречается прослои филли
тов, несколько маломощных (0.3-0,4 м) прослоев белых плотных 
тонкозернистых кварц-полевошпатовых пород (туффитов?) и невыдержан
ный по простирание горизонт хлористо-гематитовых сланцев, мощ
ностью 1-2 м. Мощность конгломератов ориентировочно равна 600 м. 
Выше залегает серне, лнловато-серые, сильно сплоенные серицитовые 
сланцы, тонко переслаиващнеся (прослои 0,5-1,5 см) с алевритис- 
тыми серицитовыми сланцами. Мощность сланцев около 25 м. Вш е  они 
перекрывается конгломератами верхней пачки сатанской свиты. Таким 
образом, мощность пачки тидлоидов около 600 м.

Хорошие обнажения пачки ткллоидов наблдщается по правому бе
регу р.Татпен. Хотя основание и кровля ее срезаны разрывными на
рушениями, хорошо виден характер строения толще. Чередуется фил
литы н конгломераты с филлнтовой основной массой н рассеянными 
гальками доломитов, зффузивов кремнекислого состава, гранит-пор- 
фиров, кварцитов. Видимая мощность разреза около 500 м. Наиболее 
северные выходы пачки тидлоидов известны в окрестностях горы Ба- 
салтуайт (ом. рже. 6, 10), цце она вскрывается в основном горными 
внработкамк. Разрез опксая но магистральной канаве в I нм к запа
ду от горн Басалтуайт. Здесь на порфироидах среднего протерозоя 
еннэу вверх залегает:

Мощность, м
I. Еыветрелые валунные конгломераты. В белую глинистую 

массу, иредставлячцую собой кору внветржзанжя но гли
нистым породам, погружены валуны ■ гальки различной 
степени окатанности, размером от I до 10-15 см, ред
ко больше. Количество их составляет около 15-20? об
щей массы породы. Галькх н валуны состоят нз порфиро- 
видных гранитов, микрогранитов, альбнтжзнроваиннх 
гранитов кяункарского комплекса среднего протерозоя, 
гранкт-порфиров, лжпаржтовых порфнров. Местами конгло
мерат ожелезнейн................................. 40

2. Пачка тонюнереслахвапдихоя оветло-оернх выветрелнх 
песчаников, гравелитови конгломератов. Мощность про
слоев от 12 до 60 сш. Преобладает гравелнт.......  458



3. Конгломераты, аналогичные слов I, но с примесью
гравийных зерен кварца в основной массе ............  8

4. Плохо обнаженная пачка тонкозернистых бурых, сильно 
выветрелнх н ожелезненных песчаников, алевролжтов
ж аргиллитов ....................................... 7

5. Глжнястые сланцы светло-коричневые я иногда мали
новые, тонкоплитчатые ............................... 5

6. Песчаники кварцевые мвлжоэернистне...................0,3
7. Глинистые сланцы теиио-зеленне с маломощными про

слоями песчаников ................................... 9
Сушарная моцность приведенного разреза 75 м. Выше залегай 

углисто-кремнистые сланцы коктальской свиты. Подобное строение 
сохраняется на всей площади участка. Линь мощность пачки может 
достигнуть 130-150 м. Главная особенность конгломератов участка 
окрестностей горн Басалтуайт - преобладание гранитных галек, на
личие толщи глинистых сланцев и филлитов в верках пачки, прослои 
кварцевых песчаников, отсутствуйте в другое участках.

Лучике обнажения пачки твллоидов в южной части территории 
известны на левом берегу р.Карасире, вблизи крутой излучины, хотя 
основание пачки срезано разломом. В целом, строение разреэа близ
ко к разрезу на водоразделе рек Сатана и Татпена. Изменяется лишь 
состав галек в тиллоидах - появляется значительное количество 
кварцитов, эффузквов кислого состава, а такие единичные гальки по
род жалтаусной свиты, почты исчезают доломиты. Тидлгпгдн включают 
здесь горизонт гематхтоных сланцев с содержанием ГЭ2О3 - 69,2?,
Г»0 - 5,6б£ мощностью около 10 м. Суммарная мощность разреза 
около Х О Д  щ. Возможно, она несколько завышена нз-за мелкой склад
чатости.

Таким образом, пачка тжллитоподобных конгломератов отлича
ется довольно выдержанным составом. Повсюду в ней преобладают 
конгломераты с филлнтовнм цементом н рассеянной галькой, в подчи
ненном количестве встречаются филлиты, иногда туффкты и гематито- 
зне сланцы. Наябольиим изменениям подвержен состав галек конгло
мератов (рже. 12). На участке междуречья Курайлы, Сатана ж Татпе- 
яа в гальках преобладают доломиты, далее на юг у р.Карасире н юж
нее количество галек доломитов постепенно убывает я начинают пре
обладать гальки эффувхвов кислого состава из коксуйской серин. 
Наибольшими отличиями обладают разрезы пачки тиллоидов на учает-
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ке в окрестностях горы Басалтуайт, которые характеризуется меньшей 
мощностью и четко выраженным двучленным строением. В нижней части 
залегает конгломераты, в верхней - глинистые сланцы и филлиты. За
метно отличается и состав галек конгломератов: преобладает альби- 
тизированные граниты, граниты жаункарского комплекса среднего про
терозоя, не встреченные в других участках, гранит-порфиры и микро- 
граниты. Очень редки гальки зффузивов коксуйской серии.

П а ч к а  к р е м н и с т ы х  а л е в р о л и т о в , т у ф -  
ф и т о  в, п е с т р о ц в е т н ы х  п е с ч а н и к о в ,  к о н 
г л о м е р а т о в ,  т у ф о в .  Верхняя пачка сатанской свиты рас
пространена менее широко. Выходы ее известны на двух участках: 
на водоразделе рек Курайлы и Сатана, и в верховьях р.Бозингена.

На водоразделе рек Курайлы ж Сатана, западнее горы Коддыбай- 
пюко, верхняя ь <чка сатанской свиты залегает выше конгломератов
ьнжней пачки и слагает ядро синклинальной складки, а также обна
жается в тектоническом блоке в западной части участка вдоль кон
такта с позднеордовикскими интрузиями гранодиоритов (см. рис. II).
В ядре синклинальной складки в 4 км юго-западнее горы Колдыбай- 
шоко, выше серицитоЕЫХ фмллитов пачки тиллитоподобных конгломе
ратов с углями падения 50-70° залегает породы верхней пачки:

Мощность, м
1. Рассландоваяные мелкогалечные конгломераты с лило

вым плотным фельзитовидным цементом, представлящим 
собой мелкозернистый туфопесчаник. Галька хорошей 
окатанноети состоит в основном из зффузивов кислого 
состава, по-видимому, из коксуйской серии ........  50

2. Пачка тонкослоистых кремнистых туффитов, тонкозер
нистых туффитов и туфопесчаяиков лилового и зелено
го, при выветривании белого цвета, с редкими прослоя
ми темно-зеленых кристаллокластжческих туфов и порфи- 
ритов............................................. 100-120

Суммарная мощность приведенного разреза 150-170 м.
В верховьях сая Бозинген пачка кремнистых алевролитов, туф

фитов, пестроцветных песчаников и конгломератов слагает полосу, 
ограниченную с востока и запада крупными разрывами меридиональ
ного простирания. По этим разрывам сатанская свита на востоке 
отделяется от среднего протерозоя, а на западе - от выходов ниж
него палеозоя.
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р. Баз мм ген

ИЗ * ГуП 7

Ate. 12. Диаграмма изменения состава галек в тиллнтоподсхЗных 
конгломератах сатанской свети.

I - доломиты; 2 - кварциты; 3 - кварцевые гравелиты; 4 - 
"нты; 5 - эффузивы коксуйской серии; 6 - порфироиды; 7 - пор- 

, тоиды, диабазы; 8 - альбжтизированше граниты; 9 - граниты 
хаункарского комплекса; 10 - граннт-норфирн и гранофиры
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Переход к нижней пачке саранской свита научен недостаточно 
нэ-8а слабой обнаженности. Скорее всего он постепенный, так как 
среди тиллоидов на этой площади встречены прослои лиловых песча
ников, туфопесчаников и гравелитов, близких к породам верхней 
пачки. Вверх по разрезу пачка кремнистых алевролитов, туффитов, 
пестроцветных песчаников и конгломератов без видимого несогла
сия перекрывается бозинтенской свитой. На этом участке верхняя 
пачка сатанской свиты смята в мелкие складки и слабо обнажена. 
Разрез пачки описан по сухому руслу левого притока сая Бозинген. 
Здесь снизу вверх наблюдаются:

Мощность, м
1. Сильно рассланцованные конгломерата с лиловой

плотной основной массой, цредставлящей собой 
мелкозернистый туфопесчаник. Гальки хоропо оката
ны, представлены эффузивами кислого состава, по- 
водимому» из коксуйской серии.....................75-100

2. Лиловые и зеленые часто переслаивающиеся крем
нистые туффитн и туфопесчаники, содержащие про
слои гравелитов, близких к указанным в слое I . . . 200

3. Ткдлоддн табачно-зеленого цвета, представляпцие 
собой филлит с включенными в него расплющенными 
гальками эффузивов кислого состава, гранитов,
очень редко доломитов и кварцевых песчаников . . .  40

Сужарвая мощность приведенного разреза 350 м.
Таким образом, в верхней пачке сатанской свита преобладают 

вулканогенно-осадочные породы - туффитн, кремнистые туффиты, кон
гломераты с туффитошм цементом. Менее распространены туфы основ
ного и кремнекислого состава, а также терригенные породы - пес
чаники, гравелиты и конгломераты.

Б о з н н г е н с к а я  с в и т а

Бозингенская свита состоит из слоистых и массивных доломи
тов, долонитизированннх известняков, тонкокристаллических, серых, 
на внветрелой поверхности - бурых. В нижней части разреза они 
переслаиваются с зелено-серыми я бурыми песчаниками, алевролита
ми и бурыми глинистыми доломитами. В верхах разреза встречаются 
редкие и маломощные прослои серицито-кремнистых алевролитов.
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Мощность СВЯТЫ около 100 ы.
Распространена бозннгенская свята на ограниченной площади.

В пределах восточного крыла Байконурского синклянорня выходы ее 
известны в верховьях сая Бозинген, где она залегает выше сатанской 
свиты, выполняя небольшие синклинальные складки. В центральных 
частях Байконурского сннклинория свита известна в низовьях сая 
Бозинген и залегает нике тнллоидов байконурской свиты в ядре не
большой антиклинали. ЛЬ положении в разрезе нике байконурской сви
ты и по некоторому сходству литологического состава бозннгенская 
свита сопоставляется с верхней часто курайлинской свиты.

Бозннгенская свята выделена Ю.А.Зайцевым и Т.Н. Херасковой 
(1964). Ранее эта толща рассматривалась А.Л.Кншшером (1963) как 
фация байконурской свиты.

В верховьях сая Бозинген свита слагает ядра двух небольших 
синклинальных складок, на крыльях которых обнажается породы са
танской свиты (рис. 13).Разрез бозингенской свиты здесь не полон - 
имеется лишь нижняя часть, представленная 80-метровой пачкой зе
леных и бурых песчаников, доломитистых песчаников, бурых доломи
тов, количество которых увеличивается вверх по разрезу. В верхней 
части залегает IQ-метровая пачка коричнево-бурых доломитов (рис. 
14) v

В нижнем течении сая Бозинген и ее левого цритока руч.Торт- 
коль основание свиты не известно. Она обнажается на этом участке 
в ядрах нескольких антиклиналей, осложненных разрывными нарушениями 
На крыльях этих антиклиналей залегает тнллитоподобные конгломе
раты байконурской свиты.

Лучше обнажения видимой нижней части разреза находятся на 
правом 6epeiy сая Бозинген в 1,5 км выше впадения руч. Тортколь. 
Здесь в береговом обрыве наблкщается узкая запрокинутая на восток 
антиклинальная складка и смежная с ней пологая синклиналь, сло
женные бозингенской свитой. Снизу вверх залегают (см. рис. 14):

Мощность, м
1. Глинистые сланцы светло-зеленые, сильно вывет-

релые.............................................  1,5
2. Доломиты буровато-серые среднеслоистые, тонкозер

нистые, сильно перемятые и сплоенные, нередко бу- 
динированше. Между слоями в 3-5 см (в раздувах 
до 0,4 м) - тонкие (1-3 см) црослои желтых глинис-
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Рис. 13. Геологическая карта нижнего течения р.Бозннген 
и ее левого притока ручья Тортколь.

I - кайнозойская группа; 2 - юрская система; палеозойская 
группа; 3 - девонская система, фаменский ярус, ордовикская сис
тема (4-5); 4 - средний и верхний отдели - дулнгалинская свита;
5 - unBrf и средний отдели - карасуирская и ащилысайская свиты; 
кембрийская система, коктальская свита (6-7); пачка известняков;
7 - пачка кремнистых сланцев; венд (8-9); 8 - байконурская свита; 
9 - бозинхевская свита; 10 - геологические гранили, пласты и пач
ки пород; II - сбросы и взбросы (а), надвиги (б)64
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Рис. 14. Схема сопоставления разрезов ку- 
райлинской ■ бозингенской свит:

I - известняки; 2 - доломиты; 3 - глинис
тые доломиты и известняки; 4 - доломиты с ге
матитом; 5 - песчаники красноцветные; 6 - пес
чаники зеленовато-серые; 7 - углисто-глинистые 
сланцы; 8 - алевролиты и алевритистые фаллиты; 
9 - филлиты вивневые; 10 - алевролиты; II - 
серицито-кварцевые сланцы; 12 - туфоалевроли- 
ты; 13 - брекчии; 14 - тилжитонодобнне кон
гломераты, РКд^К - байконурская свита; PRgSt - 
сатанская свита
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тшс доломитов......................................2-2,5
3. Доломитистые полевошпатово-кварцевые песчаники светло-

зеленые, сильно внветрелые тонкослоистой текстуры 
(мощность прослоев 0,1-2 с м ) .........................0,3

4. Доломит бурый тонкозернистый, среднеслоистый
(3—6 с м ) .......................................  0,5

5. Пачка тонкослоистых обломочных пород с элементами 
ритмичности. В основании ритмов обычно имеется 
пласт грубозернистого, разнозернистого, преимущест
венно кварцевого песчаника, иногда с зернами черных 
кремнистых пород. Мощность этих прослоев 1-2 см. В ш е  
следует доломитистый преимущественно кварцевый пес
чаник мелко- и тонкозернистый. Мощность таких прослоев 
5-10 см. Венчается ритм глинистыми алевролитами, гли
нистыми сланцами плотными, трещиноватыми, темно-зе
леного цвета. В отдельных прослоях в них появляется 
вишневая окраска. Мощность глинистых прослоев 5-10 см,
а в средней части пачки 0,4-0,5 м ..................... 1,5

6. Доломит бурый.........................................0,15
7. Глинистые алевролиты темно-зеленого, серо-зеленого

цвета, трещиноватые, ломкие, с тремя маломощными 
прослоями желтых глинистых доломитов и известко- 
вистнх мелкозернистых песчаников....................I

8. Глинистый долежит иелтый, сильно выветрелый, листо
ватого сложения.......................................0,1 •

9. Известковистые песчаники и алевролиты зеленовато- 
серого и вишневого цвета (тонкозернистые разности), 
тонкослоистые листоватого сложения. Зернистость
уменьшается к кровле пласта....................... 0,2

10. Глинистый доломит желтовато-бурого цвета.......... 0,05
11. Доломитистый кварцевый песчаник мелкозернистый,

серо-зеленого цвета .................................0,15
12. Долежит серый, на выветрелой поверхности бурый,

массивного сложения............................. 0,4-0 ,7
13. Глинистый алевролит темно-зеленого цвета.........  0,3
14. Доломит тонкозернистый серого, на выветрелой

поверхности бурого цвета..........................  '0,7
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15. Глинистый алевролит серовато-зеленый, сильно трещи
новатый ............................................. 2

16. Доломит серый, на выветрелой поверхности бурый,
в нижней части слоя массивный, в верхней - тонко
плитчатый. Поверхности плиток неровные, бугристые . . 0,8

17. Доломитистый Песчаник светло-зеленого цвета,
мелкозернистый, неяснослоистый........................ 0,5

18. Доломит бурый, на свежем сколе серый, массивной
текстуры...............    0,7

19. Глинистый алевролит серо-зеленого цвета............ 0,3-0,
20. Доломит бурый, среднеслоистый ...........................0,5
21. Глинистый алевролит серо-зеленого цвета с редкими

маломощными (1-3 см) прослоями глинистого доломи
та, буро-желтого цвета, тонкослоистого...............4,5

22. Доломит серый, на выветрелой поверхности бурый, массив
ного сложения, постепенно сменяет нижележащий слой . . I

23. Глинистый алевролит серо-зеленого цвета..............0,4
24. Доломит массивной текстуры, серого, на выветрелой

поверхности бурого цвета ............................ 0,5
25. Глинистый алевролит серовато-зеленого цвета с

маломощным прослоем (15 см) доломита в средней части 1,2
26. Доломит бурый........................................ 0,3
27. Зеленовато-серый грубозернистый окварцованный

песчаник, переходящий в брекчию. В обломках кварц, 
калиевый полевой шпат, кремнисто-глинистые сланцы, 
эффуэивы кремнекислого состава. Цемент скудный, се- 
рнцнто-кварцевый ...................................  I

Сушарная мощность приведенного разреза 25 м.
Верхняя часть свиты может быть описана по правому берегу руч. 

Тортколь, вблизи его устья. Здесь в ядре небольшой антиклинальной 
складки, запрокинутой на восток, и далее на восток в смежной син
клинали, описана последовательность пород, непосредственно над
страивающая предыдущий разрез (см. рис. 14).

28. Осадочные брекчии светло-зеленого цвета. Основная 
масса плотная, кремневидная, с прожилками кварца, 
представляет собой алевритистый кварцево-серицитовый 
сланец, в который погружены угловатые н полуокатанные
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обломки размером 0,3-5 см лшаритовнх порфиров, ярко- 
зеленых, изумрудно-эеленьис, пепловых туфов. Среда 
брекчий имеются линзы, почти не содержащие обломков, 
и прослойки вишневых аргиллитов. По простиранию они 
переходят в алевритистые кварцево-серицитовые сланцы.
В целом породы близки к описанным в слое 27 приведен
ного выше разреза ................................... 20

29. Доломиты с гематитом красно-бурые, на свежем сколе 
темно-вишневые, мелко- и среднекристаллические . . .  10

30. Доломиты розовато-серые, среди которых встречены
тонкослоистые разности..............................10

31. Доломиты бурые, на свежем сколе розовато-серые* 
массивные с прослоями тонкослоистых разностей и 
маломощных прослоев известняков, темно-серых, тон
кослоистых ......................................... 1,5

32. Доломиты светло-бурые, тонкоплитчатые ..............  5
33. Алевритистые серицито-кремнистые сланцы, светло-

зеленые, тонкослоистые ............................. 0,5
34. Доломиты розовато-серые, на выветрелой поверх

ности бурые.......................................... 10
35. Серицито-кремнистые алевритистые сланцы светло-

зеленые, массивные, неяснотонкослоистые ............. I
36. Доломиты светло-серые, на выветрелой поверхности

бурые................................................ 10
Выше залегают тиллитоподобные конгломераты байконурской сви

ты, обнажающиеся в виде высыпок элювиальной щебенки в русле не
большого лога. Суммарная мощность приведенного разреза 70 м. Та
ким образом, видимая мощность бозингенской свиты в нижнем течении 
сая Бозинген около 100 м.

Налегание тиллоидов байконурской свиты на размытую поверх
ность доломитов можно наблюдать в ряде обнажений по правому берегу сая Бозинген, вде в ядрах ряда небольших антиклинальных скла
док обнажаются бурые тонкослоистые глинистые доломиты. Крылья 
этих же складок сложены тилловдами с многочисленными гальками и 
валунами доломитов. Кроме того, в цементе конгломератов присутст
вует значительное количество тонкоистертого доломитового материа
ла, отчего он нередко бывает желто-бурого цвета. Таким образом, 
доломиты сая Бозинген имеют самостоятельное стратиграфическое зна-68



чение х нет основанхй считать юс фацией байконурской свиты, хотя 
среди последней встречается в нескольких участках (низовья р.Кара- 
сире) маломощные, быстро выклинквалциеся по простирание прослои 
тонкослоистых бурых доломитов.

Толща песчаников и доломитов в верховьях сая Бозинген, зале
гающая выше конгломератов сатанской свиты, близка разрезу бозин- 
генской свиты в низовьях этого сая. Однако породы первого участка 
отличаются большей террнгенностьв, появлением красноцветных пес
чаников, отсутствием прослоев серицито-кремнистых алевролитов. Час
тично это связано с тем, что здесь имеются более низкие части раз
реза бозингенской свиты по сравнению с участком в низовьях сая Бо- 
зжнген.

Несмотря на то, что в настоящее время выхода бозингенской 
свиты известны лнпь в двух участках,она, вероятно, ранее имела не
сравненно более широкое распространение. Об этом свидетельствует 
наличие большого количества обломков и глыб доломитов в конгломера
тах байконурской свиты.

К у р а й л и н с к а я  с в и т а

фрейлинская свита распространена в центральных частях Байко
нурского синклинория, где обнажается в ядрах антиклинальных скла
док ниже байконурской свиты. Основание ее не известно. В видимой 
нижней части залегает 2-3-метровый горизонт углистых алевролитов, 
углисто-глинистых сланцев. ЕЫие находится 120-метровая пачка зеле
ных алевролитов и песчаников с редкими и мяжпмпщямчи прослоями 
доломитов, близких по облику к находящимся в бозингенской 
свите. Вверх по разрезу рассматриваемая пачка постепенно сменяется 
60-метровой толщей красноцветных алевролитов, песчаников, известко- 
вжетнх песчанистых известняков. Завершает разрез 100-метровая пачка 
ленточных известняков и глинистых алевролитов, в нижней части пест- 
роцветных, в верхней - сероцветннх, баритоносных. Суммарная мощ
ность свиты около 275-300 м.

фрейлинская свита впервые выделена Л.И.Боровнквшм (1955), 
эатем изучалась А.Л.Книппером (1963). Нами уточнено строение разре
за данной свиты.

Типичный разрев курайлинской свиты описан в низовьях р.фрай- 
лы в 2 км от устья, где она слагает ядро крупной антиклинальной 
складки. На крыльях этой складки обнажаются тидлоцдн байконурской

5х - 1433
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свиты. вурайлинская свита в ядре антиклинали снята в пологие склад
ки (рис. 15, си. вкладку). Свита здесь имеет следующее строение 
снизу вверх (си. рис. 14): Мощность, и

1. Углистые алевролиты и углисто-глинистые сланцы,
иногда тонкослоистые, с обильной вкрапленностью пи
рита. В высыпках встречены углисто-кремнистые слан
цы. Видимая мощность............................... 2

2. Алевролиты темно-серые, при выветривании табачно-
зеленые, с карандашной отдельностью, тонкослоис
тые (прослои 20-30 см), иногда с мелкобугорчатой 
поверхностью, обусловленной наличием мелких (1-2 ми) 
стяжений серицито-кварцитового состава............ 20-25

3. Зеленые алевролиты в тонкослоистые песчаники с ред
кими и маломощными (2-3 см) прослоями коричневых 
доломитов. Толща грубослоистая: прослои мощностью 
30-50 см чередуются с микрослоистыми разностями. 
Микрослоистость горизонтальная или косая разнона
правленная. На поверхности напластования иногда 
мгдня мелкая расплющенная галька глинистых сланцев 
и доломитов. В верхней части слоя среди песчаников 
появляются прослои зеленых алевролитов ............  100

4. Алевролиты вишневые, тонкослоистые, с подчиненными
прослоями зеленых алевролитов. Ш ш е  появляются 
прослои вишневых песчаников, мелкозернистых слю
дистых и серых песчанистых известняков. Модность 
отдельных прослоев 0,3-0,I м; наиболее мощные из 
них микрослоистн. Иногда видны следы подводных по
слойных оползаний. Вверх по разрезу количество просло
ев зеленых алевролитов уменьшается................ 60

5. Среди пород, аналогичных описанным в сдое 4, появи
лись маломощные (1-3 см) прослои розовых известня
ков, количество которых увеличивается вверх по раз
резу при уменьшении мощности прослоев алевролитов... 20

6. Малиновые алевролиты с прослоями известняков посте
пенно сменяются толщей, в которой известняки преоб
ладают. Зеленые и вишневые алевролиты слагают про
слои мощностью 1-5 см, образуя ленточше переслаи
вание с 1-10 см прослоями известняков. Поре а плой-
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30чаты я гофрированы .................................
7. Серые ленточные баритоносные известняки (Ва до 0,6$) 

с прослоями серых в зеленовато-серых алевролитов.
Слои известняков мощностью 10-50 см чередуются с 
тонкослоистыми пачками, в которых прослон известня
ков мощностью 1-2 см переслаиваются с такими ие 
прослоями алевролитов .............................. 20

8. Алевролиты темно-серые, при выветривании табачно-зе
леные, тонкоплитчатые с карандашной отдельностью. В 
нииней части алевролиты обладают слоистостью, кото
рая подчеркивается изменением окраски от темно-серой 
и бурой до табачно-зеленой и светло-серой. Мощность 
прослоев 1-4 см.
Отдельные прослои микрослонстые ...................  20

Выше без видимого несогласия залегают тиллоиды байконурской 
свиты. Суммарная мощность приведенного разреза 275 м.

Предложенное сопоставление бозингенской в курайлинской свит 
(Зайцев, Хераскова, 1971) важно для понимания общей стратиграфиче
ской последовательности верхнепротерозойских толщ в Окном Улутау. 
Боэннгенекая свита, таким образом, является свяэупцим звеном меж
ду разрезами центральных Байконурского синклинория и западного 
крыла Майтюбинского антиклияория. Кроме того, сопоставление бозин
генской я курайлинской свит предполагает наличие под курайлинской 
свитой в центральных частях Байконурского синклинория аналогов са- 
танской свиты. Возможно, верхи сатанской свиты частично могут со
ответствовать низам курайлинской.

Б а й к о н у р с к а я  с в и т а

Байконурская свита представлена тиллитоподобными конгломера
тами (тидлоидами) и глинистыми сланцами. Ее мощность изменяется 
от 50 до 400 м. В центральных частях Байконурского синклинория 
она залегает на курайлинской и бозингенской свитах и достигает 
максимальной мощности в 300-400 м. На восточном крыле Байконурско
го синклинория байконурская свита ре эко сокращается в мощности и 
несогласно залегает на жалтауской свите, а еще далее на восток, 
в пределах Майтюбинского антиклинория, она местами выпадает из 
разреза. Байконурская свита перекрывается коктальской свитой 
кембрия.
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Байконурская свита названа Ж.И.Боровиковым (1955 г.). ЕЩе 
ранее она выделялась А.В.Волиным (1943-1946 гг.) под названием 
"толщ тылнтоаодобннх конгломератов". Позднее строение свиты в 
центральных частях Байконурского скнхлинормя изучалось А.Л.Книп- 
пером (1963), В. II. Добрыниным. На восточном крыле Байконурского 
сннклниорня из-за слабой обнаженности она долгов время была не
известна и впервые установлена D. А. Зайцевым в 1961 г.

Отличительной особенностью байконурской свиты является резкая 
фациальная изменчивость. Вделаются три главных структурно-фациаль
ных зоны, разделенные крупными разломами близмеридионального про
стирания:

I - западная зона отвечает западному крылу Байконурского 
синклинория, смежному с Юкнотургайским массивом;

П - центральная включает центральную часть Байконурского 
СИ HffJaii Нория»

Ш - восточная отвечает восточному крылу Байконурского син
клинория, общему с Найтюбинским антиклннорием.

Выделенные зоны соответствуют Киякты-Булантннскому, Курайлы- 
Карааднрскому и Бозингенскоиу, КЬксу-Жалтаускому "блокам" А.Л.Книп- 
пера (1963).

В ц е н т р а л ь н о й  з о н е  выходы свиты протягива
ются широкой полосой от устья р.Курайлн до р.Белеуты (см. рис. 4). 
Лучшие обнажения отмечены по ревам Курайлы и Карасире. Байконур
ская свита на этой площади сложена конгломератами с рассеянной 
галькой, обычно называемыми тылнтоподобными (тшондами). Из-за 
однообразия строения толщи и отсутствия слоистости не ней невозмож
но описать ее послойный разрез. Конгломераты представляют собсй 
алевролит жхн глинистый сланец грязно-зеленого, реке буро-зелено
го цвета с погруженными в него несортированными обломками, глыба
ми и гальками более древних пород, главным образом местного проис
хождения. Размер обломков от 0,5-1 см до I м. Преобладают галькн 
к валуны не крупнее 20 см. Обломки распределены неравномерно. На
блюдаются они нлн в вида удаленных друг от друга глыб, валунов н 
галек, хлж в виде их скоплений, образухщих больное количество мел
ких (0,3-1 см) обломков разлжчннх ворох- Какой-либо закономерности 
в чередовании этих разностей не наблюдается. Однако в низшей частя 
вблизи контактов с курайлинской свитой, как правило, аспростране- 
ян разности, не содержащие крупных обломксв. Здесь среди ннх нног-

72



да встречаются неправильные, частично разштые прослох светдо-зе
лены! глжнлстш сланцев н алевролитов.

В нпнем течении р.Карасире на ее правок обрывистом берегу 
В.М.Добрынин» (1965) была неучена галька "тыхктоподобных конгло
мератов". Исследования показали, что в среднем на I г  выходов 
конгломератов приходится 2050 галек. Окатанность их средняя, фор
мы - округлая, овальная я реке угловатая. Определенной ориентиров
ки галек не отмечено. Алмер обломков самый ра8вообра8ннй: преоб
ладают мелкие гальки различной Форш, размером 3-5 см, домино них 
имеются гальки и обломки размером от I до 6 см, редко до 30-40 см, 
состав галек показан на рхс. 16 (микроскопические определения И.З. 
Филиппович и Т.Н.Херасковой).

В нижнем течении сан Бозинген н то ее правому притоку руч.Торт- 
коль байконурская свита залегает выне доломитов бозингевской сви
ты. По сравнению с участком р.Карасире, тнллнтоподобяне конгломе
раты обладают здесь меньшей мощностью, не пре внщвхщвй 150-200 м.
В гальке конгломератов преобладают доломиты бозингенской свиты. 
Тонкоистертый доломитовый обломочный материал присутствует в завал
ившем веществе конгломератов и окрашивает его в ркаво-бурвй цвет.

В в о с т о ч н о й  а о н е  выходы святы протягиваются 
узкой полосой от горн Жалтау на севере до горы Карааднр на юге.
Далее на юг н на восток байконурская свита выклинивается я ее раз
рез существенно меняется. Очень резко сокращается мощность (до 
100 м). В нижней части свиты находится маломощный горизонт конгло
мератов с рассеянной галькой, представленной почти исключительно 
находящимися в кровле халтауской свиты окремнелныи водорослевыми 
онколитовнмн известняками. Верхняя, большая часть свиты, слохена 
темными зелено-серыми тонкослоистыми глинистыми алевритовыми слан
цами.

На участке в окрестностях гор Жалтау байконурская секта 
прослеживается узкой полосой по перяклинали Халтауской антиклина
ли, выше окремнелых онколитовых известняков халтауской свиты. В 
рельефе выходам свиты соответствуют склон ж понижение. Наиболее полно 
разрез свиты описав ахесь по керну скважины (см. рнс. 6):

1. Тонкослоистые глинистые сланцы. В нижней часта жел
тые, ш в е  фиолетово-серые и красные................ 22 м

2. Конгломераты зеленовато-желтого и желтовато-серого 
цвета рвссландованные, с гщдрослцдистым цементом.
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Галька размером 5-IO см представлена окремнелыми онко- 
литовшн известнякам!, реже песчаникам!, зффузивами
кислого состава..................................... 3-20

3. Вишнево-красные глинистые сланцы и алевролиты . . . .  35
4. Алевролиты зеленые, тонкослоистые ................... 30
5. Светло-серые тонкозернистые песчаники ............  15-20
Суммарная мощность приведенного разреза 100-120 м. 
у слияния рек Байконур и Сарысай байконурская свита вскрыта 

горными выработками на западном крыле Байконурской синклинали, выше 
онремнелых онколитовых известняков жалтауской свиты. Так, в 1,5 км 
к западу от зимовки совхоза Карсакпайский, выше окремнелых онколи- 
товых известняков жалтауской свиты серией шурфов вскрыта следущая 
последовательность дород:

Мощность, м
I. Кора выветривания по конгломератам. В белуг глинис

тую массу включены кварцевые зерна песчаной и гравийной 
размерности, редкие мелкие гальки кварца и белых, силь
но выветрелнх пород с вкрапленниками кварца (эффузивы 
кислого состава). В выветрелую массу породы включены 
редкие валуны размером от 10 до X  см, представленные
окремнелыми онколитовыми известняками из жалтауской 
свиты............................................. 20-30

2. Сильно шветрелые сланцы, зеленовато-бурые, с вклю
чениями отдельных зерен кварца песчаной размерности... X

3. Красно-бурые глинистые сланцы, тонкопдитчатне и
листоватые......................................... 15-Х

Суммарная мощность проведенного разреза составляет около
50-75 и.

Крайним ю н ы м  выходом байконурской свиты на восточном крыле 
Байконурского сннклинория является участок западнее горы Караадыр, 
где свита прослеживается на небольшом расстоянии вдоль западного 
крыла синклинальной складки, выше окремнелых онколитовых известня
ков жалтауской свиты. Конгломераты здесь отсутствуют, и свита пред
ставлена 25-метровой пачкой розовых в коре выветривания глинистых 
сланцев.

В з а п а д н о й  з о н е  байконурская свита вновь пре
терпевает резкие изменения: конгломераты частично замещаются пес
чаниками, появляются различные вулканогенные породы. Так, в ниж
нем течении р.Карасяре (в 2,6 км к западу от колодца на ней) выше
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ленточных известняков курайлкнсхой онпн описана следящая последо
вательность пород (см. рмс. 6):

Мощность, н
1. Конгломераты темно-веленне, серовато-велвные с ред

кой рассеянной галькой фмхинтов, светло-ееленвх лж- 
парнтовнд порфкров (0,5-1 см), нногда невестняков 
курайлинской сакты (до 5 см) .......................  5

Перерыв в обнажении с редкими внскшсаии серовато-зеленнх пес
чаников н алевролитов - 5  м.

2. Серовато-зеленые преимущественно кварцевые мелко- и
средневериистне песчаники н алевролиты ............. 40

3. Внснпкх среднекршсталлхческнх темно-зеленых диаба
зов ................................................. 5

4. Диабазовые порфирита зеленовато-серого цвета, мелко
кристаллические , массивные......................... 70-80

5. Миндале каменные диабазовые порфирита массивного
сложения. Количество миндалин увеличивается в кровле 
пласта..............................................7-8

6. Диабазовые порфирита, серне, теннокркстаинческже,
ряг.глштумипптй , , , , ............... ............ 2

7. Мицдаиехаиеннне днабазонне порфирита, плотине, мас
сивные. Миндалины выполнены хлоритом и халцедоном .. 3

8. Туфовые брекчии. Остроугольные обломки порфиритов 
размером 2-15 см сцаментарованн витрокластжческим
туфом............................................... 15

9. Диабазовые порфирита серовато-зеленого цвета, малко-
кркоталлжческне массивные ..........................  10

10. Миндвлакамеинне днабазоше порфирита карового строе
ния. Вары размером 5-10 СМ ПО гружены В pnAr-mniwvnummft 
витрокластаческий т у ф .................................6-7

11. Миндалекаменннв диабазовые порфирита темно-зеленого
цвета. Количество миндалин увеличивается к кровле 
пласта................................................ 4-5

12. Туфовые брекчхн. Обломки размером до 0,4-0,5 м мнцда-
лекяиенннх порфиритов, редко тонкокрнсталдических 
порфиритов с зовами закалкп, сцементированы внтроклас- 
тжческнм туфом........................................5-6
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13. Диабазовые порфирита зеленовато-серые, влотвне мелко
зернистые . В верхнее части маломочная линза витроклас- 
тическлх туфов .......................................  I

14. Туфовые брекчии диабазовых порфирнтов с вариолито-
вой структурой. Обломки неправильно-округлой формы 
размером I- Ю  см темно-зеленых миндалекаменных пор
фирнтов (миндалины размером 1-3 мм выполнены хлори
том н карбонатом) сцементированы лиловато-сернм 
тонкозернистым туфом или рассланцованным витроклас- 
тическим туфом зеленого цвета с остроугольными ро- 
хульчатннн обломками (размером до 0,5 см) хлоритн- 
зированного стекла................................... 5

15. Конгломераты, дредставляпцие собой серовато-зеле
ный среднезернистый туффит, содержащий мелкие обломки 
филлитов, мелкие гальки светло-зеленых липаритовых
порфнритов, редкие гальки и валуны доломитов....... 40

16. Туффиты мелко- и тонкозернистые тонкослоистые,
8еленовато-серого цвета............................. 10

17. Песчаники серовато-зеленые среднезернистые тонко
слоистые, неяснослоистые, содержащие прослои буро
ватых туфопесчаннков, алевролитов, тонкозернистых
туффитов. Видимая мощность..........................100

Суммарная мощность приведенного разреза около 400 м.
В 5 км севернее разреза, вдоль русла безымянного сая, просле

живаются выходы пород байконурской свиты. Здесь отсутствуют вул
каногенные породы, однако конгломераты с туффитовым цементом, за
легающие выше толщи песчаников, достигают мощности не менее 200 м. 
Конгломераты представляют собой темно-зеленый, темно-серый туффит 
мелхо-среднезервистый, в который погружены гравийные зерна филли
тов, светло-зеленых липаритовых порфиров, обломки неправильных 
очертаний с "рваными" краями хлоритиэированннх порфирнтов, имею
щих, по-видимому, пирокластическую природу, а также редкие рас
сеянные гадыси размером 1-10 см светло-зеленых, редко ледовых ли
паритовых порфиров, гранит-порфнров, диорит-порфирнтов, альбн- 
тизированных гранитов (см. рис. 16). В северной части западной зо
ны обнажена лишь верхняя часть байконурской свкты, сложенная кон
гломератами с туффитовым цементом. По сравнению с описанными выше 
конгломератами они отличаются большим количеством галек, их значи
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тельными размерами (до 40 см), разнообразием состава (см. рис. 16, 
разрез по р.ЗКимыки).

Таким образом, разрез байконурской свиты в западной зове ха
рактеризуется появлением вулканогенных пород, замещением части 
конгломератов песчаниками. Как видно из рис. 16, состав обломков 
в конгломератах изменяется по простиранию прогиба. Однако для кон
гломератов всей западной зоны характерно исчезновение окремнелых 
онколитовых известняков жалтауской свиты, столь типичных для кон
гломератов центральной и восточной зон, почти полное отсутствие 
доломитов, преобладающих в обломках конгломератов центральной зо
ны. С другой стороны, в западной зоне резко увеличивается количест
во эффузивных пород коксуйской серии, песчаников и алевролитов ку- 
райлинской свиты. Это позволяет предполагать наличие западного ис
точника сноса (со стороны ЕКнотургайского поднятия). Из рис. 16 
видно, что обломочный материал конгломератов центральной зоны от
личается наибольшим разнообразием. По-видимому, в Байконурский 
прогиб он поступал с запада и с востока. Кроме того, здесь прохо
дил местный размыв доломитов бозингенской свиты. Однако часть га
лек доломитов центральной зоны и, по-видимому, всех в западной 
зоне представляет собой размытые и оползшие по склону прослои до
ломитов внутри самой байконурской свиты. Реликты таких пластов 
имеются в западной зоне (нижнее течение р.Карасире) и в западной 
части центральной зоны. Состав обломочного материала конгломератов 
центральной зоны отличается выдержанностью. Это позволяет предпо
лагать перенос обломочного материала вдоль осевой части Байконур
ского прогиба.

Улутауская серия - сложный комплекс пород. Дкя его низов (жал- 
тауская свита) характерна повышенная фосфатоносность. В составе 
улутауской серии широко распространены тиллоиды. Характерна фа
циальная изменчивость нкрест простирания Байконурского синклинория 
и пограничных частей Ывйтюбинского антиклинория. Ендедяпгся три 
главные структурно-фациальные зоны, отвечающие западному крылу, 
центральной части, восточному крылу Байконурского синклинория. 
Границы между структурно-фациальными зонами совпадают с крупными 
долгоживущими разрывными нарушениями меридиональных или близких к 
ним простираний. Наиболее четко структурно-фациальная зональность 
установлена для эпохи накопления байконурской свиты.78



В западной ж центральной с труктурно-фацнальных вонах основа
ние удутауской серин неизвестно (см. табл. 3), а имеющиеся части 
разреза отличается максимальными мощностями, отсутствием перерн- 
вов в осадконахоплении и большим сходством с разрезами верхнедо- 
кембркйских толщ Большого Каратау.

Восточная структурно-фациальная зона (см. табл. 3) отличает
ся от центральной сокращенное но мощности разрезами, многочислен
ными перерывами в осадконахоплении, приуроченностью фосфатопрояв
лений и низам серии (жалтауская свита). Кроме того, здесь появля
ется более древние части разреза удутауской серии, не обнаженные 
на других участках Байконурского синклинория. Наибольшие затруд
нения вызвало сопоставление разрезов центральной и восточной струк
турно-фациальных зон.

Общая стратиграфическая схема удутауской серия в своих разных 
частях в настоящее время обоснована с различной достоверностью. В 
Улутау нет ни одного единого разреза, в котором было бы два гори
зонта тиллнтошдобных конгломератов - сатанской и байконурской 
свит (см. рис. 5), подобно тощу, как это имеет место в Большом Ка
рат ау и Среднем Тянь-Шане (Королев, 1965). Тнллоиды сатанской сви
ты, в отличие от конгломератов байконурской, имеет ряд отличитель
ных особенностей: часто обладает градационной слоистостью; среди 
них встречается разновидности, обогащенные гематитом; присутствует 
горизонт гематнтовнх сланцев. Гематитовне с ладны характерны и для 
горизонта "нихних твшитов" Тянь-Шаня (Дсоддовев, 1964, 1966; Са- 
гяндыков, 1967). Специфической особенностью сатанской свиты явля
ется, кроме того, присутствие пачки кремнистых туффмтов, туфов 
кремнекислого состава и пестроцветных туфогенно-осадочннх пород, 
нигде не известных в байконурской свите, в которой отмечается вул
каниты основного состава. По-видимому, толщи с тхллоидами в улу- 
тауской серии представляет собой в центральных частях синклинория 
единый комплекс осадков, разделенный на две части маломощной тол
щей карбонатно-террнгенных пород бозянгенской я курайлннской овит. 
Бознвгвнская свита, залегающая в осевой зоне Байконурского сжнкли- 
норкя под тжллокдами байконурской свиты, а на восточном крыле - 
ваше тнллондов сатанской свиты, является, таким образом, связую
щ и  звени мейлу разрезав центральной ■ восточной структурно-фа- 
циалмит вон. Сопоставление ее с верхней частью курайлннской свн- 
тн предполагает наличие под курайлннской свитой в центральных ча-79



стах Байконурского синклинорня сатанской свиты. Возможно, верхи 
сатанской свиты частично соответствуют нижней части курайлцнской 
свиты.

Л и т о л о г и ч е с к а я  и п е т р о г р а ф и ч е с к а я  
х а р а к т е р и с т и к и

Верхнепротерозойские образования Байконурского синклинория 
практически лишены органических остатков, поэтому при их расчлене
нии, наряду с выяснением структурных взаимоотношений, использова
лись литологические признаки: состав пород и толщ, изменения со
става обломочного материала, текстуры, особенности сочетания раз
личных типов пород в разрезе. Кроме того, эти данные позволили выя
вить ряд особенностей условий накопления позднодокембрийских толщ.

П о р о д ы  а к б у л а к с к о й  с е р и и

Особенности состава пород акбулакской серии определяются со
держанием разнородного материала - террнгенного вулканомиктового 
(размыв подстилающей вулканогенной коксуйской серии), вулканоген
ного и хемогенного (кремнистого). Различное соотношение этих ком
понентов предопределяет все многообразие пород акбулакской серии, 
сочетающихся в разнообразно построенных ритмах. Мощность отдель
ных ритмов изменяется в широких пределах от десятков метров до до
лей сантиметра. Втгш разных масштабов находятся в последователь
ном соподчинении друг с другом - мелкие оказываются частями более 
крупных. Внутри них нередко имеет место градационная слоистость. 
Характерна горизонтальная и волнистая слоистость, часты слюды раз
мыва слоев, особенно в верхних частях ритмов и в основании макро- 
ритмов.

Существуют две группы ритмов. К первой относятся ритмы, сло
женные породами осадочного происхождения. В строении ритмов вто
рой группы принимают участие породы пирокластические и пирокласто- 
осадочные. Примеры различно построенных ритмов показаны на рис.
17 (см. вкладку). Ритмичное чередование осадочных пород обуслов
лено изменением их зернистости - уменьшением размеров обломков 
в верхних частях ритмов и преобладанием мелкозернистых разностей 
в верхних частях макроритмов. Ритмичность вулканогенно-осадочных 
пород определяется как изменением размера обломков (туфопесчаник-80



туфоалевролжт), так ж вариациями количества пирокластического ма
териала. Как правило, рожь пжрокластихи а кремнистого материала 
увеличивается в верхних частях ритмов. В породах ахбулакекой се
рии преобладает тонкозернистый пирокластический материал. В ниж
них частях ритмов он разбавляется более грубыми обломками терри- 
геныого происхождения.

Никрорнтмкчное чередование в верхних частях ритмов обуслов
лено изменением количества тонкозернистого пирокластического ма
териала, погруженного в глинистую, преобразованную в хлорит,кли 
кремнистую массу. Участие в одном ритма пирокластических и осадоч
ных пород заставляет предполагать, что пирокластииа переносилась 
в условиях водной среди т о г е  с материалом террмгенного происхож
дения. йвклгееиие, по-видимому, составляют ратин типа 5 (см. рос. 
17). Здесь появление кремнистого материала в верхней части ритмов 
связано спорее всего с периодичностью вулканической (фумарольной) 
деятельности.

Средк осадочных пород акбулакской серии, в группе обломочных 
пород, оделяются следуйте разновидности; конгломераты, гравелита, 
песчаники, алевролиты.

Е о и г л о м е р а т н  - породи зеленовато-серого, темно- 
лжлового ■ темно-серого цветов. Их окраска зависит от цвета галек 
коблоиочшх зерен. Порода отличаются нечеткой, грубой ритмичной 
слоистостью, обусловленной изменением величины галэк к количества 
цементирудаей масса. Еоигломератн быстро изменяются ио латерали. 
Отдельные слои линзовлдно выклиниваются, создавая крупную и поло
гую волнистую слоистость, внутри каждого слоя конгломерата облада
ют довольно плохой сортировкой, хотя по преобладанию тех или иных 
фракций здесь можно выделить крупно-, средне- к мелкогалечные раз
ности. Основные признаки конгломератов показаны в табл. 4.

П е с ч а н и к и ,  г р а в е л и т ы  к а л е в р о л и 
т ы  но ижнераюго-петрографическому составу разделяются на поли- 
мжктоше н олхгомхктоБне кварцево-полевомпатовые разности. Полж- 
мнктоше ровности преобладают среда грубозернистых песчаников и 
гравелитов. Они плохо сортированы и разнозернхеп. По составу 
близки к заиолняюцецу веществу песчаной фрикции конгломератов. 
Кварцево-полевоюпатоше песчаники и алевролиты более мелкозернис
ты и лучюе сортированы, чем полжмиктовые. Для них характерны слоис
тые текстуры. Кварц-полевомпатоше песчаники к алевролиты чаще 
всего переслаиваются с туфопесчаникаии и туфоалевролитами. Основ-
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Основные признаки конгломератов акбулакской серии

Признаки Крупногалечная разность Среднегалечная
разность

Мелкогалечная
разность

Размер обломков, см
а) преобладает
б) примесь

5-10
1-5
10-30

4-6
1-4
6-10

2-3
0,5-2
очень редко 3-10

Сортировка средняя и слабая хорошая и средняя

Форма и окатанноеть 
обломков

эллипсоидальная, реке шаро- г 
образная, редко угловатая, 
большей частью хорошо ока
таны

эллипсоидальная,округ
ло-уплощенная, хорошо 
окатаны

округло-уплощенная, 
эллипсоидальная, хо
рошо окатаны

Состав обломков ляпарнтовые порфиры коксуй- 
ской серии 80-90%; остальные 
10-20% диабазы, пяадиоклаэо- 
вне порфирита в туффитн кок— 
суйскои серии, гранофиры, гра
ниты актасского интрузивного 
комплекса, гранит-порфиры, 
диорит-порфиры, кварциты,квар1 
полевошпатоше сланш, гемати- 
товые сланпы

липарнтовые порфиры 
коксуйской серии ЭО- 
100%; единичные гальки 
гранит-порфиров, квар
цитов, туфоалевролитов

Ъ-L ____________________________________ .

липаритовые порфиры 
коксуйской серии 95- 
100%, единичные галь
ки гранит-порфиров, 
туфоалевролитов

Зэдюлндаг^е вещество 
(состав а количеотгл)

полимиктоный песчаник с хлоритовым, альбито-хлоритовым, кварцево-альбито-хло
ритовым цементом. В обломках те же породы, что и в гальках, а также альбит. 
Окатаны зерна хуже, чем гальки, часты угловатые обломки. Тип заполнения поро- 
вый, реже оазальныи

Текстура крупыаа волнистая слоистость прибрежно-морско го типа; ритмичная слоистость, 
следы размывов неконсолидированного осадка

Комплекс сопутствуй 
щих пород (парагенез)

песчаники, гравелиты, реже туфопесчаники, туфоалевролиты, ту$ы



вне особенности пород этой группы приведены в табл. 5.
Среди вулканогенных пород в группе пирокластических и пиро- 

класто-осадочных пород присутствуют пепловые туфы альбитофиров и 
кварцевых альбитофиров, креинистые туффитн, туфопесчаники в ту- 
фоалевролиты.

П е п л о в ы е  т у ф ы  а л ь б и т о ф и р о в  и 
к в а р ц е в ы х  а л ь б и т о ф и р о в ,  к р е м н и с т ы е  
т у ф ф и т н  отличаются очень высоким содержанием кремнезема 
77-80# (табл. 6), частично хемогенного. Некоторые разности крем
нистых туффитов приближаются к фтанитам и яшмам. Лишь в единич
ных случаях (разности с эпидотом - образец 15/3) содержат Si 
лито. 56,18#. Вторая их главная особенность - 'большое содержание 
натрия и малое калия. Калия содержится меньше, чем это свойственно 
породам кислого соотава. Вероятно, это связано с вторичной альби- 
тизацией. О первичном составе пород судить трудно из-за примеси 
хемогенного кремнезема. Эти породы условно разделены на туфы аль
битофиров (без обломков кварца) и кварцевых альбитофиров (с об
ломками кварца).

Т у ф о п е с ч а н и к и  и т у ф о а л е в р о л и т ы  
внешне близки туфам, связаны с ними при ритмичном чередовании по
степенными переходами. Основные признаки пирокластических и пиро- 
класто-осадочных пород сведены в табл. 7.

Г р у п п а  э ф ф у з и в н ы х  п о р о д  представлена 
диабазами, теино-зелеными мелкокристаллическими породами однород
ного сложения массивной или слабосланцевой текстуры, зеленокамен- 
ноизмененными. Состоят они почти полностью из вторичных минералов: 
альбита, актинолита, гидробиотита, хлорита, серицита и эпидота.
Из первичных минералов сохранились лишь апатит и лейкоксенизиро- 
ваяный ильменит (?). Альбит составляет от 60 до 80# породы и об
разует лейсты размером от 0,1 до I мы. Актинолит, эпидот и хлорит 
составляют от 15 до 35# породы. Они заполняют промежутки между 
лейстами альбита и частично прорастают. Соотношение актинолита, 
эпидота и хлорита изменяется в широких пределах. Обычно преоб
ладает актинолит м д  эпидот и хлорит. Серицит и гидробиотит встре
чается в виде редких листочков и чешуек, развивающихся, по-види
мому, по хлориту. Ильменит составляет до 5# породы. Выделения его 
размером до 0,2 мм разбиты трещинками, по которым разнит лейко- 
ксен. В наиболее тонкозернистых разностях диабазов зерна ильмени
та мелкие (0,02 мм), равномерно опыляют всю породу, местами они
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Основные признаки гравелитов, песчаников и алевролитов акбулакской серии

Признаки Полимнктовые песчаники 
и гравелиты

Кварцево-полевовпатовые песчаники 
и алевролиты

Цвет лиловато-сернй, зеленовато-серый, 
серый

зеленый, зеленовато-серый, голубова
то-зеленый, серый

Сортировка 
Состав верен:
а) преобладают
б) основная щымвсь

в) акцессорные мине
ралы

г) форма верен

липаритовые порфиры коксуйской се
рии (70-80%),остальные 20-30? ш ю -  
гноклавовые порфирита, альбит .кварц
гранофгры, глинистые сланцы

апидот, магнетит, апатит

слабо окатанная, примесь хорошо 
окаталнкх и угловатых обломков

альбит, кварц

липаритовые пор$врн, шшноклавовые
порфирита
магнетит, апатит

слабо окатанная и хорошо окатанная

Цемент:
а) состав

б) количество я тип 
цементации

хлоритовый, альбито-хдопитовнй, 
кварцево-альбито-хлоритовый с обиль
ными выделениями лейкоксена
скудный пленочный или типа выполне
ния пор

альбито-кварцевый, альбнто—кварцево- 
хлоритовый; в красноцветных ревностях 
- геыатитовнй
более обильный пленочный или баваль- 
ного типа

Текстура беспорядочная или грубая нечеткая, 
обычно разнонаправленная косовол- 
нкстая слоистость

беспорядочная, параывльнослоистая, 
редко косоволнистая, ритмичнослокстая

Мощность прослоев, н 0,5-1, редко 5-10 0,5-10

конгломераты, кварц-полеванпатовые 
песчаники, красноцветные алевролиты

тто лпттлпир л й л л х й ш п г я .  < п л ¥ ш т т в г . т 1 й Я 1 П .комплекс сопутствушии. 
пород (парагенев) туфоалевролитн
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Т а б л и ц а  6
Хпмгаеский состав пепловых туфов и кремнистых туффнтов авбулакской серии

Образец Результаты анализа

StOjf щ Щ Г Ц 0 3 З е О Л п С л # о Са,0 МагО кго П .П .П . 2 Н20
3/8 77,26 0,53 0,14 9,42 1*71 3,08 СЛ. 0,39 2,52 3,58 1,14 0,17 99,94 0,18

I5/I 76,90 0,37 0,05 11,68 1,13 2,30 V 0,39 0,72 3,51 1,60 0,75 99,60 0,19
15/3 57,18 1,58 0,45 17,09 1,77 5,22 и 2,08 2,86 6,55 1,80 2,51 99; 09 0,20
3/1 70,19 0,70 0,19 13,33 2,72 2,09 я 0,26 1,62 5,28 2,78 0,17 99,33 0,22

30/2 78,94 0,40 0,05 11,20 1,75 1,01 я сл. 1,18 3,24 2,10 0,70 100,57 0,21
18/3 78,62 сл. 0,05 10,18 2,99 1,66 я сл. 1,08 5,14 0,12 0,06 99,90 0,21
I7/I 80,76 0,30 0,04 11,31 0,48 1,15 я сл 0,54 4,87 0,90 0,39 100,74 0,25
20/4 80,23 0,31 0,06 9,94 2,64 0,86 я 0,26 1,08 4,52 0,36 0,49 100,75 0,21



Т а б л ж ц а 7
Сравнительная характеристика туфов, кремнистых туффмтов, туфопесчаников ж туфоалевролитов

акбулакской серии

Признаки Пепловые туфы ж кремнистые туффнты Туфопесчаники ж туфоалевролжты

Цвет голубовато-8вленнй, светло-зеленый, бу- голубовато-зелешй, светло-веленый,
ровато-зеленый, темно-ошлошй, черный, 
мелкопятнистый

буровато-зеленый ж серый

Рвамвр аерен, км
а) преобладают 0,01-0,05 0,01-0,05

0,05-0,1 0,05-0,1
0,1-0,25 0,1-0,25

0,25-0,5
б) прлгась очень редко до 1-2 см 0,5-1

Сортировка хорошая, редко отсутствует средняя к хоровая

Состав зерен:
а) преобладает альбит, кварц альбит, кварц
б) примесь | очень редко обдонки пепловых туфов эффогвивн кжолого состава
в) акцессорные апатит ажвтжт

Форма зерен угловатая и оскольчатая ипрят^у о угловатно ж оскольчатн- 
мх окатанные ж полуокатанше



Основная масса 
а) состав кварцево-альбнтошй, альбито-кварцевый 

с хлоритом, рудным минералом, жноцда
8ПИД0Т0М

тонкозернистая (0,005-0,01 ш )  обычнн 
реликты частично перекристаллизованннх 
пепловых структур

кварцево-альбитовый, альбито- 
квашевкй с потягом, альбито— 
хлоритошй, очень редко с эпило
гом
тонкозернистая (0,05-0,2 ш )  мелко
зернистая, иногда с реликтами час-

тр>рй«рио*АЯЛ1ял'М)1ПШт пйтчп—
6) структура

в) количество и 
ткп цементации

очень оОнльная (60-955? породы)
вых структур
менее обильная, цемент-базального 
типа, редко пленочный

Текстура кремневнднн с полураковистым изломом. 
Горизонтально слоистая, ритмично-слоис
тая, мнкрослоистая, пкзолитовая (1-4 
мм), редко беспорядочная
послойные размывы н оползания

менее кремневидны, зернистый иди 
полураковистый излом. Горизонталь
нослоистая, ритмичнослоистая, редко 
беспорядочная
послойные рямдгрн и оползания

Мощность прослоев 2-3 ми ДО 10 м
Комплекс сопутству- 
« к х  пород

туфопесчаннкн, туфоалевролнты, диабазы ту£в, кремнистые туффиты, песчани
ки, алевролиты, диабазы



почтя нацело лейкоксенизнрованн. Содержание апатита до 32. Его 
твщлялта имеют ддиннопризнатнческий габитус. Структура пород 
бляхе всего к реликтовой диабазовой или ннтерсергальной, но отли
чается полным отсутствием первичных минералов или поевдоморфог 
по ним.

Породи зеленокшенно изменены, поэтому о их первичных петро- 
хнмических особенностях можно судить ливь ориентировочно. По ос
новным характеристикам - содержании кремнезема, суммарному коли
честву щелочей (табл. 8) диабазы могут быть отнесены к толеято- 
вым (известково-щелочным) базальтам. Однако повышенные содержания 
окиси калия (до 2%), двуокиси титана (до 4,92), пятнокисн фосфо
ра (до 1,32) сближает их с щелочными оливиновшо базальтами. На 
петрохимической диаграмме А.Н.Заварицкого (рис. 18) фигуратив
ные точки их химических составов располагается вблизи спилита, 
по С.П.Соловьеву (1970). Основное отличие заключается в повышен
ном содержании окиси калия (анализ 3004/1), которое может быть 
свяэано с развитием наложенных процессов - образованием серицита 
и гидробиотита. Однако большое содержание окиси кадия сочетается 
с аномально высоким содержанием фосфора, так что не исключено фор
мирование серицита и гидробиотита при автометаморфическом процессе.

П о р о д ы  у л у т а у с к о й  с е р и и

Описание главнейших типов пород улутауской серии впервые бы
ло дано Л.И.Боровиковым (1955), алпюфосфаты подробно описаны
З.Д.Поповой (1959, 1966), З.Д.Поповой и Ш.Ч.Сарбасошы (1963).
Т.Н.Херасковой собраны новые материалы о составе пород улутаус
кой серии, распространенных на западном и восточном крыльях Бай
конурского синклинория.

О с а д о ч н ы е  п о р о д ы

Группа обломочных пород представлена конгломератами, гравели
тами, песчаниками и алевролитами. Характерны мономиктовне кварце
вые и олигомиктовые полевошпатово-кварцевые разновидности песча
ников, гравелитов и алевролитов. Характерные особенности этих по
род показаны в табл. 9.

Грубообломочные породы в улутауской серии представлены т и л- 
л и т о п о д о б н н м и  к о н г л о м е р а т а '  п и л и
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Т а б л и ц а  8
Химический состав диабазов акбулакской серии

Л образца Результаты анапка

TiOj So. -"Л Щ &0 ЛьО м$о (ко лКо К*0 С0£ Нг(? Н£0~ 2

3004/1
р.Сарвбулак

48,53 2,99 1,30 13,99 3,34 8,76 0,24 4,96 8,05 3,18 2,06 нет 2,59 0,25 100,24

617* 49,51 2,60 1,07 15,10 3,76 8,32 0,25 4,78 6,65 3,50 1,30 - < 0,1 2,23 99,07
3005/1
р.Сарнбулак

48,89 2,98 0,43 16,97 3,55 7,68 0,28 4,50 7,73 3,02 1,56 - 2,55 0,12 100,14

61Ер 44,24 4,87 1,35 17,79 3,48 11,23 0,30 5,90 6,25 3,30 1,60 < 0.1

W
•л

О

3,31 100,62

Результаты пересчета, по А.Н.Заварицкому

Л образца 3 а С 6 Q с' т  * Г
Пг У t “ 2 ------

ТГ
3004/1 р.Сарнбулак 62 10,8 4,6 22,2 1.8 6,5 39,8 53,7 70,7 13,6 4,5 2.4
617 61,1 10,03 5,5 23,2 3,3 12,5 36,4 51,1 80,4 14,4 3,8 1,8
3005/1 р.Сарнбулак 61,5 9,3 7.4 21,9 3,0 11,55 37,0 51,5 74,4 14,8 4,4 1.2
618 57,0 10, ГО 5,3 27,6 11,5 9,4 37,8 52,7 75,8 11,3 7,6 1,9

и Приведены анализы по данным Ю. А. Рощина



Т а б л и ц а  9
Основные признаки песчаников, алевролитов и гравелитов улутауской серии

Признаки
Кварцевое песчаники 

и гравелиты
Полевомпатово-квар- 
цевые песчаники и 
алевролиты бескарбо- 
натные

Полевошпатово-кварцевые

известковистые 
песчаники и алев* 
ролиты

доломитистые пес
чаники

Цвет серей, темно-серый 
и ржаво-бурый

серовато-зеленый, 
зеленый, темно-зеле
ный, серовато-лило
вый

серовато-лиловый,
лиловато-серый,
зеленовато-серый

светло-зеленый

Сортировка обычно плохая, ред
ко хорошая

средняя и хорошая хоровая

Состав зерен:
а) преоб

ладает
кварц (90-95%) кварц (70-90%), особенно иного в 

алевролитах, альбит (10-30%)
кварц (70-90%), ка
лиевый полевой шпат 
(10-20%)

б) основ
ная
примесь

в) акцес
сорные 
минера
лы

серицитизированный 
альбит, в гравелитах 
- эффузивы коксуй- 
скои серии

циркон

альбитизированный калиевый полевой 
шпат. В более грубозернистых резвос
тях - зффузивы кислого и основного 
состава, кварциты, хлоритовые сланцы

микропепсатитн, зф- 
фузнвы кислого сос
тава, глинисто-крем
нистые сланцы

Форма зерен средне и хорошо 
окатанная

средней окатанностн, 
иногда угловатая

средней окатаннос
тн

хорошо окатанная



Цемент:
а) состав

б) количе
ство и 
тип це
мента
ции

кварцевый, иногда с 
небольшим количест
вом серицита и уг
листого вещества; 
железистый

пленочный, нараста
ния и беспорядочно
зернистый базального 
типа, микролепидогра- 
нобластовой структу
ры

кварцево-хлоритовый, 
кварцево-серицито
хлоритовый, серицито
хлоритовый с лейко- 
ксеноы, иноцца квар- 
цево-серицитовый с 
гематитом
пленочный, сгустковый 
вевия, в алевролитах • 
рогранолепидобластовы 
чагой структура

кальцитовый с се
рицитом, хлоритом, 
кварцем, в лило
вых разностях с 
гематитом

, типа соприкосно- 
- базальный, мик- 
В и крипточещуй-

доломитовый с хлора
том и серицитом

сгустковый

Текстура беспорядочная, сло
истая, струйчатая

беспорядочная или 
слабослоистая, тон
кослоистая и косовол
нистая (в алевроли
тах)

беспорядочная беспорядочная, н е ж 
нослоистая

Мощность 
прослоев, м

0,1-0,5, пачки до 50 0,5-5, пачки до 50 0,5-5 1-3

Комплекс со-
путствупдюс
пород
(парагенез)

филлиты, углистые 
фил«цАТы, глинистые 
сланцы

Н8В6СТНЯКИ, доломиты, 
филлиты, ТИЛЛИХопо— 
добные конглоыераты, 
глинистые сланцы

известняки, пес
чанистые и гли
нистые известняки

доломиты, глинистые 
доломиты

В каких сви
тах встрече
ны

в жалтауской, редко 
в сатанской

в курайлннсхой, бо- 
звнгенской, байконур
ской к сатанской

в курайлвнской в бозннгенской



A 1 о 2 А З  • 4

Рис. 18. ф а г р а ш а  химических составов вулканитов акбулакской 
и братолвбовской сарай, байконурской свети:

I - диабазовые порфирита байконурской свети; 2 - диабазы ак- 
булакской серп; 3 - базальтовые порфирита, диабагн братолвбов
ской серп; 4 - средние тинн пород: 12-16 - по Соловьеву: 12 - диа
баз кварцсодерхащий; 16 - спилит; 3 - толеитовнй базальт во Но- 
кольдсу: 58, 59, 68 - по Р.Дэли; 58 - базальты (все); 59 - базаль
ты, впитая андезиты; 68 - кварцевый диабаг. О - океанический ба
зальт по Канну
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т j д i о i д  а « I  - несортированными породами смешанного сос
таве. В них наряду с обломками различных пород в значительном ко
личестве присутствует глинисты! или пирокластически! материал.

Особенности состава тиллоидов байконурско! и сатаноко! свих 
показаны в табл. 10. Тидлнтоподобнне конгломераты обеих свит об
ладают сходством состава обломочного материала и цементирующего 
вещества. В гальках встречаются породы коксу!ско! серии и жалтаус- 
кой свиты, сходные типы альбитнзированных гранитов. Однако более 
высокое стратиграфическое положение байконурской свиты обуслов
ливает появление в гальках ее конгломератов пород богингенской и 
курайлинско! свит. Кроме того, здесь имеются гальки пород акбу- 
лакско! серии, не встреченные в конгломератах сатанско! свиты.
В свою очередь, только в тныоидах сатанско! свиты присутствуют 
доломитовые мрамора, кварциты, сервцнто-полввоппатовде сланцы, 
граниты жау я карского комплекса. ТЫлоиды сатанско! свиты отлича
ются большим метаморфизмом и лучше! сортированное»!) - в них не
редка градационная слоистость.

Группа глинистых пород представлена глинистыми, углисто-гли
нистыми сланцами и филлитами.

Г л и н и с т ы е  сланцы имеют преимущес твенно гидрослю
дистый состав с примесью серицита и хлорита. Из аутигенных мине
ралов встречается турмалин, игольчаты! рутил н лейкоксен. В гли
нистых сланцах байконурско! и калтаусво! свит обнаружены смешано- 
слойнне глинистые образования типа гидроелвда - монтмориллонит в 
соотношении 10:1. Гидроелвда (10 А), по данным термического ана
лиза, близка серициту - лишь в редких случаях имеет место эндотер
мическая реакция потери гигроскопической води при t около 100°. 
Однако, микроскопически гидроелвды хорошо отделяются от сериците 
более низким двупреломхением (Мд'-Мр = 0,04-0,020), слабым плео
хроизмом в желто-бурых тонах, волокнистостью агрегатов. Гвдрослю
да содержит обильные выделения сагенита или лейкоксена и образова
лась, по-видимому, за счет обломочного биотита. Хлорит травяно
зеленого, синевато-зеленого цвета плеохронрует до светло-желтого. 
Он замещает щцрослхщы, особенно вокруг обломочных зерен кварца 
в плагиоклаза, так что алеврмтнетые и известковистне глинистые 
сланцы оернвдто-хдорнтового состава. В филлитах сатанско! и гли
нистых сланцах байконурской свит присутствует хлорит, возникнове
ние которого связано, по-видимому, с преобразованием пнрокластн-
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Т а б л и ц а  10
Сравнительная характеристика тиллоидов сатанской и байконурской свит

CD

Признаки

Цвет

байконурской свиты

серовато-зеленый, буровато-зеленый

Размер обломков
а) преобладают
б) примесь

от I см - 5 - Ю  см 
0,1 мм - 0,5-1 м

Сортировка отсутствует

Форма и окатанность преобладают окатанные эллипсоидаль- 
обломков ной и шарообразной формы, но много

угловатых и полуокатанных

Тидлоиды

сатанской свиты

зеленовато-серый, серовато-зеленый, 
роаовато-серыи

от 2-3 см - 5-10 см 
0,1 мм - 0,5-1 м

отсутствует или нечеткая градационная

преобладают окатанные эллипсоидальной 
формы, иногда встречаются угловатые

Состав обломков доломиты, окремнелне оолитовые извест
няки, известняки, песчаники, фтаниты, 
кремнистые туффитн, эффузивы кислого 
и основного состава, порфироиды, аль
биты эированные граниты, иногда облом
ки пирокластов

доломиты, альбитизированные 
граниты, граниты хуанкарского комп
лекса, гранит-порфиры, порфироиды, эф
фузивы кислого и основного состава, 
кварциты, песчаники халтауской свиты, 
иногда обломки пирокластов

Заполняющее вещество: 
а) состав глинистый сланец, алевритистый, гли

нистый сланец, глинистые сланцы бай
конурской свиты, туффит

редко глинистый сланец, филлит, алеври
тистый филлит, филлиты сатанской свиты

б) количество очень много очень много, местами мало

Текстура беспорядочная, очень редко сланцева
тая, следа оползания осадка

сланцеватая, реке беспорядочная, иногда 
нечеткая грубая отсортированная слоис
тость

Комплекс сопутству- глинистые сланцы, туффиты, порфирита, 
ющих пород песчаники

филлиты, песчаники, гематитовые сланцы



ческаго материала. По данным рентгеновского дифрактометрического 
анализа, хлорит имеет магнезиально-желеэистый состав (рефлекс от
ражения от плоскости 001-14 А гораздо слабее рефлекса отражения 
от плоскости 002-7А).

Ф и л л и т ы  и фвдлитовый цемент в гаплоидах отмечается 
вблизи Сатаяского и Уштобинского разломов, Здесь глинистые сланцы 
подверглись метаморфизму фации зеленых сланцев, выразившемуся в 
появлении бластических структур, укрупнении чешуек серицита, хло
рита, четко ориентированных вдоль сланцеватости, новообразования 
буровато-зеленого мелкочешуйчатого биотита.

У г л и с т о - г л и н и с т ы е  с л а н ц ы  близки к 
глинистым сланцам,и отличаются от них значительной примесью углис
того вещества (Сорг = 1-4,64$), метаморфизованного до антрацито
вой стадии, более высоким содержанием кремнезема и обильной вкрап
ленностью пирита. С углистым веществом связана повышенная фосфат- 
ность (Р до 3$) и ванадиеносность (V - 0jv%) этих пород. Сравнитель
ная характеристика глинистых пород удутауской серии, распростра
ненных в различных свитах, представлена в табл. II.

В группе химических и биохимических пород выделяются кремнис
тые, карбонатные и фосфатные породы.

У г л и с т о - к р е м н и с т ы е  и у г л и с т о -  
г л и н и с т о - к р е м н и с т ы е  с л а н ц ы  - порода 
черного и темно-серого цвета, средне- и тонкослоистые (доли мил
лиметра - 3 см). На поверхностях напластования часты примазки рос- 
коэлита (ванадиеносный мусковит), серицита, корочки алшофосфатов.
К сланцам приурочены фосфоритовые конкреции округлой формы разме
ром до 2-3 см. Состоят сланцы из тонкозернистого и микрограно- 
бластового агрегата кварца и тонкораспыленного углистого вещества. 
Неравномерное распределение последнего обусловливает полосчатые 
текстуры сланцев. Углисто-глинисто-кремнистые сланцы отличаются 
тонкослоистыми текстурами, образованными тонким (менее миллимет
ра) чередованием углисто-кремнистых и углисто-глинистых (гидро- 
слюдистых) слойков. В сланцах повышенные содержания ванадия, свин
ца, цинка (до 0,Л-$); фосфора и бария - первые проценты.

Среди кремнистых сланцев имеются прослои кремнистых метасо- 
матитов по известнякам и, возможно, алхмофосфатам. Они выделяют
ся своими текстурными особенностями. По внешнему виду, характеру 
выветрелой поверхности они похожи на известняки и алюмофосфаты,
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Т а б л и ц а  II
Основные признает глинистых слащав а фииитов улутауысой серии

Признаки
Глинистые слан
цы и углистые 
филлиты жад- 
тауской свиты

Глинистые слан- 
цн и филлиты 
сатаясжой свиты

Глиннстые с л я ш у  курайлинской сняты Глинистые
П.ЛЯНЦЦ б & Й -
конурской
свиты

углистые зеленоцветные красноцветные

Цвет серовато-зеле
ный, буровато- 
зеленый, темно
серый, черный

буровато-зеле
ный, зеленовато
серый, лиловато- 
серый

черный серовато-зе
леный, бурова
то-зеленый, 
зеленовато- 
серый

внвнешй буровато-зе
леный, серо
вато-зеленый

Дреобла-
дяищ ий
состав

гидрослвдистый 
с хлоритом и 
серицитом, 
иногда с не
большое коли
чеством карбо
ната до 093? F

гидрослвдистый 
с хлоритом; се
рицито-хлорито
вый, хлорито- 
серицитовый, 
серицито-биотн- 
товый, иноцца 
гематит

гидрослвдис
тый с сери
цитом и 
квашем 
V  первые де
сятые продан-

JV  - о д -

гвдрослвдис— 
тый с не
большой при
месью сери
цита и хлори
та

серицитовый 
с гематитом 
и карбонатом

гидрослвдистый 
смеванослойный 
пкдроелвда - 
монтморилонит 
в соотношении 
1:10; хлорит 
(мало)

Дловрн-
товая
примесь

небольшая ддги 
отсутствует 
(кварц, альбит)

обильная 
(кварц, альбит, 
редко обломки 
пород)

небольвая
(кварц.
альбит)

небольвая или 
обильная 
^кварц, аль-

обильная

& Г “ -
небольвая иди 
отсутствует 
(кварц, гидра- 
ткровааный биотит)

Органи
ческое
вещест
во

значительное 
количество или 
отсутствует

отсутствует значительное
количество

отсутствует 
или незначи
тельное ко
личество

отсутствует отсутствует



1433

Вкрап-
ЛЗН-
носп
пирита

Й Я Г »
отсутствует обпьная до 

10%
отсутствует отсутствует отсутствует, 

редко незначи
тельная

Струк-
тура

крипточеиуйча- 
тая9 редко мик- 
родепждобласто- 
вая

микролепидо- 
бластовая, 
лепидобластовая, 
редко крипточе- 
щужчатая

крипточещуй-
чатая

крипгочешуй- 
чатая, алев- 
ропелитовая

крипточешуй
чатая, алевро- 
пелитовая

крипточешуй- 
чатая, редко 
микролепидо- 
бластовая

Тексту
ра

тонкослоистая,
сланцеватая

сланцеватая слабо слан
цеватая

тонкослоистая,
косослоистая
беспорядочная
сланцеватая

тонкослоистая,
сланцеватая

тонкослоистая 
и редко косо- 
слоистая, бес
порядочная, 
сланцеватая

Комп
лекс 
сопут
ствую
щих по-

¥ш»ра-
генеэ)

кварцевые пес
чаники. углис
то-кремнистые 
сланцы, алшо- 
фосфатн

тиддитоподоб- 
ные конгломе
раты, кварце
вые песчаники

фтанжты алевролиты, 
песчаники, 
известковис- 
тне алевро
литы

известковис- 
тые алевроли
ты, глинистые 
известняки, 
известняки

тидлитоподоб- 
ные конгломе
раты



но целиком сложены тонкозернистым кварцем. Особенно характерны 
окреннелые онколнтовые известняки, слагапцне маркирующий горизонт 
в халтауской свате.

Д о л о м и т ы  обычно обладает серой, на ввветрелой по
верхности бурой окраской, мелко- и тонкокристаллической структу
рой, массивной, редко тонкослоистой текстурой, сложены агрегатом 
доломита, иногда с примесью серицита и хлорита. Встречаются разнос 
тк переходные к глинистым доломитам. Кривая нагревания этих пород 
с четко обособленными дцумя эндотермическими эффектами около 800 и 
900° типична для доломита (Цветков, Вальяшнхнна, 1955).

Среди доломитов боэннгенской свиты есть прослои, состоящие 
из доломита и сидерита, кальцита и доломита с примесью серицита, 
хлорита и кварца. Количество карбоната колеблется от 50 до 70%. 
Наличие кальцита, сидерита и доломита установлено рентгеновским 
дифрактометричесхим анализом по рефлексам отражения от плоскости 
101-3,04, 2,81, 2.88А. Особое место занимают доломиты вишневого 
цвета с гематитом. По данным химического анализа содержание в них 
Ре - 0,958, Вэ203 - 2,79%.

И з в е с т н я к и  розоше, светло-серые, белые и палевые. 
Зерна кальцита размером 0,02-0,05, редко до 0,1 ш  слегка вытяну
ты вдоль сланцеватости. Окраска пород зависит от примесей-листоч
ков хлорита, сервцита, углистого вещества, тонкодисперсного гема
тита. Они либо равномерно рассеяны в породе, либо концентрируются 
в микрослои, обусловливая полосчатую текстуру пород. Наблюдаются 
переходы к глинистым известнякам и известкоястым алевролитам. В 
серых известняках спектральным анализом обнаружены повышенные со
держания бария (0,1-0,6%), при содержании Sr - 0,01-0,04%.

Ф о с ф о р и т ы  и а л ю м о ф о с ф а т ы  образуют 
прослои 0,4-4 м в сланцах халтауской свиты. Содержание фосфорного 
ангидрида изменяется от 10 до 33, глинозема - от 2,5-33%. Главные 
фосфатные минералы, по З.Д. Поповой (1959, 1966), - франколит, ва- 
рисцит, крецдаллит. По текстурным признакам выделяются плотные, 
полосчатые, брекчиевидные и пизолитовне руды.

В у л к а н о г е н н ы е  п о р о д ы

Порода из группы вулканогенных в улутауской серин распрост
ранены незначительно, однако их состав и структурные особенности 
разнообразны.
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М е л к о з е р н и с т ы е  к р е м н и с т ы е  т у ф ф и- 
т ы распространены в сатанской свите. Ввепне и по составу они 
близки кремнистым туффитам акбулакской серии, отличается от послед
них отсутствием ритмичной слоистости. Для них характерны равномер
ные тонкослоистые и тонкополосчатые текстуры. По химическому соста
ву они также близки к туффитам акбулакской серии (табл. 12). Для 
них характерно шсокое содержание кремнезема, в значительной мерь, 
по-видимому, хеиогенного, большое содержание натрия, входящего в 
состав альбита; почти полное отсутствие калия. Зеленые и лиловые 
туффеты имеет одинаковый состав, равное количество закисного желе
за. Лиловые туффнты отличается лишь большим содержанием окисного 
железа, входящего в состав красящего пигмента - гематита. Гематит, 
по-видимому, вулканогенно-осадочного генезиса.

Т у ф о п е с ч а н и к и  и т у ф о а л е в р о л и т н  
переслаивается с кремнистыми туффитамн, иногда конгломератами. 
Отличается от туффнтов большим количеством окатанных обломочных 
зерен кварца, альбита, калиевого полевого шпата, а в туфопесчани- 
ках - зффузквов кислого состава.

К о н г л о м е р а т ы  с т у ф ф и т о в о й  о с н о в 
н о й  м а с с о й  - массивные или рассланцованные породы лило
вого цвета. Гальки хорошей окатанности размером от 0,5 до 5-10 см 
представлены разнообразными эффузивами кислого состава, по-видимо
му, из коксуйской серии (около 80$). Остальное количество галек 
составляет гранофиры и альбитизированные граниты. Заполняющее ве
щество конгломератов довольно обильно и представлено лиловыми туф- 
фотами и туфопесчаниками, аналогичными описанным выше.

М е л к о з е р н и с т ы е  т у ф ф и т ы  распространены 
в байконурской свите. Это зелено-бурые или темно-серые породы, 
часто тонкослоистые. По составу они очень близки в основной мас
се тидлнтоподобных конгломератов с туффитовнм цементом. В облом
ках средней окатанности размером около 0,1 ш  преобладает кварц, 
в меньшем количестве серицктизированный полевой шпат, иногда эф- 
фузивы кислого состава, кварциты. Кроме того, имеется обломки пи- 
рокластов оскольчатой формы: серкцитизированный полевой шпат (раз
мером 0,02-0,05 мм), плагиокяазовые порфирита, пепловые туфы ос- 
ювного состава (размером 0,1-0,2 мм). Для них характерны нечеткие 
очертания или корки закалки, обогащенные рудным веществом. Цемент 
базального типа, обильный, представлен плохо раскристаллизованной
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Химический состав кремнистых туффитов сатанской свиты

Т а б л и ц а  12

Л образца, 
район SiOt Щ 4 0 , М Л % л MijO С ь О M ls0 ка 0 и*п*п« Н2 0 £

Зеленый

8 8 ?
р.Сатан
Лиловый

Ш
р. Сатан

83,55 0,33 0,08 8,92 0,89 0,86 сл. 0,26 0,54 4,25 0,06 0,34 0,15 100,08

83,07 0,47 0,19 8,39 1,65 0,64 сл. 0,13 0,90 4,12 0,24 0,32 0,08 100,12оо



глинистой массой, в которой видны отдельные чешуйки гидрослюд и 
хлорита, реликты пепловых структур.

П е п л о в ы е  т у ф ы  о с н о в н о г о  с о с т а - 
в а (возможно гаалокластнты) встречены в байконурской свите в ни
зовьях р.Карасире. Эго зеленые сильно рассланцованные породы, со
стоящие из остроугольных обломков размером от долей миллиметра до 
0,5 см хлоритизированного и эпидотизированного стекла. Оё и погру
жены в тонкозернистую массу, представляпцую собой соссюритизиро- 
ванное стекло светло-бурое, у краев обломков более темное, не 
прозрачное. 5 соссюритовой массе видны мелкие (0,1-0,2 ш )  зерна 
эпидота и кучные скопления карбоната.

В группе эффузивных пород установлены диабазы, диабазовые 
порфирита и лавовые брекчии.

Д и а б а з ы  встречены в разрезе байконурской свиты в ниж
нем течении р.Карасире. Это среднекристаллические зеленокаменно 
измененные породы массивного сложения, диабазовой структур!, со
стоящие из беспорядочно перекрещивающихся лейст плагиоклаза разме
ром 1-3 мм. Плагиоклаз альбитизирован, эпидотизирован, хлоритизи- 
рован и серицитизирован. В промежутках между лейстами плагиоклаза 
располагается пироксен, сохранившийся в виде реликтов, благодаря 
замещению волокнистым буровато-зеленым уралитом, хлоритом и эпидо- 
том. Пироксен бесцветный, слегка розоватый. По оптическим свойствам 
близок пижониту. Около 10$ составляет рудный минерал, образующий 
таблитчатые кристаллы, неправильные скопления, прорастающие пиро
ксен и частично плагиоклаз. Вудный минерал частично лейкокс«гази
рован и представляет собой, по-видимому, ильменит.

Кроме диабазов, в байконурской свите встречены м и н д а - 
л е к а м е н н ы е  д и а б а з о в ы е  п о р ф и р и т а  со 
структурой близкой к вариолитовой. Они отличаются большей мелко
зернистостью, отсутствием пироксена. Вся порода состоит из радиаль
новолокнистых масс, метельчатых пучков, радиальнолучистых сростков 
альбитизированного и соссюритизированяого плагиоклаза. Внутри та
ких сростков,вариолей и между ними рассеяны мелкие зернышки лейко- 
ксенизированного рудного минерала. Вариоли размером 0,1-0,2 мм не 
имеют четких границ. В промежутках между ними кое-где встречают
ся остатки соссюритизированного и обогащенного рудным минералом 
стекла. Иногда в породах присутствуют фенокристаллн альбитизиро- 
ваняого и соссюритизированного плагиоклаза размером до 2 мм.

7Х - 1433
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Л а в о в ы е  б р е к ч и и  д и а б а з о в ы х  п о р 
ф и р  и т о в состоят из обломков округлых и неправильных очер
таний размером 3-5 см миндале каменных пор$иритов, погруженных в 
тонкокристаллическую лавовую же массу. Миндалины выполнены хлори
том и карбонатом. Структура пород в обломках базитовая, в цементи- 
рупцей массе лалопилитовая. Основу породы составляют лейсты альби
та размером 0,1-0,8 мм, разбитые трещинками, заполненными хлоритом 
и карбонатом. Промежутки между лейстами альбита заполнены мелкозер
нистым агрегатом хлорита, эпидота, карбоната, образовавшимися при 
раскристаллизации стекла.

Эффузивные породы байконурской свиты подвержены зеленокамен
ным изменениям, поэтому о петрохимических их свойствах можно судить 
с достаточной долей условности (табл. 13). По содержанию кремнезема 
(50,3-53,0950 при содержании окиси натрия (4,3-4,7%) и окиси кадия 
(до 0,5£) они могут быть отнесены к толеитовым базальтам близким'* 
к адцезито-базадьтам. Следует отметить почти полное отсутствие в 
породах калия, что, видимо, связано с вторичной альбитизацией.

При сравнении их химических составов со средними химическими 
состваии магматических пород СССР, по С.П.Соловьеву (1970), диаба
зовые порфирита обнаруживают сходство с кварцевым диабазом (см. 
рис. 18), отличаясь большим содержанием глинозема и меньшей-кон
центрацией окисного железа. Вариолитовый диабазовый порфирит бли
зок к среднему варжолиту, отличаясь от последнего меньшим содержа
нием щелочей. Диабазовые порфирита байконурской свиты отличаются 
от диабазов акбулакской серии большей кремнекислотностью и меньшим 
содержанием окиси калия. Сходным для тех и других является чрезвы
чайно высокое содержание двуокиси титана.

О б о с н о в а н и е  в о з р а с т а

Для отделения протерозоя первостепенное значение имеет уста
новление нижней границы кембрия. В пределах Южного Улутау наиболее 
древние скелетные ископаемые органические остатки встречены в кок- 
тальской свите кембрия, лежащей выше байконурских тиллоидов. В из
вестняках верхней пачки коктальской свиты в 1958-59 гг. В.М.Добрый» 
ним и Б.М.Сигитовой (1961, 1962) были найдены остатки трилобитов, 
которые, по заключению Н.В.Покровской, Н.К.Ившина и Г.Х.Ергалиева, 
характерны для верхнего кембрия. Позднее Г.Х.Ергалиев (1965) на 
разных стратиграфических уровнях в пачке известняков установил
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пять комплексов трилобитов, принадлежащих зонам верхнего кембрия. 
Выявленные позднекембрийские комплексы характеризует лишь верхняя 
часть коктадьской свиты в пределах центральных частей Байконурско
го синклинория (табл. 14).

Более восточные в западные раэрезы свиты, равно как и ее ниж
няя пачка (пачка кремнистых сланцев), не имели биостратиграфической 
характеристики. В последнее время В. М. Добрыниным, Ю.А.Зайцевым,
Т.Н.Херасковой собраны, а Б.Ш.Клингер определены онколиты и ката- 
графии. В заведомой коктадьской свите (р.Карасире) установлены 
Veeicularitee bothiydi oformls (Егаепор.) , характерные для цдомско— 
го комплекса Сибирской платформы, а также остатки трубчатых водорос
лей Volvatella ер., Gixvanella Rich. et. Ether., Ortonella Gare- 
wood., встречащиеся в немакит-даддынском горизонте верхов хщоыско- 
го комплекса. В низах фосфатно-баритовой пачки по р.Сатан и в из
вестняках в пределах месторождения Сарысай присутствует yesicula- 
rltee lobatus Heitl., Veaicularites concretua Z. Zhur., Osagia 
concrescentia Kllng. f. nor., Volvatella ар. Очевидно, что эти фор
мы не определяет возраста коктадьской свиты.

Палеонтологические остатки, известные из коктадьской свиты Юл- 
ного Улутау не дали возможности установить основание кембрия. Поэ
тому приходится прибегнуть к материалам по стратиграфии кембрия 
хр.Каратау и Тянь-Шаня.

Нижняя пачка кремнистых сланцев коктадьской свиты сопоставля
ется с курумсакской святой Большого Каратау. Последняя перекрывает
ся кокбулакской свитой, заключапцей трндобятовую фауну не только 
верхнего, но и среднего кембрия (Ергалиев, 1965, 1971, 1974). КУрум- 
сакская свита в свою очередь отвечает фосфоритоносной чулактауской 
свите Малого Каратау (Макарычев, I960; Анкинович, 1961; Ергалнев, 
1971). Чулактауская и шабактинская свиты Малого Каратау соответст
вует кембрийской системе (см. табл. 14).

Б.М.Келлером, В.Г.Королевым и др. в основании шабактивской 
свиты доломитов и известняков, в 5-6 м выше контакта с чулактаус
кой свитой были установлены трилобиты нижнего кембрия - Ushbaspie, 
Pagetina (?) ер., Hebediacus ер. . изученные Н.В.Покровской 
(Келлер, Покровская, 1965) и принадлежащие по ее заключению к вер
хам адданского - самым визам ленского яруса.

По данным Н.В.Покровской и Г.Х.Вргалиева (1971), низы таллин
ской серии (р.Ушбас) являются возрастными аналогами атдабанского 
горизонта адданского яруса, что устанавливается по присутствию ос-103



Химический состав диабазовых порфиритов байконурской свиты

Т а б л и ц а  13
й образца и 
название порода

Химический состав

Scoa Щ Л1,03 * 4 т М ъ С ■ Щ О СьО м>ео К,0 П«П»П(Г ¥ ~ нао

II53/I
Вариолитовый мивдадекамен- 
нни диабазовый порфирит 48,26 2,35 0,18 13,16 3,68 6,92 сл. 5,62 8,53 2,16 0,06 8,48 99,42 0,66
То же, с поправкой на по
тери при прокаливании
3021/12
Диабазовый порфирит

53,09 2,58 0,18 14,47 4,04 7,61 сл. 6,19 9,38 2,36 0,06 - 99,42

51,49 3,16 0,39 14,66 0,41 8,81 0,15 4,36 7,74 3,18 0,51 3,11 99,50 0,31
3021/13
Диабазовый порфирит 50,36 2,90 0,27 16,54 1,77 7,68 0,18 5,09 7,08 4,69 0,3' 3,50 100,37 0,19
3021/6
Лавовая брекчия диабазо
вого порфирита 47,25 2,33 0,19 15,99 1,60 8,76 0,23 6,27 5,27 3,61 сл. 8,53 100,03 0,12
То же, с поправкой на по
тери при црокаливании 51,64 2,54 0,19 17,47 1.74 9,57 0,25 6,85 5,75 3,95 сл. 100 0,12



Л образца я 
название порода

Данные пересчета по А. Н. Заварицкому

S & С 6 <? С ' лг / & м,' / ' t у tv г
-гг

II53/I
Вариодитошй миндале- 
каменный диабазовый 
порфирит 62.3 5,2 7,0 25,5 7,3 17,3 40,3 41,8 3,5 13,5 98,6 0,74
То же, с поправкой на по
тери при прокаливании
3021/12
Диабазовый порфирит 64,8 8,2 6,2 20,7 7,1 17,8 37,4 44,7 4,5 1,4 91,2
3021/13
Диабазовый порфирит
3021/6
Лавовая брекчия диаба
зового порфирита

61,6 11,2 5,8 21,4 5,0 14,4 41,6 43,9 4,1 7.2 94,2 1,9

То же, с поправкой на 
потери при прокаливании 60,9 8,7 7,0 23,4 2,6 3,2 49,7 47,1 3,7 6,4 100 1,2
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Т а б л и ц а  14
Сравнительная палеонтололгееская характеристика вевда и кембрия Южного Улутау и хр.Каратау. 
Кембрий, по Г. X.Ергалиеву, Н.В.Покровской (Ергалиев, 1965; 1971, 1972, 1974; Ергалиев, 
Покровская, 1974), венд, по А-Ы.Мамбетову, В.В.Миссараевскому (Мамбетов, 1973, Ыиссараевский,

Мамбетов, 1975)

ода

Отдали Малый Каратау Большой Каратау Улутау

30H& Prosaukia? зона Agnostus hedini-Di-
зона Agnostus hedlni - ceratopyge mobergi
Koldinioidea зона Lotagnostus - Hedi-
Зона Lo t agnostus-He dinas- naspis regalls
pis regalls зона Pseudagnostus lepto-
Зона Kaolishania-Irvin- plastorum? (не выявлена)
gella major зона Pseudagnostus lon-

cd ЗОНД Corynexochus plumula glformls? (не выявлена)

g зона Glyptagnostus reti- i зона Pseudagnostus stoli-

■B о oulatus Яо dotus1 3 зона Glyptagnostus sto- зона Blackwelderia ming-

1 Q lldotus 1 zilneuluss

Б зона Homagnostus feaundus

1 Blackwelderia

f

«

I

верхняя подсвита
З он а  Agnostus hedlni - Di-
ceratopyge mobergi
зона Lot agnostus - Hedinas-
pis regalia
зо н а  Pseudagnostus lepto- 
plastorum? (н е  вы явлена)
зо н а  Pseudagnostus lon- 
giformis? (н е  вы явлен а)
з о н а  Pseudagnostus stoll- 
dotus
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зона Lejopyge laevigata 
зона Pseudophalacroma 
сгеЪга
зона Triplagnostua gibbus 
зона Beronopsis scut alia 
(Salt) Triplagnostua ef9
remotus Pokr. et Jegor 
u up,

зона Probowmania "ligea" 
зона Redlichia chinensia 
зона Ushbaspis granulata 
зона Hebediecus orientails

чулактауская овита

зона Uniformltheca 
зона Iteeud orthotheca cos- 
tata - Hyolithellus rectus

беркутинская свита

§
£

Protohertzina anabarica 
Miss., P. sicifornds Miss

зона Lejopyge laevigata 
дона Pseudophalacroma 
crebra? (не выявлена) 
зона Triplagnostua gibbus

курумсакская свита

байконурская свита

нижняя подсвита 
Vesicularites bothydiofor- 
mis (Krasnop.), 7. lobatus 
Reitl., 7. concretus Z. 
Zhur., Volvatella sp., Gir- 
vaaella Nich. et Ether Or- 
t one 11a Garewood Osagia 
concrescentia Kling. f.nov,

байконурская свита



тагков трилобитов — Hebediscus orietalis Chang., Pagetiellus 
anabaros Laz. В разрезах тамдинской серии по р.Ноксу Н.В.Покровской 
были обнарухеш ннжнекембройскке Redlichia Cosemann и Paleо1еле1- 
la Rep» совместно с Kootenia abacanlca (Polrt.).Последний ВИД, 
no Н.В.Покровской, известен в санаштыкгольскоы горизонте нижнего 
кембрия Западного Саяна.

В самой чулактауской свите А.И.Мамбетовым и В.В.Миссаркевскнм 
(1971) были выделены следующие стратиграфические уровни:

1. Зона НуoiltheПив rectus - Pseudorthotheca costata.
К ней отнесена основная часть чулактауской свиты до подошвы железо
марганцевого горизонта. Комплекс включает хиолительминты, примитив
ные хиолиты, беззамковне брахиопода, хаяцеллории и гастроподы (см. 
табл. 14) и может сопоставляться с суннашаским и кенядинским го
ризонтами томмотского яруса нижнего кембрия Сибири.

2. Зона Uniformitheca , совпадающая с железо-марганце енм го
ризонтом чулактауской свиты, включает комплекс хиолитов, сахитид, 
каменелл, конодонтов, ханцеллорий и беззамковых брахиопод. Этот 
комплекс может сопоставляться с самыми верхами томмотского яруса.

В толще "нижних доломитов" (берлинская свита) был определен 
вендско-цдомский комплекс микрофщтолитов (Кйдлер, Покровская,
1965). Позднее А.М.Мамбетовым и В.В.Миссаржевскны (Мамбетов,. Мис- 
саркевскнй, 1971; Мамбетов, 1973; Миссархевский, 1975) были обна
ружены многочисленные остатки конодонтоморфнвх организмов (Eroto- 
herzlna anabarlca Ulss., P. siciformis Kiss., Anabarltes ex. gr. 
trlaulcatus Miss.). Эти данные позволяют отнести "нижние доломиты” к 
самым верхам вендского комплекса (Мамбетов, 1973; Миссархевский, 
1975).

В Чаткало-Нарынской зоне, в толще ванадиеносных сланцев (стра
тиграфическом аналоге коктальской свиты) на юго-западном склоне 
Таласского хребта, в хр.Чаткал к Сандалаш А.Ф.Степаненко (1963), 
П.П.Мисюс и К.С.Сагайдаков (1967) обнаружили остатки беззамковых 
брахиопод нижнего кембрия, а также хиолитов и строматолитов. В хр. 
Куруттаг Ху-Шу-юнем (1958) с стратиграфических аналогах горизонта 
ванадиеносных сланцев найдены трилобиты Redlichia sp., Paiaollenus 
s p . ,  Kootenia sp. НИЖНвГО кембрия.

Совокупность приведенных данных позволяет отнести кокталь- 
скую свиту и ее стратиграфические аналога к кембрию в це&ш (Кел
лер, Королев, Крылов, 1965; Борукаев, Ившин, Ергалиев, 1964; Зай-
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дев, Филатова и др., 1965; Покровская, Ергалнев, 1971). При втои 
верхняя подсвета коктадьской свиты принадлежит верхнему кембрию, 
нижняя - отвечает нижнему и среднему отделим.

Верхнюю границу докембрия принято проводить в подошве кокталь- 
свой свиты кембрия. При этом отнесение подстилаицей байконурской 
свиты к верхам докембрия условно и основано на данных о мировом 
распространении тиллитоподобных конгломератов в самых верхах про
терозоя во многих складчатых областях земного вара (Лунгерсгаузен, 
1963; Грецкая, 1966; Келлер, 1968, 1972; Чумаков, 1970; Салоп,
1974 и др.).

В жалтауской, бозингенсвой свитах, а также в гальке конгломе
ратов байконурской свиты установлены онколитн и катагрефп Osagia 
canerascantla Sling, f. пет., Vasicularitea lobatua Reltl.,V. bothry- 
dlofernis (Kraenop.J, V. concretus Z. Zbur., Terniculites irre-
gularie (Reitl.), свидетельствущне, no Б.Ш.Кшнгер (1971), о 
принадлежности улутаусхой оерми в верхам докембрия. Перечисленные 
формы, по заключениям Б.Ш.Клингер, характерны для томского комп
лекса Алданского щита, сопоставляемого с вендом |усской платформы.

Акбулвкская серия сопоставляется с малокаройской серией Кара- 
тау-Таласской структурно-фациальной зоны (Зайцев, Королев, Филато
ва, 1966; Зайцев и др., 1971). Малокаройсвая серия, по И.Н.Крыло
ву (1967), закипает комплекс строматолитов Ltneiia ovia Kryi., 
Patonle eeaien Kryl., Conephyten gaubitsa Kryl. u Tunguesia ep.- 
формы, характерные для нижних горизонтов вендского (одомского) 
комплекса Урала и Сибири (Келлер, Королев, Крылов, 1965; Крылов, 
1967).
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ПАВА Ш

ВВДД КАЛШККУЛЬСКОГО СИНКЛИНОНЯ И ДЖАШАИНАГАЧСКОГО 
АНТИКЛИНОРИЯ

С т р а т и г р а ф и я

Образования вендского комплекса широко распространены в районе 
Ишимской Дуки, где они слагают ядро Дкаркаинагачского антиклинория 
и южное крыло Калмыккудьского синклинория. Строение вендского комп
лекса и нижнего палеозоя в этом регионе близко строению одновоз
растных образований в Байконурском синклинории.

Современная схема стратиграфии венда и нижнего палеозоя этого 
региона разработана благодаря исследованиям Н.П.Четвериковой (I960), 
А.И.Хабелашвили (1966), О.В.Ыинервина (1972), Т.Х.Ергалиева и А.И. 
Хабелашвили (1972). Т.Н.Херасковой удалось более детально изучить 
вещественный состав отложений и частично стратиграфию вендских 
толщ этого региона по данным бурения, проводившегося здесь в связи 
с разведкой железорудных месторождений и рудопроявлений среди об
разований венда и кембрия.

Среди позднекембрийских отложений 0.В.Минервиным (1972) выде
лены следующие стратиграфические подразделения.

Ератолюбовская серия, сопоставляемая с акбулакской серией вен
да Байконурского синклинория, представлена сложным комплексом лав 
базальтового состава, их туфов, пестроокрашенных туфогенно-осадоч
ных и терригенных пород, яшм и яшмокварцитов (около 2000 м).

Шацдакская свита, сопоставляемая с курайлинской свитой улутаус- 
кой серии Байконурского синклинория, сложена зеленоцветными поли- 
миктовыми песчаниками, гравелитами, алевролитами, аргиллитами с ма
ломощными прослоями дол омитизированных известняков в верхней части. 
Мощность свиты изменяется от 100 до 900 и.
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Байконурская свита тиллитоподобных конгломератов мощностью 
до 150 м. Она перекрывается пшнсайской свитой кембрия, представ
ленной валадиеносными углисто-кремнистыми сланцами и известняками 
мощностью 300-350 м.

Б р а т о л ю б о в с к а я  с е р и я

Братолюбовская серия была описана Н.П.Четвериковой (I960) под 
названием братолюбовской толщи поэднего докембрия - раннего кемб
рия, затем детально изучалась О.В.Минервиным (1972). На втором 
Казахстанском стратиграфическом совещании в Алма-Ате (1971 г.) бы
ло предложено называть ее акбулакской серией по литологическому 
сходству с последней (Зайцев, Хераскова, 1971). Однако в настоящее 
время не ясно, насколько точно соответствуют объемы братолюбовской 
и акбулакской серий.

В районе Ишимской Луки братолюбовская серия слагает ядро Дкар- 
каинагачского антиклинория и обнажается в полосе северо-восточного 
простирания между с.Ишимское и пос. Державинское, ширина которой до 
40 км. Породы серии смяты в узкие линейные складки с углами паде
ния на крыльях до 80°. Складчатая структура нарушена многочислен
ными разрывными нарушениями различных направлений, однако, наиболее 
крупные из них являются продольными. О.В.Минервин (1972) подразде
ляет братолюбовскую серию на три толщи: нижнюю (вулканогенную), 
среднюю (кремнисто-терригенную) и верхнюю (туфогенно-осадочную).

Нижняя (вулканогенная) толща
Нижняя толща братолюбовской серии залегает в видимой нижней 

части разреза Дваркаинагачского антиклинория. Она представлена тем
но-зелеными редко с фиолетовым оттенком диабазами, базальтовыми 
афиритами чрезвычайно однородными, мелкокристаллическими. В виде 
линз и отдельных горизонтов среди них встречаются лавовые брекчии, 
агломератовые туфы, состоящие из обломков и вулканических бомб 
размером от 0,5 до 20 см миндалекаменных базальтовых афиритов и 
порфиритов темно-зеленого, редко фиолетово-красного цвета. В виде 
обособленных пачек встречаются темно-зеленые мелкообломочные туфы 
и туффиты с нечеткой слоистостью. Толща прорвана субвулканическими 
телами габбро-диабазов.

Наиболее полный разрез нижней толщи описан О.В.Минервиным 
(1972) в окрестностях с.Братолюбовка (рис. 19, см. вкладку):
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Мощность, м
1. Диабазы теино-зеленые, массивные с редкими

миндалинами..............................  150
2. Чередующиеся зелено-серые диабазы и лилово-се

рые лавовые брекчии, состоящие из обломков диа
базов, иногда красных япы ......................... 250

3. Диабазы массивные, темно-зеленые, мелкозернис
тые ............................................. до 800

4. Япмовидные кремнистые породы, светло-зеленые, 
возможно, окремнелые тонкозернистые туффиты с
неясно выраженной слоистостью...................... 200

Перерыв в обнажении около 100 м.
5. Переслаивающиеся зелено-серые мелкозернистые ту

фы и кремнистые туффиты, тонкополосчатые, с прослоя
ми зеленых диабазов и фиолетово-серых тонкозернис
тых туфов......................................... 300

6. Диабазы и диабазовые (базальтовые) порфириты,
темно-зеленые..................................... 50

Общая мощность разреза около 1700 м.

С р е д н я я  ( к р е м н и с т о - т е р р и г е н н - а я )
т о л щ а

По дангам О.В.Минервнна, средняя толща залегает согласно на 
нижней толще братолюбовской серии. В ней преобладают нулканоыикто- 
вые песчаники 8еленовато-серые, красновато-серые раэногернистые до 
гравелитжстнх, которые переслаиваются с вишневыми и голубовато-зе
леными тонкослоистыми кремнистыми алевролитами. Для толщи характер
но присутствие в обломках вулканитов кислого состава. В разрезе 
преобладают среднезернистые песчаники, образующие прослои от пер
вых метров до 15-20 м. В основании слоев песчаники грубозернистые 
до гравелитнстнх. Кремнистые алевролиты образуют прослои, обычно 
не превыващие несколько метров, линь изредка достигающие мощно
сти в несколько десятков метров. Внутри пачек кремнистые алевроли
ты образуют много слои мощностью от 30 см до I м. Внутри много слоя 
наблюдается ритмичное переслаивание кремнистых алевролитов (3- 
10 см) и тонкослоистых, микрослоистых кремнистых аргиллитов (1-5 
см). Слоистость горизонтальная, редко волнистая. Между ритмами и, 
особенно, многослоями обычны следы разрывов и промазки глинистого 
материала. 112



Наиболее полшй разрез кремннсто-терржгенной толщи описан
О.В.Мннервинш к ш у  от с.Ишимское (см. рис. 19):

Мощность, м
1. Кремнистые алевролиты и аргиллиты, красно-серые

и голубовато-зеленые ............................  25
2. Ритмично чередующиеся зелено-седо песчаники и

кремнистые алевролитн ............................ 120
3. Кремнистые алевролиты и арпилиты, голубовато-

зеленые и красно-бурые, ритмично переслаиващиеся, 
отдельные прослои я ш ............................... 70

4. Песчаники мелко- и среднезернистые, неравномерно
зернистые, от зелено-серых до красновато-серых с 
галькой, гравием и остроугольными обломками крем
нистых алевролитов и яшмовидных пород..............115

5. Кремнистые алевролиты и арпшлиты с прослоями
мелкозернистых песчаников, обеленных, выветрелых... 120

Сушарная мощность разреза около 450 м.

В е р х н я я  ( т у ф о г е н н о - о с а д о ч н а я )
т о л щ а

Верхняя толща братолюбовской серии распространена на 01рани- 
ченной площади. Повсюду она выполняет ядра синклиналей, крылья 
которых образованы породами нижних частей серии. По мнению О.В. 
Мннервина, в районе с.Ишимское верхняя толща залегает согласно на 
средней, а западнее с.Братолюбовка с небольшим несогласием на ниж
ней (вулканогенной) толще братолвбовской серии.

Туфогенно-осадочная толща сложена довольно разнообразными об
разованиями, среди которых преобладают пирокласто-осадочные поро
ды - туффиты различной зернистости, туфопесчаники, кремнистые туф- 
фиты кремнистые алевролиты, яшы. Они обладают зеленой, голубова
то-зеленой окраской. Среди пород, обогащенных кремнеземом, присут
ствуют и красноцветные разности. Текстура пород слоистая от нечет
кой неправильной, часто косой слоистости в крупнозернистых разно
стях, до тонкой горизонтальной в кремнистых алевролитах. Среди пи- 
рокласто-ос адочных пород имеются прослои и пачки туфов базальтово
го состава: литокластических и витрокластических.

Разрез верхней пачки, описанный 0.В.Минервиным (1972) южнее
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с. Ишиме кое,имеет следующий вид (снизу вверх):
Мощность, ы

1. Япвш красные в красно-лиловые, грубополосчатые, че-
редупциеся с красно-бурыми охелезненныыи кремнисто- 
глинистыми сдяитуми........................   180-200

2. Кремнистые алевролиты, зелено-бурые, массивные и
тонкослоистые, с редкими прослойками туфопесчаников.. Н О

3. Пепловые туфы и кремнистые туффиты тонкослоистые,
яшовидные, зеленые, иногда тонкополосчатые, красно
зеленые, с прослоями зернистых туфов и туфопесчани
ков ................................................  150-300

4. Конгломераты (скорее туфо-конгломераты) крупнога
лечные, зеленые, с галькой диабазов и миндалекамен
ных базальтовых порфиритов, туфов, реже габбро-диа- 
базов ...............................................  100

Выше с угловым несогласием залегают кремнистые сланцы шинсай- 
ской свиты.

Общая мощность разреза около 600-700 м.
■Севернее с.Савинковка и по гаиому обрамлению Кокчетавского мас

сива 0.В.Минервиным (Минервин, Бабичев, Розен, 1971) под названием 
гаршннской серии выделялась толща литологически и по возрасту 
близкая братолюбовской серии (см. рис. 19). Позднее 0.В.Минервин 
объединил гарпияскую серию с братолюбовской. Севернее с.Савинковка 
породы серии обнажаются главным образом в зоне экзоконтакта масси
ва гранитов и изменены благодаря его контактовому воздействии.
Здесь не удается выделить три описанные выше толщи братолюбовской 
серии. Однако можно утверждать, что в видимой нижней части разреза 
преобладают диабазы, лавовые брекчии диабазов. В верхней части по
являются туфы, туфоконгломераты.

Таким образом, братолюбовская серия представлена мощным 
(2000 м) и довольно разнообразным комплексом вулканогенных и вул
каногенно-осадочных пород. Меньшее значение имеют собственно оса
дочные образования. Все вулканогенные породы имеют базальтовый 
состав.

Ш а н д а к с к а я  с в и т а

Шацдакская свита впервые была выделена А.И.Хабелашнили (1966). 
Одновременно она была описана 0. В. Минервиным под названием обалы-114



кульской свнты. Обнажается свита на северном крыле, а также вдаль 
южного крыла Калмыккульского сннклжнория. Налегание шандакской 
свиты на братолвбовскую (гаршинскую) установлено О.В.1Ьнервивнм 
в окрестностях с.Гаршино. Кроме того полные разрезы свиты имеются 
восточнее с.Курское и севернее с.Савинковка. Южнее с.Савинковка 
шандакская свита выпадает из разреза.

Шандакская свита в нижней части сложена темно-зелеными, тем
но-серыми разнозернистыми полимиктовыми песчаниками и гравелитами 
с редкими горизонтами алевролитов; выше залегает ритмично постро
енная пачка песчаников, алевролитов и архмллитов. Венчается разрез 
чередованием песчаников, я ш  и брекчиевидных известняков. В окрест
ностях с.Гаршино отмечаются прослои туфогенных песчаников, кремнис
тых алевролитов, красных яш. Для свиты характерно слоистое сложе
ние, рассланцевание, причем алевролиты и аргаллиты превращены в 
филлитовидные сланцы. Мощность свиты изменяется от 850 м на севере 
до 100 м на юга.

На втором Казахстанском стратиграфическом совещании в Алма- 
Ате в 1971 г. Г.Х.Ергалнешм предложено сопоставлять ее с курай- 
линской свитой. Вероятно, действительно шандакская свита отвечает 
низам удутауской серии и в частности курайлинской свите вендского 
комплекса Байконурского синклинория. Однако полного литологическо
го сходства здесь нет. В шандакской свите отсутствует ленточное 
переслаивание карбонатных и глинистых пород, столь характерное для 
курайлинской свиты.

Восточнее с.Курское 0.В.Минервиным описан следующий разрез 
шандакской свиты (см. рис. 19):

Модность, м
1. Песчаники зеленые и голубовато-зеленые, полимикто- 

вые, мелко- и разнозернистые, с прослоями гравели
тов, раселанцованные; характерно присутствие мел
ких обломков красных к зеленых кремнистых пород
и алевролитов.....................................  600

2. Песчаники мелко- и среднезернистые, зеленые, с
прослоями красновато- и зеленовато-серых алевро
литов; все порода рассланцованвы ................. 200

3. Алевролиты зеленые, рассланцованные, с единичными
прослоями красно-зеленых пятнистых я ш  и доломити- 
зированвых брекчневидных известняков ............  20
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254. Песчаники мелкозернистые, зеленые, рассланцо- 
ванные . . .  ..................... . . . . . .

Общая мощность разреза около 850 м.
По направлению к юту мощность шандакской свиты сокращается. 

Севернее с.Савинковка она представлена толдей гравелитов, полимик- 
товых песчаников и алевритистых глинистых сланцев, ороговикованных 
вблизи контакта с додевонскими гранитоидами и имещих благодаря 
этому темно-серый цвет. Грубообломочные разности концентрируются 
в нижней части разреза. На месторождении Шолак-Сандык (в 12 км се
вернее с.Савинковка) шандакская свита вмещает горизонт гематит- 
магнетитовых руд. Состав рудохмещающих пород близок к описанным в 
составе шандакской свиты севернее с.Савинковка. Наиболее подробно 
разрез свиты на месторождении Шолак-Сандык описан нами по скважи
не 16 (рис. 20, см. вкладку):

Мощность, м
1. Пятнистые кордиеритовне кварц-биотитовне сланцы 

переслаиваются с ороговикованныыи алевролитами.
Сланцы представляют собой агрегат кварца и коричне
во-бурого биотита микролепидобластовой структуры, с 
пятнисто, неравномерно расположенными включениями 
листочков гематита. В этой массе имеются порфироблас- 
ты кордиерита размером до 5 мм. Породы скарнированы - 
содержат гнезда апидота, граната, силлиманита (?) ... 22

2. Биотит-матнетитовый кварц. Содержание магнетита
3. Гематит-магнетитовне руды, массивные, тонкозернистые, прони

заны прожилками эпидота, актияолита и сульфидов ........

15-30%, распределение его в породе неравномерное .... 5
4. Ороговикованный глинистый сланец, состоящий из

микролепидобластового агрегата биотита с включением 
тонких иголочек рутила и редких обломочных зерен 
кварца алевритовой размерности ...................... 8

5. Альбит-эпидотовые породы светло-серые, зеленова
тые, мелкозернистые с вкрапленностью сульфидов, ве
роятно, представляют собой измененный туффит....... 20

6. Мраморы корнчневато-серые, светло-серые, зеленова
тые, с ге терогранобластовой структурой, с многочис
ленными прожилками хлорита, кварца, сульфидов, вклю
чениями эпидота. Среди мраморов имеются прослои орого
викованных глинистых сланцев биотитового состава ... 19116



7. Ороговикованные глинистые алевролиты ..............  7
8. Кварц-эпидотовые породы с гранатом светло-серые,

тонкозернистые.....................................  2,2
9. Ороговикованные полимиктовые песчаники. В облом

ках - кварц и голубовато-зеленые породы, замещен
ные актинолитом. Цемент биотнтовый ................  I

10. Мрамор светло-серый, с актинолитом, термолитом,
мелкой вкрапленностью сульфидов .................... 1,5

11. Скарнированные мелкозернистые известковистые пес
чаники, светлые пятнисто-полосчатые, тонкозернис
тые с вкрапленностью сульфидов..................... 5

Суммарная мощность разреза 94 м. Выше залегают ороговикованные 
редкогалечные конгломераты, которые мы относим к байконурской свите.

Таким образом, шандакская свита сложена комплексом преимущест
венно осадочных пород. Песчаники имеют полиыиктовый состав. Алев
ролиты в основном кварцевые и кварц-полевошпатовые. В верхней час
ти разреза, которая в естественных обнажениях слабо обнажена или 
срезана разрывными нарушениями, могут появляться карбонатные и 
кремнистые породы. Часть пород, особенно красноцветные разности, 
обогащены окислами железа. Вблизи контактов с интрузиями они содер
жат вкрапленность магнетита или превращены в гематит-магаетитовые 
РУЛЫ.

Б а й к о н у р с к а я  с в и т а

Байконурская свита впервые выделена О.В.Минервнным^. Описыва
лась она также А.И.Хабелашвили (1966) как толща тиллитоподобиых 
конгломератов. О.В.Минервин и А.И.Хабелашвили предполагали более 
высокое положение байконурской свиты по отношению к шинсайской. 
Т.Х.Ергалнев считает, что в районе Миланской Луки соотношение толщи 
тиллитоподобиых пород в шинсайской свите не ясны, но литологичес
кое сходство тидлитоподобных пород с байконурской свитой, а шин
сайской - с коктальской свитой Байконурского синклинория, позволя
ет относить шннсайскую свиту к кембрию, а байконурскую - к венд
скому комплексу (Ергалиев, Хабелашвили, 1972). Г.Х.Ергалнев предло-

1 Ранее 0.В.Ыинервнн называл ее акчакульской.
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жил упразднить название "акчакульская свитаV и выделять, по анало
гии с разрезом Улутау, байконурскую свиту тиллитоподобных конгло
мератов. Эта точка зрения была принята на втором Казахстанском 
стратиграфическом совещании в Алма-Ате в 1971 г. и подтверждена 
при наших полевых исследованиях (см. ниже). В естественных обнаже
ниях байконурская свита известна на р.Ишиме у с.Курское и на право
бережье руч.Шолак-Сандык. Кроме того, она вскрывается канавами на 
рудопроявлении Карагайлыкольское, скважинами на месторождении Шолак- 
Сандак. К югу от села Савинковка байконурская свита, по-ввдимому, 
выклинивается. Повсюду она представлена монотонной толщей неотсор
тированных конгломератов, по облику близких к тиллоидам. Они пред
ставляют собой зеленовато-бурый алевролит, глинистый алевролит, ре
же глинистый песчаник с вклшениями гальки, гравия, небольших валу
нов. В гальках и валунах встречены глинисто-кремнистые, углисто
кремнистые сланцы, яшмовидные породы, эффузивы основного состава, 
лиловые глинистые сланцы, бурые карбонатные породы, светло-серые 
серицитовые сланцы, кварциты, гранит-порфиры, граниты. Состав облом
ков в конгломератах изменяется в широких пределах от обнажения к 
обнажению. Среди конгломератов в том или ином количестве присутству
ют прослои тонкослоистых и неслоистых аргиллитов, алевритистых ар
гиллитов и мелкозернистых песчаников. Количество их увеличивается 
в верхней части свиты. В верхах свиты появляется углистый материал, 
алевритистые аргиллиты приобретают серую и темно-серую окраски. 
Изредка встречаются маломощные прослои углисто-кремнистых сланцев. 
Мощность конгломератов изменяется от 150 до 250 м. Залегание байко
нурской свиты на шандакской устанавливается на месторождении Шолак- 
Сандык (в 12 км севернее с.Савинковка). Так, в скв. 16 (см. рис.
20) выше ороговикованных песчаников, глинистых алевролитов с про
слоями мраморов, относимых к шандакской свите, нами описан следую
щий разрез байконурской свиты:

Мощность, м
1. Темно-серые, ороговикованные полимиктовые песча

ники, мелкозернистые (в обломках кварц, плагиоклаз, 
кварциты), содержащие прослои таких же песчаников 
(1-3 см), но встречающих обломки светло-серых кар
бонатных пород............ •.......................  6,5

2. Ороговикованные полимиктовые песчаники, темно-серые, 
мелкозернистые с биотитовым, актинолит-биотитовым118



цементом, содержащие включения редких обломков раз
мере»! от I мм до 4 см. Обломки угловатой и неправиль
ной формы светло-серого (кварц-серицитовне и карбо
натные) и темно-тзеленого (измененные диабазы?) цве
та, которые частично замещены игольчатым актинолитом... 12

3. Полимиктоше песчаники, темно-серые мелкозернистые
ороговикованные с тонкими прожилками сульфидов.......  8

4. Ороговикованные полимиктоше песчаники темно-серые, 
зеленоватые, коричневатые с биотитовым, актинолит- 
биотитовым цементом и включениями обломков, размером
от I ш  до 5 см. Породы близки к описанным в слое 2 .. 175

Суммарная мощность разреза около 200 м.
Верхи байконурской свиты вскрыты канавами на рудопроявлении 

Карагайлыкольское (северо-восточнее с.Савинковка). Здесь в ядре 
антиклинальной складки, сложенной на крыльях породами шинсайской 
свиты, описана следующая последовательность пород:

Мощность, м
1. Алевритистые глинистые сланцы серо-зеленые, табач

но-зеленые. В нижней части сдоя появляются 1-5 м гори
зонты, обогащенные галькой и имеющие вид тиллоида.
Мощность прослоев увеличивается в нижней части разреэа. 
Тиллоцды сильно выветрелы, расслаицованы, рассыпаются 
на мелкие плитки. ГНлыси имеют размеры 2 m  - I см, 
редко до 3 см. В гальке темно-зеленые эффуэивы основ
ного состава, лиловые глинистые сланцы, бурые карбо
натные (?) породы, сернцитовые сланцы ..............  60

2. Алевритистые аргиллиты темно-серые углистые, листо
ватые и тонкослоистые. Прослои мощностью 1-2 см че
редуются с мнкрослоистыми разностями. Слоистость 
горизонтальная, обусловлена изменением количества 
алевритового и углистого материала. В нижней части 
слоя аргиллиты приобретают зеленоватую окраску из-за 
уменьшения количества углистого вещества...........  50

Слой 2 приведенного разреза, возможно, является переходным к 
вышележащей шинсайской свите кембрия.

Таким образом, на месторождении Шолак-Сандык и рудопроявлении 
леяин Карагайлыкольском выявлены ранее не известные соотношения 
байконурской свиты с шандакской и шинсайской свитами, и в настоящее119



время выделяемая террягенная толща более однозначно может быть 
сопоставлена с байконурской свитой Байконурского синклинория.

Л и т о л о г и ч е с к а я  и п е т р о г р а ф и ч е с к а я  
х а р а к т е р и с т и к и

Верхнепротерозойские и ннжнепалеозойские отложения Ишимской 
структурно-фациальной зоны практически лишены органических остат
ков. При их расчленении и сопоставлении с одновозрастными образова
ниями Байконурского синклинория необходимо использовать литологиче
ские признаки пород и особенности их состава. Однако до последнего 
времени состав и особенности литодоли древних образований Ишим
ской Дуки почти не изучались.

П о р о д ы  б р а т о л п б о в с к о й  с е р и и

Особенности состава пород братолпбовской серии определятся 
содержанием разнородного материала - терригенного, вулканогенного 
и хвмогенного (кремнистого). Преобладают породы вулканогенные и 
пирокласто-осадочные. Среди вулканогенных присутствуют группы эф
фузивных и пирокластических пород базальтового состава.

Г р у п п а  э ф ф у з и в н ы х  пород базальтового соста
ва представлена диабазами, базальтовыми порфиритами, мандельштей- 
нами, лавовыми брекчиями. Все породы зеленокаменно изменены. Ба
зальтовые порфириты обнаруживают сходство с спилитами. Их тексту
ра массивная, редко шаровая. Диабазы и порфириты рядом постепенных 
переходов связаны с лавовыми брекчиями, которые, вероятно, слага
ют кровлю потоков. Отдельные обломки в брекчиях слабо выделяются 
из основной массы породы главным образы лиловатым цветом, иногда 
несколько иной зернистостью и различным количеством миндалин. По
роды массивной текстуры характеризуются лучшей раскристаллизацией, 
почти полным отсутствием вкрапленников (диабазы). Породы с шаровой 
текстурой, как правило, обладают порфировой структурой, большим 
количеством миндалин (спилиты). Нередко в туфах встречаются отдель
ные бомбы шарообразной формы размером 10-20 см, сложенные пузырис
тыми лавами и манделыпгейвамн. Особенности минерального состава, 
текстуры и структуры эффузивных пород братолпбовской серии приве
дены в табл. £5.
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Эффузивы братолюбовской серии претерпели зеленокаменные из
менения, поэтому о их первичном химическом составе можно судить 
лишь приближенно (табл. 16, см. рис. 18). По основным характерис
тикам (содержанию кремнезема, суммарному количеству щелочных ме
таллов) они могут быть отнесены к толеитовым (известково-щелочным) 
базальтам, хотя и обладают рядом специфических особенностей. Так 
для них характерно незначительное содержание кремнезема (44,6- 
47,2$). По атому признаку базальтоццы братолюбовской серии замет
но отличается и от вулканитов Байконурского синклинория (см. табл. 
8, 13). Кроме того, в вулканитах братолюбовской серии отмечается 
высокое содержание двуокиси титана (2-2,5$) и высокое для толеито- 
внх базальтов содержание окиси калия (0,7-2$). Эти особенности 
присущи диабазам акбулакской серии Байконурского синклинория (см. 
выше). Для вулканитов братолюбовской серии характерна большая же- 
лезистость. При этом обычно преобладают окисные форин железа. На 
петрохимической диаграмме А.Н.Заварицкого фигуративные точки ба- 
эальтоидов братолюбовской серии располагается вблизи подобных то
чек океанического базальта, по Канну (1973), и толеитового базаль
та, по Нокольдсу, отличаясь большим содержанием щелочных металлов 
и соответственно пониженным окиси кальция.

Г р у п п а  п и р о к л а с т и ч е с к и х  п о р о д  
о с н о в н о г о  с о с т а в а  представлена широко и разнооб
разно. Наиболее распространены литокластические и витрокластиче- 
ские разности. Для туфов характерна нечеткая горизонтальная и ко
сая слоистость, обусловленная чередованием грубообломочных, часто 
агломератовых туфов (прослои 1-2 м) с более мелкообломочными, а 
также туффитами и туфопесчаниками (слои в 3-5 м). В туфах различ
ной зернистости имеется включения шаров и бомб размером до 0,5 м 
базальтовых порфиритов, мандедьштейнов, редко диабззов. Туфам 
свойственна шаровая и скорлуповатая отдельность. Основные особен
ности туфов показаны в табл. 17.

Г р у п п а  п и р о к л а с т о - о с а д о ч н ы х  п о 
р о д  отличается наибольшим разнообразием, особенно в средней 
и верхней частях разреза серии. Эти породы обладает зелеными, го
лубовато-зелеными, реже красноватыми окрасками и различной зер
нистостью. От туфов они отличаются более четко выраженной слоис
тостью, обычно градационного типа с элементами ритмичности. 
Слоистость в основном горизонтальная, иногда нечеткая косая. Сре
ди этой группы можно выделить следующие разновидности: туффиты,
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Т а б л и ц а  15
Основные признаки эффузивных пород братодвбовской серии

Признаки Диабазы Базальтовые порфирита 
(спилиты; Ыанделывтейнн Габбро-диабазы

Цвет темно-зеленый темно-зеленый, лиловый темно-зеленый,
лиловый

темно-зеленый

Текстура массивная массивная, шаровая шаровая массивная

Структура мелкокристалличе
ская» офитовая, 
иногда близкая пой- 
килоофитовой

порфировая с долерито- 
вои апоинтерсертальной 
или апогиалопидитовой 
структурой основной мас
сы

пузыристая, мин
далекаменная, 
аповитрофировая, 
апогиалопилитовая

среднекристалличес
кая, мелкокристал
лическая порфировая 
или афировая, офи
товая, апоофитовая

Вкрапленники
состав — альбитизированный 

плагиоклаз, редко авгит
диопсид

размер

Основная масса 
Состав:

1-3 мм 1-3 мм

а) первич
ные ми
нералы

авгит, олигоклаз, 
авдезит, магнетит

авгит, магнетит, гема
тит

бурое разложенное 
стекло, микролиты 
авгита

титаномагнетит



б) вторичные 
минералы

альбит, хлорит, 
эпидот, пумпеллиит

альбит, хлорит, акти- 
нолит, сфен

альбит, уралит, эпи
дот, актинолит, лей- 
кокс ен

в) размер 
зерен, мм 0,5-1,5 0,2-0,6 0,5-0,7

Мтгидялитти

а) состав пумпеллиит f 
хлорит, кварц

хрупкие следки, хло
рит, кварц

кварц, эпидот, 
хлорит

-

б) форма неправильная округлая, неправиль
ная

округлая, реже 
неправильная

—

в) количест
во небольшое 0-40$ массы породы 50£ массы породы -

Форма тел мощные покровы покровы, шары и бомбы 
в туфах, размером до 
0,5 м

шары и бомбы в 
туфах размером 
до 0,5» м

штоки, дайки



Химический состав пород братолюбовской серии*

Т а б л и ц а  16

й образца, 
адрес

Название
породы Н TiO, 1 Л 0 J U 0 м$о СаО 4 ° ' Л нг ( ? съ

1

п*п«п« 2

И-25/2-72 47,20 2,40 13,70 8,31 6,73 0,11 5,93 7,30 2,72 2,00 0,55 0,56 не 2,46 99,97горы опр*
И-25/3-72 мелкокри- 47,12 2,64 13,98 8,37 7,09 0,18 5,93 7,30 3,34 1,10 0,46 0,38 2,56 100,45

диабаз
И-25/За-72 _  п ^ 46,85 2,64 14,08 8,42 6,96 0,15 5,77 7,59 3,30 1,00 0,45 0,42 2,50 100,13
И-27/72
с.Братолюбс

_  И в
>вка

48,31 2,49 14,34 8,28 5,83 0,24 7,61 5,25 4,24 0,26 0,37 0,51 _гт_ 2,68 100,41

Т-27а-72 лавовая 44,59 2,64 16,56 17,18 1,53 0,08 2,47 9,20 1,60 1,80 0,23 0,15 2,25 100,28с.Братолю-
бовка

И-23/2—72

брекчия диа
базового 
порфирита
базальтовый 46,25 2,13 12,94 5,98 6,46 0,18 8,82 8,16 3,60 0,87 0,46 3,22 1,05 100,18южнее с. 

Ишимское
порфирит

И-23-72 литокласти- 46,31 2,13 13,28 5,89 6,46 0,18 8,77 7,71 3,61 1,07 0,53 3,09 0,93 99,96
Ш Нбв с • ческий туф
Ишимское основного

состава
И-23/10-72 литокласти- 45,44 1,96 13,23 3,37 8,16 0,17 9,19 8,88 3,04 0,73 0,21 3,81 1,18 0,24 99,61
швее с. ческий туф
Ишимское основного

состава
И-35/1-72 1мелкокристаллический

диабаз

46,94 1,65 16,03 5,03 6,85 0,21 6,98 4,34 4,80 0,85 0,51 1,60 1,21 2,71 99,41



Химические составы по методу А. Н. Заварицкого

А образца S а С $ С' м ' / ' п, Q t У а
с

И-25/2-72 57,24 9,19 4,88 28,69 15,02 36,20 48,77 67,69 -9,08 3,73 25,61 1,9
И-25/3-72
И-25/За-72

Г7.05 9,21 4,96 28,78 14,32 35,44 50,24 81,77 -9,28 4,11 25,48 1,86

И-27/72 58,04 9,73 4,72 27,51 6,22 47,02 46,76 96,48 -8,10 5,18 25,77 2,05
И-27а-72 58,34 6,77 8,87 26,01 13,59 17,63 68,86 57,77 -5,72 4,25 62,14 0,76
И-23/2-72 54,4 9,2 3,9 32,4 18,4 45,9 35,6 85,9 -13,4 3,3 16,0 2,4
И-23-72 55,1 9,5 4,5 30,8 15,4 47,9 36,7 82,8 -15,2 3,1 16,2 2,1
И-23/10-72 54,2 7,8 5.0 32,9 18,4 48,2 33,4 86,7 -12,1 3,1 8,9 1,6
И-35/1-72 57,8 12,4 5,0 24,6 2,0 51,0 47,0 89,9 -14,0 2,5 18,2

и Химические яишптаи выполнены в лаборатории силикатного анализа НИСа Киевского университета
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Т а б л и ц а  17

Состав туфов и туффвтов братолюбовской серии

Признаки
Туфы Туффиты

лнтокластические виторокластические 
и кристалло-витро- 
кластические

крупно— и грубозер
нистые

мелко- и тонкозер
нистые

Цвет темно-зеленый, се
ровато-зеленый, 
буровато-зеленый

темно-зеленый, се
ровато-зеленый, 
бурый

серовато-зеленый, 
темно-зеленый

темно-зеленый,
серовато-зеленый

Размер обломков, 
мм от долей до 5 0,2-0,7 0,2-0,7 0,02-0,04, 0,05-0,2

Сортировка мате
риала

слабая или отсут
ствует

слабая или отсут
ствует

довольно хоровая 
и слабая

довольно хорошая

Состав обломков:
а) главные мандельштейны, 

плагиоклазовые и 
пироксен-плагио- 
клазовые порфириты 
гиалопидитовой, 
ннтерсертальной, 
микролитовой и ва— 
риолитовой структу
ры, темно-бурое 
непрозрачное стек
ло

хлоритизированное 
стекло с миндали
нами, выполненны
ми пумпеллитом

плагиоклазы, моно
клинные пироксены, 
пироксен-плагиокла- 
зовые и плагиокла- 
зовые порфириты раз
личной структуры 
часто ожелезненные

плагиоклазы, моно
клинные пироксены

б) второсте
пенные

авгит, плагиоклаз авгит сильно ожелезненное 
или замещенное хло
ритом стекло

сильно ожелезненное 
замещенное хлоритом 
стекло



Форма обломков рогульчатая, ок
руглая, неправиль
ная с “рваными" 
краями

причудливая, ро- 
гульчатая

рогульчатая,угло
ватая, полуокатан- 
ная

ро1ульчатая, углова
тая

Цемент 
а) состав хлоритовый, карбо-

ват-хлоритовнй,
эпидот-альбитошй

бурые окислы хеле- 
леза, хлорит

сосспритоподобная масса с отдельными 
листочками хлорита, хлоритовый

б) тип цемента- 
циж

поровый, ciycTKO- 
вый, очень скудный

очень скудный 
поровый'

базальный, сзустковый базальный 
поровый

в) структура беспорадочно-зер- 
нистая и реликто
вая пепловая

криптозернистая, иногда с реликтами 
пепловых структур

Комплекс соцутст- 
вупцих пород

базальтовые порфи
рита, туффита, 
витрокластические 
туфы

литокластическне 
туфы, туффиты, 
редко базальтоше 
порфириты

туфы, туфопесчаники, туфоалевролитн, 
кремнистые алевролиты



туфоконгломераты, туфопесчаники, туфоалевролиты. Основные их осо
бенности показаны в табл. 17, 18.

Г р у п п а  о с а д о ч н ы х  п о р о д  включает песча
ники, алевролиты, распространенные лишь в средней вулканогенно- 
терригенной толще, а также более многочисленные кремнистые алевро
литы ж железо-кремнистые япмовидные породы. Основные прививки пес
чаников и алевролитов показаны в табл. 19.

Кремнистые алевролиты и желеао-креинистые яшмовидные породы 
обычно обладают тонкой слоистостью, пестрыми окрасками, кремневид
ным или яшмовидным обликом. Слоистость обусловлена неравномерным 
распределением обломочного материала иди окислов железа. Породы 
представляют собой криптозернистый агрегат кварца, возможно,с при
месью альбита, мелких зернышек эпидота, хлорита, серицита, в виш
невых разностях тонкораспыленных окислов железа. В том или ином 
количестве (от 0-50$) могут присутствовать обломочные верна кварца 
и плагиоклаза средней окатанности. Некоторые разности этих пород, 
особенно вдоль разрывных нарушений, значительно обогащены окислами 
железа (5е0 - 2,5-4$, ” 15-30$).

П о р о д ы  ш а н д а к с к о й  и б а й к о н у р с к о й
с в и т

Шандакская и байконурская свиты состоят почти исключительно 
из терригенных пород: песчаников, алевролитов, глинистых сланцев, 
тиллоидов. Вззко подчиненное положение занимают карбонатные поро
ды, туфы, туфопесчаники, железистые породы. Шандакская и байконур
ская свиты, видимо, одного возраста с улутауской серией Байконурско
го синклинория. Однако терригенные породы, как видно из табл. 20,от
личаются большей полимиктовостью, разнозернистостью, меньшей кар- 
бонатностью. Как было показано при описании байконурской свиты 
Приишимья, тиллоиды отличаются от тиллоидов Байконурского синкли
нория меньшими размерами обломков и однообразием их состава.

Карбонатные породы шандакской свиты встречены лишь в скважи
нах на месторождении Шэлак-Саддык, мраморизованы и скарнированы 
вблизи контакта позднедевонских гранитоидов, утратили свои первич
ные признаки. Остановимся на характеристике гематит-магнетитовых 
РУД-

Г е м а т и т - м а г н е т и т о  в ы  в р у д ы .  ТЪриэонт
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гематит-магнетитошх руд мощностью до 30 м приурочен к верхней 
части разреза шандакской свиты на месторождении Шолак-Сандак. Он 
залегает здесь среди ороговикованных глинистых сланцев, алевроли
тов, песчаников, превращенных в биотитовые, биотит-актинолитовые, 
кварцево-биотитовые, кварцево-биотит-актинолитовые, альбит-биотит- 
актинолитовые роговики, мраморов, иэвестковистых туффитов, превра
щенных в скарноиды кальцит-плагиоклаз-пироксен-эпидотового, аль- 
бит-эпидотового состава. Главными рудными минералами являются маг
нетит и гематит, образующие тонкие прорастания с кварцем. Гуды 
обладают массивными и полосчатыми текстурами, в редких случаях 
можно наблюдать слоистость, характерную для осадочных пород, со 
следами мелких размывов. Слоистость и полосчатость обусловлены 
неравномерным распределением рудных минералов в микрогранобласто- 
вом агрегате кварца. Содержание железа, по данным В.М.Григорьева
(1973), составляет 27-33)6. Контактовое воздействие гранитоидов 
затрудняет выяснение первичной природы железистых пород. По-ви
димому, они являются осадочными образованиями и ассоциируют с го
ризонтами железистых яшм, встречающихся в разрезе шандакской сви
ты вдоль северного крыла Калмыккульского синклияория.

С о п о с т а в л е н и е  с р а з р е з о м  
У л у т а у

Рассмотренные толщи венда Ишимской Луки лишены органических 
остатков. Наиболее древние ископаемые остатки скелетной фауны об
наружены лишь в образованиях ордовика, залегающих на размытой по
верхности шинсайской свиты (талсайская свита с верхнеаренигским 
комплексом граптолитов). В шинсайской свите В.Д.Якименко и А.И. 
Хабелашвили обнаружен, а Б.Ш.Клингер определен комплекс онколитов 
и катаграфий, аналогичный комплексу проблематичных органических 
остатков коктальской свиты кембрия Байконурского синклинория.
Кроме того имеются данные определения абсолютного возраста шин
сайской свиты свинцовым методом - 715*100 млн. лет (Ордынец,
1969). Этих данных совершенно не достаточно для обоснования воз
раста братолюбовской серии, шандакской и байконурской свит. В та
ких условиях большое значение имеет сопоставление разреза древних 
толщ Ишимской Дуки с разрезом венда - кембрия Улутау и других 
районов Центрального Казахстана. Такие сопоставления проводились 
неоднократно (Зайцев, Хераскова, 1971; Ергалиев, Хабелашвили,

б - I4.k
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Т а б л и ц а  18
Основные признаки туфопесчаников, туфоконгломератов и туфоалевролитов 
_______________________ Братолюбовской серии_________________________________________

Признаки ТУфоконгломераты Туфопесчаники Туфоалевролиты

Цвет темно-зеленый, пестрый серовато-зеленый, голубовато
зеленый

серовато-зеленый, голу
бовато-зеленый, вишне
вый

Текстура массивная массивная, нечеткослоистая, 
слоистая

тонкослоистая, тонко
полосчатая

Сортировка
материала

слабая средняя и хорошая хорошая

Размер обломков 2-20 см 0,1-0,5 мм 0,05-0,1 мм

Состав обломков:
а) главные

б) второстепен
ные

кремневндные порода, 
диабазы темно-зеленые 
и темно-лиловые

серые известняки, свет
лые кварциты

сильно ожелезненнне порфирита 
различной структуры и порфи
рита свежего облика, плагио
клазы, пироксены, лейкоксени- 
зированное стекло

кварц

пироксены, плагиоклазы, 
лейкоксенизированное 
стекло

кварц
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Форма обломков округлая и угловатая, в 
диабазах иногда корка 
закалки

оскольчатая, полуокатанная, 
окатанная

оскольчатая, полуока- 
танная

Цемент:
а) состав иэвестковистый туф и 

туфопесчаяик, превращен
ный в зоне контакта с 
гранитами в плагиоклаз- 
зпидот-актинолитовые, 
хлоритоидно-актинсишт- 
карбонатные и другие 
порода

хлоритовый с включением тонких иголочек рутила, 
эпидота; серицит-хлоритовый

б) тип цемента
ции

в) структура

базальный

реликтовая обломочная

пленочный, базальный, типа выполнения пор 

микролепидобластовая

Комплекс сопутству
ющих пород

туфы базального состава туффиты, туфоалевролиты, 
кремнистые алевролиты1

туфопесчаники 
кремнистые алевролиты, 
туффиты



Джаркаинагачскийантиклинорий
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йк>. 21. Схема сопоставления разрезов венда и кембрия 

Улутау, Каратау и Ишмской Луки.
I - известняки; 2 - доломиты; 3 - окремнелые онколи- 

товые известняки; 4 - углисто-глинистые, углисто-кремнис
то-глинистые сланцы и филлиты; 5 - углисто-кремнистые 
сланцы и фтаниты; 6  - алевролиты; 7  - аргиллиты; 8 - пес
чаники; 9 - конгломераты; 10 - тиллитоподобные конгломе
раты; II - диабазы и диабазовые порфириты; 12 - миндалека
менные диабазовые порфирита; 13 - туфы диабазовнх порфи- 
ритов; 14 - туфопесчаяики,туфоалевролиты;15 - туффига;16 - 
туфы кислого состава; 17 - геыатнтовые и магнетит-гема- 
титоше руда; 18 - фосфориты и алшофосфетн; 19 - кварце
во-баритовые породы; 20 - находки ископаемой фауны; 21 - 
находки микрофитолитов

9х - 1433
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Т а б л и ц а  19
Основные признаки песчаников и алевролитов братолюбовской серии

Признаки Крупно- и среднезернистые песча
ники

Мелкозернистые песчаники, алевро
литы

Цвет

Сортировка

Текстура

Состав обломков:

красновато-серый, розовато-серый, красновато-серый, вишневый, 
зеленовато-серый зеленовато-серый

слабая, обычна примесь гравийных 
зерен и гальки

хорошая

массивная, слоистая слоистая, тонкослоистая

а) преобладают порфирита сильно ожелезненные, 
серицитовые сланцы, кварциты, 
граниты, липаритовые порфиры, 
микропегматиты

кварц, плагиоклаз

б) второстепенные

Цемент:

кремнистые алевролиты, кварц, 
плагиоклаз

обломки пород различного состава 
(см. крупнозернистые песчаники)

а) состав

б) тип цементации

хлоритовый с небольшим количеством серицита, иногда эпидотом, карбона
том, в красноцветных разностях окислами железа
выполнения пор, пленочный, сгустковый

в) структура микролепидобластовая, микрогранолепидобластовая

Комплекс сопутствующих 
пород

алевролиты, кремнистые алевро- песчаники, кремнистые алевроли- 
литы ты



Т а б л и ц а  20
ОСНОВННв Щ ШЯИЯКИ ТвррНГеННЫХ ПОРОД ияицяип^ д  свитыПризнаки Разнозернистые гравелитнс- тне песчаники» гравелиты Средне зернистые пеочаники Алевритистые глинистые оланцы и алевролитыЦвет темно-зеленый, табачно-зеленый, бурый, при ороговнюиэаыни темно-серийСортировка слабая слабая, средняя хорошаяСостав зерен:а) преобладаютб) основная примесь

в) акцеооорные минералы

порфирита» вариолиты»липа- ритовые порфиры, плагиоклазкварциты, микропепсатиты, актинолитовые сланцы, кварц; микроклин, биотит, циркон,ЭПИЛОГциркон, ЭПИДОТ
кварц, плагиоклазобломки пород в средне- зернистых пеочаниках, биотитциркон

кварц, плагиоклаз 
магнетитФорма зерен полуокатаяная н окатанная окатанная, полуокатаяная окатанная, полуокатаннаяЦемент:а) состав

б) количество и тип цемента-- а ------ ш -------------
хлоритовый о лейкоксеном, при ороговикованп оостокт из биотита с оагенитом, офеном, карбонатом пленочный, сгустковнй;Лйялл.1пЛ

хлоритовый
пленочный, сгустковнй,

хлоритовый, при орогояковании состоит из буро-зеленого биотита и актннояитабазальный, очень обильный (40-902 маосн порода)Текстура массивная маоохвная, олоиотая олоиотаяКомплекс сопутствующих пород ореднезернистые пеочаиики, алевролиты, сланцы, известняки разнозерниотые пеочаники, сланцы, извеотныки алевролита, глжииотае



1972; Минернин, 1972). Главная трудность здесь заключается в сла
бой изученности древнейших отложений Джаркаинагачского антиклино- 
рия по сравнению с близкими по возрасту образованиями Улутау. Наи
менее полно изучено внутреннее строение братолюбовской серии. В 
дальнейшем этот сложный комплекс пород огромной мощности несомнен
но будет разделен на рад свит. Наиболее спорно положение второй 
кремнисто-терригеиной толщи, которая резко отличается по составу 
от остальной части братолюбовской серии. Возможно, она занимает 
более высокое стратиграфическое положение и близка по возрасту 
шандакской свите. В целом разрез доордовикских отложений Джаркаин- 
агачского антиклинория близок разрезу Байконурского антиклинория, 
хотя полной аналогии здесь нет. Наибольшее сходство обнаруживает 
горизонт тиллоидов, объединяемый в Улутау и в окрестностях Ишим- 
ской Луки в байконурскую свиту. Аналогичные образования распростра
нены и в других районах Казахстана и Тянь-Шаня (рис. 21). По кров
ле этого горизонта обычно проводится условная граница венда и 
кембрия.

Шавдакскую свиту Г.Х.Ергадиев (1972) предлагает сопоставлять 
с курайлинской свитой улутауской серии Байконурского синклинория, 
хотя полного сходства разрезов здесь нет - отсутствуют типичные 
для курайлинской свиты ленточные известняки, терригенные породы 
отличаются большей полимшстовостью. С другой стороны, шавдакская 
свита вмещает горизонт гематит-магнеттгговых руд, а появление же
лезистых пород характерно для нижней части улутауской серии Бай
конурского синклинория (сатанской, в меньшей степени, бозинген- 
ской свит) и одновозрастных образований Чаткало-Нарынской зоны 
Тянь-Шаня (свите Джетымтоо)• Поэтому, возможно, шандакская свита 
имеет больший стратиграфический объем и должна сопоставляться со 
всей "добайконурской" частью улутауской серии венда, исключая 
жалтаускую свиту (см. рис. 21).

Братолюбовская серия по набору пород ближе всего акбулакской 
серии. Общим является присутствие вулканитов базальтового состава, 
ритмично построенных пачек пирокласто-осадочных пород и кремнис
тых алевролитов. Однако, вулканогенные образования базальтового 
состава в братолюбовской серии распространены несравнимо более ши
роко и наряду со сходством химического состава (высокое содержа
ние окиси калия й двуокиси титана) обладают и существенным отличи
ем (меньшей кремнекисдотностыо).
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ГЛАВА 1У

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ВЕНДА И КЖБРИЯ 
БАЙКОНУРО-ИШИМСКОЙ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Вендские толщи Байконуро-Ишимской структурно-фациальной зоны 
образуют ряд естественных парагенетических комплексов пород - 
формаций. Термин "формация" понимается в соответствии с определе
нием, данным Н.С.Шатским (1954, I960, 1965) и Н.П.Херасковым 
(1952, 1967).

Формации, слагающие Байконурский и Калмыккульский каледон
ские прогибы, отражают основные этапы развития Байконуро-Ишимской 
структурно-фациальной зоны (см. рис.2,3). С начальными этапами 
развития этих во многом сходных прогибов связаны вулканогенно-тер- 
ригенная и яшмово-диабазовая формации нижнего венда, со средними 
этапами - поздневендские - терригеннонкремнистая фосфетоносная и 
спараюттовая, а также кембрийская карбонатно-кремнистая фосфато- 
носная и ордовикская яшмово-терригенная формации (табл. 21). В 
позднюю, зрелую стадию развития геосинклинальных прогибов образо
вались ордовикские граувакковая (флишоидная) и порфиритовая фор
мации. (Табл. 21 см. вкладку.)

Границы формаций совпадают с границами стратиграфических 
подразделений, так как стратиграфическое расчленение верхнепроте
розойских и нижнепалеозойских толщ в значительной мере проведено 
по литологическим признакам.

Большая часть подобных формаций широко распространена в гео
синклиналях различного возраста и выделяется примерно в таком же 
понимании многими авторами. Например, спарамитовая формация опи
сана Б.М.Келлером (1968). В близком объеме под названием фангломе- 
ратовой формации она рассматривалась ранее В.Г.Королевым (I960). 
Кремнисто-карбонатная фосфатоносная формация выделялась геологами137



(Миртов, Ццкин, 1964; Донов и др., 1967; Еганов, 1968), изучавши
ми верхнедокембрийские и кембрийские фосфатоносные толщи Западной 
Сибири, Монголии и Прибайкалья. Группа карбонатно-кремнистых и 
терригенно-кремнистых фосфатоносных формаций описана И.8.Дворовой 
(1968). Они сходны с отдаленно-кремнистыми формациями, установ
ленными ранее Н.С.Шатским (1955). Однако условия образования этих 
широко распространенных формаций различными авторами понимаются 
по-разному. Ниже нами рассматриваются строение и условия образова
ния вендских и отчасти кембрийских формаций, прослеживаются их 
изменения и латеральные связи.

Я ш м о в о - д и а б а з о в а я  ф о р м а ц и я

Яшмово-диабазовая формация распространена в Приишимье и при
урочена к Дкаркаинагачскому антиклинорию и Калмыккульскому синкли- 
норию. Последнее описание этой формации принадлежит О.В.Минервину. 
Яшово-диабазовой формации соответствует нижняя толща братолюбов- 
ской серии, слагающая ядро Джаркаинагачского антиклинория. Нижняя 
граница формации не известна. Вверх по разрезу она сменяется вул- 
каногевно-терригенной формацией.

Главные члены яшмово-диабазовой формации - мелкокристалличе
ские, чрезвычайно однородные диабазы. В меньшем количестве встре
чаются базальтовые порфирита и лавовые брекчии. Лавовые брекчии, 
по-видимому, слагают кровлю потоков диабазов и базальтовых порфи- 
ритов. Диабазы и базальтовые порфирита группируются в пачки мощ
ностью до нескольких сотен метров, разделенные прослоями и пачка
ми пирокластических пород базальтового состава, кремнистых алевро
литов и яшм. В лавовых брекчиях диабазов и базальтовых порфиритов 
иногда встречаются обломки серых и сургучных яшм. Широко распрост
ранены субвулканические образования - дайки и штоки габбро-диаба
зов, с которыми иногда связаны рудопроявления тнтаномагнетита. 
Облик пород типично зеленокаменный. Из первичных минералов сохра
нились лишь авгит, титаномагнетит, магнетит и гематит, плагио
клазы всегда деанортизированы вплоть до полного замещения альби
том. Широко распространены постаагматические хлорит, альбит, эпи- 
дот, актинолит, пумпеллиит и др.

Как было показано в главе Ш, диабазы по химическому составу 
(см. табл. 16, обр. 25/2,3,3а, 27, 35/1) принадлежат к известково
щелочным (толеитовым) базальтам, отличаясь несколько повышенной 
щелочностью (калийностью) и пониженной кремнекислотностью, что
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сближает их с щелочными оливиновыми базальтами. Кроме того харак
терной особенностью диабазов является большое содержание двуокиси 
титана и значительная общая железистость при преобладающей роли 
окисных форм железа. Обычными минералами этих пород являются ти- 
таномагнетит, который иногда образует рудные скопления, магнетит 
и гематит.

Химический состав вулканитов ялмово-диабазовой формации 
Ипшмской Луки изучен пока недостаточно, что не позволяет уверенно 
сравнивать их с вулканитами близких формационных типов других ре
гионов. Пока лишь можно предполагать, что они существенно не от
личаются по составу от базадгьтоидов более восточных районов Ка
захстана - ерментауской серии, карамурунской свиты уртындкальской 
серии. Для всех них типична значительная щелочность, малая кремне- 
кислотность, а также высокая железистость и титанистость.

В у л к а н о г е н н о - т е р р и г е н н а я
ф о р м а ц и я

Зулканогенно-терригенной формации отвечает акбулакская серия, 
средняя и верхняя толщи братолюбовской серии. Лучше всего строе
ние этой формации изучено в Байконурском синклинории. Вулканоген
но-терригенная формация здесь распространена вдоль восточного 
крыла синклинория. По направлению к Майтгобинскому антиклинорию 
она выклинивается, а в центральных частях Байконурского синклино
рия, видимо, замещается толщей вулканитов основного состава, пред
полагаемых по геофизическим данным (Строкин, 1974). Верхняя и ниж
няя границы формации выражены отчетливо: ока несогласно залегает 
на размытой поверхности порфировой формации позднерифейского воз
раста и, в свою очередь, несогласно перекрывается терригенно- 
кремнистой фосфатоносной формацией. Среди верхнепротерозойских 
отложений она выделяется благодаря своему специфическому составу 
и строению.

Главными членами формации являются две группы пород: осадоч
ные терригенные и терригенно-гфемнистые (около 605?)» вулканогенно
осадочные и вулканогенные (около 405?) разности. Среди осадочных 
пород преобладают грубообломочные разности - конгломераты, разно
зернистые и грубозернистые песчаники. Алевролиты и аргиллиты 
встречены в меньшем количестве. Во второй группе пород наиболее 
распространены вулканогенно-осадочные, главным образом пирокласто- 
•кремнистые и пирокластические альбитофирового и кварцево-альбито-
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фирового состава, преимущественно мелко- и тонкообломочные. Эффу- 
зивы, представленные диабазами и альбитофирами, имеет меньшее 
значение. Следует отметить натровый кремнекислый состав пироклас
тических пород. Для диабазов характерно повышенное содержание ще
лочей, главным образом калия, а также двуокиси титана и пятиокиси 
фосфора (см. табл. 8).

Большинство пород вулкавогенно-терригенной формации зеленой, 
буровато-зеленой и серой окраски, красноцветные разнооти встреча
ются изредка. Мощность формации около 1500 м.

Характерная особенность вулканогенно-терригенной формации - 
ее ритмичное строение. Как было показано выше, выделяется две 
группы ритмов - осадочные и вулканогенно-осадочные, подразделен
ные на ряд типов (см.рис. 17). Наиболее часто встречается много
порядковая ритмичная слоистость. В нижних частях макроритмов и в 
нижней части формации преобладают трубообломочные терригенные по
роды с нечеткой грубой волнистой слоистостью. В верхних чаотях 
макроритмов и в верхней части формации - тонкослоистые, горизон
тальнослоистые мелкозернистые туфогенные, туфогенно-обломочные 
и туфогенно-кремнистые породы.

Для обломочных пород формации характерна отсортированная 
слоистость со следами размывов между отдельными ритмами, следами 
взмучивания и размыва неконсолидированного осадка, послойные 
оползания тонкозернистых туфоалевролитов. Терригенный материал, 
особенно грубый, хорошо окатан и состоит преимущественно из об
ломков липаритовых порфиров подстилающей порфировой формации 
(коксуйской серии верхнего рифея).

Пирокластнка альбнтофирового и кварцево-альбитофирового со
става несет следы обработки и перенооа в условиях водной среды - 
породы обладают тонкой градационной слоистостью, присутствует 
примесь хорошо окатанных пеочаных зерен.

Из-за ограниченности выходов формации вдоль восточного крыла 
Байконурского синклинория латеральные изменения в ней не отмече
ны. Однако по направлению к ооевой части Ыайтюбинского антиклино- 
рня с запада на восток (см. рис.5, разрезы по саю Шилесай и р. 
Коксу) часть конгломератов замещается грубозернистыми песчаника
ми и гравелитами, появляются красноцветные разности пород. Одно
временно увеличивается количество пирокластических пород. В об
нажениях по р.Байконур, вблизи Жалтауского разлома, и по р.Акбу- 
лак, вблизи Усгырлнтауского разлома, наряду с пирокластическими
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породами появляются маломощные покровы альбитофиров.
Образование вулканогенно-терригенной формации связано с на

чальными отадиями развития Байконурского геосинклинального проги
бе. После раздробления докембрийского складчатого основания, со
провождавшегося образованием порфировой формации (Зайцев, 1968), 
а в осевых частях прогиба - базальтоидных формаций (Строкин,
1970), в окраинной части Байконурского прогиба накапливается вул- 
каногенно-терригенная формация. При этом вначале имел место раз
мыв горного рельефа, сформировавшегося при накоплении более древ
ней порфировой формации. В мелководных прибрежно-морских условиях 
трансгрессирующего бассейна образуются мощные толщи конгломератов, 
состоящие из галек пород порфировой формации, среди которых пре
обладают разности непосредственно подстилающие конгломераты. От
четливо проявлен тектонический уступ, проходивший вблизи Усгырлы- 
тауского разлома (рис. 22) - восточнее этого разлома верхняя 
часть терригенно-кремнистой формации (шилесайская свита) транс
грессивно перекрывает порфировую формацию. По мере нивелировки 
рельефа грубость терригенного материала и его количество уменьша
ется. Одновременно, по-видимому, увеличивается Глубина бассейна 
(исчезают косослоистые и красноцветные разности пород).

Грубая ритмичная слоистость терригенных частей разреза, осо
бенно в нижней части формации, связана, видимо, с неравномерно
стью прогибания в области Байконурского прогиба и соответствующе
го поднятия в пределах Майтюбинского антиклинория.

Одновременно с накоплением обломочных терригенных пород про
является вулканическая деятельность, усиливающаяся с течением 
времени и подавляющая терригенную седиментацию. Преобладают вул
каны центрального типа с большим коэффициентом эксплозивности. 
Часть их находилась, по-видимому, вдоль Усгырлытауского и Жалтау- 
ского разломов (здесь имеются покровы альбитофиров). Широкое раз
витие градационной ритмичной слоистости среди пирокластических 
пород, следы их осаждения в условиях неспокойной водной среды 
позволяют предполагать значительную роль при их формировании су
спензионных турбидитных потоков, разносивших пирокластический ма
териал далеко от вулканических центров в более глубокие части 
морского бассейна. Возникновение потоков вероятно было связяно с 
непрочным положением осадков, их оползанием на склонах прогиба и 
отдельных вулканов. Частично ритмичная слоистость связана с пери
одичностью вулканической активности - в отдельных ритмах нижняя141



часть сложена пирокластическим материалом, верхняя - кремнистыми 
туффитами, в которых преобладает кремнезем, являющийся, очевидно, 
продуктом фумаролъной деятельности.

Таким образом, в различных типах ритмов, характерных для фор
мации, представлены парагенезы пород, сформировавшиеся в резуль
тате двух различных процессов: вулканического и осадочного. В хо
де осадконакопления оба эти процесса тесно переплетались, вслед
ствие чего помимо собственно вулканических (пирокластических, 
вулканогенно-кремнистых) и осадочных (терригенных) пород возник
ли более сложные образования вулканогенно-осадочного генезиса. 
Завершается накопление формации трещинными излияниями диабазов, 
связанными с усилением движений по разломам, отделявшим Байконур
ский прогиб от поднятия Майтюбинского антиклинория.

В Джаркаинагачском антиклинории вулканогенно-терригенной 
формации отвечает средняя и верхняя толщи братолюбовской серии. 
Строение и состав формации здесь близки к описанным выше. Сохра
няется основной парагенез формации - ритмичное переслаивание 
пестроцветных осадочных терригенных, терригенно-кремнистых, вул
каногенно-осадочных и вулканогенных пород1. Среди вулканогенных 
преобладают пирокластические разности основного состава. Кремне
кислые породы встречаются здесь реже, чем в Байконурском синкли- 
нории, практически отсутствуют и покровы базальтоидов. Имеются 
лишь лито- и витрокластические туфы базальтового состава, содер
жащие шары и бомбы диабазов и базальтовых порфиритов. По химиче
скому составу (см, табл.16, обр. 23/1, 23/2, 23/10) они близки 
вулканитам яшмово-диабазовой формации. От диабазов акбулакской 
серии они отличаются меньшим содержанием кремнезема.

Имеющиеся отличия могут быть связаны с положением внутри 
геосинклинального прогиба в условиях несколько более удаленных 
от областей поднятия по сравнению с вулканитами акбулакской се
рии. Поэтому здесь отчетливее проявляется связь вулканогенно-тер
ригенной формации с яшмово-диабазовой, выразившаяся в появлении 
большего количества грубообломочных вулканогенных пород базаль
тового состава, близких по общему облику и петрохимически вулка
нитам подстилающей яшмово-диабазовой формации. В Байконурском 
синклинории присутствие яшмово-диабазовой формации можно лишь 
предполагать в центральных частях прогиба.

Снос обломочного материала в геосинклинальный прогиб Калмык-

1 Описания пород см. в гл. Ш.
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кульского сишшшория происходил, по-видимому, с юга, с северной 
окраины Улутау-Северотяныланьского поднятия,и, возможно, с севе
ра, с Кокчетавских поднятий. Дальность переноса обломочного мате
риала обусловила меньшую его грубость - в верхней части братолю- 
бовской серии отсутствуют конгломераты, имеются лишь песчаники, 
изредка гравелиты. Состав обломочного материала близок составу 
обломочного материала в песчаниках акбулакской серии. В значитель
ном количестве в обломках присутствуют вулканиты кремнекислого 
состава - продукт размыва порфировой формации. С другой стороны, 
присутствуют обломки базальтоидов подстилающей яшмово-диабазовой 
формации.

Вулканогенно-терригенная формация по составу своих вулкано
генных членов приближается к группе вулканогенно-осадочных форма
ций с преобладанием вулканокластических отложений, наиболее под
робно описанных Л.В.Хворовой, М.Н.Ильинской (1963) под названием 
карамалыташской спилито-кератофирово-япмовой формации, А.А.Гаври
ловым (1967, 1968) - как диабазаво-кварц-альбитофирово-туфовой фор
мации.

Вблизи поднятий в формации появляется большое количество тер- 
ригенного материала, а среди вулканогенных пород наряду с базаль- 
тоидами фиксируются кремнекислые разности. В более глубоких час
тях прогибов кремнекислые разности вулканитов исчезают, уменьша
ется количество терригенных пород. Вулканогенно-терригенная фор
мация по латерали и вниз по разрезу может замещаться формациями, 
в которых преобладают вулканиты базальтового состава. Структурная 
приуроченность формации к краевым частям геосинклиналыгах проги
бов, по-видимому, обусловливает специфику состава вулканогенных 
членов - несколько повышенную щелочность (калийность), преоблада
ние окисных форм железа над закисними.

Т е р р и г е н н о - к р е м н и с т а я  
ф о с ф а т о н о с н а я  ф о р м а ц и я

Терригенно-кремнистой фосфатоносной формации соответствует 
жалтауская свита основания улутауской серии венда. Выходы форма
ции приурочены и восточному крылу Байконурского синклинорня. На 
остальной части территории Байконурского синклинорня формация 
скрыта под покровом более молодых отложений. По направлению к 
осевой части Майтюбинского антиклинория она срезается залегающей 
несогласно на ее размытой поверхности спарапштовой формацией.
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Нижняя и верхняя границы формации резкие - она трансгрессивно 
залегает на размытой поверхности всех более древних образований 
и, в свою очередь, несогласно перекрывается более молодыми толща
ми.

Главные члены терригенно-кремнистой формации - углисто-гли
нистые сланцы, углистые филлиты, углисто-кремнистые и углисто- 
глинисто-кремнистые сланцы; второстепенные - кварцевые песчаники 
и гравелиты, алшофосфвты, карбонатные породы. Характерная особен
ность формации - кремнистые метасоматиты по известнякам и алюмо- 
фосфатам.

Почти все породы формации (исключая карбонатные) пиритоносны 
и обладают повышенным содержанием фосфора, а углисто-кремнистые, 
углисто-глинисто-кремнистые сланцы обогащены ванадием и другими 
металлами. Мощность формации 150-300 м.

В основании формации преобладают кварцевые песчаники и гра
велиты, быстро меняющие по простиранию мощность и зернистость. 
Причем увеличение мощности сопровоздается уменьшением зернистости 
пород. Выше кварцевые песчаники сменяются углистыми филлитами, 
среди которых песчаники встречаются в виде маломощных прослоев.
На этом же стратиграфическом уровне появляется горизонт углисто
кремнистых сланцев, оолитовых и обломочных карбонатных пород, 
алюмофосфетов, кремнистых метасоматитов по известнякам и алюмо- 
фосфатам. Верхняя часть формации образована тонкослоистыми пири
тоносными углистыми филлитами и глинистыми сланцами с редкими ма
ломощными прослоями кварцевых песчаников. Количество прослоев 
песчаников«увеличивается по направлению к поднятию Майтюбинского 
антиклинория (см.рис. 7, разрез гор Усгырлытау). В кровле форма
ции залегает горизонт кремнистых метасоматитов по оолитовым изве
стнякам, содержащий в подошве окислы марганца (1,27-4,715?).

Таким образом, в толщу углисто-глинистых сланцев и филлитов 
с прослоями кварцевых песчаников включен горизонт углисто-кремни
стых сланцев и алюмофосфетов. При этом не наблюдается сколько- 
нибудь заметного изменения состава сланцев и филлитов, залегающих 
ниже, среди или выше этого горизонта. Повсюду они имеют преимуще
ственно гйдрослюдистый состав с тем или иным количеством хлорита. 
Они образовались за счет деградации аллотигенных слюд преимуще
ственно биотита. Наиболее крупные проявления алюмофосфетов (мес
торождение Сарысай, участок юго-западнее горы Басалтуайт) приуро
чены к зонам Усгырлытауского разлома и его продолжению на юг -
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Алтуайтскому разлому, находящимся в зоне сочленения Байконурского 
синклинория и Майтюбинского антиклинория. Кроме того спецификой 
этих участков является резкая фациальная изменчивость - замещение 
углисто-кремнистых сланцев с фосфатными конкрециями углистыми фил
литами и углисто-глинисто-кремнистыми сланцами. Наиболее мощные 
тела алшофосфатов в пределах участка Центральный на месторождении 
Сарысай залегают в углисто-глинистых сланцах на одном стратиграфи
ческом уровне с углисто-кремнистыми сланцами (см.рис. 9). Менее 
мощные горизонты алшофосфатов подстилают углисто-кремнистые 
сланцы (участок "Ыздыктобе" и "Северный” месторождения Сарысай) 
или залегают непосредственно выше их (участок "Южный" месторожде
ния Сарысай). Таким образом, отчетливо выявляется парагенетическая 
связь между алшофосфатами и углисто-кремнистыми сланцами с фос
фатными конкрециями. Видимо, их образование связано с одним и тем 
же источником, однако условия локализации несколько различны - 
кремнистый материал разубоживал первичные фосфатные породы.

Терригенно-кремыистая формация сменяет вверху по разрезу 
вулканогенно-терригенную. Ее накопление связано с новым этапом 
формирования Байконурского прогиба. Характерная особенность этого 
этапа - затухание вулканической деятельности в ее эффузивной фор
ме, вовлечение в область осадконакопления западной части Майтюбин- 
ского поднятия. Частично это связано с дальнейшим ростом Байконур
ского прогиба, частично с тем, что горный рельеф, существовавший 
на Майтюбинском поднятии во время накопления базальной вулканоген
но- терригенной формации, был снивелирован. Поэтому даже небольшое 
опускание привело к трансгрессии моря и затоплению значительных 
пространств Майтюбинского антиклинория. В обстановке слабого при
вноси терригенного главным образом глинистого материала и замед
ленного осадконакопления формировались фосфатоносные и ванадие
носные осадки. Бассейн осадконакопления был, по-видимому, мелко
водным, о чем свидетельствует наличие линзовидных пластов онколи- 
товых известняков и анкеритов в средней и верхней частях формации. 
Углистые филлиты, слагающие большую часть формации, обладают тон
кой (1-2 ш) горизонтальной и волнистой градационной слоистостью. 
Прослои отсортированных кварцевых песчаников со струйчатой слоис
тостью в средней и верхней частях формации свидетельствуют о зна
чительной роли течений. По крайней мере на начальных этапах на
копления формации отчетливо проявлен тектонический уступ в облас
ти Усгырлытауского, Алтуайтского и Уштобинского разломов. К воа-
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таку от них в основании формации развиты грубозернистые песчаники 
и гравелиты с линзами конгломератов мощностью 25-50 м (горы 
Усгырлытау, участок "Центральный" местороадения Сарысай, гора 
Алтуейт и др.), западнее - мелкозернистые песчаники и филлиты 
мощностью до 120 м (участок "Ыэдыктобе" месторождения Сарысай). 
Вероятно, восточнее этих разломов над поверхностью морского бас
сейна возвышался ряд плоских островов, создавались условия для 
многократного перемыва осадков и накопления мономиктовых и олиго- 
миктовых кварцевых песчаников. О существовании таких поднятий 
можно судить по быстрому изменению зернистости и мощности кварце
вых гравелитов и песчаников в основании формации.

Образование фосфатоносных и ванадиеносных кремнистых пород 
и алшофосфетов,видимо, связано с одним и тем же источником. Ге
незис геосинклинальных фосфоритов и часто связанных с ними метал
лоносных кремнистых сланцев рассматривался рядом исследователей 
(Казаков, 1937; Орлова, 1951; Шатский, 1955; Страхов, 1937, I960, 
1965; Гиммельфарб, 1958; Бушинский, 1966а, 19666; Хворова, 1968; 
Бродская, Ильинская, 1968; Еганов, 1968, 1974; Холодов, 19706, 
1973 и др.). Суммируя существующие представления, сдедует отме
тить, что фосфориты, металлоносные углисто-кремнистые сланцы мо
гут быть образованы за счет: I) фосфатов, накопленных при вывет
ривании континента и захваченных трансгрессирующими водами;
2) кремнистых и фосфатосодержащих растворов, поступающих с интен
сивно выветривающейся суши; 3) фосфатов и кремнезема, уже накоп
ленных в водах бассейнов и подаваемых в место отложения фосфори
тов течениями; 4) фосфатов и кремнезема, поступающих в бассейн 
при подводной вулканической деятельности; 5) фосфатов и кремнезе
ма, поступающих в бассейн во время деятельности подводных эксга- 
ляций и терм, поднимающихся по тектонически активным разрывным 
нарушениям.

Оценим, насколько приведенные точки зрения на генезис фосфо
ритов удовлетворяют условиям и литологическим особенностям толщ, 
установленным для данного региона. Первый процесс, по-видимому, 
не имел места. Иначе проявления алшофосфатов были бы приурочены 
к основанию формации - пачке гравелитов, чего в действительности 
нет. Кроме того, как показали исследования Е.А.Еганова (1968), 
для формирования такого рода фосфатов необходимо наличие материн
ской толщи, обогащенной фосфором. Древние толщи Майтюбинского ан- 
тиклинория, служащие источником сноса, по данным Д.К.Фролова, 
обладают пониженными по сравнению с кларками содержаниями фосфора146



и ванадия. Не имели существенного значения, по-видимому, процессы 
выветривания, протекавшие на суше одновременно с накоплением тер- 
ригенно-кремнистой формации. Глинистые породы формации, представ
ляющие собой продукты деградации аллотигенных слвд, в том числе 
биотита, позволяют предполагать незначительность роли процессов 
выветривания в областях размыва.

В терригенно-кремнистой формации имеются осадки течений. Они 
распространены по всей формации, а кремнистые породы и алкмофос- 
фатн сконцентрированы лишь в ее средних частях. Возможно, течения, 
вызывавшие смешение вод, благоприятствовали переводу фосфора и 
кремнезема в осадок.

По-видимому, не могла оказывать существенного влияния на об
разование кремнистых и фосфатоносных осадков и подводная вулкани
ческая деятельность, следы которой в осадках отсутствуют. Однако, 
сравнение с другими районами распространения фосфатоносных крем
нистых формаций, например в Западной Сибири (Мкртычьян, 1966; 
Еганов, 1968 и др.), где в осевых частях прогибов установлено за
мещение кремнистых фосфетоносных формаций вулканитами основного 
состава, делает возможным предположение о присутствии вулканитов 
в центральных, наиболее прогнутых частях синклинория. Возможно, 
следует обратить внимание на то, что в подстилающей вулканогенно- 
терригенной формации имеются диабазы с несколько повышенной'щелоч
ностью и заметным содержанием фосфора. По данным Н.Г.Бродской и 
М.Н.Ильинской (1968), вулканиты такого типа часто ассоциируют с 
фосфетоносными отложениями.

Образования кремнистых и фосфатных пород,вероятно, следует 
связывать с деятельностью подводных эксгаляций и терм, поднимав
шихся вдоль крупных разрывных нарушений, как это ранее предполага
лось А.Л.Книппером (1963). Наиболее проницаемы, по-видимому, были 
разломы в зоне сочленения Байконурского синклинория и Майтюбин- 
ского антиклинория. Об этом свидетельствует распространение гори
зонтов алшофосфетов вблизи этой зоны разломов. Широко развиты 
здесь также кремнистые метасоматиты по карбонатным породам и алю- 
мофосфатам,.с которыми иногда связаны повышенные содержания мар
ганца.

Исследованиями Уайта (1959), С.И.Набоко, В.Т.Сильченко 
(I960) и других установлено, что среди отложений современных тер
мальных источников широко развиты "опалиты" - кремнистые породы, 
замещающие осадочные породы по пути движения растворов. Нередко 
такое замещение происходит в породах, находящихся на одном стра147



тиграфическом уровне. Значительный вынос кремнезема и фосфора со-, 
временными гидротермами доказан К.К.Зеленовым (1963).

В последнее время появились новые данные о значительной роли 
в освдкоыакоплении восходящих минеральных вод, газов, глубинных 
фдпидов, поднимапцихся по активным разломам в земной коре, по 
особым "шовным" зонам и узлам в тектонических структурах (Miller 
end c th . ,  1966; Degene,Rose, 1967; Буданов и др., 1968; Батурин 
и др., 1969; Скорякова, 1970). Причем зоны интенсивной глубинной 
дегазации и подводной гидротермальной деятельности часто прост
ранственно разобщены с областями активного вулканизма.

С п а р а г м и т о в а я  ф о р м а ц и я

Спарагаа в переводе о греческого означает обломок, осколок. 
Спарагиитами в Норвегии и Швеции первоначально назывались красные 
и серые песчаники, кварциты, конгломераты, тиллиты и другие об
ломочные породы, относящиеся к спарагмитовой формации (серии).

Спарагмитовая серия Норвегии и Швеции принимается за форма
ционный тип и выделяется в качестве особой формации. Таким обра
зом, спарагмитовой формацией называют обломочные толщи терригеино
го происхождения. Ее положение в ряду и основные особенности в 
качестве формаций геосинклиналей будет рассмотрено ниже.

Эта формация широко распространена в позднем докембрии мно
гих складчатых областей, в том числе и каледонидах Центрального 
Казахстана. Наиболее подробно ее строение и особенности образова
ния изучены в Байконурском синклинории. Здесь спарагмитовая форма
ция включает сатанскую, бозингенскую, курайяинскую и байконурскую 
свиты; в южном крыле Калмыккульского синклинория - шандакскую и 
байконурскую овиты. Главными членами формации являются тиллитопо- 
добные конгломераты (тиллоиды), глинистые сланцы, песчаники, из
вестняки и доломиты; второстепенными - кремнистые породы и гемати- 
товые сланцы, могут присутствовать также вулканиты основного сос
тава.

В Байконурском синклинории тиллоиды слагают низы и верхи 
формации. В ее средней части цреобладают известняки и’доломиты, 
переслаивающиеся с мелкообломочными красноцветными и эеленоцвет- 
инми породами.

Для формации характерно резкое изменение мощности и строения 
вкрест Байконурского прогиба. Наиболее четко эти изменения уста
новлены для верхней части формации - байконурской свиты (см.148



рис. 22). Мощность ее в осевюс частях прогиба составляет 
300-400 м, а на его восточном крыле 25-100 м. При этом тллитопо- 
добные конгломераты отчасти замещаются тонкослоистыми глинистыми 
сланцами. Восточнее, очевидно, располагалась область размыва, о 
чем свидетельствует состав галек конгломератов (см. рис.16) - 
вулканиты коксуйской серии, породы акбулакской и жалтауской свит.
На западном крыле Байконурского синклинория мощность тиллитопо- 
добных конгломератов резко сокращена, большая чаоть их замещена 
песчаниками. Однако общая мощность свиты составляет здесь около 
400 м, за счет появления базальтовых порфиритов, туфов и брекчий.
На западном крыле синклинория установлены источники сноса с запа
да из областей Юкно-Тургайского массива - здесь почти отсутствуют 
гальки пород халтауокой свиты, акбулакской серии, доломитов; зато 
резко увеличено количество галек вулканитов коксуйской серии, 
пестроцветных песчаников курайлинской свиты, присутствуют альби- 
тизированные граниты. Как видно из рис. 16, состав галек здесь 
резко меняется по простиранию прогиба, выявляя местные источники 
сноса. В целом на крыльях Байконурского прогиба состав галек в 
конгломератах более однообразен, чем в его приосевых центральных 
частях, где происходило смешение обломочного материала западного 

и восточного крыльев и разнос его вдоль прогиба. Это обстоятельство 
обусловило распределение разнородного обломочного материала по про
стиранию прогиба.

Для тиллоидов сатанской свиты, выходы которых известны лишь 
вдоль восточного крыла Байконурского синклинория, состав галек 
такие резко меняется по простиранию, как и конгломератах байконур
ской свиты (см.рис. 12). Специфика нижнего горизонта тиллоидов - 
несколько лучшая отсортированное^ материала, признаки градацион
ной слоистости, наличие горизонта гематитовых сланцев (FegOg - 
69,2)?, РеО - 5,665?) мощностью 0,5-10 м. Этот горизонт цриурочен 
к участку замещений грубовалунных разностей конгломератов филли
тами хлоритового состава с мелкой рассеянной галькой. В тех же 
участках рассеянный гематитовый материал обогащает отдельные про
слои конгломератов и филлитов. В верхней части сатанокой свиты и 
отчасти, по простиранию синклинория с севера на юг тиллоиды заме- 
щаются вулканогенно-осадочной толщей, в которой преобладают конг
ломераты и туфогенно-кремнистые породы.

Для средней части спарагмитовой формации характерно появление 
известняков, доломитов, иногда доломитов с гематитом. Часть облом-
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ков и глыб доломитов в тиллитоподобных конгломератах, вероятно, 
представляет собой разорванные и оползшие части пластов (олисто- 
литы). Доломиты ассоциируют с зеленоцветными терригенными порода
ми, преимущественно глинистыми (см. разрез бозингенекой свиты на 
рис. 14) и распространены в центральной чести Байконурского про
гиба. По направлению к крыльям прогиба появляются красноцветные 
разности терригенных пород (курайлинская свита, бозингенская на 
восточном крыле), а доломиты замещаются известняками. Появление 
красноцветных разностей пород свидетельствует о мелководности 
прибрежной части бассейна с окислительными условиями среда (Гинз
бург, 1947; Разумова, I960). Вытеснение доломитов известняками в 
краевых частях бассейнов, по данным многих исследователей (Форш, 
1955; Ронов, 1956; Страхов, 1956; Шатский, 1965), часто бывает 
связано с притоком пресных вод, поступавших в данном случае с су
ши, цримыкавшей к западному крылу Байконурского прогйба (см. на 
рис. 3 Юкно-Тургайское поднятие). Доломитам, ассоциирующим с зе
леноцветными породами, соответствуют удаленные от берега более 
осолоненные участки бассейна с восстановительными условиями среда.

Условия формирования гема Титовых сланцев не ясны. Однако, по 
аналогии с Чаткало-Нарынской зоной Тянь-Шаня (Джоддошев, 1966), 
серией Стерт в Австралии (Браун и др., 1970), можно считать, что 
спарагмитовая формация в целом перспективна для поисков окисных 
руд железа. Благоприятными являются участки, в которые грубый об
ломочный материал приносился в меньшем количестве. Гематитовым 
сланцам сопутствуют филлиты и доломиты.

Б районе Ишимской Луки выхода формации известны в зоне со
членения Улутау-Северотяныпаньского поднятия (Джарквинагачский 
антиклинорий) и прогиба Калмыккульского синклинория (см.рис. 3). 
Она распространена здесь на ограниченной площади, плохо обнажена 
и изучена недостаточно. Однако можно утверждать, что основные 
особенности строения формации здесь сохраняются. Горизонт тиллои- 
дов в верхней части формации маломощен (не более 100 м) - резко 
выклинивается к югу по направлению к осевой части Дкаркаинагач- 
ского антиклинория. Обломочный материал тиллоидов местного проис
хождения; состав его меняется от обнажения к обнажению, подобно 
тому, как это происходит в горизонтах тиллоидов на крыльях Байко
нурского синклинория. В нижней части формации здесь распростране
ны песчаники, глинистые сланцы с маломощными прослоями карбонат
ных пород и горизонтом гематитовых кварцитов, превращенных в зоне 
контакта гранитоидов в гематит-магнетитовые кварциты.

150



Выяснение условий образования спарагмитовой формации в какой- 
то мере связано с установлением генезиса тиллитоподобных конгломе
ратов, которые являются главным и неотъемлемым членом этой форма
ции, широко распространенной на продолжении Байконурского синкли- 
нория к югу - в хребте Большой Каратау, Чаткало-Нарынской струк
турно-фациальной зоне Тянь-Шаня, в хребте Куругтаг. Они отличают
ся чрезвычайной выдержанноотыосвоего облика по простиранию текто
нических структур и резко выклиниваются вкрест их простирания.
В антиклинорин Большого Каратау они описаны С.Г.Анкиновичем 
(1961), Г.И.Макарычевым (1957, I960);.в пределах Тянь-Шаня - 
В.Г.Королевым (1958, 1965), Е.И.Зубцовым и Е.И.Зубцовой (1963, 
1966), Е.И.Зубцовым (1971), В Куругтаге - Э.Нориным (1940), Ху-Щу- 
Юнем (I960).

Цроисховдение этих конгломератов разными исследователями рас
сматривается по-разному. Специфический облик, широкое площадное 
распространение позволило Д.В.Наливкину (1956), С.Г.Анкиновичу 
(1961) отнести эти конгломераты к ледниковым образованиям. К лед
никовым и ледниково-морским накоплениям относят их Е.И.Зубцов и 
Е.И.Зубцова (1963, 1966). Ими в Тянь-Шане, в бассейне р.Сарыджаз, 
около древнего горста Куйлю были обнаружены следы штрихованного 
ложа ледника. Г.И.Макарычев, В.Г.Королев считают конгломераты 
байконурской свиты пролювиальными отложениями, образовавшимися у 
подножия крутых уступов. А.В.Волин (1966) связывал образование 
конгломератов байконурской свиты в Улутау с грандиозным гравита
ционным оползанием неуплотненных осадков по более древнему ложу 
Л.И.Боровиков (1955) ра сема обивал их как конгломераты затопления, 
фацию подножий скалистого берега. А.Л.Книппер (1963) считал тилли- 
топодобные конгломераты "полигенетическим комплексом осадков, 
возникшим в результате сложного сочетания подводно-оползневых и 
ледниковых процессов". При этом оледенение имело,по его мнению, ха
рактер горного.

Полученные нами данные (Зайцев, Хераскова, 1971) позволяют 
сделать следующие выводы: тиллитоподобные конгломераты несомненно 
являются морскими образованиями. Среди них имеются прослои карбо
натных пород, тонкослоистых кремнистых и кремнисто-туфовых осад
ков, образование которых трудно представить в континентальных ус
ловиях. Резкое изменение мощности тиллитоподобных конгломератов, 
выпадение формации из разреза в области поднятий (см. рис. 22), 
снос обломочного материала с западного и восточного склонов про
гиба - все эти факты заставляют предполагать образование формации 
в узком прогибе, имевшем тектонические ограничения.151



По соседству с морскими прогибами располагались области раз
мыва, откуда поступал местный обломочный материал в эпохи интен
сивных тектонических движений, сопровождаемых иногда вулканиче
ской деятельностью. В эпохи относительного покоя и в участках,за
щищенных от поступления больших ыасо обломочного материала, на
капливались доломиты, известняки, железистые сланцы. Местный ха
рактер обломочного материала, резкое изменение состава, выявляю
щие близкие источники его сноса, исключает ледниковое происхожде
ние этих осадков (во всяком случае за счет деятельности льдов ма
терикового оледенения). Противоречит ледниковому генезису этих 
пород и широкое распространение среди обломков и конгломератов 
доломитов, похожих на растащенные и оползшие по склонам подводных 
поднятий пласты (олистолнты). Кроме того в тиллитоподобннх конгло
мератах широко распространены оползневые структуры, подробно опи
санные А.Л.Книппером (1963). Для филлитов, тиллоидов сатанской 
свиты характерна отсортированная градационная слоистость, образо
вание которой вероятней всего следует связывать с деятельностью 
суспензионных потоков.

Из приведенных данных следует, что тиллитоподобные породы 
спарахмитовой формации являются сложными полигенетическими образо
ваниями. Среди них преобладают конгломераты свала, подводно-опол
зневые накопления, формирующиеся вдоль уступов тектонического 
происхождения. Судя по характеру и составу обломочного материала, 
область прогиба могла соседствовать с областями расчлененного, 
возможно, горного рельефа. Пролювиальные, селевые выносы заполня
ли узкие прогибы, ф и  этом та или иная часть обломков может нести 
ледниковую обработку, как это показано для некоторых районов 
Тянь-Шаня В.И.Зубцовым и Е.И.Зубцовой (1963, 1971). Главным, одна
ко, является то, что образование спаратмитовой формации связано с 
определенным этапом развития тектонической структуры Байконурско
го синклинория - с контрастным и интенсивным его прогибанием, его 
оформлением в виде единого узкого прогиба, имеющего тектонические 
ограничения. Разрывы, вдоль которых происходили наиболее интен
сивные движения, были унаследованы от предыдущей эпохи. Тектони
ческие уступы вдоль них имели место в ранее во время накопления 
вулканогенно-терригенной и терригенно-кремнистой формаций.

Спарашитовая формация широко распространена в палеозойских 
геосинклиналях. Распространение тидлитов и тиллоидов да Земном 
шаре изучалось Г.Ф.Лунгерсгаузеном (1963), Б.М.Келлером (1972),
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Н.М.Чумаковым (1971, 1972, 1973), Л.И.Салопом (1974), Ч.Харландом 
(Earland , 1964) и многими другими, исследователями. В качестве 
формации она была выделена Б.М.Келлером (1968). Типичным примером 
этой формации он считает совратит Норвегии, серебрянскую оерию 
Среднего Урала (рис.23, см, вкладку). Сходный состав и строение 
имеет оерия Готня и Полариобреен венда Шпицбергена (Красильщиков, 
1973), серия Стерт и нижняя часть серии Марино в надсерии Аделаи
да в Австралии (Браун, Кемпбелл, Крук, 1970). Многие исследовате
ли (Г.Ф.Лунгерсгаузен, Б.М.Келлер, У.Харланд, Н.М.Чумаков и др.) 
рассматривают тиллитоподобные породы этой формации как морские 
или континентальные тиллиты. Однако в последние годы их леднико
вое происхождение все чаще ставится под сомнение. Так У.Харланд 
( Нагland, 1964), последовательно развивающий идеи планетарного 
предкембрийского оледенения, подчеркивает полнгенетическую приро
ду большинства "тнллитовых формаций", допуская гляциальное проис
хождение не всех компонентов осадка и, возможно, лишь на какой-то 
стадии его формирования.

По У.Хольтедалю (1957), каледонская геосинклиналь Норвегии в 
эпоху накопления спаратитовой формации "превратилась в зону опус
кания, и не столько благодаря ровному корытообразному прогибу 
земной коры, сколько в результате опускания, отчасти связанного с 
образованием обросов". У.Хольтедаль связывает образование спераг- 
мита с началом каледонского орогенического цикла. По его пред
ставлениям, породы спарагмитовой формации имеют различное проис
хождение. Так, собственно спарагаиты (кварцево-полевошпатовые пес
чаники) образовались при быстром вымывании материала в период на
воднения. Конгломераты Бири накоплены, по-видимому, в результате 
.еятельности больших рек в эпоху интенсивных поднятий близлежащих 
областей в результате движения земной коры. В межтиллитовой толще 
лннмаркена отмечены турбидитные накопления (Heading, Walker,
1966) . Большинство "тиллитов" Норвегии содержит в обломках преиму
щественно местный материал, в том числе карбонатные породы, под
стилающие "тиллиты". На обломках большей частью отсутствуют следы 
•эдниковой штриховки (Хольтедаль, 1957). У.Хольтедаль предполага
ет их ледниково-морской генезис.

Наибольшую близость к настоящим моренам обнаруживают тиллиты 
Зарангер-фиорда - "морена Реуша" (Хольтедаль, 1957; Bjorlykke,
1967) . Однако, по Д.Кроуэллу (1968), опирающемуся на литологиче
ские данные и условия залегания, "морена Реуша" могла быть образо
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вана как подводными грязевыми потоками или оползнями, так и лед
никами. Большая часть морены в разрезе перемежается со слоистыми 
кварцитами. В кварцитах наблюдаются хорошо заметные следы ледни
ковой штриховки. На конце одной из борозд обнаружена галька, вдав
ленная в нижележащие кварциты. Эта галька, по всей вероятности, 
могла оставить след на мягком песке, который превратился в даль
нейшем в кварцит. Таким образом может создаться ошибочное впечат
ление "исштрихованного ложа". Оползневые структуры обнаружены 
Д.Кроуэллом в докембрийских тиллитах Швеции. По его мнению, свиде
тельства в пользу оледенения не доказательны и требуют дальнейше
го тщательного исследования, а галечные аргиллиты скорее говорят 
о существовании горного рельефа, чем о ледниковой обстановке.

А.А.Красильщиков (1973), изучавший подобные образования на 
Шпицбергене, пришел к выводу, что с позиций "ледниковой" гипотезы 
трудно объяснимо присутствие хемогенного карбоната в цементе пес
чаников и конгломератов и в виде обособленных горизонтов, подсти
лающих и перекрывающих тиллитовые толщи. Нельзя ответить и на воп
рос о расположении возможной области материкового оледенения, 
поскольку резкое преобладание в составе валунно-галечного местно
го материала свидетельствует о существовании источника сноса в 
пределах архипелага, т.е. в зоне скорее теплого (фитолнтовые до
ломиты) , чем холодного климата.

Таким образом, спарагаитовая формация Норвегии, Шпицбергена, 
Австралии и других, как и Байконурского синклинория Казахстана, 
состоит главным образом из обломочных пород, среди которых присут
ствуют и тиллоиды. Подчиненное значение имеют карбонатные породы. 
Для формации характерна резкая фациальная изменчивость и накопле
ние в условиях тектонически расчлененного рельефа - горные гряды 
соседствовали с узкими и протяженными морскими прогибами. Породы 
формации политенны, но среди них, по-видимому, преобладают ополз
невые накопления, селевые выносы, конгломераты свала, хотя не ис
ключается ледниковый генеэис отдельных разностей тнллитоподобных 
конгломератов.

Каковы же роль и место спарагмитовой формации в истории раз
вития геосинклиналей? К.А.Клитин (1965), Б.М.Келлер (Келлер и др., 
1974) предполагают, что тиллитоподобные конгломераты являются оро- 
генной формацией байкалид. По-видимому, в байкалидах сходные об
разования действительно накапливаются в орогенную стадию развитии
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в эпоху преобладания дифференцированных по скорости и знаку тек
тонических движений на фоне общего воздыхания (например, толща с 
тиллондами Тимана).

Однако в каледонидах Казахстана, Норвегии спарагмитовая фор
мация, имеющая, как правило, позднедокембрийский (позднерифейско- 
вендский и вендский) возраст, оказывается тесно связанной с выше
лежащими комплексами нижнего палеозоя не только структурно, но и 
формационно. В каледонидах спарагмитовая формация появляется на 
начальных и средних стадиях развития геосинклинали, во время зало
жения прогиба в результате опускания по системам крупных разломов 
(спарагмиты Норвегии). В этом случае спарагмитовая формация оказы
вается тесно связанной с базальной терригенной формацией или за
мещает ее. Спарагмитовая формация может также появляться на более 
поздней стадии, фиксируя этап резкого и интенсивного геосинкли- 
нального прогибания, сопровождаемого движениями вдоль разломов, 
ограничивающих прогиб, и одновременного интенсивного поднятия ок
ружающих геоантиклиналей (спарагмитовая формация Казахстана). На
метившаяся при накоплении спарагаита структурно-фациальная зональ
ность сохраняется и при образовании более молодых, как правило 
фосфетоносных, отложений. Таким образом, спарагмитовая формация 
может фиксировать стадию дифференциации геосинклинального прогиба 
и роста геоантиклинальных поднятий. Подобное положение спарагмито
вая формация занимает в структурно-фациальных зонах Казахстана - 
Большого Каратау и Байконур-Ишимской. Время появления спарагмито- 
вой формации в каледонидах часто совпадает с моментами проявления 
складчатости в байкалидах.

Историко-геологическую роль формаций венда в образовании 
структуры Байконур-Ишимской структурно-фациальной зоны будет лег
че понять после хотя бы краткого рассмотрения формаций кембрия 
этих зон, с которыми вендские формации тесно связаны и образуют 
единый вертикальный ряд.

К а р б о н а т н о - к р е м н и с т а я  
ф о с ф а т о н о с н а я  ф о р м а ц и я  

к е м б р и я

В кембрии в пределах Большого Каратау, Байконурского и Кал- 
мыккульского синклинориев и Джаркаинагачского антиклинорвя рас
пространена карбонатно-кремнистая фосфатоносная формация. К
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карбонитно-кремнистой фосфвтоносной формации^ отнесена кокталь- 
ская свита (Зайцев, Хераскова, 1971; Хераскова, 1971), широко рас
пространенная в Байконурской синклинории и прилегающих частях 
Улутау-Северотяныпаньского поднятия, шинсайская свита Калмыккуль- 
ского синклинория, курумсакская и кокбулакская свиты Большого Ка- 
ратау (см.рис. 21).

В Байконурском синклинории формация распространена на боль
шей площади. Здесь выявлены основные закономерности ее строения. 
Главными членами формации являются различные углисто-кремнистые, 
углисто-глинисто-кремнистые, углисто-глинистые сланцы и фтаниты, 
доломитиэированные известняки, известняки. Второстепенные, но обя
зательные, члены формации - фоофоритн, которые редко образуют са
мостоятельные пластовые тела, чаще встречаются в виде конкреций 
и горизонтов конкреций в кремнистых сланцах. Из второстепенных, 
не обязательных, членов присутствуют кварцево-серицитовые пирито
носные сланцы, кварцевые песчаники, баритовые породы.

Нижняя граница формации резкая. Карбонатно-кремнистая форма
ция трансгрессивно залегает на спаратитовой формации, а в преде
лах Майтюбинского антиклинория на всех более древних отложениях 
докембрия. Вверх по разрезу она постепенно сменяется образования
ми яшово-сланцевой формации ордовика. Для эпохи образования кар
бонатно-кремнистой фосфвтоносной формации характерна структурно
фациальная зональность, унаследованная от позднего протерозоя - 
эпохи накопления спаратитовой формации. Выделяется три зоны, раз
деленные крупными длительно существовавшими разрывными нарушения
ми близмерядионального простирания (рис. 24): I) западная зона, 
отвечающая западному крылу Байконурского синклинория, смежная с 
Вжно-Тургайским поднятием; 2) центральная, соответствующая цент- 
рсльной части Байконурского синклинория; 3) восточная, занимающая 
восточное крыло Байконурского синклинория и смежная с поднятием 
Майтюбинского антиклинория. Она подразделена на две подзоны - 
Сарысайскую и Басалтуайтскую.

Выделенные структурно-фациальные зоны соответствуют Киякты- 
Булантинскому, Курайлы-Каравдырскоыу, Бозингенскому и Коксу-Хал- 
таускому блокам А.Л.Книппера (1963). *

* Материал по строению и условиям образования карбонатно-кремни
стой формации обобщен Т.Н.Херасковой.
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Рис. 24. Схема фаций 
■ мощностей коктальской 
свиты:

I - предполагаемые 
консвдиментационнЬе раз
рывы; 2 - мощность отло
жений в метрах; 3 - фос
фориты
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В центральной зоне нижняя часть формации сложена фтанитами, 
углисто-глинисто-кремнистыми сланцами с фосфатными конкрециями и 
повышенным содержанием ванадия (первые десятые процента) и других 
микроэлементов; верхняя часть - углистыми и доломитизированными 
известняками с фауной трилобитов (рис. 25, см.вкладку). Иногда по
являются прослои известняковых брекчий подводно-оползневого проис
хождения. Мощность формации здесь составляет 150-250, в редких 
случаях 340 м. По направлению к крыльям Байконурского синклинория 
(см.рис. 24) в западной и восточной зонах известняки частично или 
полностью замещаются кремнистыми породами. Имеющиеся здесь прослои 
известняков представлены оолитовыми и водорослевыми разностями. В 
западной зоне мощность свиты составляет около 100, в восточной - 
100-400 м. Увеличение мощности связано с "разбавлением" хемогенных 
кремнистых осадков терригеняым материалом. Здесь преобладают углис
то-глинисто-кремнистые, углисто-кремнисто-глинистые и углисто-гли
нистые сланцы с фосфатными конкрециями и более высоким содержани
ем ванадия и других металлов. В Басалтуайтской структурно-фациаль
ной подзоне появляются, кроме того, линзы фосфоритов, прослои и 
конкреции барита, пиритонооные кварцево-серицвтовые сланцы.

Фациальная зональность отражает общие закономерности измене
ния состава карбонатно-кремнистой формации. В пределах выделенной 
зоны наблюдаются изменения мощности формации, которые не велики 
по абсолютной величине, но происходят на коротких расстояниях, 
часто вкрест простирания крупных разрывных нарушений не только 
близмеридиональных, согласных с простиранием зон, но и северо-за
падных и северо-восточных направлений. Обычной формой сочетания 
пород внутри формации являются переслаивание и ритмичное чередова
ние. Эти сочетания создают ряд ассоциаций или парагенезов пород 
типичных для данной формации (табл. 22).

Важнейшими составляющими этих парагенезов являются различные 
кремнистые породы и известняки. Меньшее значение имеют обломочные 
породы терригенного происхождения.

К р е м н и с т ы е  п о р о д ы  слагают большую часть раз
реза формации. Большинству их свойственна серая и черная окраски, 
интенсивность которой усиливается по мере увеличения содержания в 
породе органического вещества. Кроме того встречаются кремнистые 
породы светло-серого, желтоватого, почти белого цвета. Состоят 
кремнистые породы из тонкокристаллического агрегата кварца, в 
различной степени пигментированного тонкораспыленныы углиотыы ве-
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ществсм, иногда с примесью гидрослюд, серицита, иногда хлорита. 
Выделяются две разновидности: сланцеватые и массивные. В сланце
ватых разностях прослеживается чередование слойков, сложенных 
углисто-кремнистым и углисто-гидрослюдистым веществом. Мощность 
слойков 1-2 мм. Реже чередуются разности углисто-гвдрослюдисто- 
кремнистые и углисто-кремнисто-гидрослюдистые. Мощность слойков 
от 2 мм до 1,2 см. В массивных разностях кремнистых пород череду
ются породы в различной степени обогащенные углистым веществом. 
Мощность слоев 1-5 см, имеются пятнисто-полосчатые разности. Для 
массивных кремнистых пород характерны стилолитоные поверхности 
сочленения слоев, остатки радиолярий. В кремнистых породах, осо
бенно в тонкосланцеватых разностях, установлены повышенные содер
жания ванадия, молибдена, свинца, меди, серебра, бария (табл.22).

К а р б о н а т н ы м  п о р о д а м  свойственна серая и 
темно-серая окраска, обусловленная примесью органического вещест
ва. Лишь изредка встречающиеся доломиты окрашены в коричнево-бу
рый цвет. Встречены тонкоолоиотые, оолитовые и массивные разности 
карбонатных пород. Четкой закономерности в распределении доломи- 
тистых разностей известняков по разрезу и на площади установить 
не удалось. Однако было замечено, что известковистые доломиты и 
чистые доломиты тяготеют к крыльям Байконурского синклинория. 
Карбонатные породы в восточной зоне обладают повышенным содержа
нием кремнезема. Тонкослоистые известняки и доломитистые известня
ки мелкокристаллические, углистые, нередко с примесью гидрослюды. 
Примесь доломита обычно не более 15-205?, редко достигает 50>?. 
Слоистость толщиной в 2-3 мм обусловлена чередованием слойков в 
различной степени обогащенных углистым и глинистым веществом. Из
вестняки раскалываются на тонкие плитки и оодержат остатки три
лобитов, реже (на поднятиях) трубчатых водорослей и онколитов. 
Оолитовые известняки и доломитистые известняки более массивны, 
слоистость в них выражена не четко и обусловлена чередованием раз
новидностей с оолитами величиной от долей мм до 2-4 мм. Оолитн 
имеют водорослевое происхождение - в них определены онколиты, ка- 
таграфии и трубчатые водоросли. Бариеносные и фосфатоносные доло
миты, встреченные в Басалтуайтской структурно-фациальной подзоне, 
отличаются массивностью и отсутствием слоистости.

Ф о с ф о р и т ы  встречаются в виде маломощных (0,5-3 м), 
не выдержанных по проотиранию линз. Это породы ржаво-бурого, ро
зовато-серого цвета, в различной степени кремнистые, обладают 
массивной, тонкослоистой или брекчиевидной текстурой. Фосфатное159



Т а б л и ц е  22

Т и ш  парагенезов пород известняково-кремнистой формации и их главные особенности

Ы
s

Особенности
парагенезов фтанитов, слабо уг- 

листах кремнистых 
пород, углисто-гли- 
нис то-кремнис тых 
сланцев

□анагенезы
пиритоносных углис- 
то—Г л ш ш  с тых, 
углисто-кремнистых 
сланцев и фтанитов

пиритоносных углис- 
то-глинистых слан
цев и фтанитов (ва
надиеносные сланцы)

фтанитов и тонко
слоистых углистых 
известняков

Характер
чередования

ленточное переслаи
вание, мощность про
слоев 1-10 см

ритмичное чередова
ние, мощность 
1,5-5 м

тонкое переслаива
ние. Мощность про
слоев 1-2 мм

неравномерное пере
слаивание. Мощность 
прослоев 15-20 м

Структурная
приуроченность

распространен по
всюду, но наиболее 
характерен для Цент
ральной и Западной 
зон

в Западной и Вос
точной зонах

в Басалтуайтской 
подзоне

в вго-восточной 
части Центральной 
зоны, на границе с 
Восточной зоной

Фосфетоносность фосфатные конкреции. 
Наибольшее их коли
чество в западной

большое количество 
фосфатных конкре
ций

большое количество 
фосфатных конкре
ций

фосфатные конкреции 
во фтанитах

зоне



Ш 1  -  I I
191

Повышенные содержания 
микроэлементов

8 98 0 ►Э
О

g е

<■шЛ

?  О̂ сцр 
1 1 1 1
О О О О

сл *°

I » I I I I
о о о о о о 

о о о о о

0 ? <;
1 I I
О О О
ъ в VI о о -о • а>
ъ « ж
Й

э=>Q

a Р V  ? V  V
О Я Я я U

I I I I I I
м о о о о О

tt’esakVМ
й

I I I I ■ *3*
09

О О О О ц
н о со н ч
> 4  М  1 I 091 О  нО - V*• сл о ъя

к



162

Продолжение табл. 22
Особенности Папагенезы
парагенезов углисто-глинисто- 

кремнистых, кремнис
то-глинистых слан
цев и оолитовых во
дорослевых известня
ков

углисто-серицито- 
кремнистых, кремнис- 
то-хлорито-серицито- 
вых сланцев и бари
товых пород, изред
ка известняки и 
фосфориты

пиритоносных квар- 
цево-серицитовых 
сланцев, кремнистых 
сланцев и кварцевых 
песчаников

пластовых фосфори
тов

Характер неравномерное пере ритмичное чередова резко преобладают в парагенезе 6.
чередования слаивание. Мощность 

прослоев 5-20 м. 
Преобладают сланцы

ние. Пачки (0,5-1м) 
с тонким переслаи
ванием баритовых 
пород и сланцев че
редуются с пачками 
сланцев (1-3 м), не 
содержащих прослоев 
баритовых пород

кварцево-серицито- 
вые сланцы. Песча
ники и кремнистые 
сланцы присутствуют 
в виде маломощных 
прослоев

Между прослоем бари
тоносных серицито
кремнистых сланцев i 
известняков. В пара
генезе 4 вблизи раз
рыва на границе пач
ки кремнистых пород 
и известняков

Структурная
приуроченность

Западная зона и 
Сарысайская струк
турно-фациальная

Басалтуайтская под
зона

Восточная зона Центральная и Вос
точная зоны

подзона
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m
Фосфетоносность

Центральная
зона

Восточная
зона

Редане линзы фосфа
тов. В породах со
держание Р до I*

Линзы мощностью до 
3 м. Максимальное 
содержание Р2О5 - 
2356

См. парагенез 4

• 0,15*
- 0,05-0,06* 
(в сланцах) 
0,4-1,5* 0,1*

Y  - 0,01-0,2* 
jUi - 0,02-0,03* 
М с  - 0,001-0,02* 
Си, - 0,005-0,1*

- 0,0003*
- 0,15-0,5*

См. парагенез 6



вещество, по данным Л.Н.Коробовой, представлено вутхаузитом 
С С а М  C0HJetSi04] [ Р0Ч ]). Максимальное содержание Р205 
23$. Широко распространены кремнистые метасоматиты по этим поро
дам.

Ф о с ф а т н ы е  к о н к р е ц и и  распространены в 
кремнистых и глинисто-кремнистых разностях пород. Они имеют 
округлую и лепешкообразную форму размером от I до 10-15 см в по
перечнике; окрашены в охристо-желтый цвет иди пшментированы углис
тым веществом. Фосфатный минерал представлен, по данным Е.А.Аякино- 
вич (1959), Б.Б.Голубевв, горсейкситом ( ВаЯ1 [ РО ] [НРОч] (ОН)). 
Содержание P20g в нем - около 20$. * 6

К в а р ц е в о - с е р и ц и т о в ы е  п и р и т о н о с 
н ы е  с л а н ц ы  встречаются в. виде небольших по мощности па
чек среди кремнистых пород там, где имелся привнос терригенного 
материала. Это серебристо-серые породы с шелковистым блеском,тон
косланцеватые. Состоят они в основном из мелкочешуйчатого серици
та с небольшой примесью хлорита с обильной вкрапленностью сагени- 
та (50-80$) и переменным содержанием кварца (10-50$). Пирит в виде 
мелких (0,05-2 ш )  кристалликов рассеян в породе. Содержание его 
может достигать 10$. Акцессорные минералы представлены турмалином, 
цирконом, лейкоксенизированннм рудным минералом. Структура пород 
микролепидобластовая и микролепидогранобластовая. Иногда имеется 
примесь обломочных зерен кварца хорошей окатанности алевролитовой 
размерности. Обломочные зерна образовались, по-видимому, за счет 
размыва порфироидов и биотитсодержащих пород, широко распространен
ных среди среднепротерозойских толщ Майтюбинского антиклинория.

У г л и с т о - с е р и ц и т о в ы е  п и р и т о н о с н ы е  
с л а н ц ы  отличаются от оерицитовых сланцев черным цветом, 
иногда заметным содержанием хлорита и большей концентрацией микро
элементов (см.табл. 22).

К в а р ц е в ы е  п е с ч а н и к и  встречаются в виде 
маломощных (5-10 см) прослоев среди серицитовых сланцев. Это поро
ды светло-серого цвета, крупно- и среднезернистые, нередко разно
зернистые. Цемент очень скудный, кремнисто-серицитовый. Окатан- 
ность зерен в большинстве хорошая, однако иногда они имеют округ
ло-заливчатую форму, характерную для вкрапленников в эффузивах. 
По-видимому, они образовались преимущественно за счет размыва 
среднепротерозойских порфироидных толщ Майтюбинского антиклинория.
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К в а р ц е в о - б а р и т о в ы е  п о р о д ы  светло
серые, очень тяжелые, имеющие обычно тонкополосчатую текстуру. 
Четко выражено тАосое ритмичное чередование глинисто-кремнистых 
и кварцево-баритовых слойков (2-3 мм). Реже кварцево-баритовые 
породы слагают слои мощностью от 5-10 см до I м. Они состоят из 
мелко- или среднезернистого агрегата светло-серого барита с пе
ременным количеством (10-40$) кварца. Иногда имеются неправиль
ной формы слойки, сложенные аморфным фосфатом. Структура пород 
гранобластовая с размером зерен 0,04-0,4 мм. Иногда присутствуют 
реликтовые обломочные зерна кварца. По данным М.Л.Габая, содер
жание ftaSG,, t - 89,35$ при содержании baSC^ - 88,7$,

StSOv - 0,5-1,7$, Р205 - 2-3$.
Б а р и т о в ы е  к о н к р е ц и и  встречаются в глинис

то-кремнистых сланцах, чередующихся или замещающих по простиранию 
пачки с тонкослоистыми баритовыми породами. Они имеют сигарооб
разную или лепешкообразную форму, размером 2-3 х 7-10 см с ребри
стыми выступами. Внутреннее строение конкреций чаще всего ради
ально-лучистое, с небольшим центральным ядром, сложенным мелко
зернистым кварцево-баритовым агрегатом. Конкреции сигарообразной 
формы чаще имеют зернистое сложение, причем размер криоталлов ба
рита постепенно увеличивается от центра к периферии от долей мил
лиметра до 1-2 мм. Барит в конкрециях, так же как и в прослоях 
окрашен в светло-серый цвет. Кроме барита в конкрециях содержится 
небольшая примесь кварца и серицита. Слоистость в сланцах сечет 
конкреции.

К в а р ц е в о - к а р б о н а т н ы е  к о н к р е ц и и  
размером 5-7 х 2-3 х 10-20 см окрашены в оерый, темно-серый 
цвет из-за примеси тонкораспыленного органического вещеотва. Они 
имеют лепешкообразную форму с ребристыми выступами, ориентирован
ными радиально или беспорядочно. Внутреннее строение конкреций 
радиально-лучистое. Имеется небольшое центральное ядро, сложенное 
гранобластовым агрегатом кварца или кварца и карбоната. Периферия 
конкреции сложена а1регатом карбоната, преимущественно доломита, 
образующим лучеобразные зоны. По морфологическим признакам 
кварцево-карбонатные конкреции очень близки к баритовым конкреци
ям. Возможно, баритовые конкреции образованы при замещении бари
том карбоната. Содержание бария в кварцево-карбонатных конкреци
ях до 0,6$.

IlX - 1433
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Кремнистые породы находятся во всех ассоциациях и парагене
тически связаны с терригенными, карбонатными и баритовыми порода
ми (см.табл. 22). Наибольшие концентрации ванадия и других метал
лов присутствует во всех кремнистых ассоциациях, особенно в Бас- 
алтуайтской подзоне, находящейся на сочленении Байконурского син- 
клинория и Майтюбинского антиклинория. К этой хе подзоне приуро
чены наиболее крупные скопления фосфатных конкреций в кремнистых, 
углисто-серицитовых и углисто-глинистых породах. Пластовые зале
жи фосфоритов обычно появляется там, где в ассоциации присутству
ет известняки.

Отдельные разности пород и их ассоциации фациально замещает 
друг друга. Установлено три направленных ряда, в которых породы 
и породные ассоциации сменяет друг друга по латерали от осевой 
части Байконурского прогиба к его крыльям (табл. 23). Эти замеще-

Т а б л и ц а  23
Латеральные замещения в карбонатно-кремнистой фосфетоноовой 

формации Байконурского синклинория

Латераль- 
ные вялы 
пород и 
парагене
зов пород

Cmэуктупно-фапи!вльные зоны
Западная Центральная Восточная

Сарысайская
подзона

Басалтуайтская
подзона

I фтаниты (парагенез I)

тонкослоистые 
утлисто—глинис- 
то-кремнистые 
сланцы (параге
нез 3)

2
оолитовые 
водоросле
вые извест
няки

тонкослоис
тые извест
няки

оолитовые во
дорослевые из
вестняки, до
ломитовые 
известняки

баритовые поро
ды, доломиты 
(парагенез 6)

3
углисто
кремнисто
глинистые
сланцы

тонкослоис
тые извест
няки

углисто-крем- 1
НИСТО-ГЛИНИСТЫ!
сланцы и фта- , 
ни ты

углисто-кремни- 
е сто-глинистые 
сланцы

ния резкие и чаще всего происходят на границах структурно-фациаль
ных зон. Рассмотрение стратиграфических разрезов (см.рис. 23), 
фациальных рядов и породных ассоциаций приводит к выводу о том,166



что обычная для формации изменчивость вполне закономерна. Прежде 
всего обращает на себя внимание ее симметричное строение (см. 
рис. 22). На крыльях синклинория формация почти целиком сложена 
кремнистыми породами, содержащими маломощные прослои мелководных 
водорослевых известняков. По направлению к осевой части Байконур
ского синклинория часть кремнистых пород замещается относительно 
более глубоководными, не содержащими водорослей углистыми извест
няками.

По-видимому, в центральных частях синклинория прогибание бы
ло наиболее интенсивным и здесь располагалась глубокая впадина с 
довольно значительными уклонами дна бассейна, о чем свидетельст
вуют распространенные карбонатные брекчии подводно-оползневого 
происхождения. Однако симметрия была не полной и отражала лишь 
общую направленность изменений. Как в пределах наиболее глубокой 
(центральной) части прогиба, так и на относительно приподнятых 
крыльях существовали участки более иди менее интенсивного проги
бания. Это устанавливается по колебаниям мощности и изменениям 
состава формации внутри выделенных структурно-фациальных зон. На- 
восточном крыле Байконурского прогиба, по сравнению с западным, 
был более интенсивный привнос терригенного материала - здесь широ
ко распространены ассоциации кремнистых, кремнисто-глинистых, 
глинисто-кремнистых сланцев, которые преобладают над фтанитами.
С этим связано увеличение мощности формации, а частично и мелко
водное» осадков (компенсация прогибания осадкамф

В районе Ишимской Луки карбонатно-кремнистая формация рас
пространена в пределах Дкаркаинагачокого антиклинория и в зоне 
его сочленения с Калмыккульокнм синклинорием. Она имеет здесь 
строение близкое к строению формации на крыльях Байконурского син
клинория, особенно в западной структурно-фациальной зоне (си.рис. 
21,25). В нижней части формации преобладают фтаннты и углисто
кремнистые оланцы с фосфатными конкрециями и повышенным содержа
нием ванадия (до 0,2$), хрома (до 0,06$), бария (до 0,2$), молиб
дена (до 0,02$), серебра (до 0,0003$). В верхней части преоблада
ют углисто-глинистые, углисто-кремнисто-глинистне пиритонйсные 
сланцы, часто сильно выветрелне. Среди них имеются маломощные про- 
олои онколитовых известняков.

В целом для формации характерна небольшая мощность. Разрез 
всего кембрия соответствует толще пород мощностью от 100 до 500 м. 
Очевидно, образование известняково-кремнистой формации происходи

167



ло в условиях прогиба с чрезвычайно замедленным осадконакоплени- 
ем, что создавало благоприятные условия для концентрации полезных 
компонентов.

Парагенез кремнистых пород с мелководными водорослевыми из
вестняками, с одной стороны, и с относительно глубоководными тон
кослоистыми известняками, не содержащими остатков водорослей, с 
другой, свидетельствует о том, что на их образование не оказывала 
существенного влияния глубина бассейна. Большее значение имело 
положение в структуре прогиба. Кремнистые породы преобладают на 
крыльях прогиба, в местах его сочленения с соседними поднятиями 
по крупным конседиментационным разрывным нарушениям. К этим же 
зонам в кровянистых и чередующихся о ними углисто-глинистых слан
цах приурочены наибольшие концентрации ванадия, молибдена, фосфо
ра, свинца, цинка, меди, серебра, прослои и конкреции барита, 
прослои кварцево-серицитовых пиритоносных сланцев. По-видимому, 
их образование связано с одним и тем же источником, которым могли 
быть растворы, поступавшие с интенсивно выветривающейся суши, или 
подводные эксгаляции и термы, поднимающиеся вдоль крупных текто
нических нарушений.

Первый источник вряд ли имел большое значение, так как ассо
циирующие с кремнистыми оланцами и фтанитами терригенные породы - 
кварцево-серицитовые, углисто-глинистые (гидрослюдистые) сланцы 
и хорошо отмытые кварцевые пеоки свидетельствуют лишь о дальности 
переноса и низменном рельефе суши. Возможно, суша имела островной 
характер, и здесь создавались условия для многократного перемыва 
осадков. Кварцево-серицитовые филлитовидные сланцы образовались, 
по-видимому, преимущественно за счет размыва биотитсодержащих и 
бедных микроэлементами порфирождных толщ Майтюбинского антиклино- 
рия. Об этом свидетельствует иногда и типичная для эффузивов за
ливчатая форма обломочных зерен кварца из кварцево-серицитовых 
сланцев и кварцевых песчаников; обильная вкрапленность сагенита в 
сериците и гидрослхщах, показывающая их происхождение за счет 
постседиментационного преобразования биотита. Последний не мог бы 
поступать в бассейн седиментации при интенсивном выветривании по
род на суше. Присутствие в краевой части формации сульфатов (ба
рита) и доломитов свидетельствует скорее об аридности климата, а 
не гумидности. Таким образом, никаких доказательств существования 
размывавшейся коры выветривания на прилежащей суше к- имеется.

Более вероятен эксгаляционно-осадочный генезис кремнистых 
пород, металлоносных сланцев и фосфатов, так как установлена боль168



шая роль разрывных нарушений в распределении мощностей и фаций 
известняково-кремнистой формации, приуроченность наиболее значи
тельных концентраций полезных компонентов и кремнезема к разрезам 
коктальской свиты в зонах сочленения Байконурского и окружающих 
поднятий.

Роль разломов, как подводящих каналов для поступления зкога- 
ляций. формирующих кремнистые породы, фосфориты и другие, показа
на работами И.В.Хворовой (1968), Н.Г.Бродской, Ы.Н.Ильинской 
(1968), а также работами В.С.Сорокина и В.А.Гравитио (1964), изу
чавшими закономерности распределения аутигенного кремнезема в по
родах даугавской свиты феской платформы.

Вверх по разрезу карбонатно-кремнистая формация сменяется 
яшмово-сланцевой формацией, вулканогенно-осадочный генезис кото
рой также вполне вероятен. Карбонатно-кремнистая фосфатоносная 
формация широко распространена за пределами Шного Улутау, во 
всей Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоне. По латерали 
она замещается кремнисто-карбонатной фосфетоносной формацией Мало
го Каратау, заключающей крупнейшие месторождения фосфоритов. В 
Терскейской звгеосинклинальной структурно-фациальной зоне Тянь- 
Шаня карбонатно-кремнистая фосфетоносная формация, по данным 
В .Г.Королева (I960), замещается зеленокаменной спилито-диабазовой 
формацией. Известняково-кремниотая формация может иметь овязь с 
областями вулканизма; в таких олучаях она сближается с отдаленно
кремнистыми формациями в понимании Н.С.Шатского (1954).

Карбонатно-кремнистая фоофетоносная формация близка к рас
смотренной выше терригенно-кремнистой фосфатоносной формации венд- 
да. Их образование связано с поступлением в бассейн осадконакоп- 
яенжя глубинных термальных вод и флюидов по одной и той же систе
ме разломов. Наиболее полному осаждению фосфора способствовало 
присутствие карбонатов. Органическое вещество, по-видимому, игра
ло роль адсорбента металлов и фосфора.

X X
X

О латеральном ряде формаций, отражающих этапы формирования 
-диной Байконуро-Ишимской структурно-фациальной зоны, можно су
дить из приведенного описания.

В Илимской структурно-фациальной подзоне в раннем венде ши
роко распространены вулканиты основного состава (яшмово-диабазо- 
лая формация). Джаркаинагачский антиклинорнй, отвечающий северной169



части Улутау-Северотяньшаньского поднятия, практически не был 
проявлен как область относительного воздымания. Его оформление 
в качестве поднятия начинается позднее, лишь со времени накопле
ния спарагмитовой формации, которая отсутствует на Джаркаинагач- 
ском антиклинории и появляется лишь в зоне его сочленения с Кал- 
мнккульским прогибом. Вышележащая карбонатно-кремнистая фосфато
носная формация в Джаркаинагачском антиклинории проявлена в отно
сительно мелководных фациях, характерных для краевых частей про
гибов.

Формационный ряд Байконурского синклинория отличается незна
чительным развитием вулканитов. Вулканизм проявлен очень слабо в 
эффузивной форме. Несколько больше распространены пирокластиче
ские образования, среди которых имеются и кислые разности. Уже в 
раннем венде Улутау-Северотяньшаньское поднятие оказывало влияние 
на осадконакопление, поставляя терригенный материал для вулкано- 
генно-терригенной формации. Позднее, при образовании спарагмито
вой формации, происходил усиленный рост этого поднятия. В прогибе 
Большого Каратау - юго-восточном продолжении Байконуро-Ишимской 
структурно-фациальной зоны, вулканиты практически исчезают, за
мещаясь терригенными образованиями.

Особенностью формации всей Байконуро-Ишимской структурно
фациальной зоны является широкое распространение в них продуктов 
эксгаляционно-гидротермальной деятельности, а также парагенез 
кремнистых фосфатоносных формаций эксгаляционно-ооадочного гене
зиса со спарагмитовой формацией (одна из них подстилает, другая 
перекрывает спарашитовую формацию). Этот парагенез формаций 
следует, по-видимому, объяснять приуроченностью тех и других к 
линейным прогибам, ограниченным зонами крупных, долгоживущих раз
рывных нарушений.
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ГЛАВА 7

ВЕНД И КЕМБРИЙ АКТАУ-МОИНШНСКСГО АНТИКЛИНОРИЯ

Актау-Моинтинский антиклннорий располагается в облает со- 
членвхгия каледонских и варисцийских структур Центрального Казах
стана. Вендские отложения этого региона и тесно связанные с ники 
кембрийские толщи залегают резко несогласно на среднепротерозой
ских метаморфических сериях, сложенных кварцитами, различными 
сланцами, порфироидами и прорывающими их гнейсо-гранитами узун- 
жальского комплекса с возрастом I710+300 (Филатова и др., 1977).

Актау-Моинтинский антклинорий в венде и раннем палеозое 
принадлежал к Актауско-Джунгврской геоантиклинальной структурно
фациальной воне (см.рис. 3), для которой была характерна карбо
натная формация относительно больших мощностей. Осадконакопление 
в конце протерозоя и в кембрии в пределах Ахтау-Моинтинокого ан- 
тиклинорня происходило в условиях раздробления и постепенного по
гружения северной част Актауско-Диунгарского геоантиклннального

, юго-западной частях Актау-Моннтвекого антикли- 
нория протерозойским и чнжнепалеозойским структурам свойственны 
меридиональные простирания; восточнее р.Еылкыддак и в окрестнос
тях гор Кнзнлтау прослеживается разворот складчатых структур, 
приобретающих близширотную ориентировку (рис.26). *

* В некоторых работах зто поднятие называют Актауско-Джунгарским 
или Прибалхашским срединным массивом. С нашей точки зрения 
его правильнее рассматривать как крупную геоантиклинальную зо
ну, так как оно соизмеримо с соседними геосинклинальными 
вендско-раннепалеозойскими геосинклинальными прогибами (см. 
рис. 2,37.
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Flo. 26. Схематическая геологжчеокая карта Актау-Мохнтахохого 
ахтхкдхнорхя. Составлена по матарпалая А.Б.Авдеева, Е.В.Алыиро- 
ш а ,  В. Д. Вознесенского, В. П. Не наивна, Н.А.Цгнмвааа в др.:

I - xatHosot; 2 - средина палеозой; 3 - онлур; ордовжк (4,5); 
4 - ораххх! к веихы! овделн; 5 - xxxxxt х средни овдалн; 6 - 
мвд х хембрх!. Средни протеро8о1: 7 - алтвноххгансхая опта;
8 - айкардпская х стлуманахокая евин. Интрузжвнне хомвдехох 
(9-12): 9 - кавднноутолвнн!: 10 - девон окна; II - ордомхохяй;
12 - среднепротероео1окхй; 13 - гаололпеовха граннцн; 14 -  раа- 
рмвхна нарушим; 15 - номера разрезов, xsodpaxexnxx на рхо. 27
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С т р а т и г р а ф и я

Современная схема стратиграфии поздведокембрийоких и кемб
рийских отложений этой территории (табл. 25) разработана А.В.Ав
деевым, Е.В.Альперовичем, Л.И.Боровиковым, Е.Д.Вознесенским, 
В.В.Донскнх, 10. П. Ненашевым, Н.А.Пушшевыы, Г.Н.Филатовым (Борови
ков, Борсук, 1961; Альперович, 1971; Альперович, Лагай, 1972; 
Авдеев, Альперович, Вознесенский, 1972; Авдеев, Альперович, Воз
несенский и др., 1972; Авдеев, Альперович и др., 1974). Всеми 
исследователями выделяется две структурно-фациальные зоны, кото
рые, по нашим данным, представляют собой два прогиба, разделенные 
относительным поднятием (см.рис. 26).

Ч а к о г а й с к а я  (Алтынсынганская) с т р у к т у р н о -  
ф а ц и а л ь н а я  з о н а  охватывает северо-западную часть 
Актау-Моинтинского антиклинория. В ее пределах образования венда 
и кембрия залегают несогласно на порфироидах предположительно 
среднепротерозойского возраста (Зайцев, Филатова, 1971). Разрезы 
венда и кембрия здесь характеризуются наибольшей полнотой и со
стоят из преобладающих аркозовнх песчаных и карбонатных пород 
(табл. 24* Си* вкладку).

Ш у н д и н с к а я  (Киикская) с т р у к т у р н о - ф а 
ц и а л ь н а я  з о н а  занимает восточную часть Актау-Моин- 
тинского антиклинория. В этой зоне отложения венда и кембрия зале
гают несогласно на древних кварцитовых в сланцевых толщах. Их раз
резы отличаются маломощностью, обилием перерывов в осадконакопде- 
нии. Здесь имеются конгломераты,в частности тиллоиды; среди песча
ников преобладают кварцевые разности (см. табл. 24).

В пределах каждой структурно-фациальной зоны последователь
ность отложений можно считать в настоящее время установленной. 
Наибольшее затруднение вызывает сопоставление разреэов этих струк
турно-фациальных зон. Верхняя граница венда точно не установлена. 
Вероятно, она проходит внутри единого терригенво-карбонатного 
комплекса отложений. Нами принята схема сопоставления, показанная 
в табл. 24. Она отличается от разработанных ранее схем Е.В.Альпе
ровича, В.Д.Вознесенского, Н.А.Цупышева главным образом иным по
ниманием возраста кызылкарской свиты, которая, благодаря новым на
ходкам ископаемой фауны Н.А.Цупышевым (1974) и позже Н.К.Ившиным, 
должна быть отнесена к среднему кембрию и параллелизоваться с ак- 
суранской свитой. Если это так, то лежащая ниже кызылжарской 
басагинская свита может соответствовать не только нижнему кембрию,173



но н охватывать верхи венда и, таким образом, ее нижние пачку, 
возможно, следует сопоставлять с верхней частью копальской свиты 
Щундинской структурно-фациальной зобы.

В е н д

Б а й з п о и н с к а я  с в и т а

Байэшшнская свита в современном понимании обоооблена 
В.Д.Вознесенским (1971). Область ее распространения ограничена 
бассейнш р.Былкыдцак, западным склоном горы Байзшпе, гор Котыр- 
тас и Копал. Она сложена преимущественно аркозовыми, субаркозовы- 
ми и кварцевыми песчаниками, гравелитами, прослоями и линзами 
конгломератов. В виде единичных прослоев присутствуют алевролиты, 
фщдляты, кристаллокластические туфы липаритовых порфиров. Грубо
обломочные породы встречаются лишь в маломощных разрезах. В галь
ке конгломератов преобладают кварциты, слюдистые кварциты, в 
меньшем количестве встречены гальки кварца, иногда кремнистые по
роды, глинистые сланцы, мелкие гальки порфироидов среднего проте
розоя.

Байзпшинскад свита залегает несогласно на порфироидах сред
него протерозоя, местами выполняя впадины древнего рельефа (рис. 
27, см. вкладку). Цри этом мощность овиты изменяется настолько 
резко, что позволяет предполагать тектонические ограничения этих 
впадин. Возможно, осадконакопленже происходило главным образа! 
в пределах отдельных 1рабенов, образовавшихся при раздроблении 
древнего геоавтиклннального поднятия (ряс. 28, см. вкладку). Наи
более крупный грабенообразный Байэшшнский прогиб, наиболее четко 
проявленный в окрестностях урочища Алтннсынган (см.рис. 28), про
тягивается, по-видимому, в близмерндиональном направлении от 
окрестностей поо. Кызылтау на севере до горы Айгуршкан на юге.

В пределах этого прогиба байзпшинская свита достигает мак
симальной мощности 700 м. Наиболее полный разрез описан нами в 
урочище Алтннсынган (см.ряс. 28, рис. 29). Здесь на порфироидах 
алтынсынганской свиты снизу вверх залегают:

' Мощность, м
I. Аркозовне песчаники (дресвяники) розовато

серые, состоящие из неокатайных обломков калие
вых впатов и кварца, погруженных в кварцево- 
серицитовую массу. Среди песчаников имеются
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Рис. 29. Геологическая карта окрестностей 
урочища Алтынсынган:

I - кайнозой; венд (2-3): 2 - кональская свите;
3 - байзпиннская свита; 4 - средний протерозой, 
алтннсннганская свита; 5 - разрнвнне нируиенжя (а), 
геологические границы (б); 6 - залегание пород 
наклонное и вертикальное; 7 - местоположение опи
санных разрезов
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тонкие (0,3-0,5 см) частично размытые прослои лиловых 
гематито-серицито-кварцевых алевритистых сланцев . . . 8-9

2. Субаркозовые песчаники светло-серые, массивные от
грубо- до ореднезернистых, разнозернистые; отдель
ные невыдержанные прослои обогащены гравием ........  15

3. Субаркозовые песчаники светло-зеленые, светло-серые,
ыелко-среднезернистые ............................... 10

4. Полиыиктовые песчаники светло-серые, розоватые, сред
незернистые, разнозернистые с нечеткой волнистой 
слоистостью. Вверху слоя они более мелкозернистые.
В обломках, наряду с кварцем и калиевым полевым шпа
том, в значительном количестве присутствуют липари- 
товые порфиры, единичные зерна серицитизированных 
п о р о д ............................................... 15

5. Субаркозовые песчаники зеленовато-серые, мелкозерни
стые с прослоями тонкослоистых алевролитов. В алев
ролитах следы размывов и взламывания неконсолидиро
ванного осадка ........................... . . . . . .  12-13

6. Чередование субаркозовых песчаников от средне-
, крупнозернистых до мелкозернистых, иногда алевролиты. 
'Песчаники образуют слои мощностью 0,2-0,7 м. При атом 
крупно-среднеэернистые из них в верхней части слоя 
становятся более мелкозернистыми с волнистой слоис
тостью. Мелкозернистые песчаники и алевролиты тонко
слоистые, горизонтальноолоистые ....................  20

7. Аркововые песчаники крупносреднезернистые, массивные,
' нечетковолнистослоистые. В кровле слоя они становят

ся более мелкозернщотыми . . . . ..................... II
8. Аркозовые песчаники рововато-серые грубослоистые,

крупносерднезернистые. Они образуют массивные выходы 
и слагают слои мощностью 0,5-3 м. Внутри проолоев на
блюдается градационная слоистость - в верхней части 
волнистая, в нижней нечеткая, неправильная. Слои 
песчаников разделены 5-40 см прослоями мелкозернистых 
песчаников и алевролитов тонкослоистых, волнистослои
стых. В оредней части пачки десятныетровый горизонт 
желтовато-серых, зеленоватых микрослоистых алевроли
тов и тонкозернистых песчаников ..................
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9. Монотонная толща аркозовых песчаников грубозернистых, 
гравелнтжотых, разнозерннотых, крупнозернистых розовато- 
серых, реже лиловых с нечеткой волнистой градационной 
слоистостьг. Между отдельнши слоями иногда имеются 
маломощные, частично размытые прослои лиловых алевро
литов ............ .................................. 120-130

Ю .  Пачка пород, близкая пачке 9, но содержащая большее (50^) 
количество прослоев зеленовато-серых и лиловых слвдн- 
отнх тонкослоиотнх (0,5-1 см) алевролитов и мелкозер
нистых песчаников. Слоистость пеочаников более тонкая, 
четкая, волнистая. Многочисленны следы размыва алевро
литов, на поверхностях их напластования мелкие знаки 
р я б и ............................................... 70

11. Пачка аркозовых песчаников преимущественно среднезер
нистых лиловато-розовых и лиловых. Более грубый обло
мочный материал (до гравелитов) обогащает основание 
волнистых серий мощностью до 30-40 см. Встречено два 
прослоя (10-15 см) с однонаправленной косой слоис
тостью. Косые серии падают не восток под углом 30°.
Внутри прослоев мелкозернистых песчаников иногда
видна тонкая неправильная "перистая” косая олоистооть 30

12. Суаркововне песчаники рововато-серне, светлые, тон- 
коплитчатые. Преобладают средне-, крупнозернистые 
плохо отсортированные разнооти песчаников, оредн 
них - прослои олщднотых мелкозернистых песчаников
и алевролитов. В верхах пачки наблюдается очень чет
кая волнистая слоистость ..........................  60

13. Субаркозонне и кварцевые песчаники среднезернистые,
светлые, зеленовато-серые, волнистослоистые, тонко- 
плитчатые ........................................... 80

14. Кварцевые мелкозернистые песчаники и алевролиты
зеленовато-серого цвета ........................... 10

15. Оубаркоаовые и кварцевые песчаники, близкие пачке
13. Пронизаны «илям» кварца и полевого шпата . . . .  90

Суммарная мощность разреза около 600 м. Истинная мощность 
байзпшинской свиты на этом участке нескольхо больше (около 
700 м) - верхняя часть приведенного разреза сревана разрывом. В 
нижней части байзпшинской свиты преобладают аркозовые песчаники, 
в верхней части (слои 12-15) - субаркозовне и кварцевые. Для

12 - 1433
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всей толще в целой наиболее характерна грубая нечеткая горизон
тальная и волниотая слоистость прибрежно-морского типа. Лишь в 
мелкозернистых песчаниках и алевролитах встречена тонкая горизон
тальная слоистость, в единичных прослоях можно наблвдать однона
правленную косую слоистость типа потоков.

По направлению на запад и юго-запад от урочища Алтыноынган 
мощность байзпшинской свиты резко сокращается (см.рис. 27). Так 
западнее горы Байзпве (рис. 30, см. вкладку) нами описан следую
щий разрез:

Мощность, м
1. Конгломераты темно-лиловые, валунные, галька 

размером от I до 30 см хорошей окатанности, 
округлой формы. Наиболее крупные валуны в сред
ней части слоя. В гальке светло-серые и темно- 
лиловые кварциты, кварцито-песчаники, редко 
мелкие гальки глинистых сланцев и порфироидов.
Основная масса конгломератов - разнозернистый 
аркозовый песчаник с серицитовым цементом . . . .  4

2. Субаркозовые песчаники светло-зеленые, осветлен
ные с примазками медной зелени, рассланцованные.
Видимо образованы зв счет размыва порфироидов.
В обломках кварц, реже полевой шпат, по слоисто
сти плоские гальки глинистых сланцев ..........  ®

3. Темно-лиловые алевролиты, песчанистые алевролиты, 
тонкослоистые, слюдистые. В породах в небольшом 
количестве присутствует пирокластический мате
риал кислого состава в виде рогульчатых и рез-
орбированных зерен кварца ......................  0,5

4. Конгломераты, аналогичные слою I ..............  3
5. Субаркозовые песчаники, аналогичные слою 2 . . . 7
6. Конгломераты, аналогичные слою I, в верхней части 

слоя переходящие в пудинговые конгломераты и
гравелиты....................................... 4,5

7. Высыпки дресвы субаркоэовых песчаников........  40

Сушврная мощность разреза 75 м.
По направлению к р. Чажогай байэшшшская свита выклинивает

ся. К востоку от урочища Алтынсынган также происходит уменьшение 
ее мощности. Так в горах Котыртас описан следующий разрез байзп
шинской свиты: 178



Мощность,м
I. Аркозовые песчаники светло-серые, розоватые, крупно

зернистые , иногда с мелкими (3 см) гальками кварца 20
2. Высыпки темно-зеленых, лиловато-зеленых пород,

представляющих собой сильно измененные диабазовые 
порфирита.......................................  2-3

3. Песчаники кварцевые, белые, светло-серые и темно
серые, тонкозернистые, слюдистые ................  3

4. Мелкие высыпки лиловато-серых алевролитов . . . .  15
5. Аркозовые песчаники светло-серые, розовато-серые,

мелкозернистые, массивного сложения ............  3
6. Алевролиты темно-лиловые ......................... I

Не обнажено 8 ы.
7. Гравелиты и грубозернистые, разнозернистые песчани

ки розовато-серые, лиловато-серые с тонкими прослоя
ми лиловых. Песчаники преимущественно кварцевого 
состава, косослоистые. Мощность косых серий 5 см ..15

Не обнажено, редкие высыпки песчаников - 40 м.
8. Кварцевые песчаники лиловые, розовые, очень крепкие, 

сливные, нечеткослоистые. Слоистость обусловлена 
чередованием среднезернистых и разнозернистых, пре
имущественно крупнозернистых разностей ............  30

Не обнажено 15 м.
9. Песчаники, аналогичные слою 8 ..................  10

Суммарная мощность разреза около 170 м.
Мощность байэпиинской свиты в Байзпшинском прогибе резко уве

личивается. В нижних частях разрезов цреобладают аркозовые, в в 
верхних в пределах прогиба и вне его - субаркозовые и кварцевые 
песчаники. Эти обстоятельства заставляют считать, что нижняя 
часть разреза урочища Алтынсынган не распространялась за пределы 
прогиба и отсутствовала на остальной территории Ахтау-Моннтинского 
поднятия (см.рис. 28). Верхняя часть разреза, начинающаяся пачкой 
красноцветных аркозовнх н субаркозовых песчаников и алевролитов 

*<(слой И  разреза урочища Алтынсынган, слой 7 гор Котыртас) отвеча
ет стада заполнения древней ложбины и распространения ооадкона- 
копления на большую часть площади Актау-Моинтинского антшслинория. 
После выравнивания рельефа и с увеличением расстояния до источни
ков сноса -овязано изменение состава песчаников - в обломках начи-
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нает преобладать кварц. Количество кварцевых песчаников увеличл- 
зается по направление на восток к Щундинской структурно-фациалъ- 
зой зоне. Здесь байзшшгаская свита залегает на древних кварцито
вых толщах (рис. 31, сн. вкладку; си.рис. 28, разрез гор Копал). 
Небольшим поднятиям, по-видимому, соответствуют маломощные разре
зы с преобладанием красноцветных пород и линзами конгломератов 
(см.рис. 26).

2 -Щундннской структурно-фациальной зоне к аналогам байапшин- 
ской свиты, возможно линь ее верхней части, в которой преобладают 
кварцевые песчаники, вслед за В.В.Альперовичем (1971) и Н.А.Цупн- 
шевнм (1974), мы относим кенелинскув свиту. Промежуточна! при 
этом являетоя разрез гор Копал. Точка зрения В.Д.Во8несенокого 
(1971) о соответствии кенелинской свиты алтноннганской свите пор
фироидов, а также байзпмннской свите представляется маловероятной, 
так как алтнноынганская свита находится в одном комплексе со слан
цево-кварцитовыми сериями ореднего (?) протерозоя и явно подстила
ет рассматриваемые толщи. 1^фы, которые В.Д.Вознесенскнй отмечает 
в кенелинской свите, отличаются по составу от типичных порфирои
дов алтынсынганохой овиты. Кроме того пвроклаотичеокий материал 
кислого состава иногда присутствует в песчаниках байапмннской сви
ты, залегающих на алтынсынганской.

К е в е л н н с к а я  с в и т а

Кенежинская овита выделена В.Д.Вознесенским в 1966 г. Она 
распространена в окрестностях гор Кенелы и Айкарлн, где залегает 
на размытой поверхности кварцитов актауской в глинистых сланцах 
айкарлинской свит. Она образована за счет разрушения кварцитов и 
поэтому, в отличие от байапинсжой свиты, имеет преобладающий 
кварцевый состав обломочных пород. Свита состоит из валунных кон
гломератов о галькой кварцитов, кварцевых песчаников и кварцито- 
пеочаников с единичными прослоями филлитов, алевролитов в порфи
роидов (?). Мощвооть кенелинской свиты изменяется от 150 до 230 м.

В горах Айкарлн описан следующий полный разрез кенелинакой 
свиты (снизу вверх):

Мощность.щ

I. Конгломераты валунные, в отдельных участках перехо
дят в глыбовые. Валуны и гальки размером от 0,5 ем 
до 0,6 м, чаще 10-20 ом, имеют хорощую ока тайное ть, 
почти шарообразную или округло-уплощенную форму.
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Валуны и гальки плотно прилегают друг к другу; между 
крупинки располагаются более мелкие. Цемент типа вы
полнения пор кварцитовидный, плотный. Среди более 
мелкогалечных рааноотей встречается обильный цемент 
типа соприкосновения и базальный, представленный 
кварцевой массой светло-серого цвета. В гальках и 
ведунах - кварциты, тонкослоистые кварциты, очень 
редки гальки глинистых сланцев айкарлинской свиты 
протерозоя. Конгломераты грубослоистые, мощность
отдельных прослоев 1-3 м ........................  30

2. Кварцевые песчаники зеленовато-серые, от средне
зернистых до тонкозернистых, с редкими гравийными зер
нами, иногда мелкими гальками кварцитов. Песчаники 
грубослонстне (10-30 см), на поверхности напласто
вания - знаки ряби и иероглиф!. По простиранию они
переходят в гравелиты и пудинговне конгломераты. . 10

3. Кварцевые песчаники светло-серые, от грубозернис
тых до тонкозернистых, тонкоплитчатые (1-3 см) . . 20

4. Конгломераты, близкие слою I, но более мелкога
лечные ..........................................  10

5. Полимиктовые песчаники светло-серые, ожелеэненные,
с проолоями табачно-зеленых алевролитов ........  20

6. Конгломераты светло-желтые, в основании мелкога
лечные, пудинговне, вверх по разрезу быстро сменя- 
щиеся валунными. Далее чередуются разности валун
ные и мелкогалечные с мощностью прослоев 8-10 м. 
Мелкогалечные разности обладают более обильным це
ментом, иногда переходят в пудинговне кварцевые 
песчаники с кремнжсто-серицитовнм цементом . . . .  70

7. Валунные конгломераты с очень плотным и скудным
кварцевым цементом ..............................  10

8. Кварцито-песчаннки светло-серые, белые, чаще желто
ватые жз-8а ожелезнания; от тонкозернистых до сред- 
незернистых с отдельными маломощными проолоями и 
линзами гравелитов и пудинговнх мелкогалечных конг
ломератов. Отдельные ревности хварцито-песчаннков
тонкослоистые и косослоистые ....................  30
Сушарная мощность разреза 200 м.

12х - 1433
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Выше следуют доломитистые песчаники копальской свиты.
Разрез кенелинской свиты в горах Кенелы близок описанному 

выше. Однако здесь более четко выделяется два горизонта конгло
мератов, разделенные пачкой кварцито-песчаников. Кроме того в 
цементе нижнего горизонта конгломератов црисутствуют пирокласты 
кварца, а выше залегает выклинивающийся прослой кристаллокласти- 
ческих туфов липаритового состава. Наиболее мощный (10 м) прослой 
порфироидов в кенелинской свите встречен в восточных отрогах гор 
Копвл.

Сравнивая байациинскую и кенелннскую свиты, можно заключить, 
что основное различие имеется в составе обломочных пород, глав
ным образом песчаников, сформированных за счет различных источни
ков сноса. В байапшинской свите в том или ином количестве присут
ствует полевошпатовый материал, образовавшийся при размыве порфи
роидов. Кенелинокая свита имеет исключительно кварцевый состав - 
она является продуктом разрушения и перемыве кварцитовых толщ. 
Промежуточным разрезом является разрез гор Копал. Здесь также 
распространены исключительно кварцевые песчаники и кварцито-пес- 
чаники, имеющие лиловую окраску, более характерную для байэпшин- 
ской свиты.

Другой особенностью кенелинской свиты является горизонт пор
фироидов. Именно «тот признак послужил основанием В.Д.Вознесен- 
скому сопоставлять эту свиту не только с байэпшинской, но и с 
алтынсынганской свитой порфироидов. Однако этот признак не может 
иметь существенного значения, так как пирокластический материал 
кислого состава иногда присутствует и в песчаниках байэпшинской 
свиты. Отличительной особенностью вулканогенного материала в по
родах кенелинской и байэпшинской свит является исключительно 
кварцевый состав кристаллокластов, в то время как в алтынсынган
ской свите преобладают кристаллокласты калиевого полевого шпате.

К о п а л ь с к а я  с в и т а

Копальская свита впервые выделена В.Д.Вознесенским. Область 
ее распространения шире байэпшинской и кенелинской свит. Выходы 
этой свиты известны на водоразделе рек Чакогай и Абылхаир, запад
нее горы Байэпше, в верховьях р.Балкылдаг, в горах Котыртас, to- 
пал, Кенелы, Аксуран, Айкарлы и др. Повсюду она согласно залегает 
на байэпшинской или кенелинской свите, а в западной части терри
тории трансгрессивно перекрывает порфироиды алтынсынганской свиты 
В пределах Чажогайской структурно-фациальной зоны копальская
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свита согласно, иногда с постепенным литологическим переходом 
сменяется карбонатными породами басагинской свиты. В Щундинской 
структурно-фациальной зоне она в едином непрерывном разрезе пере
крывается аксуранской свитой среднего кембрия.

Соотношение разрезов свиты в пределах двух зон не вполне 
ясно.' По-видимому, копальская свита Щундинской структурно-фациаль
ной зоны соответствует копальской свите и нижней части басагин
ской свиты Чажогайской структурно-фациальной зоны. Это предполо
жение основано на том, что разрезы Чажогайской структурно-фаци
альной зоны отличаются большой мощностью, полнотой, отсутствием 
перерывов в осадконакоплении. В то же время копальская свита 
здесь маломощна, но тесно связана с басагинской свитой. Кроме то
го басагинская свита Чажогайской структурно-фациальной зоны и ко
пальская свита Щундинской структурно-фациальной зоны согласно 
сменяются средним кембрием (соответственно кызылжарской и аксуран
ской свитами).

В Ч а ж о г а й с к о й  с т р у к т у р н о - ф а ц и 
а л ь н о й  з о н е  копальская свита состоит из светло-серых, 
серых и палевых кварцевых песчаников с доломитистым цементом, па
левых тонкозернистых доломитов, окремнелых доломитов. Для свиты 
характерна заметная фациальная изменчивость, проявляющаяся в со
кращении по направлению на юго-запад количества карбонатных по
род и мощности свиты. Так, на водоразделе рек Абылхаир и Чажогай 
к копальской свите отнесена пачка (мощностью от 5 до 30 м) квар
цевых песчаников и гравелитов, кварцитовидных песчаников и граве
литов, включающих маломощный горизонт желто-бурых ободренных 
окремнелых доломитов. Северо-восточнее, на правом берегу ручья 
Балкылдаг (см.рис. 30), в 9 км к северу от горы Байэшпе, копаль
ская свита имеет следующее строение (снизу вверх, выше песчаников 
байэпшинской свиты):

Мощность,м

1. Доломиты мелкозернистые, бурые, палевые, в отдель
ных участках окремнелые, местами содержащие желва
ки кремней; тонкослоистые,иногда слоистость подчер
кивается благодаря обогащению отдельных слойков
и линз гравийными зернами кварца ................  0,5-15

2. Кварцевые гравелиты и мелкогалечные конгломераты с 
галькой кварцитов и изредка - черных кремнистых
п о р о д ...........................................  5-7183



3. Доломитастые, преимущественно кварцевые, разнозернис
тые песчаники.....................................45
Суммарная мощность свиты 65 м. Выше следуют онколитовые 

доломиты басагинской свиты.
В урочище Алтынсынган и в горах Котыртас, по данным А.В.Ав

деева и И.П.Михневича, мощность копальской свиты достигает 200 м.
В ней чередуются розовые и палевые доломиты, доломитистые алев
ролиты и кварцевые песчаники.

В Ш у н д и н с к о й  с т р у к т у р н о - ф а ц и 
а л ь н о й  з о н е  копальская свита согласно, но, по-видимо- 
му, со скрытым размывом залегает на кварцито-песчаниках кенелин- 
ской свиты. Характерная особенность копальской свиты в этой зоне 
- появление горизонтов таллоидов. Наиболее полный опорный разрез 
свиты описан нами в восточных отрогах гор Копал в 3 км к северо- 
востоку от пос. Киик. Здесь снизу вверх залегают следующие слои:

Мощностью

1. Доломиты желто-бурые тонкоплитчатые, глинистые, песча
нистые ............................................. 10-15

2. Доломиты среднеслоистые (3-5 см) с редкими и маломощ
ными прослоями зеленоватых доломитастых песчаников и 
лиловых алевролитов (до 0,5 м). Доломиты образуют 
многослои. В нижней части многослоя присутствуют тон
кослоистые разности доломитов, в верхней - массивные.
Между многоелоями иногда видны следы размывов . . 60

3. Алевролиты и мелкозернистые кварцевые песчаники 
темно-лиловые с пятнами и полосами вторичного освет
ления. В нижней части слоя они тонкослоистые, в верх
ней массивные. На поверхностях напластования имеются
плоские гальки лиловых аргиллитов ...............  5

Перерыв в обнажении 9 м.
4. Переслаивание серовато-зеленых и лиловых алевритис-

тых аргиллитов с редкой и рассеянной галькой доломи
тов .............................................  3,5

5. Доломиты палевые, розоватые, тонкослоистые (I см)
мелкокристаллические ............................  8

6. Тиллоиды, представляющие собой светло-зеленый, го
лубовато-зеленый алевролит с редкой рассеянной 
галькой кварцитов и доломитов ................  6
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7. Алевролиты, алевритистые аргиллиты теино-лиловые с
очень редкой и мелкой галькой ..................  0,5

8. Тиллоиды, представляющие собой светло-зеленые, серо
вато-зеленые глинистые сланцы и алевролиты с включе
ниями редких оскол1Л ртых обломков доломитов, галек 
кварцитов, хлоритизированных пород ..............  15

9. Доломиты бурые, на свежем сколе серые, мелкокрис
таллические, массивные, в основании слоя окремнены 3

10. Тиллоиды, аналогичные слою 8. Рассечены дайкой
диабазов.........................................  25

11. Доломиты бурые, на свежем сколе серые, мелкокрис
таллические, массивные ........................... 5
Выше следуют песчаники аксуранской свиты (кашкенбайской 

свиты, по Н.А.Цупншеву, 1974). Суммарная мощность разреза 150 м.
В горах Айкарлы разрез копальской свиты не полон, отсутству

ет верхняя часть свиты. Однако, он также четко делится на пачку 
доломитов и пачку тиллоидов. Здесь мощность копальской свиты уве
личивается, так как лишь пачка доломитов составляет не менее 
150 м. Доломиты в нижней части разреза песчанистые, переслаивают
ся с доломитистыми песчаниками. Характерна очень тонкая волнистая 
слоистость и следы послойных оползаний неконсолидированного осад
ка, маломощные прослои (0,3-1 см) доломитовых брекчий. Выше доло
миты становятся более чистыми, массивнослоистыми (10-50 см). Лишь 
изредка они содержат маломощные прослои доломитистых песчаников 
и алевролитов. В кровле пачки доломиты тонкоплитчатые, горизов- 
тальнослоистые. Залегающие выше тиллоиды близки к описанным в раз
резе восточных отрогов гор Копал. Видимая мощность их не менее 
50 м.

Б а с а г и н с к а я  с в и т а

Басагинская свита или "гокоевские" известняки впервые описа
ны Н.А.Пупышевым как толща оолитовых известняков и доломитов. Об
ласть распространения этой свиты ограничена Чажогайской структур
но-фациальной зоной. Она слагает обширные площади на междуречье 
Чажогай и Абылхаир, на правобережье р. Былкыддак, к югу от пос. 
Кызылтау, в верховьях р.Моинты, в горах Котыртас. Повсюду она со
гласно сменяет копальскую свиту. Вверх по разрезу она также со
вершенно согласно сменяется карбонатными породами кызылжарской 
свиты среднего кембрия. Мощность свиты закономерно возрастает с
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востока на запад и северо-запад с 500 до 1500 м и более. Пововду 
в ней преобладают доломиты, известковистые доломиты. Известняки 
занимают подчиненное положение. В нижней части это тонкослоистые» 
онколитовые и строматолитовые разности, содержащие иногда гори
зонт кремней (нижняя пачка басагинской свиты); в верхней части 
доломиты массивнослоистые мелко- и среднекриоталлические (верхняя 
пачка басагинской свиты).

Наиболее характерным относительно маломощным разрезом баса
гинской свиты является разрез в горах Котыртас. Здесь на доломи- 
тистых и кварцевых песчаниках копальской свиты снизу вверх зале
гают:

Мощностям

1. Доломиты темно-серые. Переслаиваются онколитовые» 
тонкослоистые и брекчиевидные разности. Брекчиевид
ные и тонкослоистые доломиты образуют многослои с 
толщиной прослоев внутри многослоя 5-30 см. Мощность 
многослоев и прослоев онколитовых разностей около 
0V5-0V7 м. Среди тонкослоистых доломитов встречены 
косослоистые с утлом наклона косых серий около
5-10?.............................................  50

2. Известняка и доломитизированные известняки, серые
и темно-серые, тонкослоистые, иногда со следами по
слойных оползаний............................... 50

3. Доломиты и известковистые доломиты темно-оерые и
серые, тонкокристаллические, массивнослоистые . . 400-450
Суммарная мощность свиты 500-550 м. Выше без перерыва следу

ют доломиты, известняки и кремнистые алевролиты, близкие к поро
дам аксуранской свиты среднего кембрия.

По направлению на запад мощность басагинской свиты возраста
ет. Так, в верховьях р.Чахогай (рис.32) выше кварцевых песчани
ков копальской свиты нами описана следующая последовательность 
пород:

Мощность,м

1. Доломиты серые, тонкослоистые и онколитовые . . . 250
2. Доломиты темно-оерые, массивные, тонкокристалличе

ские . . . . / ................................... 100
3. Доломиты и доломитистые известняки серые и светло

серые, тонкокристаллические, массивные, постепенно186



Рис. 32. Геологическая карта верховьев р.Чажогай (составлена 
Т.Н.Херасковой с использованием материалов Н.К.Ившина).

I - кайнозой; ордовикокая система (2-3): 2 - средний и верх
ний отделы - когедейская свита; 3 - нижний и средний отделы - 
чэжогайская свита; 4 - кембрийская система, средний отдел, кызыл- 
жарская свита; 5 - горизонт кремней в кыэылжарской свите; венд- 
кембрий басагинская свита (6-7): 6 - верхняя подсвита, 7 - ниж
няя подсвита; 8 - венд, байэпшинская свита; 9 - средний протеро
зой, алтынсынганская свита; 10 - пласты и пачки пород; 1Г - гео
логические границы; 12 - разрывные нарушения достоверные и пред
полагаемые под покровом кайнозойских отложений: 13 - элементы 
залегания пород: наклонные (а) и запрокинутые (б); 14 - место
нахождения ископаемой фауны
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переходят в среднеслоистые (10-30 см). В пачке встре
чены горизонты карбонатных брекчий, в обломках кото
рых кроме карбонатных пород иногда встречаются бурые
кремни........................................... 500
Суммарная мощность разреза 800-850 м. Выше без видимого 

•зрерыва следуют карбонатные породы кызылхарской свиты.
В 6 км к югу, юго-западу на водоразделе рек Чажогай и Абнл- 

у*ир (рис. 33) мощность басапшской свиты возрастает до 1000 м.
К северо-западу от р.Чажогай, в окрестностях пос.Кызыдтау, мощ
ность басагинской свиты, по данным £.В.Альперовича (1971), дости
гает 3000 м.

В Щувдинской структурно-фациальной зоне басагинская свита от
сутствует. Возможно, как было показано выше, ей соответствует там 
частично копальская свита.

Басагинская свита вверх по разрезу без видимого перерыва 
сменяется кызылхарской, представленной известняками, доломитами, 
кремнистыми известняками с маломощными прослоями кремней. Мощность 
кызылхарской свиты изменяется от 150 до 500-600 м. Маломощные раз
резы отличаются повышенной фосфетоносностью и присутствием гори
зонтов (разрез в верховьях р.Чажогай). Кызылхарская свита содер
жат ископаемые остатки трилобитов среднего кембрия (Цупншев, 
1974), а по данным Н.К.Ивоина - хиолитов и брахиопод.

В Щундинской структурно-фациальной зоне кызылхарской свите 
близка по возрасту аксуранская. При атом промежуточным по литоло
гическому составу является разрез в горах Котыртас (см.рис. 27).
В нижней части аксуранской свиты преобладают фосфатоносные пес
чаники и углисто-глинистые сланцы, в верхней - переслаивающиеся

Рис. 33. Геологическая карта междуречья Абылхаир и Чажогай 
(составлена Т.Н.Херасковой с использованием материалов Н.К.Ивши-
Н8 ) •

I - кайнозой; 2 - средний н верхний ордовик, когедейская сви- 
та; 3 - ниживй и средний ордовик, чахогаиская свита; 4 - средний 
кембрий, кызылхарская свата; 5 - горизонты кремней в кызылхар
ской свате; венд - цц"т»Д кембрий, басагинская свита (6-8): Б - 
верхние подсвита, 7 - подсвита, 8 - окремнедые доломиты
з нижней подсвите; 9 - венд, копальская свита; 10 - средний про
терозой, алтынсннганокая свита; II - разрывные нарушения (а), 
геологические границы (б); 12 - элементы залегания пород
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Т а б л и ц а  25
Основные признаки конгломератов кенелинской и байэпшинской свит

Признаки Конгломераты
байэшшнская свита кенелинская свита

Цвет темно-лиловый белый, светло-серый, желтоватый

Размер обломков 0,5-4 см; 0,5-30 ом 1,5 см - 0,5 м

Сортировка средняя средняя

Форма и окатанность 
обломков

хорошо окатанная, шарообразной и округло-уплощенной формы, редко 
плоокие и угловатые гальки глинистых сланцев и филлитов

Состав обломков кварциты, кварцито-песчаники (95— 
100%), порфироиды, полевошпатовые 
сланцы, светло-зеленые глинистые 
сланцы, черные кремнистые породы

кварциты, тонкослоистые кварциты, 
слюдистые кварциты (97-100%; • Светло- 
зеленые и черные глинистые сланцы и 
филлиты

Заполняющее вещество 
Состав аркозовый, субаркозовый или квар

цевый песчаник с кварцево-серици- 
товым цементом с гематитом

кварцито-песчаник с серицитовым, 
кварц-серицитовым цементом

Количество мало или очень мало, редко базальный тип заполнения

Текстура массивная |грубослоистая, мощность прослоев 1-3 »



алевролиты, аргиллиты, кремнисто-глинистые сланцы и известняки. 
Мощность аксуранской свиты достигает 250 ы. В этой свите Н.А.Цу- 
пышевым (1974) содран комплекс трилобитов, позволяющий датировать 
ее возраст как среднекембрийский.

Л и т о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Верхнепротерозойские и кембрийские отложения Актау-Моинтин- 
ского антиклинория представлены разнообразным комплексом осадоч
ных пород. Здесь выделяются группы обломочных, глинистых, химиче
ских и биохимических пород. Вулканогенные породы практически от
сутствуют. Лишь в кенелинской свите фиксируется маломощный гори
зонт туфов кремнекислого состава. Иногда пирокластический матери
ал кремнекислого состава обнаруживается среди обломочных пород 
байзпшинской и кенелинской свит.

Г р у п п а  о б л о м о ч н ы х  п о р о д  включает конгло
мераты, песчаники, алевролиты. К ней отнесены также тиллоиды, 
представляющие собой породы смешанного состава. В них наряду с об
ломками различных пород и минералов в значительном количестве при
сутствует глинистый материал.

Конгломераты распространены в основном в кенелинской свите, 
в меньшем количестве встречаются в байзпшинской. Сравнительная 
характеристика конгломератов показана в табл.25.

Песчаники представлены аркозовыми, субаркозовыми и кварцевы
ми разностями, изредка встречаются полнмиктовые. Они преобладают 
в байзпшинской свите всеми разновидностями. Кварцевые песчаники и 
кварцито-песчаники слагают значительную часть кенелинской свиты и 
в виде отдельных прослоев встречены в копальской свите. Сравни
тельная характеристика песчаников дана в табл. 26. Аркозовые, суб- 
аркозовые и полнмиктовые песчаники байзпшинской свиты образуют 
слои мощностью 0,3-3 м. В их нижней части они более грубозернис
тые, разнозернистые массивные или с нечеткой неправильной, струй
чатой субгоризонтальной слоистостью. В верхней части слоев слоис
тость более четкая и тонкая, чаще всего волнистая. В алевролитах 
горизонтальная и волнистая слоистость обычно тонкая и четкая. 
Сравнительно редка однонаправленная слоиотость потокового типа, 
падающая на восток под углом около 30°. Часты следы размывов, зна
ки ряба, в алевролитах - трещины усыхания. Кварцевые песчаники 
байзпшинской свиты тонкоплитчатые, отличаются меньшей мощностью 
косых серий. Кварцевые песчаники и кварцито-песчаники кенелинской
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Сравнительная характеристика песчаников и алевролитов байешшнской, 
кенелинской и копальской свит

Т а б л и ц а  26
Свиты

Признаки ба )эпшинская кенелинская копальская
полимиктовые аркозовые субаркозовые кварцевые кварцевые пес

чаники ,квар- 
цито-песчани

ки

кварцевые пес
чаники и гра
велиты, квар- 
пито-песчаники

Цвет розовато-серый, розовый, 1фасновато-серый, 
светлый зеленовато-серый, иногда темно- 
лиловый

светло-зелено-
вато-серый,
светло-оерый.
темно-лиловый

светло-серый, 
белый, желто
вато-белый

светло-серый,
желто-бурый

Зернистоеи от мелко- до грубозернистых, часто разно- 
зернистые, гравелитистые

от мелко- до 
среднезернис
тых, реже 
алевролиты

от мелко- до 
среднезернис
тых, часто 
разнозернистые

мелко-, средне
зернистые, от
дельные слойки 
с примесью грв- 
велитовнх зе
рен, гравелиты

Состав 
зерен I 
Преобла-i 
даст ]

кварц (40-50%} 
ортоклаз,аль- 
битизированный 
ортоклаз (20- 

30%), эффузнвы 
кислого соста
ва (20-30%)

кварц (40-50%), 
ортоклаз, аль- 
битизированный 
о ^ к л а з  (30-

кварц (60-80%), 
ортоклаз.аль- 
битизированный 
ортоклаз (20- 
40%), иногда 
криоталлоклас- 
ты кварца

кварц (90-99%) кварц ( 95%)

1

кварц (99-100%)



Основная микроклин, мик- 
примесь ропертит, се- 

рицитовые 
сланцы

микроклин ,аль
бит .гранофиры, 
эффузивы кис
лого состава, 
кварциты,сери- 
цитовые сланцы

эффузивы кис
лого состава, 
кварциты

ортоклаз,эффу- кварциты,сери- 
зивы кислого цитовые сланцы 
состава, квар
циты

Акцессор
ные
минералы

циркон, лей- 
коксенизиро- 
ванный ильме
нит

циркон, турма
лин, лейкоксе- 
низированный 
ильменит

циркон, лей- 
коксенизиро- 
ванный ильме
нит

циркон, турма- циркон, турма
лин, лейкоксе- лин, ильменит 
низированный 
ильменит

циркон, гема
тит, лейкоксе- 
низированный 
ильменит

Окатай
ность 
зерен

средняя и хорошая, зерна кварца нередко со
храняют заливчатую форму, характерную для 
эффузивов

большей частью средняя,реже 
хорошая,реже хорошая 
средняя

хорошая и сред
няя

Цемент:
а) состав(кварцево-серицитовый, в красноцветных разно

стях с гематитом, кварцевый, иногда неболь
шое количество хлорита

кварцево-сери- 
цитовый,квар
цевый, иногда 
с гематитом

кварцевый, 
кварцево-сери- 
цитовый с ге
матитом

доломитовый, 
кварцево-доломи
товый, кварце
вый с примесью 
серицита, хлори- 
то-серицитовый

б) коли- базальный микрогранолепидобластовой струк- 
чество«туры, кварцевый нарастания, иногда поровый
И ТИП I
цемен
тации I

базальный,ти
па выполнения 
пор, нараста
ния

нарастания, 
поровый, реже 
сгустковый

базальный, типа 
соприкосновения 
поровый, нарас
тания

I



свиты образуют слов мощностью 5-30 см, обладают массивной, не
четкослоистой текстурой, нередко тонхой волнистой олоистостью. 
Мощность волнистых серий (до 5-10 см) в целом меньше, чем в пес
чаниках байзшшнской свиты. Как и в байэпшинской свите, на по
верхностях напластования часты знаки ряби. Для кварцевых доломи
та стих песчаников и кварцито-песчвников копальской свиты харак
терна горизонтальная слоистость, причем отдельные слойки обога
щены более грубым, часто гравийным материалом.

Тиллоидн распространены в копальской свите в пределах Щун- 
динской структурно-фациальной зоны. Это породы своеобразного об
лика, представляющие собой аргиллит, глинистый сланец или глини
стый алевролит зеленовато-серого, темно-серого или серовато-зеле
ного, иногда темно-лиловогд цвета с включением редких гравийных 
зерен и галек, чаще всего раамером 3-4 см, доломитов, иногда 
кварцитов, темно-зеленых хлоритизированных пород. Н.А.Цупышев от- 
чает кроме того в гальках кварцитовые сланцы, полосчатые алевро
литы, кремнистые породы, а В.Д.Вознесенский- примесь пирокласти
ческого материала. Доломиты в обломках не окатаны. По-видимому, 
они представляют собой остатки размытых или оползших слоев доло
митов, которые иногда встречаются среди тиллоидов. Гальки прочих 
пород окатанной и угловато-окатанной формы.

Г р у п п а  х и м и ч е с к и х  и б и о х и м и ч е 
с к и х  п о р о д  представлена карбонатными породами, среди 
которых преобладают доломиты. Меньшее значение имеют известняки 
и взвестковистые доломиты*. Карбонатными породами слогана баса- 
гинскея свита, а также значительная часть копальской. В копаль
ской свите доломиты, по-видимому, первичные. В басагинской широ
ко проявлены процессы доломитизации, особенно четко устанавлива
емые в разностях с онколитами и катаграфиями. Здесь в равномер
нозернистом доломитовом агрегате по расположению углистых и пе- 
литовых частиц часто видны лишь тени органогенных структур. При 
этом зерна доломита секут контуры органогенных образований. 
Наибольшее количество чистых доломитов в басагинской свите име
ется на водоразделе рек Чажогай и Абылхаир. Карбонатные породы 
из нижних частей басагинской свиты и из копальской в пределах 
Чажогайской структурно-фациальной зоны обогащены кремнеземом. 
Здесь часты стяжения кремней и маломощные горизонты окремнелых

* Карбднаты определялись методом рентгеновской дафрактометрии.
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карбонатных пород. Основные признаки карбонатных пород приведе
ны в табл.27.

В у л к а н о г е н н ы е  п о р о д ы  распространены ог
раниченно, причем большая их часть может быть отнесена к этой 
группе условно. Маломощный горизонт туфов кислого состава просле
живается в нижней части кенелинской свиты, близкие к ним образо
вания имеются в байэпшинской свите западнее горн Байэшпе. Крис- 
таллокласты кварца (предположительно пирокластического происхож
дения) имеются в основной массе конгломератов кенелинской свиты, 
иногда в тиллоидах копальской свиты. Отличительная особенность 
этих пирокластических и пирокласто-осадочных пород - наличие ос
колков кристаллов и резорбированных зерен кварца, при полном от
сутствии полевых шпатов, столь характерных для среднепротерозой
ских порфироидных толщ (алтынсынганской свиты и др.). Криствлло- 
клаоты составляют 20-30# породы и погружены в криптозернистый 
или микрозернистый серицито-кварцевый (иногда с хлоритом) более 
или менее рассланцованный агрегат. Специфический состав пород не 
позволяет с полной уверенностью считать их вулканогенными. Одна
ко црисутствие этих пород в кенелинской и байэпшинской овитах 
может служить дополнительным признаком для их сопоставления.

Д а н н ы е  о в о з р а с т е

В Щуединской структурно-фациальной зоне наиболее древние 
остатки скелетной фауны встречены в аксуранской свите. Здесь 
Н.А.Цупышевым (1974) собраны, а Н.К.Ившиным (1974), Н.Е.Черныше- 
вой, Л.Н.Красиковым определены комплексы трилобитов, позволяющие 
выделить четыре разновозрастных фаунистических горизонта кемб
рия: агырекский С Schietocephalus - Chondragraulos Регопop- 
si а scutalus (в^), бощесорский С Diplagnostus- Cotalagnostus 
confusus (€22)» алкамергенский С Lejopyge laevigata - Goniagnos- 
tus spinifer (€J2 ) И акмолинский C Blackwelderia -Homagnos- 
tus fecundus Все ископаемые остатки встречены в верх
ней пачке аксуранской свиты. Нижняя пачка (коккемерская свита, 
по Н.А.Цупышеву) лишена органических остатков, но она согласно 
подстилает верхнюю пачку, подошва которой соответствует низам 
среднего кембрия и, возможно, может соответствовать верхам ниж
него кембрия.

В Чажогайской структурно-фациальной зоне аксуранской свите 
близка по возрасту кызылжарская свита, в верхах которой H.A.fly-
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Т а б л и ц а  27
Основные признаки карбонатных пород

Признаки Еасагинская ciшта Копальская свита
нижняя пачка верхняя пачка

Цвет серый, темно-серый, редко светло-серый серый, на выветрелой поверх
ности бурый, желто-бурый

Состав доломит (70-100?) 
кальцит (0-30?)

кальцит (I0-I0Q?) 
доломит (0-100?)

доломит 100?

Структура органогенная (онколиты, 
катаграфии, строматолиты), 
мелкокристаллическая, брек- 
чиевая

мелко- и среднекристалли- 
ческая, иногда брекчиевая

мелко- и среднекристалличе
ская

Характер
слоистости

горизонтальная, тонкослоис
тая, среднеслоистая, иногда 
косая слоистость

горизонтальная массивно- 
и среднеслоистая

средне- и грубослоистая, 
иногда косая слоистость, по
слойные оползания, размывы

Основные
примеси

кварц хемогенный (желваки 
кремней)

* обломочный кварц, серицит, 
хемогенный кварц (желваки 
кремней, окремнелые доломиты)

Парагенез однородная карбонатная 
толща

тиллоиды, доломитистые пес
чаники



пышевым собраны трилобиты, которые по заключению М.К.Аполлонова 
и Г.Х.Ергамева, являются поздые-, среднекембрийскими (майский 
горизонт): Dopypyge Dames, Peroaopsis Corda, Goniagnostus 
Howell, Anomocaridae. Приводившиеся ранее E.А.Альперовичем и 
А.С.Лагай (1965) указания на наличие в этих слоях тремадокских 
форм Suloma эр., Geragnoatus ер., Dlkelocephallna ер. при 
повторных сборах не подтвердились.

В нижней пачке басагинской свиты (Клингер, 1974) собран и 
определен комплекс микрофитолитов: Osagia gigantea Koroljuk,
0. granulate f. nov., Volvatella gigantea f. nov., Vesiculari- 
tes ramosus f. nov., Nubecularites parvus Z. Zhur., Hierogly- 
pnites mirabilia Haiti., H.roturdus Z. Zhur. По заключению 
Б.Ш.Клингер, присутствие этого комплекса свидетельствует о при
надлежности нижней пачки басагинской свиты к ленскому ярусу ниж
него кембрия.

Н.А.Цупышевым (1974) из нижней части басагинской свиты соб
раны обильные микрофитолиты, среди которых определены Osagia 
gigantea Kor., О. monolamellosa Z. Zhur., 0. ukka 5. Kryl., 
Volvatella vadosa Z. Zhur., Medicullarltes lineolatus Nar., 
распространенные в вендских и нижнекембрийских отложениях Восточ
ной Сибири и Южного Урала. В средней части басагинской свиты.в 
бассейне рек Чажогай и Абылхаир, Б.М.Келлером, Б.Б.Назаровым и 
И.Н.Крыловым были собраны столбчатые строматолиты. И.Н.Крылов 
(1971) полагает, что основная часть этих строматолитов должна 
быть отнесена к труппе Collumnacollenia Koroljuk и выделена в 
новую самостоятельную форму Collumnacollenia kelleri. Возраст 
вмещающих отложений по этим строматолитам не может быть опреде
лен, так как аналогичные им формы в других районах неизвестны.
На основании общего строения строматолитов И.Н.Крылов считает, 
что эти отложения относятся к кембрию. По нашим представлениям, 
басагинская свита должна быть отнесена в основном к нижнему кемб
рию, лишь самые низы ее, возможно, принадлежат верхам венда.

Подстилающие аксуранскую и басагинскую свиты байепшинская, 
копальская и кенелинская свиты лишены органических оотатков. 
Возраст их принимается условно поздневендским на основании сле
дующих косвенных данных. Копальская свита в своих верхах включа
ет горизонт тиллоидов. Тиллоиды широко распространены в верхах
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вендского комплекса Центрального Казахстана. По решеннв Второго 
Казахстанского стратиграфгееского совещания в Алма-Ате ( 1971 г.) 
в кровле горизонта тиллоидов проводится граница венда и кембрия. 
Кенелинская свита согласно подстилает копальскув и такие, види
мо, имеет вендский возраст. Байапшинская овита подстилает копаль
скув и басагинскув свиты, долина быть сопоставлена с кенелинской 
и вместе с последней рассматривается в ооставе венда.
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ГЛАВА 71

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ВЕНДА И НИСБРИЯ 
АКТАУ-МОИНТИНСКОГО АНТИШНОРИЯ

Как упоминалось выше, Ак тау-Моинтннский антиклинорий явля
ется частью Актауско-Джунгарской геоантиклинальиой структурно- 
фациальной зоны. Характерной чертой атой зоны является широко 
развитая эдесь карбонатная формация. Формационный ряд Актау-Мо- 
интинского антиклинорня отличен от рассмотренного выше формацион
ного рлда геосинхлинальннх прогибов Байконур-Ишимской структурно- 
фациальной зоны и Больного Каратау. В то хе время в этих разно
типных структурно-фациальных зонах присутствуют одни и те хе или 
весьма близкие геологические формации, например, спарагмитовая. 
Это обстоятельство дает возможность наметить латеральные ряды 
формаций, что важно не только для выяснения закономерностей в 
условиях накопления тех или иных формаций, но имеет также больное 
значение при стратиграфических сопоставлениях разрезов, практике- 
скн лишенных органических остатков*

Формационный рях Актау-Моинтинского антиклинорня приведен в 
табл. 21. Обращают на себя внимание заметные различия в строении 
геологических формаций в пределах Цундннокой и Чажогайской отруж- 
турно-фациальннх зон.

Б а з а л ь н а я  т е р р и г е н н а я  ф о р м а ц и я

Базальная терригенная формация объединяет байзпнинскую и ке- 
нелинсхую свиты, а также копальскую в пределах Чажогайской струк
турно-фациальной зоны. Главными членами формации являются аркояо- 
вне, субарко8овне и кварцевне песчаники, кварцито-пеочаникх pas- 
личной зернистости, часто равнозернистне (ом.табл. 25,26), кон-
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глоиератн. Второстепенные - гравелиты, алевролиты, аргиллиты, 
туфа кремнекислого состава, доломиты. Преобладающий цвет пород 
розовато-серый, светло-серый, зеленовато-серый, белый. В подчи
ненном количестве имеется зеленоцветные в красноцветнне разности. 
Мощность формацп изменяется от 0 до 700 м. Она залегает несо
гласно на кварцито-порфгроидных толщах среднего протерозоя н об
разовалась за счет их размыва. Вверх по разрезу базальная террн- 
генная формация постепенно сменяется карбонатной, а в пределах 
Щундинсхой структурно-фациальной зоны на ее размытой поверхности 
залегают тндлондн с параши товой формации.

Отличительной особенностью базальной терригенной формации 
является резкая изменчивость мощностей. Как было показано выше, 
(см.рис. 28), эта формация выполняет впадины древнего рельефа, 
частично имеющие, по-видимому, тектоничеокие ограничения. Транс
грессия моря с северо-запада (в атом направлении увеличивается 
мощность выделенащей карбонатной формации) приводит к заполнению 
этих wiaipm террнгенннми осадками н постепенной нивелировке ланд
шафтных условий. Внотупам древнего рельефе соответствуют маломощ
ные разрезы с преобладанием грубообломочных пород, которые неред
ко свойственна храсноцветвость. Во впадинах накапливались мощные 
песчаные толщи, содеркащие отдельные горизонты зеленоцветннх 
алевролитов. Для нижней части формации характерен преимуществен
но аркозовый состав террнгенннх пород. Выше обломочные порода 
постепенно становятся преимущественно кварцевыми. Четко выявляют
ся местные источники сноса обломочного материала. Там, где форма
ция залегает на порфироидах, песчаники имеют преимущественно ар- 
К080вяй состав (см.рис. 27, 28, разрез урочища Алтннсынган). На
легание на кварциты обусловило кварцевый состав обломочных пород 
(см.рис. 27, 28, разрез гор Копал, Кенелн, Айкарлн). 0 незначи
тельном переносе обломочного материала свидетельствует его сла
бая сортировка, разнозернистость. Накопление базальной террнген- 
ной формации происходило, по-видамоиу, в мелководных морских ус
ловиях, о чем свидетельствует широко распространенная пологая 
волнистая слоистость особенно хорошо заметная в кровле пластов, 
знаки ряби. Иногда встречаются трещины усыхания. Для нихней час
ти пластов, слохеиных более грубым псаммитовым материалом, харак
терна субгорнвонтальная слоистость, часто неправильная, нечет
кая, прерывистая, с отдельными "струями” более грубого материала, 
следами ввыучивания и взламывания неконсолидированного осадка.
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Изредка встречается однонаправленная кооая слоистость потокового 
типа. Накопление осадков в изолированных впадинах, разделенных 
яоднятжаш, вероятно служившими источниками обломочного материа
ла, обусловливает изменчивость состава отложений и трудность со
поставления отдельных разрезов (сопоставление байзпшинской и ке- 
нелинской свит).

Итак, по составу, особенностям строения рассмотренная форма
ция близка базальным терригенным формациям миогеосинклнналей и 
геоантиклинальннх поднятий. Отличительная особенность этой форма
ции - кварцевый и аркозовый оостав обломочных пород. Повсвду она 
залегает несогласно на более древнем фундаменте в основании гео- 
синклинального ряда формаций. Вслед за накоплением базальной тер- 
ригенной формации как правило следует образование мощных карбо
натных толщ, которые могут замещать базальную терригенную форма
ции по латерали и образует вместе с ней единув трансгрессивную 
серию.

На геоантиклинальннх поднятиях формация приобретает черты 
сходства с моласоовнми орогенннми формациями (орогенные геоантн- 
клинальнне формации, по Н.П.Хераскову, 1967). Примером этой фор
ма ц о  в других областях может служить малокаройская серия венда 
Малого Каратау, нижний кембрий Аппалачей, низы группы Барра и 
слои Кодлана из нижней части системы Аделаида. В смежных проги
бах звгеосинклинальиого типа ей, видимо, соответствует формация 
аспидных сланцев, различные яшовне и вулканогенные формации спи- 
лит-диабазового ряда.

С п а р а г м и т о в а я  ф о р м а ц и я

Спарашитовая формация распространена на ограниченной площа
ди в пределах Щундинской структурно-фациальной зоны и отвечает 
копальсной свите. Главными членами формации являвтоя тиллоиды и 
доломиты, нзвестковистне доломиты. В качестве второстепенных чле
нов могут присутствовать доломитастые песчаники, алевролиты и ар
гиллиты. Тнллондам, алевролитам и аргиллитам свойственна темно
зеленая, грязно-зеленая, реже лиловая окраски. Обломочный мате
риал в тиллитоподобных конгломератах местного происхождения. До
ломиты светло-серого, рововатого и палевого цвета, на выветрелой 
поверхности обычно бурые. Мощность формации 150 м. В отдельных 
участках мощность измеряется первыми десятками метров.

Спарагмитовая формация залегает со слабым разрывом на ба
зальной терригенвой формации. Вверх по разрезу она, как и в Бай-
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конурскоы скшишнорвх, сменяется фосфатоносной формацией - крем- 
нисто-карбонатно-терригеняой. Восточное я хшюе ограничение фор- 
мацга не известно. Не запад и северо-запад она выклинивается и 
по крайней мере частично замещается карбонатной формацией (см. 
рис. 28).

Из-за ограниченности площади выходов спарагмитовой формации 
в Актву-Моинтинском антиклинории, закономерности ее строения вы
ступают менее отчетливо, чем в Ишим-Бейконуро-Каратауокой струк
турно-фациальной зове, хотя по соотаву они весьма близки. Здесь 
сохраняется основной парагенез спаратита - парагенез доломитов 
и тиллоидов. Наиболее отчетливое сходотво обнаруживается при 
сравнении со спарашитовой формацией Ишим-Байконуро-Каратауской 
зоны по периферии Улутау-Северотяньваньского поднятия. Ю.А.Зай
цев предлагает выделять здесь особую спаратитоную формацию гео- 
антиклинальннх поднятий. Для нее характерна меньшая мощность, от
сутствие крупных обломков в глыб в тидлоидах, значительное коли
чество глинистых сланцев.

Накопление спарагмитовой формации Актау-Моинтинского анти- 
клинория происходило в узкой полосе (возможно, узком прогибе), 
располагавшейся по периферии области относительных поднятий Ак- 
тауско-Дхунгарской геоантиклинали. Большая часть этой геоанти
клинали в настоящее время скрыта под варисцддами Джунгаро-Балхаш
ской геосинклинальной системы. Имеющиеся южнее в Кызылзспинском 
антиклинории небольшие выступы древних ореднепротерозойских обра
зований представлены гнейсами, слюдяными сланцами, кварцитами. 
Западнее и северо-западнее полосы распространения спарашитовой 
формации в Чажогайской структурно-фациальной зоне происходит 
дробление и крайне неравномерное погружение края Актауско-Дкун- 
гарского поднятия, вовлекаемого в венде в геосинклинальное погру
жение. Здесь, следом за описанной выше базальной терригенной фор
мацией, непосредственно накапливается карбонатная формация, час
тично одного возраста со спарашитовой формацией.

К р ’е м н в с т о - к а р б о в а т н а я  
ф о о ф а т о н о с н а я  ф о р м а ц и я

Кремнисто-карбонатная фосфатоносная формация распространена 
в Чажогайской структурно-фациальной зоне и включает басагинскую 
и кызыдкарсвую свиты. Главными членами формации являются доломи
ты, известковистне доломиты тонкослоистой, массивной и водорос
левой структуры, строматолитовце доломиты. Второстепенные члены -
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известняки, окремнелые известняка и доломиты, карбонатные породы, 
содержащие желваки и горизонты черных кремней, песчанистые изве
стняки и доломиты, карбонатные брекчии. Преобладающий цвет пород 
серый и темно-серый. Мощность формации (см.рис. 27) изменяется 
от 700 до 1500 м, закономерно увеличиваясь от центральной части 
Актау-Моинтинского антжклинорвя (горы Котыртас, верховья р.Сары- 
булак, верховье р.Чахогай) к его периферии на запад, северо-за
пад и север (р.Абылхаьр, горн Кнзнлтау, район родника Когедей). 
Вниз по разрезу карбонатная формация постепенно сменяется базвль- 
ной терригенной, а на ее размытой поверхности залегает формация 
углисто-кремнистых фоофетоносных и ванадиеносных сланцев ордови
ка. Распространена кремнисто-карбонатная формация в Чажогайской 
структурно-фациальной зоне. В пределах Щундинской структурно-фа
циальной зоны, нижней ее части соответствует опарапштовая форма
ция (доломиты верхов копальской свиты), а наиболее верхним гори
зонтам кремнисто-терригенно-карбонатная фосфатоносная формация 
аксуранской свиты.

Строение формации закономерно изменяется снизу вверх по раз
резу. Нижнюю часть ее образует биостром онколитов и катаграфий, 
имеющий сложное строение. Отдельные пласты доломитов мощностью 
от 0,3 до 3 м, состоящих из онколитов и катвграфий, чередуются с 
тонкослоистыми известняками и доломитами, известковыми доломита
ми и иногда доломитовыми брекчиями. По-видимому, возвышение био- 
строма над остальной частью дна бассейна было незначительным, а 
склоны его пологими. Однако в отдельных его частях имелись укло
ны до 5-10°, при этом возникала отчетливая косая слоистость. При
мером такого участка может служить район гор Котыртас. Видимо, 
появление косой слоистости обусловлено тем, что такие участки 
располагались вблизи поднятия у внутреннего края биострома. В 
этом же рвзрезе резко увеличивается количество карбонатных брек
чий, которые, вероятно, отмечают условия подводных размывов в об
ласти биострома и его разрушение.

Внутри биострома и на его верхней поверхности отмечаются не
большие биогермы столбчатых строматолитов. Количество биогенных 
ревностей доломитов несколько уменьшается в наиболее прогнутых 
частях бассейна, где они встречаются лишь в виде отдельных гори
зонтов среди кристаллических доломитов. Образование онколитовых 
и строматолитовых фаций свидетельствует, по данным В.П.Маслова 
(1959), о мелководности бассейна в теплом климате.
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Дальнейшее накопление формации происходит в условиях проги
бания, что сопровождается углублением бассейна и почти полным ис
чезновением онколитовых и строматолитовых доломитов. Накапливают
ся массивнослоистые и известковые доломиты, реже известняки, ко
торые слагают большую часть формации, отвечающей верхней пачке 
басаганской свиты. Лишь в нижней части этой пачки Н.А.Цупышев 
(1973) отмечает биогермы столбчатых строматолитов.

Верхняя часть формации (кызылжарская свита) вновь сложена 
более мелководными фациями, появляются песчанистые известняки, 
известковистые брекчии, тонкослоистые известняки и доломиты со 
следами многочисленных размывов, взмучиваний и биотурбаций осад
ка. Количество известняков в формации увеличивается в относитель
но маломощных разрезах. Там,где мощность формации достигает 
1500 м (р.Абылхаир) она сложена лишь доломитами. В верхней и 
иногда нижней частях формации среди карбонатных пород появляются 
желваки и горизонты кремней. В верхней части и в редких случаях 
в нижней (западнее горн Байэпше) с их появлением связана повышен
ная фосфатоносность пород. По данным Н.А.Пупышева (1974), макси
мальное содержание Р20^ в карбонатных породах Кызылжарской свиты 
достигает 13$.

Карбонатные формации, примером которой может служить описан
ная выше формация, широко распространены в геосинклиналях различ
ного возраста, характерны они и для верхней части рифея и кемб
рия. Они типичны для миогеосинклиналей и внутренних поднятий гео- 
антиклинального типа, где отсутствовал привнос терригенного мате
риала. Карбонатная формация геоантиклинальннх поднятий отличает
ся присутствием мелководных рифовых строматолитовых и онколитовых 
фаций, частой фосфатоносностью, приуроченной к карбонатным поро
дам с горизонтами силицитов. В ряде случаев в этой формации заклю- 
чены крупные месторождения фосфоритов. Наибольшее количество фос- 
фатопроявлений в карбонатной и тесно связанной с ней кремнисто
карбонатной формациях приурочены к склонам палеоподнятий, участ
кам смены одного типа осадков другим (например, известкового 
осадконакопления кремнистым и наоборот, как отмечено Е.А.Егано- 
вым, 1968), а также связано с прогрессирующим обмелением бассей
на. Так фосфатопроявления в описанной кремнисто-карбонатной фор
мации приурочены к кызылжарской свите среднего кембрия, содержа
щей горизонты кремнистых пород, к разрезам этой свиты наименьших 
мощностей с большим количеством карбонатных брекчий, прослоями
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песчанистых извеотняков со следами многочисланных размывов и дру
гих признаков отложения в неспокойной гидродинамической обстанов
ке (см.рис. 27, 28, разрез в верховьях р.Чажогай). В разрезах 
кызнлжарской свиты, соответствующих более глубоким частям бассей
на, фосфетоносность уменьшается (см.рис. 27, 28, разрез по р. 
Абылхаир).

Примером подобной формации в других регионах может служить 
тамдннская серия Палого Каратау, беоташская свита Таласского 
хребта, большая часть ениоейской серии Шорско-Батеневского подня
тия (Еганов, 1968) и др. По латерали кремнисто-карбонатная форма
ция может замещаться кремнисто-терригенно-карбонатной фосфатонос
ной формацией (например, аксуранской свитой Актау-Моинтинского 
антиклинория), карбонатно-кремнистой фосфатной и ванадиеносной 
формацией (курумсакской и кокбулакской свитами в Большом Каратау), 
а также вулканогенно-кремнисто-карбонатной фосфатоносной формацией, 
включавщей вулканиты базальтового состава (например, тамалнкская 
свита Кузнецкого Алатау - Мкртычьян, 1966). Менее четко устанав
ливаются латеральные связи карбонатной формации с спарапштом 
(байконурской свитой в Большом Каратау, копальской свитой Актау- 
Моинтинского антиклинория).

и и
X

Рассмотрение формационного ряда венда и частично кембрия 
Актау-Моинтинского антиклинория позволяет сделать следующие выво
ды о начальных этапах развития этой структуры. Существовавший на 
территории Актау-Моинтинского антиклинория в протерозое консоли
дированный массив иди платформа, чезод которой образован мощной 
толщей обломочных кварцитов, в вендскую эпоху испытывает дробле
ние, интенсивное погружение и вовлекается в геосинклинальный про
цесс (Зайцев, 1968; Зайцев, Филатова, 1972). Погружение происходит 
неравномерно. Так, во время накопления базальной терригенной фор
мации фиксируется две зоны относительных поднятий, разделенных 
прогибами (см.рис. 26). В дальнейшем происходит расширение проги
бов. Однако вплоть до накопления граувакковой и карбонатной форма
ции среднего и верхнего ордовика имелись существенные различия в 
Условиях развития этих прогибов. В западном прогибе (Чажогайской 
структурно-фациальной зоне) происходит более интенсивное погруже
ние и здесь в верхах венда и кембрии накапливается мощная крем
нисто-карбонатная формация, в верхней части фосфатоносная. Фосфа-205



тоносность приурочена к относительно мелководным фациям карбонат
ных пород, содержащим горизонты кремней. Здесь кремнисто-карбо
натная формация приобретает черты сходства с кремнисто-карбонат
ной фосфатоносной формацией кембрия Малого Каратау. Формационный 
ряд Чажагвйской структурно-фациальной зоны в целом близок формаци
онному ряду Малого Каратау.

Восточный прогиб (Щундинская структурно-фациальная зона) 
развивается обособленно. Он примыкал, по-видимому, к поднятиям, 
находящимся в центральных частях обширной Актауско-Диунгарской 
геоантиклинали, где накапливались относительно маломощные форма
ции, в которых преобладают терригенные породы, часто грубообло
мочные. Развита здесь спарагмитовая формация геовнтиклннальных 
поднятий, которая возникает в условиях тектонически расчлененно
го контрастного рельефа на границе областей поднятий и прогибов. 
Как и в Байконурском синклинории, спаращитовая формация вверх 
по разрезу замещается фосфетоносной (см.рис. 27, аксуранская сви
та).

Необходимо опютить, что территория Актау-Моинтинского анти- 
клинория в конце протерозоя и кембрии погружалась менее интенсив
но, чем примыкающие к нему с севера, запада и юго-запада террито
рии (Тектурмасский и Атасуйский антиклинории), где в это время 
формируются мощные спилито-диабазовые и яшово-терригенные комп
лексы. Таким образом, Актау-Моинтинский антиклинорий по отношению 
к этим зонам может рассматриваться в венде и кембрии как геоанти- 
клинальное поднятие. Геоантиклиналышй характер развития отразил
ся на составе и внутреннем строении формаций, которые иногда при
обретают черты сходства с орогенннми формациями (базальная терри- 
генная формация). Н.П.Херасков (1967) выделял их в особую группу 
орогенных формаций геоантиклиналей: "Существование таких формаций 
устанавливается по их связи с геосинклинальными структурами, фа
циальным переходам в геосинклинальнне формации, причем орогенные 
формации иногда даже перекрываются последними”. Перекрытие форма
ций, близких к орогенным, геосинклинальными устанавливается в в 
описываемом районе. Так базальная терригенная и кремнисто-карбо
натная формации перекрываются такими типично геосинклинальными 
формациями как карбонатно-кремнистая фосфетоносно-ванадиеносная 
(чажогайская свита) и граувакковая (когедейская свита ордовика).
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ГЛАВА УП

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 
В ВЕНДСКОЕ ВРЕМЯ

Приведенный ваше обзор стратиграфии, геологических формаций 
венда, наиболее подробно изученных в пределах Байконуро-Ишимско- 
го геосинклинального прогиба и Актау-Ыоинтинского геоантиклиналь- 
ного поднятия, позволяют понять основные закономерности строения 
вендских толщ и их соотношение с кембрием. Естественно, что на 
данном этапе изучения венда в Казахстане существует еще много не
ясных вопросов в отношении его расчленения, корреляции отдельных 
разрезов, установления его объема я границ в равных регионах. 
Однако ухе сейчас ясно, что венд в разрезах палеозоид Казахстана 
н Средней Азии может и должен выделяться. Изучение геологических 
формаций венда, условий осадконакопления, соотношений толщ с 
кембрием и более древним верхним рифеем позволяет рассмотреть наи
более важные вопросы геологической истории Центрального Казахста
на в венде. Частично о них ухе упоминалось выше при описании гео
логических формаций венда. К числу таких вопросов и проблем от
носятся: общая эволюция геосинклиналей Казахстана в венде; об
особление веяда в типичных эвгеосинклинальных зонах; проблема 
проявления байкальской складчатости.

О б щ а я  э в о л ю ц и я  г е о с и н к л и н а л е й

Длительность венда по современным радиогеохронологическим 
;аншн составляет 100-110 млн.лет. В течение этого огромного по 
тюдолжительности отрезка геологического времени, в полтора раза 
оэвитающего длительность кембрийского периода, в Казахстане 
произошли важные геологические события.207



Тектоническая дифференциация геосинклинальной области, воз
никшая в середине позднего рифея (рис. 34), сохранилась в венде.
В вендское время на территории Центрального и Екного Казахстана 
произошло дальнейшее расширение геосинклиналей. По этой причине 
палеотектонические обстановки этого времени отличались большой 
пестротой. Геологические события вендского времени были различ
ными в равных частях Казахстана, что отражается в существовании 
в это время различных структурно-фациальных зон (см.рис. 2, 3).

Условно венд Казахстана и Средней Азии делится на нижний и 
верхний (см.табл. I, 2). Соответственно, в историко-геологическом 
аспекте можно такие условно разделить ранне- и поздневендское вре
мя. Временная граница между ними пенса не установлена, однако раз
деление нижнего и верхнего (соответственно раннего и позднего) 
венда необходимо, так как развитие структуры, характер геосинклн- 
вального осадконаконления в раннем и позднем венде заметно разли
чались, по крайней мере для западных частей Центрального и Екного 
Казахстана. Рубеж между ранним и поздним вендом в Южном Казахста
не ознаменовался важной структурной перестройкой. Подробнее зна
чение этой структурной перестройки будет рассмотрено позже.

Р а н н и й  в е н д .  К настоящему времени толщи, относи
мые к нижнему венду, уверенно могут быть выделены лип, в Каратау- 
Таласской структурно-фациальной зоне Тянь-Шаня и Байконуро-Ишим- 
ской зоне запада Центрального Казахстана (см.рис. 2). Соответст
венно, о геологической истории в раннем венде определенно можно 
судить лишь применительно к указанным структурно-фациальным зонам 
и их непосредственному обрамлению.

Осадконакопление в раннем венде на западе Центрального и Ек
ного Казахстана происходило в сравнительно узких и протяженных 
геосинклинальннх прогибах, располагавшихся в пределах Каратау- 
Таласской и Байконуро-Ишнмской структурно-фациальных зон. По про
стиранию этих прогибов геосинклинальнне условия были неодинако
выми.

Нолаосовне накопления, представленные в Каратау-Таласской 
зоне красноцветными песчаннково-конгломератовшга толщами малока- 
ройской серии, наиболее отчетливо выражены в Таласском хребте, 
горах Ичкелетау и Налом Каратау, обладая здесь изменяющимися от 
200 до 1200 м мощностями (Максумова, 1967). Красноцветные молас- 
совне накопления сформировались здесь в сравнительно узком 
(35-40 хм) прогибе. Вкрест его простирания они быстро внклинива-
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Pic. 34. Палеотектоническая схема второй половины позднего 
рифея.

1-2 - блоки континентальной земной корн, сложенные гранитно- 
метаморфнчеокши комплексами архея - протерозоя: I - установлен
ные, п р а в ш е  роль геоантнклинальннх поднятий; 2 - предполагае
мые, глубоко погруженные впоследствии; 3 - наземная лнпарятовая 
порфировая геоаитиклинальная формация; 4 - предполагаемые гео- 
синклинальнне прогибы, выполненные преимущественно вулканически
ми сериями; 5-6 - вулканические формация прогибов: 5 - базаль
товые; 6 - базальтово-липаритовая контрастная

14 - 1433
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лхсь как по направление к северу и северо-востоку в Киргизско- 
Терокейской зоне, так и к юго-востоку. Состав обломочного мате
риала, направление косых серий в разрезах Малого Каратау свиде
тельствуют о сносе обломочного материала из областей поднятий, 
находившихся на месте поэднепалеозойской Чуйской внутренней впа
дины, а такие с поднятий, существовавших на месте Киргизского 
хребте, Большого Каратау. В пределах последнего интеноивно размы
вались контрастные вулканические толщи липарит-базальтового со
става (кайнарская свита). Две указанные области размыва, по-види
мому, принадлежали окраинным частям соответственно Улутау-Северо- 
тяньшаньского и Сырдарьинокого поднятий (см.рис. 2).

Молассовне накопления малокаройской серии неооглвено залега
ют на более сложно дислоцированных флишоидных толщах карагннской 
и большекаройской серий, принадлежащих верхнему рифею (Королев, 
Максумова, 1964; Максумова, 1967). Таким образом, можно считать, 
что молассоидные образования Каратау-Талесской структурно-фациаль
ной зоны своим появлением отражают этап оживления тектонических 
движений, имевших здесь место в конце рифея - венде. Молассовые 
прогибы раннего венда наследовали позднерифейские прогибы Кара- 
тау-Таласской структурно-фациальной зоны, хотя и лежат здесь на 
верхнем рифее, как отмечалось, с заметным несогласием.

Ранневендокие геосннхлиналыше прогибы Байконуро-Ишимской 
структурно-фациальной зоны, располагавшиеся на простирании молас- 
совых прогибов Кератву-Таласской зоны (см.рис. 2), были заполнены 
вулканогенно-терригенной в япшово-диабазовой формациями. Как уже 
указывалось выше, "степень геосинклинальности" этих формаций, а 
также их мощность увеличиваются с юге на север вдоль геосинкли- 
вальяого прогиба. Акбулакская серия Байконурского прогиба, описан
ная как вулканогенно-терригенная формация, занимает промежуточное 
положение между типичными эвгеосвнклинальной явмово-диабазовой 
братолюбовской серией Калмыккульского прогиба Дхаркаивагачского 
антиклинория и орогевяыми молассовыми толщами малокаройской серии.

Таким образом, по простиранию геосинклвнального прогиба тол
щи облика молесс замещаются вначале морскими геооннклинальными 
терригенно-вулканогенными накоплениями, а последние в свою оче
редь - яшмово-диабазовой ассоциацией, характерной для звгеосин- 
клинальных прогибов.

Ограничения геосннклинальных прогибов совпадала о протяжен
ными глубинными разломами. К востоку от Байконурского прогиба
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находилось обширное Улутау-Северотяныпаньское поднятие, к западу 
Сашо-Тургайское. В пределах этих поднятий на поверхность были вы
ведены и подвергались размыву метаморфические толщи протерозоя и 
возможно архея. Выходы этих толщ к востоку от Байконурского про
гиба несомненно существовали в Южном Улутау в пределах Майтюбин- 
ского антиклинория. Существование Ккно-Тургайского поднятия под
тверждается скважинами, недавно пробуренными Джезказганской геоло
го-разведочной экспедицией. Единичными скважинами под эпипалеозой- 
скжм платформенным чехлом были вскрыты метаморфические толщи ти
па среднепротерозойской майтюбинской серии. Ширина Байконурского 
геосинклннального прогиба составляла 60-80 км.

Калмнккульский прогиб занимал Калмыккульский синклинорий и 
Джаркаинагачский антиклияорий. Северное ограничение этого проги
ба, по-видимому, определялось выступами древних метаморфических 
толщ в пределах Кокчетавского поднятия и находилось примерно вбли
зи Новокронштадского глубинного разлома (Ыивервин и др., 1971). 
Однако и само Кокчетавское поднятие было частично ареной накопле
ния вулканогенно-терригенных и вулканогенных толщ вендского воз
раста - таких как гаршинская (аналог братолюбовской серии), ни- 
кольско-бурлукская серия и др.

Кокчетавский массив, как единое крупное поднятие, вряд ли су
ществовал - внполненнне палеотектонические реконструкции (см.рис.
3) заставляют сомневаться в правильности ставших традиционными 
представлений о его единстве и палеотектонических ограничениях. 
Скорее воего он был разделен небольшими геосинклинальннми прогиба
ми. Вполне вероятно, что часть обнажающихся ныне метаморфических 
толщ представляла собой комплекс основания вендских геосинклиналей.

Нижний венд скорее всего отсутствует в пределах Актау-Моин- 
тинского и Кнзылэспннского антиклинориев, которые принадлежат 
Актауско-Джунгарскому геоантиклинальному поднятию (см.рис. 2). В 
раннем венде это поднятие, вероятно, являлось областью размыва и 
поставляло обломочный материал в соседние геосинклинальнне проги
бы. Внутри Атасуйско-Чуилийской структурно-фациальной зоны нижний 
венд пока не установлен. Однако он вполне вероятен, так как здесь 
известив повдневендские толщи больших мощностей, обычные для 
структурно-фациальных вон с полным разрезом венда.

В более вооточных частях Центрального Казахстана в раннем 
венде, очевидно, существовали авгеосинкливальные условия. На 
рис. 2 звгеосинклинальные прогибы показаны к востоку от кокчетав-
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стах поднятий, в окрестностях Караганда и к северо-востоку от
08.Балхаш. Так как выделение эвгеосинклинальных комплексов венд
ского возраста на востоке и северо-востоке Центрального Казахста
на пока не доказано, проблема венда в звгеосинклинальных каледон
ских структурно-фациальных зонах требует специального рассмотре
ния.

П о з д н и й  в е н д .  Геологическая история Казахстана 
в позднем венде восстанавливается с большей уверенностью. В это 
время сохранились прежние тенденции - расширение геосинклиналь- 
них прогибов и продолжающаяся тектоническая дифференциация. Рас
положение геосинклинальных прогибов и поднятий, различных струк
турно-фациальных зон в позднем венде в целом было унаследовано 
от ранневендского времени (см.рис. 3). В позднем венде произошло 
смещение границ отдельных прогибов и поднятий. Так, на месте оро- 
генного Каратау-Таласского прогиба в позднем венде установился 
режим геоантиклинального поднятия, а геосинклиналышй прогиб 
Большого Каратау сместился по отношению к прогибу Каратау-Талас- 
ской зоны к юго-западу. Для позднего венда характерно вовлечение 
ряде гвояитиклиналышт поднятий в погружение - на них начинают 
формироваться маломощные карбонатные толщи и спарашвтовая форма
ция геоантиклинального типа, отличавшаяся малыми мощностями, тес
ной связью с однообразными карбонатными толщами.

Сочетание этих двух формаций - карбонатной и геоантиклиналь- 
ной спаратаитовой - характерно для крупнейших поздневендских под
нятий - Улутау-Северотяньшаньского (вместе с Каратау-Таласской 
структурно-фациальной зоной), Актауско-Ддунгарского. Поздневенд
ские геоантиклинальные формации, как можно предполагать, были 
распространены главным образом по периферии поднятий.

В пределах этих поднятий находились местные источники размы
ва , поставлявшие обломочный материал в соседние прогибы. Об этом 
свидетельствует появление сгруженных конгломератов в разрезах 
спарашитовой формации, трансгрессивное налегание кембрийских от
ложений непосредственно на метаморфические толщи среднего и ниж
него протерозоя или на верхнерифейские и нижневендские комплексы. 
Такие перекрытия отмечаются по периферии Улутау-Северотяньшань
ского поднятия - в ядре Джаркаинагачского антиклинэрия на запад
ном крыле Майтюбинского антиклинория (см.рис. 19, 22), в Малом 
Каратау и Таласском хребте, на северо-восточном склоне хребта 
Кендыктас. Возможно подобные участки распространения геоантикли-
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нальннх формаций позднего венда имелись по периферии Сырдарьин- 
ского поднятия.

Значительная северо-западная часть Актауско-Джунгарского под
нятия испытала небольшое погружение - здесь накапливалась маломощ
ная спарашитовая и карбонатная формации (копальская свита).Црав 
да, их образованию предшествовало накопление базальной террнген- 
ной пестроцветной серии осадков, заполнивших отдельные небольшие 
прогибы и имевших облик орогенных геоантиклинальных толщ (байэп- 
шинская и кенелинская свиты, см.рис. 28). В восточных частях Ак- 
тауско-Джунгарского поднятия в пределах Южно-Джунгарского антикли- 
нория И.И.Никитченко, В.В.Киселевым и В.Г.Королевым (1971) также 
установлены маломощные толщи тиллитоподобных конгломератов, под
стилающих кембрийские карбонатно-фтанитовые отложения. Тиллитопо- 
добные конгломераты принадлежат здесь, очевидно, также к спарагеи- 
товой формации геоантиклинального типа.

Геосинклинальные прогибы позднего венда в виде узких трогов 
протягиваются лентами на многие сотни и первые тысячи километров 
при ширине 60-100 км. Наиболее протяженным был трог, включавший 
Калмыккульский, Байконурский, а также прогибы Большого Каратау и 
Чаткало-Нарынский структурно-фациальной зоны Среднего Тянь-Шаня. 
Его длина измерялась более 2500 км, максимальная ширина - 100 км.
В северной части Казахстана рассматриваемый прогиб разделялся на 
ряд небольших прогибов, отвечавших Марьевскому и Азатскому синкли- 
нориям. Этот прогиб из числа всех вендско-раннепалеозойских наи
более полно изучен на всем его протяжении.

Подобные прогибы окружали Сырдарыгаское поднятие. В хребте 
Чатквл устанавливается прямое продолжение прогибов Среднего Тянь- 
Шаня и Большого Каратау к западу. Такой же прогиб, по-видимому, 
существовал и по юго-западноцу обрамлению Сырдарьннского массива 
в северных структурно-фациальных зонах Казыл-Кумов. В 1971 г. ав
тору в совместной экскурсии с А.А.Богдановым и другими геологами 
разрезы, заключапцне поздневендские тиллитоподобные конгломераты, 
были продемонстрированы А.К.Бухариным, И.А. Пяновской и К.К.Пятко- 
вым в Ирлирокой и Тамдытауской структурно-фациальных зонвх. Здесь 
тиллитоподобные конгломераты венда перекрываются кембрийскими от
ложениями.

Протяженный и относительно широкий (в 100-150 им) прогиб та
кого же типа несомненно существовал к востоку и северо-востоку 
от Улутау-Северотяньшаньского поднятия. Он отвечал по положению
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Атасуйско-Чуилийской структурно-фациальной зоне. С воотока прогиб 
граничил с Актауско-Джунгврским поднятием. Прогиб пока еще плохо 
изучен, соизмерим с прогибом Байконуро-Ишимской и Чаткало-Нарын- 
ской структурно-фациальных зон. Его протяженность составляет око
ло 1500 км. Выходы вендских отложений на поверхность установлены 
в Сарытумской зоне Западного Прибалхашья (Токмачева, Палец, 1971; 
Токмачева и др., 1974) и в Восточной Бетпакдале.

Все перечисленные геосинклинальные прогибы находятся между 
крупными рассмотренными выше поднятиями, обладают характерным раз
резом венда, кембрия, ордовика. Они имеют черты сходства и разли
чия в строении стратиграфического разреза и соответственно в исто
рии развития прогибов в течение венда, кембрийского и ордовикско
го периода. Наиболее важной общей их чертой является отсутствие 
или сравнительно небольшая роль в пределах указанных прогибов ти
пичной офиолитовой ассоциации. Это позволяет рассматривать проги
бы как геосинклинали особого типа. Они не относятся к типичным 
эвгеосинклиналям, хотя и занимают серединное положение внутри гео- 
синклинальной системы. Для их обозначения используется термин 
Л.Н.Зоненшайна (1972) "хемиэвгеосинклинальп. Хемиэвгеосинклиналь- 
ные каледонские прогибы западных частей Центрального и Южного Ка
захстана противопоставляются типичным эвгеосинклинальным проги
бам, находившимся в позднем протерозое и раннем палеозое в более 
восточных частях Казахстана.

Вторая общая черта всех перечисленных хеми эвге осинклинальных 
прогибов - четко выраженная стадийность в их развитии.

Р а н н я я  ( н а ч а л ь н а я )  с т а д и я  охватыва
ла вендское время, когда формировались наиболее фациально изменчи
вые толщи, различавшиеся в генетическом отношении, обстановками 
осадкообразования, мощностями отложений. Для нее характерна значи
тельная тектоническая дифференциация, расширение геосинклинальных 
прогибов.

С р е д н я я  с т а д и я  развития рассматриваемых хеми- 
эвгеосинклинальных прогибов отличалась наибольшей стабильностью 
палеотектонических и палеогеографических обстановок, накоплением 
кремнисто-известняковых, терригенно-кремнистых толщ кембрия, час
то фосфатоносных. В течение кембрийского периода не только хеми- 
эвгеосинклиналыше прогибы, но и разделявшие их поднятия характе
ризовались наименьшей тектонической дифференциацией, накоплением 
весьма близких карбонатных и карбонатно-кремнистых формаций.
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П о з д н я я  с т а д и я  ( з р е л о с т и )  охватыва
ла преимущественно средний и поздний ордовик и ознаменовалась 
накоплением флишоидных, граувекковых и отчасти вулканогенных фор
маций! дальнейшим расширением геосинклинальных прогибов, вовлече
нием в прогибание периферических частей прежних поднятий. Эта 
стадия вновь отличалась большей тектонической дифференциацией и 
интенсивностью тектонических движений.

Характерной чертой всех рассматриваемых хемиэвгеосинклиналь- 
ных прогибов было унаследованное развитие в течение всех трех 
стадий.

Отступление от описания вендской истории было сделано для 
того, чтобы показать значение и положение вендского этапа разви
тия в истории формирования каледонских геосинклиналей. При даль
нейшем описании особенностей развития каледонских геосинклиналь
ных прогибов наше внимание будет привлечено лишь к начальным ста- 
ДНЯМ их эволюции.

Хемиэвгеосинклинальннй прогиб Байконуро-Ипшмской структурно
фациальной зоны в позднем венде характеризовался близкими текто
ническими обстановками на всем его протяжении, измеряемом более 
чем 2500 км.

Большая часть разреза верхнего венда сложена здесь спараши- 
товой формацией прогибов и лишь его низы в пределах Байконурского 
прогиба представлены терригенно-кремнистой фосфатоносной формаци
ей, отвечающей жалтауской свите Улутау (см.табл. 21). Эта форма
ция в других частях рассматриваемого прогиба не известна, возмож
но, что она будет выделена в дальнейшем. Сходные терригенно-крем- 
нистые толщи с фтанитами и углисто-кремнистыми сланцами, алюмо- 
фоофатами установлени е.Б.Розановым и Т.Н.Херасковой в 1971 г. в 
Бетпакдале на северо-восточном крыле Дуантюбинского антиклинория 
вблизи его сочленения с Налажро-Найманским синхлинорием.

Накопление терригенно-кремнистой фосфатоносной формации про
исходило в обстановке замедленного прогибания. Можно предполагать 
длительное перемывание сносимого в прогибы обломочного материала, 
давшего начало образованию кварцевых хорошо сортированных песча
ников. Накопление подобных толщ могло происходить на обширных 
пространствах в условиях мелководных геосинклинальных прогибов.

Терригенно-кремнистая фосфатоносная формация середины венда 
примечательна тем, что своим появлением она фиксирует нижний уро
вень фосфетоносности. Следует отметить, что этот уровень проявле
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ния геосишишнальннх фосфатов в Казахстане изучен пока недоста
точно. Вероятно, что фосфатоносная терригенно-кремнистая формация 
выстилает днища поздневендских геосинклинальных прогибов, подобно 
тому, как зто возможно происходит в Байконурском прогибе (см. 
рис. 22).

Спарапштовая формация прогибов слагает большую часть разре
за верхнего венда. Максимальных мощностей (200 м) она достигает 
в Байконурском синклинории, прогибах Большого Каратау и Чаткало- 
Нарынской структурно-фациальной зоны. Характерной чертой этой 
формации является присутствие в ее разрезах двух уровней тиллито- 
подобных конгломератов. Два уровня тиллитоподобных конгломератов 
описаны в Тянь-Шане Б.И.Зубцовым (1971), в Большом Каратау - 
В.Г.Королевым (1965), в разрезе Байконурского синклинория - 
Ю.А.Зайцевым, Т.Н.Херасковой (1971). Мощность каждого из уровней 
тиллитоподобных конгломератов меняется в широких пределах (от 
10-20 до 300-400 м). Как представляется авторам (ом. главу 17), 
тиллитоподобные конгломераты являются сложными полифециальными об
разованиями. Это мнение разделяется многими геологами, тогда как 
ряд других исследователей, например Е.И.Зубцов (1971), считают их 
типичными ледниковыми отложениями. В строении спарахмитовой фор
мации прогибов отмечается общая закономерность - присутствие в 
ее средних частях между двумя уровнями тиллитов толщи пестроцвет
ных, отчасти красноцветных песчаников и алевролитов с пачками 
ленточнослоистых, обычно интенсивно дислоцированных известняков 
типа известных в аксумбинской свите Большого Каратау и курайлин- 
ской свите Байконурского синклинория. На этом же стратиграфиче
ском уровне находятся мощные пачки массивных доломитов и доломи- 
тистых песчаников.

Как указывалось выше, тиллжтоподобные конгломераты, ио мнению 
авторов, формировались в условиях морского бассейна, соседствую
щего с горными цепями, поставлявшими большое количество обломоч
ного материала. По-видимому, тиллитоподобные конгломераты накап
ливались у подножий -горных хребтов. В образовании обломочного 
материала конгломератов, вероятно, наибольшую роль имел аллюви
альный материал горных рек, пролювиальные и селевые выносы, гря
зевые потоки, долинные горные лэдники. Совокупность этих процес
сов привела к формированию мощных толщ тиллитоподобных конгломе
ратов. Появление в разрезе верхнего венда двух уровней.тиллитопо
добных конгломератов свидетельствует об оживлении по крайней мере 
дважды (в начале и конце позднего венда) тектонических дифферен-216



дарованных движений, приведших и образованию тектонически расчле
ненного рельефа в соседстве с узкими морскими бассейнами. Ширина 
этих бассейнов была не более 100-150 км. Дальность разноса обло
мочного материала, в том числе грубообломочного, может быть оце
нена в 50-60 км. Для Байконурского прогиба устанавливается снос 
обломочного материала как с востока из горных сооружений на месте 
Улутауского и Майтюбннского антиклинория (Улутауско-Северотянь- 
шаньское поднятие), а также с запада из области скрытого под 
платформенным чехлом 1кно-Тургайского поднятия (Зайцев, Хераско
ва, 1971). Можно предполагать, что подобные условия питания тер- 
ригенных прогибов обломочным материалом существовали я в других 
прогибах. Е.И.Зубцов (1971) на примерах из районов Среднего Тянь- 
Шаня (бассейн р.Сарнджаз) показал, что в позднем венде существо
вали ледники, оставившие следы в виде исштрихованного ложа ледни
ка, утюгообразных валунов с ледниковыми шрамами. Однако эти без
условные свидетельства существования ледников в позднем венде не 
могут свидетельствовать о водно-ледниковом образовании всех не
сортированных тиллитоподобных конгломератов. Вполне вероятно их 
образование в связи с лавинообразными оелевыми выносами. Подвод
ные оползни или мутьевые потоки поставляли обломочный материал в 
центральные части прогибов. Это наиболее правомерное объяснение 
зональности в распределении внутри прогиба глыб, валунов и облом
ков определенного состава.

Появление среди толщ тиллитоподобных конгломератов крупных 
глыб доломитов, представлявших собой разрушенные перемещенные 
пласты, образовавшиеся одновременно с тиллитоподобными конгломе
ратами, свидетельствует о существовавших подводных оползнях.

В моменты относительного тектонического покоя накапливались 
пачки красноцветных и пестроцветных песчаников, алевролитов и 
сочетающихся с ними ленточнослоистых известняков, пачки доломитов. 
В это время господствовали условия мелководных бассейнов с окис
лительной обстановкой осадконакоплення.

Обращает на себя внимание удивительное сходство строения спа- 
рагмитовой формации в прогибах Казахстана, Тянь-Шаня и каледонид 
Норвегии (см.рис. 23). Широкое распространение спарагаитовой фор
мации, в частности ее непременных членов - тиллитоподобных конг
ломератов, свидетельствует о значительной тектонической дифферен
циации Казахстана в позднем венде. Присутствие тиллитоподобных 
конгломератов в удаленных и разобщенных геосинклинальных прогибах, 
а также в пределах геоантиклинальных поднятий (см.рис. 3), при217



уроченность их к одним и тем же стратиграфическим уровням - сви
детельство энергичной тектонической активности в венде, одновре
менно проявлявшихся интенсивных тектонических движениях. В гео- 
синклинальных прогибах спарагаитовая формация соглаоно перекрыва
ется преимущественно известняково-кремнистой и терригенно-кремнио- 
той фосфатоносными формациями кембрия. В качестве характерных при
меров подобных соотношений могут быть названы регионы - Байконур
ский синклинорий, каледонские прогибы Большого Каратау, Чаткало- 
Нарынской структурно-фациальной зоны. В пределах геоантиклнваль- 
ных поднятий спарагмитовая формация малой мощности также согласно 
перекрывается, а может быть частично замещается кремнисто-карбо
натной и карбонатной доломитовой формациями. Такие соотношения из
вестны в Каратау-Таласской структурно-фациальной зоне Тянь-Шаня, 
Антау-Моивтинском антиклинории. На небольших геоантиклинальных 
поднятиях позднего венда, устанавливаемых в Северном Казахстане в 
ядрах небольших складок в пределах Ерементау-Нвязского антиклино- 
рия, спарагмитовая формация геоантиклинального типа (малой мощно
сти) подстилается метаморфическими толщами и согласно перекрыва
ется кембрийской акдымской серией большой мощности, сложенной 
кремнистыми сланцами; яшоидами, разделяемыми пачками терригенных 
пород.

Таким образом, согласное залегание кембрийских и подстилаю
щих их толщ поздневендского спарагмита, характерное для различных 
структурно-фациальных зон каледонид Казахстана, свидетельствует о 
непрерывноети геосинклинального развития в венде я кембрии.

П р о б л е м а  в е н д а  
з в г е о с и н к л и н а л ь н ы х  з о н

Эвгеосинклинальнне прогибы занимали в раннем П8Л60306 обшир
ные пространства на востоке и северо-востоке Казахстана - к вос
току от Кокчетавского поднятия» от Караганды и к северо-востоку 
от оз.Балхаш. Подобные хе условия предполагаются здесь и для 
вендского времени (см.рис. 2, 3), хотя доказательств этому пока 
недостаточно. Слабая изученность кембрийских отложений этих райо
нов, особенно толщ нижнего и среднего кембрия, не позволяет обо
собить и вендские толщи, которые могут быть отделены после 
установления нижней границы кембрия. Толщи доказанного венда в 
Казахстане не обладают метаморфизмом, и по сохранности исходных 
пород не отличимы от нижнего палеозоя.
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Высказывавшееся Р.А.Борукаевыы (1955), А.А.Богдановым и др. 
(1955) мление о принадлежности значительной нижней части разреза 
эвгеосинклинального комплекса к верхам впоследствии не подтверди
лось. Во-первых, после изучения распространения радиолярий было 
установлено, что их остатки, как и прочей скелетной ископаемой 
фауны, появляются только в кембрии (Назаров, 1971), во-вторых, в 
терригенно-кремнистых и япмовых толщах в ряде мест были найдены 
остатки брахиопод. В акдамской серии Ерементау-Ниязского антикли- 
нория Н.К.Двойченко (1971) были собраны беззамковые брахиоподы 
нижнего - среднего кембрия. В тектурмасской и каратасской свитах, 
соответственно Тектурмасского и Атасуйского антикдинориев беззам
ковые брахиоподы кембрия были собраны Н.А.Цупышевым (1971), 
Р.М.Днтонюком и Р.Н.Теняковой (1974).

Таким образом, большая часть древних толщ эвгеосинклинальных 
толщ, относимых ранее к верхам протерозоя, в действительности при
надлежат кембрию. Эти выводы были подтверждены решениями состояв
шихся в 1969 г. и 1971 г. в Караганде и Алма-Ате стратиграфических 
совещаний. Тем не менее в настоящее время было бы преждевременным 
отнести все яшово-терригенные и базальтовидные толщи низов эв
геосинклинального разреза к кембрию и считать вопрос их возраста- 
решенным. Как ухе было описано выше, в разрезах Северного Казах
стана - в Прташимье известны яшово-терригенные и базэльтоидные 
толщи типа братолюбовской, гаршинской серий, перекрываемые тилли- 
топодобными конгломератами. Эти толщи, принадлежащие скорее всего 
к нижнему венду, должны иметь аналогов в более восточных частях 
Казахстана в пределах эвгеосинклинальных каледонских прогибов 
(см.рис. 2). Их наиболее вероятным возрастным аналогом является 
ерементауская серия в районе гор Ерементау, где она впервые была 
подразделена Р.А.Борукаевым (1955) на тиесскую (базальтоидную) и 
желтаускую (известняково-вулканогенно-яшовую) свиты. Трудно су
дить и возможности выделения ерементауской серии в других районах 
Северного Казахстана, так как в ней в ряде случаев ошибочно были от
несены толщи заведомого среднего - верхнего кембрия или ннжнекемб- 
рвйские основные вулканиты, тесно связанные с акдымской серией.

Собственно ерементауская серия гор Ерементау и Койтас отлича
ется от других яшмово-баэальтоидннх толщ кембрия полным отсутст
вием остатков радиолярий (Антонюк, 1974), что косвенно указывает 
на ее возможный допалеозойсвий возраст. Следы органики в известня
ках жельтауской овиты впервые были установлены И.Н.Крыловым и 
3. А. Буравлевой (1964), высказавшими предположение о вендском воз219



расте ерементауской серии. Впоследствии Р.М.Антонюк (1971) отнес 
ерементаускую серию к среднему рифею. Основанием этому послужили 
единичные и ненадежные цифры возраста, определенные калий-аргоно- 
вым методом по пироксенам (1270+300 млн.лет) и заключения о сред- 
нерифейском облике микрофитолитов (Клингер, 1971). Залегание выше 
кокчетавской верхнерифейской кварцитовой серии явно противоречило 
подобному выводу о возрасте ерементауской серии. В настоящее вре
мя объективных данных для суждения о возрасте ерементауской серии 
недостаточно. Не исключено, что она может принадлежать венду.

Ранее Р.М.Антонюком (1971) высказывались предположения о 
возможности обособления венда в разрезах Тектурмасского и Ишкеоль- 
месского антиклииориев. В выделенной Р.М.Антонюком базальтоидно- 
яшовой базарбайской свите Тектурмасского антиклинория 0.В.Минер- 
виным и В.В.Турсиной были собраны органические остатки среднего 
ордовика. Кремнисто-терригенная ишкеольмесская свита в Ишкеольмес- 
ском антиклинории изолирована от толщ эвгеосинклинального разреза 
нижнего палеозоя. В последние годы В.И.Борисенко и О.В.Минервину 
удалось проследить ишкеольмесскую свиту в более северные районы, 
где была установлена ее тесная связь с доказанным кембрием, заклю
чающим фауну беззамковых брахиопод. Ишкеольмесская свита залегает 
непосредственно на метаморфических породах шингаревской свиты 
архея - раннего протерозоя (Бабичев и др., 1977). Вендский воз
раст ее исключен.

Не ясна возможность выделения поздяедокембрийскжх толщ в пре
делах северо-востока Центрального Казахстана и Чингизикого меган- 
тиклинория. В Чингизском мегантиклинории к венду возможно относит
ся муржикская серия, ожженная вулканогенно-терригенно-кремыистыми 
образованиями1.

Приведенный краткий обзор свидетельствует о крайне слабой 
изученности стратиграфия нижних членов разреза каледонских эвгео- 
синклиналей. Возможность обособления вендских толщ не исключена. 
Вместе с тем, если они здесь и присутствуют, то теснейшим образом 
связаны с раннепалеозойскими отложениями, составляя с н и ш  единый 
эвгеосинклинальный комплекс. *

* Ранее без достаточных оснований муржинокая серия сравнивалась 
с нижнепротерозойской карсакпайскои серией Улутау. От карсак- 
пайской серп мурхпская отличается общим отроепем разреза, 
присутствием кремнистых толщ, отсутствием метаморфизма и 
джеспилитов.
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П р о б л е м ы  б а й к а л ь с к о й  
с к л а д ч а т о с т и  в К а з а х с т а н е

С выделением вендских отложений, оценкой их историко-геоло
гической и структурной роли связан вопрос обособления в Казахста
не байкальской складчатости.и предшествующего ей байкальского 
геосинклинального цикла. О том, как ставится и решается этот во
прос применительно к Казахстану, указывалось во вводном разделе.
В работах ряда геологов упоминается о байкальской складчатости, 
байкальском фундаменте, байкалидах в байкальских молассах в Ка
захстане. Читатель, не знакомый с региональным казахстанским ма
териалом, может воспринять подобные заключения как нечто доказан
ное в установленное. Как правило, в большинстве подобных работ не 
приводится серьезных доказательств и не определяется методический 
подход, позволяющий прийти к подобным заключениям. Представления 
о возможности обособления и роли байкальской складчатости в Ка
захстане могут быть разделены на две группы.

I. К байкальскому складчатому комплексу или байкальскому 
фундаменту относят большую часть или все метаморфические толщи 
известные в ядрах антиклинориев и древних массивов - Кокчетав- 
ском, Улутауском, Актау-Моинтинском и др. При этом или вообще не 
приводится никаких доказательств принадлежности метаморфических 
толщ к байкальскому складчатому комплексу, или же формально ис
пользуются известные радиогеохронологическве датировки.Обычно так
же не делается никаких оговорок в каком объеме принимается бай
кальская тектоническая эра, как устанавливается сама байкальская 
складчатость или байкальский тектонический цикл. Все рассуждения 
обычно сводятся к следующему: возраст метаморфических толщ рифей- 
ский (ранне-, средне-, позднерифейский), следовательно складчатый 
комплекс байкальский. Подобным образом, например, поотупает во 
всех своих публикациях В.Ф.Беспалов (1975). Оценки возраста мета
морфических толщ при этом произвольны. Они расходятся резчайшим 
образом с радиогеохронологическими данными в с решениями страти
графических совещаний, принятыми большинством специалистов, зани
мающихся изучением стратиграфии и радиогеохронологии докембрия 
Казахстана (Богданов и др., 1970; Богатырева и др., 1973; Зайцев, 
ЗЫков и др., 1974; Филатова, Зыков и др., 1977). Сторонники по
добного подхода не рассматривают историю венда и отношение венд
ских серий к байкальской складчатости.

15 - 1433
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2. Вторую группу составляют представления о необходимости 
обособления в Казахстане байкальского складчатого комплекса, 
стратиграфический объем которого отвечает рнфею, а орогенный бай
кальский молассовый комплекс соответствует венду. Так,Б.М.Келлер 
(Келлер, 1973; Келлер и др., 1974) рассматривает вендскую спарвг- 
митодую формацию венда Казахстана и Тянь-Шаня как молассу, счита
ет это достаточным для вывода о будто бы имевшей в Казахстане 
место байкальской складчатости.

При подобном подходе сторонники таких построений выпускают 
из виду тесную связь вендских образований с нижним палеозоем, 
участие их в построении единых каледонских складчатых комплексов, 
отсутствие между вендом и кембрием сколько-нибудь существенных 
несогласий и отруктурннх перестроек, отсутствие складчатости как 
таковой.

Б а й к а л ь с к а я  о к л а д ч а т о с т ь  и 
б а й к а л ь с к а я  т е к т о н и ч е о к а я  э р а

Прежде чем рассматривать возможность обособления байкальского 
складчатого комплекса и проявления байкальской складчатости в Ка
захстане , необходимо обратиться к сибирскому тектонопшу байка- 
лид, оценке объема байкальской тектонической эры, общих принци
пов установления складчатости, наконец, к самому понятию "бейка- 
лиды" или области байкальской складчатости.

Н.С.Швтскнй (1932) байкальскую складчатость понимал как 
складкообразование в конце протерозоя - раннем кембрии, охватив
шее южное обрамление Сибирской платформы - Енисейский кряк, Бай
кальскую складчатую систему. После выделения рифейской группы в 
опорном разрезе Башкирского антиклинория Ккного Урала Н.С.Шатский 
(1945) стал рассматривать байкальскую складчатость в качестве за
вершающей рифейскую (байкальскую) тектоническую эру. Рубежи бай
кальской зры устанавливались им в объеме всего рифея. Н.С.Шатский 
таким образом, ухе в своих ранних работах сформулировал понятия 
о байкальской складчатости, соответствующей ей байкальской текто
нической эре, а также о байжалидах - областях байкальской склад
чатости, где в результате байкальского тектогенеза установились 
платформенные условия.

По Н.С.Шатскому, байкальской складчатости предшествует рифей- 
скнй тектонический цикл, выражающийся в закономерной смене геоло
гических формаций геосинклинвльного и затем орогенного ряда.222



Длительность байкальской тектонической еры оценивалась им в 
250 млн. лет, что соответствовало тогдашним представлениям о воз
растных рубежах рифея.

Геологические исследования в области тектонотипов байкалид 
последних 10-15 лет уточнили стратиграфическую принадлежность 
толщ верхнего протерозоя и низов палеозоя, возрастной объем 
рифейской группы (Семихатов, 1974; Романов, 1973; Постельников, 
1973; Келлер, 1973). Соответственно уточнились представления о 
времени проявления складчатостей, орогенеза в пределах как бай
кальской складчатой системы и Енисейского кряжа, так и Южного 
Урала. Главнейшие выводы из современных представлений о байкаль
ской складчатости в областях тектонотипов отражены в табл. 28.

Таким образом, байкальская складчатость понимается как эпоха 
складкообразования, начавшаяся во второй половине позднего рифея, 
сопровождавшаяся орогенезом в позднем рифее и венде. Первые наи
более интенсивные байкальские тектоничеокие движения в области 
тектонотипа отмечаются на рубеже в 850 млн. лет, выражаются 
складкообразованием и внедрением гранитоидов - посольненско-ан- 
гарский комплекс Енисейского кряжа и его возрастные аналоги (По
стельников, 1973; Клитин, Постельников, 1968; Клитин, Павлова, 
1970).

В тектонотипе байкалид складкообразование у рубежа в 
850 млн. лет должно рассматриваться как главная фаза байкальской 
складчатости, а более погдние движения в венде - как последующие 
фазы складчатости в течение орогенного этапа байкалид.

В паратектонотипе Башкирского антиклинория Урала главная 
складчатость имела место после образования каратауской серии пе
ред накоплением ашинской молассы примерно на рубеже в 620 млн.лет 
(Келлер, 1973; Романов, 1973). Она относится примерно к середине 
вендского времени (границе нижнего и верхнего венда). От предше
ствующих складчатостей на рубеже нижнего и среднего, среднего и 
верхнего рифея (соответственно байкальской или шатакской - 
1450 млн. лет и авзянской - 1100 млн. лет) она отличается лишь 
появлением моласс (см.табл. 29). Можно полагать, что складчатость 
в позднем рифее и венде в байка лидах проявлялась на рубежах при
мерно в 850, 680, 620, 570 млн. лет. Совокупность этих складча
тостей и составляет эпоху байкальской складчатости.

В каких пределах может быть принят возрастной объем байкаль
ской тектонической эры, предшествовавшей эпохе байкальской склад-
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Т а б л и ц а  28 
Этапы геологического развития и эпохи складчатости 

в тектонотипах байкалид

Геологи
ческое 
время, 
млн.лет

Байкальская склад
чатая система 
(Клитин, Постель
ников ,1966,1968; 
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чатоста? Объем байкальской тектонической ары различными исследо
вателями оценивается по-разному. Известно, что Н.С.Шатский (1963) 
в качестве тектонотинов байкалид рассматривал миогеосинклинальные 
позднепротерозойские сладчатые системы - Байкальскую и Южного 
Урала. Временный объем рифеЯ, установленный как в этих областях, 
так и в других регионах методами радиогеохронологии, по современ
ным данным возрос с 250 млн. до I млрд. лет.

Рассматривая вертикальный ряд формаций рифея Юкного Урала, 
Н.С.Шатский (1945) устанавливал крупный геосинклинальный цикл, 
который, как он считал, отвечает байкальской тектонической эре. 
Следуя построениям Н.С.Шатского, Б.М.Келлер понимает объем бай
кальской тектонической эры широко в объеме всего рифея*. Б.М.Кел
лером (1975) подчеркивается полнота геосинхлинального формационно
го ряда миогеосинклиналышх систем Юкного Урала, Енисейского кря
жа и Байкальской складчатой области. Этот ряд начинается обычно 
вулканогенно-осадочными и аспидной формациями и завершается мо- 
лассами позднерифейского - вендского возраста. Такого же подхода 
придерживается и Ы.А.Семихатов (1974) и некоторые другие геологи.

Отмечая непомерно большой объем байкальской тектонической 
эры и несопоставимость ее с тектоническими эрами фенерозоя, мно
гие исследователи считают необходимым ограничить байкальскую эру 
поздним рифеем и вендом (от 1100 до 670 млн.лет). При этом предла
гается выделять и более древние позднепротерозойские складчатости. 
На рубеже раннего и позднего рифея (примерно в 1400-1350 млн.лет) 
обосабливается кибарская, сатпурская складчатость, рубежу в 
I000-1100 млн.лет в конце среднего рифея отвечают гренвильская, 
эльсонская (Богданов, Хайн, 1968) и исседонская складчатости 
(Зайцев, 1974).

Таким образом, существуют две точки зрения на объем байкаль
ской тектонической эры - или весь рифей (1600-680 млн.лет), или 
только его верхняя часть и венд (П00-670 млн.лет).

Методический подход Б.М.Келлера, М.А.Семихатовой и других 
ясен - анализируется прежде всего формационный ряд, устанавливает
ся геосинклинальный цикл, завершапцийся орогенезом. Существование 
самой складчатости подразумевается, во структурных доказательств 
в виде анализа несогласий, роли последних не приводится. М.А.Се-

1 В последней работе Б.М.Келлер (1973) отступает от этого подхода, 
ограничивая нижнюю границу байкальской эры рубежом нижнего и 
среднего рифея.

15Х - 1433
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шпатов (1974) в Б.М.Келлер (1973), оценивая значение эльоонских, 
готских, греввильских и других подобных событий, рассматривают 
их как эпохи интенсивной тектономагаатической переработки более 
древних складчатых комплексов, называют эти явления диасхиэиоом 
(термин М.А.Семихатова). Подобный подход и оценка так называемых 
готской, эльсонсхой и гренвильской складчатостей заслуживает вся
ческой поддержки. Однако, как показывает весь опыт историко-гео
логического анализа проявления складчатостей фенерозоя, складко
образованию одних регионов в других областях соответствует интен
сивная тектоно-машатическая переработка и наоборот. Пример соот
ветствия гренввльского и дальсландского диасхизиса среднерифей- 
ской исседонской складчатости Казахстана приведен у Ю.А.Зайцева
(1974).

Для суждений об объеме байкальской тектонической эры совер
шенно недостаточно анализа закономерностей развития миогеосинклн- 
нальных зон Южного Урала и байкалид Сибири. Для разделения раз
личных тектонических эр необходимо рассмотрение закономерностей 
развития многих складчатых областей, так как складчатости разно
го возраста обычно проявляются в разных регионах. Легко предста
вить насколько ограничены и превратны могли бы быть наши пред
ставления о складчатостях фанерозоя, если из анализа были бы ис
ключены отдельные регионы. Например, если суждения о палеозой
ских складчатостях были бы ограничены варисцийскими областями, 
то, очевидно, вопрос об обособлении каледонской складчатости и
не ВОЗНИК•

Подобное происходит при суждениях о складчатостях рифея, 
когда вывод заранее предопределен ограничением числа регионов, 
подвергаемых подробному историко-тектоническому анализу. Естест
венно, что материалы по позднепротерозойским складчатостям огра
ничены - области их проявления либо превратились в платформы и 
оказались скрыты под более молодыми платформенными чехлами, либо 
впоследствии составляли фундамент более молодых геосинклннальных 
систем фанерозоя.

Следует подчеркнуть также, что миогеосинклинвльные складча
тые системы наименее показательны и наименее пригодны для обосно
вания объема тектонических эр. Как установлено опытом многих ра
бот, для фанерозоя складчатости, проявившиеся э эвгеосинклиналь- 
ннх системах, часто или вообще не проявляются в соседних миогео- 
синклнналях, или слабо выражены. Нет оснований считать, что 
миогеосинклинали протерозойского, в частности, рифейского, воэ-
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раста могут представлять исключение. Необходимо более широкое 
рассмотрение всего существующего материала. При рассмотрении ма
териала по докембрийским складчатостям необходимо привлечение 
данных об апохах диасхиэиса, так как моменты диасхизиса и склад
чатости взаимосвязаны и скорее всего близкоодновременны.

Для обособления более древних архейских и ранне - средне- 
протерозойских складчатостей и тектонических циклов, выявляемых 
радиогеохронологическими методами, эпохи диасхизиоа, сопровождае
мые гранитизацией,внедрением гранитоидов имеют не меньшее значе
ние, чем сами складчатости.

Учитывая все перечисленные выше соображения и опираясь на 
изложенный методический подход, автор вслед за А.А.Богдановым, 
В.Е.Хаиным приходит к выводу о необходимости выделения в рифее 
по крайней мере трех зпох окладчатоотей: первой - на рубеже 
1400-1350, второй - 1100-1000 млн.лет и третьей (байкальской) - 
в конце рифея - венде. При этом возрастной объем байкальской тек
тонической эры находится в пределах позднего рифея - венда. Ее 
продолжительность составляет около 500 млн.лет, и возрастные ру
бежи 1100, 570 млн.лет.

Таким образом, эпоха байкальской складчатости приходится на 
конец позднего рифея - венда, временный объем байкальской текто
нической эры отвечает интервалу в I100-570 млн.лет.

Возникает вопрос, как при подобном подходе интерпретировать 
геологическую историю позднепротерозойских миогеосинклинальных 
областей Хкного Урала и обрамления Сибирской платформы, послу
живших тектонотипами байкалид (см.табл. 29). Накопление миогео- 
синклинальных серий осадков вдесь происходило в течение всего ри
фея и завершилось в венде образованием байкальских моласс и бай
кальской складчатости. Складчатые движения на рубеже раннего и 
среднего, среднего и верхнего рифея здесь были незначительны и 
неповсеместны. Тем не менее в стратиграфическом рагрезе рифейс- 
ких отложений четко проявлены ранне-, средне- в позднерифейские 
циклы осадконакоплення (Романов, 1937).

Ранне- и среднерифейская складчатость в пределах рассматри
ваемых миогеосинклиналей не проявлялись или играли незначительную 
роль - геосинклинальное развитие, продолжавшееся в течение всего 
рифея, здесь завершается байкальской складчатостью. Естественно, 
что рифейские миогеосинклинальные складчатые системы Южного Ура
ла и южного обрамления Сибирской платформы не могут быть поэтому
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использованы для установления длительности байкальской тектони
ческой ары.

Р а з в и т и е  с т р у к т у р ы  К а з а х с т а н а  
в т е ч е н и е  б а й к а л ь с к о й  т е к т о н и ч е 
с к о й  а р ы .  Геологическая история Казахстана в поздней 
протерозое, а такие в начале палеозоя, достоверно может быть вос
становлена преимущественно для занадинх частей Центрального Ка
захстана, хребта Каратау, Северного и Среднего Тянь-Шаня, т.е. 
для тех регионов, где доказано присутствие вендских и рифейских 
отложений. Более условны геологичеокие реконструкции для районов 
Северного и Северо-Восточного Казахстана, хр. Чингиз, южного 
складчатого обрамления Карагандинского бассейна и Црнбалхавья.
Как ухе указывалось, в этих регионах, принадлежащих к раннепалео
зойской эвгеосинклинальной области, предполагается существование 
рифейских и вендских вулканогенных и вулканогенно-ооадочннх 
толщ (ерементауская серия и др.). Исключение - Актау-Ыоинтинский 
антиклинорий, где вендские и кембрийские отложения, представлен
ные геоантиклинальными карбонатными и терригенннии толщами, уста
навливаются с большей уверенностью.

Автор ранее уже отмечал отсутствие в Казахстане проявлений 
байкальской складчатости, подчеркивая тесную связь позднедокемб- 
рийских, в частности вендских, отложений с нижнепалеозойскимн 
толщами (Зайцев, 1968). Для части геосинклинальннх систем Казахс
тана несомненно устанавливается присутствие гранитно-метаморфиче
ского древнего фундамента, в строении которого принимают участие 
разновозрастные докембрийские складчатые комплексы от наиболее 
древних до карельских и карельских до среднерифейского исоедон- 
ского (Зайцев, 1974). Несомненно к фундаменту или комплексу осно
вания палеозойских геосинклиналей принадлежит дислоцированный 
платформенный эшшсседонский (поэднерифейский) чехол, сложенный 
кокчетавокой кварцито-песчаниковой серией и отчасти маломощными 
карбонатными отложениями. Время накопления эпжисседонского плат
форменного чехла находится в пределах 1100-850 (900) или ~j t .

Если принимать объем байкальской тектонической эры в г  .лвх 
I100-570 млн.лет, то платформенный чехол должен рассматриваться 
как раннебайкальское (по времени) образование.

Дальнейшая история территории Казахстана - это заложение, 
формирование и эволюция геосинклинальных прогибов, закончивших 
свое развитие в равное время в течение палеозойской эры. Поздне-
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протерозойские (верхнерифейские и вендские) толщи слагают нижние 
части геосинклинальннх складчатых комплексов каледонид и варис- 
цид Казахстана. Поздний рифей и венд были эпохой заложения и 
обособления новообразованных геосинклинальннх систем и отдельных 
геосинклинальннх прогибов.

Первые интенсивные тектонические движения, приведшие к раз
дроблению гранитно-метаморфического фундамента, относятся к 
850-900 млн.лет, когда местами начали деформироваться мощнейшие 
вулканические толщи верхнего рифея, накопившиеся в различных ус
ловиях: континентальных - на склонах остаточных массивов, обра
зовавших ядра позднекембрийоких и раннепалеозойских геоантикли- 
нальннх поднятий, морских - в пределах геосинклинальннх прогибов 
(см.рис. 33).

Континентальные поэднерифейские вулканические серии, при
надлежащие липаритовой порфировой либо контрастной оазальт-липа- 
ритовой Формациям, располагались узкими поясами или образовывали 
разобщенные вулканические массивы по периферии прогибов как на 
западе Центрального Казахстана и в хр.Каратау в пределах хемизв- 
геосинклинальных зон, так и в обрамлении эвгеосинклиналей (напри
мер, орумбайская свита Западного Прибалхашья, кокпатасская свита 
Кенднктаса по периферии системы Халажро-Найманских прогибов)1.

Эвгеосинклинальнне позднерифейские толщи типа терскейской 
серии Северного Тянь-Шаня, белеутинской серии Улутау, возможно 
ерементаускея серия северо-востока Центрального Казахстана, сла
гают основание разреза геосинклиналей, часто залегают непосред
ственно на более древнем гранитно-метаморфическом фундаменте, 
точно так же как и одновозрастные позднерифейские липаритовые 
комплексы.

Считать позднерифейские липаритовые в контрастные базальт- 
липаритовые серии обычными орогенными образованиями, следующими 
за более древней складчатостью, явно неправомерно, так как нет 
этой предшествующей складчатости и нет соответствующего более 
древнего складчатого комплекса - всюду ниже вулканитов находится 
гранитно-метаморфяческий разновозрастный фундамент. Итак, первой, 
наиболее значительной фазе складчатости собственно байкалид с 
возрастом 850 млн.лет в Казахстане соответствует эпоха раздроб-

1 Возраст орумбайской и кокпатасской свит составляет 850-930 млн. 
лет. (Зайцев и др., 1974).229



ления гранитно-метаморфического основания и образование различ
ных по составу и условиям излияния вулканических серий (табл.29).

Тектонические движения венда сопровождается накоплением 
разнообразных толщ от типичных эвгеосинклинальных яшово-диабазо- 
вых формаций до кремнисто-карбонатных и карбонатных, связанных 
с геоантиклинальными поднятиями (см. выше). Несомненны тек
тонические движения, внедрения субщелочных и щелочных гранитои- 
дов (возраст 650+20, 670 млн.лет) на рубеже рифея и венда. Несо
гласие в основании верхнего венда, сложенного спарагмитовой фор
мацией, проявлено очень широко в пределах Казахстана и Средней 
Азии. Как ухе отмечалось выше, начало позднего венда ознаменова
лось некоторыми перестройками структурного плана и значительным 
расширением геооинклинальных прогибов, в связи с чем верхневенд
ские толщи приобретают облик базальных терригенных формаций.

В пределах Каратау-Таласской структурно-фациальной зоны Ш -  
ного Казахстана (Малый Каратау) и Тянь-Шаня (Таласский хребет) в 
раннем венде были в основном унаследованы поэднерифейские проги
бы. Здесь на месте флишевых позднерифейских прогибов после прояв
лений складчатости накопились красноцветные и пестроцветные мо- 
лассовые толщи (малокаройская серия и ее аналоги). Эта складча
тость на рубеже рифея и венда отвечает одной из последних фаз 
байкальской эпохи складкообразования, не проявленной или прояв
ленной крайне незначительно в пределах сибирского тектонотипа. 
Проявление этой складчатости в Каратау-Таласской структурно-фаци
альной зоне узко локально. Байкальский складчатый комплекс распо
лагается среди раннекаледонских складчатых комплексов Киргизско- 
Терскейской и Чаткало-Нарннской зон; байкальский складчатый комп
лекс Каратау-Таласской зоны подвергся интенсивной каледонской 
тектонической переработке. Эти обстоятельства не позволяют выде
лять здесь байкалиды как самостоятельные области байкальской 
складчатости.

В раннекаледонокую эпоху (в раннем палеозое) Каратау-Талас- 
ская зона представляла ообой часть геоантиклхнального поднятия, 
вовлеченного в конце ордовика в складчатость (таконская складча
тость). Итак, в Казахстане локально проявившаяся складчатооть в 
середине венда известна только в Каратау-Таласской структурно- 
фациальной зоне, хотя несогласие между нижним и верхним вендом 
проявлено очень широко, имея в большинстве случаев характер 
трансгрессивного контакта. Исключительность Каратау-Таласской
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структурно-фациальной Зоны подчеркивается также появлением эдесь 
молассовых красноцветных толщ в раннем венде (малокаройская серия 
и ее аналоги). Байкальские движения в Каратау-Таласской зоне - 
кратковременные складчатые апизоды в развитии структуры ранних 
каледонид.

Эпохи позднего венда в Казахстане и Средней Азии характери
зовались крайней неравномерностью тектонических движений и на 
площади, и во времени. Оживление тектонических движений в начале 
и конце позднего венда фиксируется появлением в разрезах ряда 
структурно-фациальных зов мощных толщ тиллитоподобных несортиро
ванных часто валунных конгломератов. Как отмечалооь выше, наибо
лее вероятно образование этих конгломератов в условиях соседству
ющих глубоких морских геосинклинальннх бассейнов и тектонически 
раочлененного горного рельефа, возможно, с горно-долинным оледе
нением.

Многие исследователи, в частности для рассматриваемых регио
нов наиболее последовательно Е.И.Зубцов (1971), проводят точку 
зрения о ледниковом моренно-гляциальном происхождении толщ тилли
топодобных конгломератов. Время их образования приходится на ус
танавливаемую эпоху великого оледенения в конце протерозоя (Кел
лер, 1972; Чумаков, 1971, 1972, 1973). Возможно конец байкальской 
эпохи ознаменовался не только оживлением тектонических движений, 
но также оледенением, проявившимся в различных частях Земли, и в 
том числе в горных цепях. Как бы ни рассматривали происхождение 
тиллитоподобных конгломератов, связывая их только с оледенением 
или с оживлением тектонических движений в конце байкальской текто
нической эры, уровни тиллитоподобных конгломератов имеют, по-ви- 
димому, близко одновременное положение в цепи геологических собы
тий и являются превосходными маркирующими толщами.

Правильнее связывать образование тиллитоподобных конгломера
тов не только с моментами оледенений, но и с эпохами оживления 
тектонических движений. В этом случае они могут служить индикато
рами проявлений тектонической активности в различных по историко
геологическому смыслу структурных зонах. В областях байкальской 
складчатости и орогенеза продукты ледникового осадконакопления 
могут совмещаться с молассами, в зарождающихся геосинклиналышх 
прогибах они сочетаются с терригенными толщами, имеющими смысл 
базальных террнгеяных формаций (см.рис. 23).
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Сравнительная историко-геологическая схема байкалид Сибири 
и каледонид Казахстана

Т а б л и ц а  29
Возраст Байкалиды Енисейского

кряжа (Постельников, 
1973; Ицков, Синельни
ков. 1973)____________

Каледониды Центрального 
Казахстана
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натные фосфатоносные формации 
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в эвгеосинклиналях терригенно- 
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раздробление фундамента и зало
жение геосинклиналей
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да посольненско-ангар- 
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клиналыши цикл

платформенное осадконакопление 
- кварцито-песчаниковая кокче- 
тавская серия
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Рассматривая историко-геологическое значение тиллитоподобннх 
конгломератов в Казахстане, следует еще раз обратить внимание на 
тесную структурную и историко-геологическую связь этих толщ с 
низшим палеозоем, их положением в основании или середине единого 
формационного ряда каледонских геосинклиналей (см.табл. 21).

Приведенные сравнения и противопоставления истории развития 
истинных байкалид заставляют прийти к единственно возможному вы
воду - вторая половина позднего рифея и венд являются в Казахста
не эпохой заложения палеозойских геосинклиналей. Во времени эти 
события совпадают с орогенным этапом, имевшим место в пределах 
собственно байкалид в областях их тектонотипов. Эти различные по 
своему смыслу события - орогенный этап в байкалидах, заложение 
или дальнейшее вовлечение в геосинклинальное прогибание новых про
странств в палеоэоидах Казахстана являлись отражением байкальской 
тектонической кульминации (повышенной тектонической активности) в 
конце позднего рифея - венде.

Развитие событий в позднем рифее - венде в пределах каледонид 
Казахстана и Тянь-Шаня напоминает историю развития каледонских 
геосинклиналей Скандинавии. Историко-геологическое значение спа- 
рагмитовой формации независимо от оценки доли ледникового осадко- 
накопления при ее образовании в скандинавских каледонидах анало
гично приведенным казахстанским примерам (см.рис. 23; табл. 30). 
Точно так же, как и в каледонских геосинклиналях Казахстана, спа- 
рагмит в скандинавских каледонидах имеет значение базальной терри- 
генной формации, находится в видимых низах ряда каледонских фор
маций, одновременен орогенным сериям байкалид Урала, Тимана, Юж
ного обрамления древней Сибирской платформы и других регионов.

Общность в истории развития каледонских геосинклиналей раз
ных регионов заставляет подчеркнуть важный методический вывод - 
не всякая грубообломочная толща, несмотря на ее образование в кон
це тектонической эры, может быть отнесена к категории моласс и 
тем более не может служить индикатором проявления складчатости, 
хотя и указывает на увеличение тектонической активности.

Заканчивая сравнительное рассмотрение истории областей бай
кальской складчатости, следует еще раз подчеркнуть главный вывод, 
проистекающий из этого сравнения. Историко-геологический смысл 
байкальских движений в областях байкальской складчатости и палео- 
зоидах Казахстана различен, а точнее противоположен по своему 
структурному последствию. Байкальская складчатость в байкалидах
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Т а б л и ц а  30
Формационный ряд каледонид Норвегии 
и запада Центрального Казахстана

Воз
раст

Формационный ряд каледо
нид юго-восточной Норве
гии по 0.Хольтедалю 
(1957) и др.

Воз
раст

Формационный ряд Байконур
ского синклинория каледо
нид Центрального Казахстана

ё g
песчано-сланцевая флишоид- 
ная (граувакковая) формация1& /  япмово- 

/ диабазовая 
/  формация I яшмово-сланцевая формация

Ке
мб

ри
й

аспидная формация (в ниж
ней части иногда фосфато
носная) Ке

мб
ри

й

карбонатно-кремнистая фос- 
фатоносная формация

в
спарагаитовая формация 
(известняк Бири, спараг- 
мит Муэльев, сланцы 
Экре)

спарагмитовая формация

£ рингсакерские кварциты(?)

Ве
нд терригенно-кремнистая фос

фатоносная формация

вулканогенно-терригенная
формация

Ве
рх

ни
й

ри
фе

й базальная терригенная 
формация (спарагаит Брёт- 
тум, конгломераты Бири)

привела к тектонической консолидации и возникновению эпибайкаль- 
ских платформенных масс. Важнейшим результатом байкальских дви
жений в палеозоидах Казахстана было заложение геосинклинальных 
прогибов, разрушение ранее существовавшего консолидированного 
гранитно-метаморфического фундамента. Именно в этом заключается 
смысл байкальских тектонических движений в областях палеозойской 
складчатости Казахстана и Тянь-Шаня. В это время был заложен кар
кас глубинных структур - геосинклинальных прогибов и геоантикли- 
нальных поднятий, которые существовали затем в течение палеозой
ской зры, заканчивали свое геосинклинальное развитие в разное 
время, определяли расположение важнейших структурно-фациальных 
зон Казахстана и Тянь-Шаня.
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