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У Д К 551(575.1) 

Геология СССР. Том XXIII. Узбекская ССР. Геологическое 
описание. Книга 2. М., «Недра», 1972, 476 с. с 3 прил. (М-во 
геологии УаССР). 

Во второй книге тома обобщены материалы по магматизму, 
тектонике, геоморфологии и истории геологического развития 
территории Узбекистана. При рассмотрении этапов геологиче
ского развития Узбекистана с раннего палеозоя до настоящего 
времени ярко выступает разнообразие тектонических режимов 
и связанных с ними палеогеографических условий. Здесь про
явились три цикла тектогенеза: каледонский, герцинский, аль
пийский. Первые два отличались интенсивностью и сопровож
дались магматической деятельностью. Режим интенсивных и 
контрастных палеозойских движений в мезозое сменился тек
тоническим спокойствием, началась платформенная стадия раз
вития района. В новейшее время тектонический режим в вос
точной части Узбекистана вновь стал чрезвычайно активным 
и эта территория преобразовалась в грандиозное горное соору
жение. 

Таблиц 59, иллюстраций 38, описок литературы—1122 на
звания. 

2-9-4 
22-72 
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М А Г М А Т И З М 

ВВЕДЕНИЕ 

В пределах Узбекской С С Р магматические породы, главным обра
зом гранитоиды, занимают около 25% площади развития палеозоя. 
Специальное их изучение было начато в 30-х годах В . А. Николаевым 
(1933,1935 г.), С. Ф. Машковцевым (1929, 1935), К. Н. Вендландом-
(1935 г.), X. М. Абдуллаевым (1939 г.). Позднее появились работы 

А. В. Королева по магматизму и металлогении Алмалыкского района, 
Я . С. Висьневского по основным и ультраосновным породам хр. Сул-
тануиздаг, К. Н. Вендланда, Н. П. Васильковского, Ф. Ш. Раджабова, 
И. М.'. Исамухамедова по вулканогенным толщам и интрузивам хреб
тов Кураминского и Чаткальского, И. В . Белова по гранитоидам гор 
Каратюбе и др. 

С 1947 г. в Западном Узбекистане под общим руководством 
X. М. Абдуллаева начали проводиться региональные петрографо-ме-
таллогенические исследования. В 50-х годах работами X. М. Абдул
лаева, К. Л. Бабаева, X. Н. Баймухамедова, И. М. Исамухамедова, 
И. X. Хамрабаева и др. была намечена историко-геологичеокая схема 
магматизма и металлогении Нуратинских, Зирабулак-Зиаэтдинских и 
Каратюбинсних гор. При этом были выявлены и описаны основные 
типы магматических пород, их постмагматические изменения, типы 
рудной минерализации и сделаны первые определения абсолютного 
возраста пород и руд. 

Начиная с 1958 г. и по настоящее время петрографические иссле
дования проводятся путем углубленного изучения отдельных магма
тических формаций с широким применением методов геохимии, мине
ралогии и абсолютной геохронологии. Так, изучен ряд гранитоидных 
интрузивов Западного и Южного Узбекистана (И. М. Исамухамедов, 
И. X. Хамрабаев, П. Т. Азимов, П. Д . Купченко и др.), Чаткало-Кура-
минских гор (Л. А. Быков, В . В . Козырев, Б. Г. Хайруллин, К. У. Урун-
баев и др.). 

Группой исследователей (В. В . Баранов, Г. Г. Лихойдов, А. Ф. Сви-
риденко и др.) под руководством В . Г. Гарьковца и И. X. Хамрабаева 
изучались формации базитов и гипербазитов Узбекистана и их рудо-
носность. В. А. Араповым, А. А. Кустарниковой, В . С. Чекуновым, 
Т. Н. Далимовым и многими другими исследовались вулканогенные 
формации Западного Узбекистана, Чаткало-Кураминского региона и 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Начато изучение магмати
ческих образований фундамента под мезо-кайнозойским чехлом 
(X. У. Узаков). 

Наиболее полные обобщения по магматическим и постмагматиче
ским процессам Узбекистана даны Н. П. Васильковским (1952), 
X. М. Абдуллаевым (1945 г., 1950 и др.) , Ф. Ш. Раджабовым и др. 
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8 МАГМАТИЗМ 

(1955, 1964 гг.) по Ч а т к а л о - К у р а м и н с к о м у региону, И. М. И с а м у х а м е -
довым (1948, 1955), И. X. Х а м р а б а е в ы м (1958) по З а п а д н о м у Узбеки
стану, Е. М . Головиным (1948) , Р . Б . Б а р а т о в ы м (1956 г . ) , И. М. И с а -
мухамедовым, П . Д . Купченко, Б . Ф. Василевским (1962, 1965), 
Д . А. Р у б а н о в ы м (1967) по Ю ж н о м у Узбекистану . В некоторых рабо
тах (Абдуллаев , 1960; К а р п о в а , 1959;. Горецкая , 19616 и др.) н а р я д у 
с общетеоретическими в о п р о с а м и освещаются петрология и металлоге 
ния Средней Азии в целом. Последним обобщением явилась двухтом
н а я к о л л е к т и в н а я м о н о г р а ф и я « П е т р о г р а ф и я Узбекистана» (1964) , 
в которой приведены петрографические описания магматических комп
лексов по регионам и освещены главнейшие особенности м а г м а т и з м а 
Узбекистана . 

Н е с м о т р я на значительный объем проведенных исследований д а н 
ных д л я р а з р а б о т к и хорошо обоснованной единой схемы м а г м а т и з м а 
Узбекистана еще недостаточно. Это объясняется тем, что отдельные 
регионы, р а з о б щ е н н ы е з а к р ы т ы м и п л о щ а д я м и , изучались обособленно, 
в р а з н о е в р е м я и с различной степенью детальности . Н е всегда обосно
ван возраст в ы д е л я е м ы х магматических формаций . Определения их 
абсолютного возраста иногда противоречивы и не всегда согласуются: 
с геологическими д а н н ы м и . 

Следует отметить т а к ж е недостаточную минералого-геохимиче-
скую и петрохимическую изученность магматических комплексов (осо
бенно в у л к а н о г е н н ы х ) . Н е р а в н о м е р н о с т ь аналитического материала по 
отдельным регионам, сомнительность д а н н ы х р я д а химических анали
зов и с л а б а я петрографическая изученность не позволяют в полной 
м е р е установить закономерности химизма вулканических процессов и 
у в я з а т ь их с интрузивными. Отмечается о т с т а в а н и е в изучении фйций 
м а г м а т и з м а и м е т а м о р ф и з м а . Н е р а з р а б о т а н ы вопросы петротекто-
ники и морфологии интрузивов. 

О д н а к о о б щ и е успехи в изучении м а г м а т и з м а Узбекистана несом
ненны: - з а к а р т и р о в а н ы и расчленены по возрасту и по типам пород 
г л а в н ы е магматические комплексы, определено их место в истории гео
логического р а з в и т и я регионов; в ы я в л е н а рудоносность большинства 
магматических (особенно интрузивных) комплексов в целом, а иногда 
и продуктов отдельных ф а з и фаций м а г м а т и з м а ; р а з р а б о т а н ы петро-
графо-геохимические критерии оценки потенциальной рудоносности р я д а 
магматических комплексов ; выявлен общий характер проявлений маг 
м а т и з м а в з а к р ы т ы х (равнинных) частях З а п а д н о г о и Ю ж н о г о Узбеки
стана . 

И з л о ж е н и е м а т е р и а л а по м а г м а т и з м у дается в соответствии со 
схемой тектонического районирования . В возрастной последовательно
сти р а с с м а т р и в а ю т с я магматические формации Среднего, Ю ж н о г о и 
Ю г о - З а п а д н о г о Т я н ь - Ш а н я . 

В Узбекистане проявились три цикла тектогенеза: каледонский, 
герцинский и альпийский. П е р в ы е д в а сопровождались магматической 
деятельностью. М а с ш т а б ы каледонского м а г м а т и з м а , наиболее значи
тельные в Северном Т я н ь - Ш а н е , на р а с с м а т р и в а е м о й территории не
велики. И с с л е д о в а н и я м и последних лет д о к а з а н о наличие магматиче
ских образований б а й к а л ь с к о г о цикла , представленных интрузивными 
и вулканогенными породами . 

В каледонском и герцинском ц и к л а х Среднего и Юго-Западного 
Т я н ь - Ш а н я в ы д е л я ю т с я ранний ( геосинклинальный) , средний (ороген-
ный) и поздний (посторотенный) этапы. В развитии Южно-Тянынань-
ской геосинклинальной системы определяется один тектоно-магматиче-
ский м е г а ц и к л ( R — Р ) , п о Ю . М . Ш е й н м а н у (1959, 1960 гг.) , охваты-
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вающий пять этапов — н а ч а л ь н ы й , ранний, средний, поздний и конеч
ный. 

Совокупности проявлений м а г м а т и з м а , относящиеся к тектоно-маг-
матическим циклам и мегациклу , соответствуют сериям магматических 
комплексов, относящиеся к э т а п а м — магматическим комплексам (или 
р я д а м петрографических ф о р м а ц и й ) , к ф а з а м — петрографическим 
формациям. В . В . Козырев , Ю. Б . Е ж к о в , В . А. Арапов , Д . А. Р у б а н о в 
в соответствии с представлениями П . Н . Хераскова , В . С. Коптева -
Дворникова и д р . конкретные петрографические ф о р м а ц и и , описывае
мые здесь, отождествляют с интрузивными и вулканогенными комп
лексами. 

СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 

В домезозойскую историю Средний Т я н ь - Ш а н ь я в л я л с я довольно 
стабильным массивом, который в своем геологическом развитии испы
тывал попеременное влияние геологических процессов в сопредельных 
геосинклинальных системах Северного и Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я . 

В Среднетяньшаньской складчатой области выделяются две струк-
турно-формационные зоны:,, К а р а т а у - Н а р ы н с к а я и Б е л ь т а у - К у р а м и н -
ская. 

КАРАТАУ-НАРЫНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА 

Территория Узбекистана о х в а т ы в а е т только незначительную часть 
К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоны: юго-восточные склоны Угамского и М а й -
дантальского хребтов , северо-западный склон Пскемского хребта и вер
ховья р . Ойгаинг на южном склоне Таласского хребта . В л и т е р а т у р е 
(Попов, 1938) эта часть зоны вместе с п р и л е г а ю щ и м и территориями 
К а з а х с т а н а и Киргизии ' И з в е с т н а под н а з в а н и е м Ч а т к а л ь с к о й подзоны. 

В р а с с м а т р и в а е м ы х границах (рис. 1) около 3 0 % всей территории 
зоны з а н я т о магматическими о б р а з о в а н и я м и , из которых на д о л ю ин
трузивных пород приходится 9 5 — 9 7 % , на д о л ю вулканогенных 3 — 5 % . 
Остальная п л о щ а д ь сложена осадочными отложениями . 

Первые представления о м а г м а т и з м е зоны и з л о ж е н ы в р а б о т а х 
А. С. Аделунга , Е. М. Головина, И. М. Евфименко , А. О. К а й з е р а , 
А. С. М а к а р о в а , В . А. Н и к о л а е в а , В . И . Попова , Н . М . Синицына и дру
гих исследователей. Они долгое в р е м я с л у ж и л и основой геологических 
и металлогенических обобщений. 

З а последние годы в связи с проведением в р а й о н е крупномас 
штабной геологической съемки (В. Н . Аполлонов , Г. В. Б а л а к и н , 
А. Р . Б л а ж е е в и ч , О. И. К и м , В . И . Колесник , Ю. И . Л о ш к и н , 
И. В . Мушкин, 3 . А. Ю д а л е в и ч ) и специальных геохимических иссле
дований (В. В . Козырев и др. ) получены новые д а н н ы е , которые яви
лись основой д л я р а з р а б о т к и прилагаемого в а р и а н т а схемы м а г м а т и з 
ма зоны (табл. 1). 

В К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоне известны магматические о б р а з о в а н и я 
трех тектоно-магмэтических циклов : байкальского , каледонского и г е р -
цинского. 

Д«палеозойская история р а з в и т и я зоны стала в ы я с н я т ь с я л и ш ь 
в последнее время . П о В. Г. Королеву , в позднем протерозое зона яв 
л я л а с ь периферией Ю ж н о - Т я н ы п а н ь с к о г о стабильного массива (часть 
Китайской п л а т ф о р м ы ) , о б р а щ е н н о й к геосинклинальной области Се
верного Тянь -Шаня , о т которой о т д е л я л а с ь крупным р а з л о м о м — « в а ж 
нейшей структурной линией Т я н ь - Ш а н я » (Николаев , 1933). 
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Рис. 1. Схема геолого-тектонического размещения герцинских интрузивов Чаткальской подзоны 

(по В. В. Козыреву н Ю. Б. Ежкову) 
Д о п а л е о з о й с к и й ф у н д а м е н т : / — сланцы, мраморы, кристаллические сланцы. К а л е 
д о н с к и й с т р у к т у р н ы й э т а ж : 2 — вулканогенно-осадочные породы нижнего — среднего 
палеозоя Г е р ц и н с к и й с т р у к т у р н ы й э т а ж . Нижний структурный ярус, первый подъ
ярус: 3 — песчаники, конгломераты, известняки живетского — франского ярусов; второй подъярус: 
4 — известняки и доломиты среднего — верхнего палеозоя. Средний структурный ярус: 5 — вулка
ниты уя-минбулакской свиты (намюрский ярус — нижнебашкирский подъярус) в остаточных муль
дах (известняки, туфопесчаники, туфоконгломераты), 6 — то же в наложенных грабен-синклиналях 
и мульдах (эффузивы основного и среднего состава). Б а й к а л ь с к и й т е к т о н о - м а г м а -
т и ч е с к и й ц и к л : 7 — лейкократовые плагиограниты (верхний рифей). Г е р ц и н с к и й тек-
т о н о - м а г м а т и ч е с к и й ц и к л . Ранний этап: 8 — верхневизейский интрузивный комплекс 
(габбро, монцояиты, сиениты); средний этап, башкирские интрузивные комплексы: 9 — пер
вый (диориты), 10 — второй (гранодиориты, адамеллиты), Л — третий (адамеллиты), 12 — четвер
тый (биотитовые граниты); поздний этап: 13 — пермский интрузивный комплекс (лейкократовые 
биотитовые граниты), 14 — пермо-триасовый интрузивный комплекс (биотитовые граниты, аляскиты, 
щелочные граниты). Т е к т о н и ч е с к и е э л е м е н т ы . Каледонский цикл: 15 — оси антиклина
лей, 16 — разломы в пределах контуров палеозоя. Герцинский цикл, средняя стадия: 17 — оси анти
клиналей, 18 — оси синклиналей, 19 — разломы в пределах контуров палеозоя, 20 — разломы под 
чехлом мезо-кайнозоя; поздняя стадия: 21 — разломы в пределах контуров палеозоя, 22 — разломы 
под чехлом мезо-кайнозоя. Альпийский цикл: 23 — разломы в пределах контуров палеозоя. Глу-

http://jurassic.ru/
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В вендское время здесь з а л о ж и л с я пояс внешних э п и б а й к а л ь с к и х 
прогибов. Особенностью р а з р е з а К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоны я в л я е т с я 
широкое развитие сравнительно мощных вендских вулканогенно-молас -
совых отложений, резко несогласно п е р е к р ы в а ю щ и х дорифейский кри
сталлический цоколь, прорванный б а й к а л ь с к и м и гранитоидами . 

Относительно стабильный тектонический р е ж и м , близкий к плат
форменному, зона сохранила и в р а н н е м палеозое (Королев , 1957 т., 
1967; Огнев, 1959). Н и ж н и й палеозой ее узбекской части представлен 
толщей субплатформенных карбонатно-кремнисто-терригенных осадков 
мощностью д о 2000 м с локально р а з в и т ы м и п р о д у к т а м и подводных 
вулканических излияний ( 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 ы ) . 
Каледонские д в и ж е н и я , проявившиеся в конце раннего палеозоя , вы
з в а л и л и ш ь общее поднятие территории без существенных складкооб
разования и интрузивного м а г м а т и з м а . 

Н а ч и н а я с франского века пенепленизированная территория вновь 
вовлекается в постепенно у с и л и в а ю щ е е с я погружение , достигшее мак 
симума в фаменском веке и раннем карбоне , к о г д а здесь о т л о ж и л а с ь 
м о щ н а я (до 4—4,5 км) т о л щ а к а р б о н а т н ы х осадков . К концу геосин
клинальной стадии с н а ч а л о м д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х д в и ж е н и й имели 
место незначительные интрузии основных магм ( габбро-сиениты) . 

В конце раннебашкирского века н а м е ч а ю т с я первые признаки вос
ходящих движений и магматической активности. Г л а в н а я ф а з а г е р ц и н -
ского т е к т о н о - м а ш э т и ч е с к о г о цикла , к а к и в п р е д е л а х всего Среднего 
Тянь -Шаня , проявилась в среднем к а р б о н е и п р и в е л а к п р е в р а щ е н и ю 
района в геоантиклинальное поднятие, устойчивое в о в р е м я всего позд
него палеозоя . К о второй половине среднего к а р б о н а море окончатель
но покидает территорию и она становится ареной с к л а д к о о б р а з о в а н и я и 
интенсивного интрузивного гранитоидного м а г м а т и з м а . 

С посторогенным этапом герцинского ц и к л а связано внедрение 
в конце палеозоя — н а ч э л е мезозоя знзчительных интрузий кислого, 
субщелочного и ультрэкислого состава . 

Значительные проявления альпийского тектогенеза , х а р э к т е р н ы е 
д л я всей эпигерцинской п л э т ф о р м ы Т я н ь - Ш а н я , не с о п р о в о ж д а л и с ь 
магматизмом. 

Магматические комплексы байкальского тектоно-магматического цикла 

Магматические о б р а з о в а н и я байкальского ц и к л а установлены 
в центральной части и северо-восточном окончании Пскемского хреб
та. Представлены они верхнерифейскими п л а г и о г р а н и т а м и и вулкани
ческими породами, с о д е р ж а щ и м и с я в вендской осадочно-вулканогенной 
толще. 

бинные разломы: 24 — границы складчатых систем; 25 — границы складчатых зон; 26 — границы 
тектонических районов; 27 —границы тектонических подрайонов; —контуры коренных выходов 

домезозойских пород 
Т е к т о н и ч е с к и е районы. I — Таласо-Угамский " прогиб, II — Пскем-Сандалашское поднятие, III — 
Верхнечаткальский прогиб. С т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и е п о д р а й о н ы (цифры на схеме): 1— Аксу-Сай-
рамский, 2 —Угамский, 3 — Центральнопокемский, 4 — Бештор-Тундукский, 5 — Верхнеоягаингский, 
6 — Западносандалашский, 7 — Восточносандалашский, 8 — Нижнечаткальский, 9 — Верхнемайдан-
тальский, 10 — Тушашу-Сарыбулакский, 11 — Тушашу-Акташский, 12 — Ойгаингский, 13 — Коксуй-
ский. О с н о в н ы е с т р у к т у р ы . С к л а д к и . Антиклинали: 1 — Пскемская, 2 — Угамская, 3 — Айгырд-
жиргенская, 4 — Наутсайская, 5 — Бадакская, 6 — Майдантальская. Синклинали: 7 —Угамская, 
8 — Верхнеугамская, 9 — Ойгаингская. Р а з л о м ы (цифры на схеме в треугольниках): 10 — Ара-
шанский, 11 — Кенкольский; глубинные разломы: 12 — Аксу-Майдантальский, 13 — Пскемский, 14 — 
Баркракский, 15 — Ихначский, 16 — Пскем-Сандалашский, 17 — Сандалашский, 18 — Акташ-Кумбель-
ский, 19 — Нижнечаткальский, 20 — Среднечаткальский, 21 — Туйашуйский, 22 — Текешский, 23 — 
Главный Тяньшаньский, 24 — Бештор-Тундукский. О с н о в н ы е и н т р у з и в н ы е м а с с и в ы (цифры на схеме 
в кружках): I1 — М а н а с с к и й , 2 — Тюзашуйский, 3 — Тастарсайский, 4 — Баркракский, 5 —Аккапчи-
гайский, 6 — Баркрак-Аккапчигайский, 7 — Аксуйский, 8 — Бештор-Тундукский, 9 — Майдантальский, 
10 — Сусингенский, 11 — Ихначский, 12 — Алмасайокий, 13 — Чукурсуйский, 14 — Джуржурекский, 
15 — Чаватинский, 16 — Чепташский, 17 — Чаткальский, 18 — Чимганский, 19 — Караарчинский, 

20 — Саргардонский, 21 — Арашанский 
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Схема магматизма Каратау-Нарынской 
(по В. В. Козыреву, 
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Т а б л и ц а 1 
структурно-формационной зоны 
Ю. Б. Ежкову) 

новидности пород 

Некоторые особенности 
проявления Примеры Дополнитель

ные интрузии 

Жильные 

I этапа 

породы 

II этапа 

Некоторые особенности 
проявления Примеры 

Граниты 
биотитовые 

средне-
крупнозер

нистые 

Аплитовид-
ные, аплито-

видные порфи-
ровидные и 
мелкозерни

стые граниты 

Гранит-
порфиры, 
диорит-

порфириты, 
диабазовые 
порфириты 

Сквозные трещинные 
интрузии и крупные меж-
формационные тела, для 
сателлитовой фации — 
секущие штокообразные 
тела и мелкие трещин
ные интрузии. Характер
ны дифференцированный 
состав и большая измен
чивость структурных 
особенностей пород 

Арашанский, Май-
дантальский, Ма-
насский, Алмасай-

ский массивы, 
Саргардонский, 
Чепташский и 
другие мелкие 

интрузивы 

Аплитовид-
ные, аплито-

видные порфи-
ровидные и 
мелкозерни
стые граниты 

Диабазовые 
порфириты 

Сквозные штокообраз
ные тела, части сложных 
многофазных интрузивов 

Баркракский и 
Аккапчигайский 
интрузивы, юго-
западное и юго-
восточное обрам

ления Майдан-
тальского массива 

Аплитовидные 
граниты, 
аплиты 

Лампрофи-
ры 

Относительно неболь
шие сквозные интрузив
ные тела 

Чимганский 
интрузив 

Адамеллиты 
мелкозерни
стые, аплиты 

Относительно крупные 
сквозные трещинные 
интрузии и межформа-
ционные тела, части 
сложных многофазных 
интрузивов 

Сусингенский, 
Баркрак-Аккап-

чигайский интру
зивы, части 

Майдантальского 
и Ихначского 

массивов 

Гранодио-
риты, 

адамеллиты, 
граниты 

мелкозер
нистые 

Адамеллиты и 
граниты мел
козернистые, 

аплитовидные 
граниты, 
аплиты 

Гранодио-
рит-порфи-
ры, гранит-
порфиры, 
диорит-

порфириты, 
диабазовые 
порфириты, 

лампрофиры 

Крупные сквозные 
трещинные интрузии и 
межформационные тела, 
секущие штокообразные 
тела сателлитовой фации 

Чаткальский, 
Ихначский интру

зивы 

Диориты мелкозернистые 

Секущие штокообраз
ные тела, обычно блок-
ксенолиты в более моло
дых гранитоидах. Харак
терен гибридный состав 

Чукурсуйский 
интрузив, блок-

ксенолиты в 
Ихначском, Чат-
кальском и дру

гих массивах 
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Туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, 
сланцы, миндалека 

Плагиограниты 
лейкократовые сред-
незернистые, равно-

мернозернистые и 
порфировидные 

Верхнерифейская плагиогранитовая формация 

Н а д о л ю пород этой ф о р м а ц и и приходится 9 % п л о щ а д и развития 
всех интрузивных образований региона. Представлены они плагиогра-
нитами Бештор-Тундукского и М а н а с с к о г о (музбельская часть) мас
сивов, о б н а ж е н н ы х в ядерной части Пскемской антиклинали (см. 
рис. 1) . 
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СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 15 

Продолжение табл. 1 

новидности пород 

Жильные породы 

Дополнитель
ные интрузии I этапа II этапа 

Некоторые особенности 
проявления Примеры 

ты, лавы 

Единичные потоки, 
прослои туфов и туф-
фитов 

Мазарская и 
Угамская синкли
нали, Испайсай 

Сиениты, 
сиенит-аплиты, 

пегматиты 

Небольшие лакколито-
образные тела, силловые 
залежи (комплекс р а с ' 
сматривается как про
дукт дифференциации 
основной магмы) 

Текешский интру
зив, силлы 

Нижнечаткаль-
ского района 

риты и литокластические туфы Редкие потоки и лин
зы туфов 

Междуречье 
Каракорума и 

Чиралмы 

туфоконглобрекчии, туффитовые 
мвнные порфириты 

Потоки, туфовые про
слои 

Пскемский хребет 

Аплитовид
ные граниты, 

пегматиты 

Диабазовые 
порфириты, 
лампрофи-
ры, габбро-
порфириты 

Принадлежат допалео-
зойскому фундаменту, 
обнажаются в ядре 
Пскемской антиклинали 

Бештор-Тундук
ский и Музбель-

ский массивы* 

Плагиограниты трансгрессивно перекрываются осадочно-вулкано-
генной толщей вендского комплекса и вулканогенно-кремнисто-терри-* 
генной толщей нижнего и среднего палеозоя . В м е щ а ю щ и м и их поро
дами, видимо, являются гнейсы, выходы которых установлены 
И. Д . Доронкиным в одном из тектонических блоков в бассейне Б е ш -
торсая . Эти гнейсы по внешним п р и з н а к а м м о ж н о п а р а л л е л и з о в а т ь 
с протерозойскими гнейсами К а с с а н с а я . П о к а единственное определе-

http://jurassic.ru/



16 МАГМАТИЗМ 

ние абсолютного возраста плагиогранитов (по мусковиту) 830 млн. лет 
(Гесь, 1967) позволяет охарактеризовать их как позднерифейские. 
С ними по облику могут быть параллелизованы плагиограниты киргиз
ской части Каратау-Нарынской зоны, для которых предполагается 
позднерифейский возраст (Королев, 1962). 

Обычно плагиограниты — это среднезернистые (преобладают), ино
гда порфировидные лейкократовые породы, для которых характерно 
существенное преобладание кислого плагиоклаза (№ 14—24) над 
микроклин-пертитом и наличие мусковита, развивающегося по био
титу и плагиоклазу. Типовые минеральные составы Их приведены 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Минеральный состав верхнерифейских плагиогранитов Бештор-Тундукского массива 

(в объемн. %) 

Н о м е р 
п р о б ы П о р о д а , м е с т о о п р о б о в а н и я К в а р ц 

К а л и е в ы й 
п о л е в о й 

ш п а т 

П л а г и о к л а з 
№ 1 4 — 2 4 Б и о т и т 

М у с к о 
в и т 

А к ц е с с о р 
н ы е 

м и н е р а л ы 

1588 Плагиогранит среднезер-
нистый, Джамалтор 

29,7 17,7 49,1 2,7 0,3 0,5 

2056 Плагиогранит крупнозер
нистый, Караянгрык 

28,4 22,5 46,5 1,0 1,6 — 

1565 Плагиогранит среднезер-
нистый порфировидный, 
Кызылтор 

21,9 24,6 50,6 2,2 0,4 0,3 

Среди жильных пород комплекса довольно характерны аплиты, ап-
литовидные граниты и пегматиты (дайки первого этапа) , а также габ-
бро-порфириты, лампрофиры, диабазовые порфириты, гранит-порфиры 
(дайки второго этапа) . 

Своеобразие минерального состава плагиогранитов находит отра
жение в их петрохимических параметрах (рис. 2 ) , рассчитанных для 
среднего (из восьми проб) химического состава пород комплекса. При
ведем один из химических составов в качестве типового: S i 0 2 71,26%; 
Т Ю 2 0,16%; А 1 2 0 3 15,20%; F e 2 0 3 0,60%; FeO 1,08%; M g O 0,50%; 
MnO 0,05%; CaO 1,55%; N a 2 0 4,76%; K 2 0 3,76; п .п .п . 0,79%; 
C 0 2 0 ,11%; P 2 0 5 0,04%; S 0 3 0,01%; сумма 99,87% (химическая лабо
ратория Министерства геологии У з С С Р ) . 

По степени лейкократовости плагиограниты занимают промежу
точное положение м е ж д у гранитом и аляскитом. По сравнению с ще
лочноземельными гранитами они обеднены фемически-ми компонента
ми, но обогащены полевошпатовой известью и пересыщены глинозе
мом. 

Плагиограниты имеют довольно простой акцессорно-минеральный 
состав (среднее содержание из 10 проб, г/т): магнетит — 3092,9; иль
м е н и т — 351,1; р у т и л — 1 , 6 ; анатаз — 0,7; сфен—180 ,8 ; лейкоксен — 
0,3; гранат — 0 , 9 ; апатит — 295,3; циркон — 59,4; ортит — 52,1; мона
ц и т — 0,8; ксенотим — 0,03; колумбит — 0,002; торит — 0,02; флюорит — 
21,8; турмалин — 0,3; касситерит — 0 , 0 5 ; шеелит 0,000008; молибде
н и т — 0,0001; пирит—15,9 ; халькопирит — 0,03; галенит—1,2 ; мала
х и т — 0,02; церуссит — 0,001. Постоянно встречающимися являются 
магнетит, ильменит, сфен, циркон, апатит, пирит и реже ортит. 
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Рис, 2. Петрохимическая диаграмма составов интрузивных формаций Каратау-Нарынской зоны 

1 :т-породы первой субфазы; 2 — породы второй субфазы; 3 - породы третьей субфазы. Составы 
средних типой изверженных пород по Р. Дэли: 4— гранит всех периодов- 5—сиенит- 6 — мон-
цонит; 7 — гранодиорит; 8 — диорит (включая кварцевые диориты); 9 — габбро; 10 — диаллагит; 

11— эсеексит; 12 — шонкинит; 13 — аляскит 
Зак. 101 
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В о б р а з о в а н и и акцессорных минералов отчетливо проявлена роль 
к а л ь ц и я . П р и переходе от равномернозернистых плагиогранитов к пор-
фировидным, по мере роста с о д е р ж а н и я извести, резко повышаются 
с о д е р ж а н и я сфена, апатита и флюорита , но, понижаются количества 
ильменита и особенно монацита . 

И з второстепенных и редких элементов в, плагиогранитах обнару
ж е н ы свинец, цинк, медь , молибден, в о л ь ф р а м , тантал , ниобий, берил
лий, литий, рубидий, цезий, т а л л и й , г а л л и й и др., в количествах, непре
в ы ш а ю щ и х к л а р к и по А. П . Виноградову . 

Металлогенические особенности плагиогранитов изучены слабо. 
В о з м о ж н о с т ь практического использования грейзенов и альбититов, 
ра звитых в М у з б е л ь с к о м м а с с и в е (верховья Ш а в у р а ) , требует допол
нительных исследований. Интересно, что проявления высокотемпера
турного ме т а с ома т оз а здесь предшествовали д а й к а м д и а б а з о в ы х пор
фиритов и л а м п р о ф и р о в . 

Пространственно , с п л а г и о г р а н и т а м и связан л и ш ь р я д золоторуд
ных проявлений , 

Вендская терригенно-вулканогенная .формация 

Терригенно-вулканогенные о б р а з о в а н и я вендского возраста из
вестны в средней части Пскемского хребта и в его северо-восточном 
окончании, где они трансгрессивно л е ж а т на рифейских плагиограни
тах Бештор-Тундукского и Музбельского массивов, перекрываюсь (ча
сто без видимого несогласия) углеродисто-глинисто-кремнистыми слан
ц а м и нижнего Кембрия. \ 

В е н д с к а я ф б р м а ц и я начинается горизонтом б а з а л ь н ы х конгломера
тов, с о д е р ж а щ и х м а т е р и а л подстилающих плагиогранитов . ВышДидут 
ф а ц и а л ь н о изменчивые о т л о ж е н и я со значительной ролью вулканоген
ных о б р а з о в а н и й — н и ж н я я (вулканогенная) т о л щ а вендского комп
лекса . С у м м а р н а я м о щ н о с т ь ее колеблется от 30—35 д о 80—100 м. 

Псаммит-псефитовые туфы, в х о д я щ и е в состав этой толщи, обла
д а ю т массивной текстурой и с о д е р ж а т измененные обломки полевых 
шпатов , порфиритов , а \в верхней части — нередко обломки субщелоч
ных и щелочных э ф ф у з и в о в (трахиандезитов , трахитов ) . Часты об
л о м к и р а з л о ж е н н ы х стекловатых л а в , нередко с округлыми миндали
нами, заполненными к а р б о н а т о м , хлоритом, серицитом, лейкоксеном. 
Т у ф ы в различной степени хлоритизированы, серицитизированы, реже 
о к в а р ц о в а н ы . 

Тонкопирокластические о б р а з о в а н и я обычно слоистые, почти пол
ностью п р е в р а щ е н ы в хлоритовые, серицит-хлоритовые, серицит-карбо
нат-хлоритовые породы. Они отличаются обильными выделениями руд
ного минерала , особенно лейкоксена , о б р а з у ю щ е г о сгустки, линзовид-
ные и послойные скопления в ассоциации с мелкозернистым карбона
том. Встречаются остроугольные о б л о м к и эффузивов и плагиоклаза . 

Ш и р о к о р а з в и т ы е туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты и 
туфогенные сланцы с о д е р ж а т в р а з л и ч н о м количестве пирокластиче-
скую примесь, аналогичную по составу пирокластике туфов, полностью 
п р е в р а щ е н н у ю в серицит-хлоритовый и хлоритовый агрегат , с которым 
с в я з а н ы скопления лейкоксена и рудного минерала . 

Э ф ф у з и в н ы е породы в составе охарактеризованной толщи р а з в и т ы 
локально , встречаются преимущественно в ее низу. Они представлены, 
по Л . М . Глейзеру, м а л о м о щ н ы м и (2—7 м) выклинивающимися пла
стами измененных порфиритов миндалекаменного сложения и без мин
д а л и н . 
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М и н д а л е к а м е н и ы е п о р ф и р и т а с о с т о я т и з р а з л о ж е н н о й с е р и ц и т и -
з и р о в а н н о й , х л о р и т и з и р о в а н н о й и к а р б о н а т и з и р о в а н н о й о с н о в н о й м а с 
с ы , с о д е р ж а щ е й р е д к и е л е й с т ы п л а г и о к л а з а и о б и л ь н о н а с ы щ е н н о й 
в ы д е л е н и я м и р у д н о г о м и н е р а л а и л е й к о к с е н а . М н о г о ч и с л е н н ы е к а р б о 
н а т н ы е м и н д а л и н ы и м е ю т р а з м е р о т н е с к о л ь к и х м и л л и м е т р о в д о 1 см; 
в н е ш н я я их ч а с т ь и н о г д а с л о ж е н а к в а р ц е м и х л о р и т о м . Д о в о л ь н о ч а 
с т о в н и х п р и с у т с т в у ю т т а к ж е л е й к о к с е н ( п о к р а я м ) и г и д р о о к и с л ы 
ж е л е з а . Х и м и ч е с к и й с о с т а в м и н д а л е к а м е н н о г о п о р ф и р и т а х р . К а р а я н -
г р ы к с л е д у ю щ и й : S i 0 2 3 7 , 9 2 % ; Т Ю 2 2 , 6 2 % ; А 1 2 0 3 1 5 , 0 2 % ; F e 2 0 3 l , 8 1 % ; 
F e O 4 , 3 2 % ; M n O 0 , 2 8 % ; M g O 1 , 3 7 % ; C a O 1 8 , 8 0 % ; N a 2 0 1 , 0 5 % ; 
K 2 O 3 , 2 1 % ; H 2 0 0 , 7 2 % ; п . п . п . 0 , 2 2 % ; P 2 0 5 0 , 3 6 % ; C 0 2 1 2 , 0 0 % ; S 0 3 н е 
о б н а р у ж е н ; с у м м а 9 9 , 7 0 % ( д а н н ы е Л . М . Г л е й з е р а ) . П р и п е р е с ч е т е н а 
б е с к а р б о н а т н о е в е щ е с т в о э т о т с о с т а в п р и б л и ж а е т с я к т р а х и б а з а л ь т о -
в о м у . 

М е с т а м и м и н д а л е к а м е н и ы е п о р ф и р и т ы з а л е г а ю т н е п о с р е д с т в е н н о 
н а а р к о з о в ы х п е с ч а н и к а х . И н о г д а н и ж е и в ы ш е п о р ф и р и т о в . п р и с у т с т 
в у ю т л а в о б р е к ч и и , в к о т о р ы х с р е д и с т е к л о в а т о й х л о р и т и з и р о в а н н о й , 
к а р б о н а т и з и р о в а н н о й о с н о в н о й м а с с ы и м е ю т с я о б л о м к и и з м е н е н н ы х 
м и н д а л е к а м е н н ы х п о р ф и р и т о в , п у з ы р и с т ы х ш л а к о в , р е ж е п л а г и о г р а 
н и т о в , к р и с т а л л и ч е с к и х с л а н ц е в . О т ч е т л и в ы с л е д ы т е ч е н и я . 

П о р ф и р и т ы , н е с о д е р ж а щ и е м и н д а л и н , п о о т н о ш е н и ю к м и н д а л е -
к а м е н н ы м о б ы ч н о з а н и м а ю т б о л е е в ы с о к о е п о л о ж е н и е в р а з р е з е ( в е р 
х о в ь я К о к с у ) . О н и и м е ю т д и а б а з о в у ю и л и и н т е р с е р т а л ь н у ю с т р у к т у р у 
о с н о в н о й м а с с ы , с о с т о я щ е й и з п л а г и о к л а з а , х л о р и т а , к а р б о н а т а , р у д 
н о г о м и н е р а л а , л е й к о к с е н а . П о р ф и р о в ы е в ы д е л е н и я п р е д с т а в л е н ы п о ч 
т и н а ц е л о к а р б о н а т и з и р о в а н н ы м и с е р и ц и т и з и р о в а н н ы м п л а г и о к л а з о м , 
х л о р и т и з и р о в а н н ы м и и к а р б о н а т и з и р о в а н н ы м и п и р о к с е н о м и о л и в и 
н о м ^ ? ) . 

В б а с с е й н а х р е к К а р а я н т р ы к и С у л у т о р И . Д . Д о р о н к и н ы м и 
В . Ф . Б о р о д а е н к о в р а з р е з а х , а н а л о г и ч н ы х р а с с м о т р е н н о м у , о т м е ч а 
ю т с я п о р ф и р и т ы а н д е з и т о в о г о с о с т а в а . 

Г е о х и м и ч е с к о й о с о б е н н о с т ь ю п о р о д о п и с а н н о й т е р р и г е н н о - в у л к а -
н о г е н н о й т о л щ и я в л я е т с я п о в ы ш е н н о е с о д е р ж а н и е т и т а н а ( д о 3 , 2 1 % 
Т Ю г ) и ф о с ф о р а ( д о 1 ,55% Р 2 О 5 ) ; п р и э т о м с р е д и т у ф о в н а й д е н ы ж е л -
в а к о в ы е ф о с ф о р и т ы . 

В и д и м а я м о щ н о с т ь в ы ш е л е ж а щ е й о с а д о ч н о - т е р р и г е н н о й т о л щ и 
в е н д с к о г о к о м п л е к с а 3 6 — 3 8 м. Д о п у с к а е т с я , ч т о и п р и ф о р м и р о в а н и и 
э т о й т о л щ и и з в е с т н у ю р о л ь м о г и г р а т ь т у ф о в ы й м а т е р и а л . 

К а к с ч и т а е т Л . М . Г л е й з е р , н и ж н я я , в у л к а н о г е н н а я , т о л щ а р а з 
р е з а в е н д с к о г о к о м п л е к с а в с р е д н е й ч а с т и П с к е м с к о г о х р е б т а , а т а к ж е 
с х о д н а я с н е й м у р с а ш с к а я с в и т а , в ы д е л е н н а я К . С а г ы н д ы к о в ы м 
( 1 9 6 7 г.) в с е в е р о - в о с т о ч н о м о к о н ч а н и и э т о г о х р е б т а ( в е р х о в ь я р . М у р -
с а ш ) , м о г у т б ы т ь с о п о с т а в л е н ы п о с о с т а в у и с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у п о 
л о ж е н и ю с ч о н т а л д ы с у й с к о й о с а д о ч н о - в у л к а н о г е н н о й с в и т о й н и з о в 
д ж е т ы м с к о й с е р и и н а р ы н с к о г о с е к т о р а К а р а т а у - Н а р ы н с к о й з о н ы ( п о 
Е . И . З у б ц о в у и Е . И . З у б ц о в о й ) . В е р х н я я ж е , о с а д о ч н о - т е р р и г е н н а я , 
т о л щ а в е н д с к о г о к о м п л е к с а о п и с ы в а е м о г о р а й о н а , в е р о я т н о , с о о т в е т с т 
в у е т н и ж н е ш о р а с у й с к о й и ч а с т и ч н о в е р х н е ш о р а с у й с к о й п о д с в и т а м 
в С а н д а л а ш с к о м х р е б т е , к о т о р ы е в с в о ю о ч е р е д ь я в л я ю т с я с т р а т и г р а 
ф и ч е с к и м и а н а л о г а м и д ж е т ы м т а у с к о й и д ж а к б о л о т с к о й с в и т д ж е т ы м 
с к о й с е р и и ( З у б ц о в , З у б ц о в а , 1 9 6 6 ) . 

Магматические комплексы каледонского тектоно-магматического цикла 

П р о я в л е н и я и н т р у з и в н о г о м а г м а т и з м а э т о г о ц и к л а в п р е д е л а х 
К а р а т а у - Н а р ы н с к о й з о н ы п о к а н е и з в е с т н ы . У т в е р ж д е н и е Г . И . М а к а -
р ы ч е в а ( 1 9 6 4 ) о з н а ч и т е л ь н о м р а з в и т и и в н е й к а л е д о н с к и х и н т р у з и й , 

2* 
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вероятно, преувеличено, хотя принципиально не исключено, что в еди
ничных с л у ч а я х т а к и е интрузии могут иметь место к а к отголоски кале 
донского м а г м а т и з м а с м е ж н ы х территорий. 

Ограниченно распространены вулканогенные образования , входя
щ и е . в состав в у л к а л о г е н н о - к р е м н и с т о - с л а н ц е в о й ф о р -
м а ц . и я , в ы д е л я е м о й Л . М . Глейзером д л я верхов с а н д а л а ш с к о й сви
ты. П о стратиграфическому положению эта ф о р м а ц и я отвечает верхам 
среднего ордовика , и в о з м о ж н о , включает т а к ж е часть верхнего ордо
вика . 

В пределах узбекской части К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоны описывае
м а я ф о р м а ц и я имеет в основном осадочный х а р а к т е р . В Пскемском 
хребте в основании ее з а л е г а ю т гравелиты и мелкогалечные конгломе
р а т ы , с м е н я ю щ и е с я глинистыми с л а н ц а м и с прослоями и линзами пес
чаников , алевролитов , доломитов , известняков . 

С р е д н я я ч а с т ь р а з р е з а п р е д с т а в л е н а существенно кремнистыми по
р о д а м и : углеродисто-глинисто-кремнистыми, углеродисто-кремнистыми, 
глинисто-кремнистыми и кремнистыми с л а н ц а м и . Вверху среди крем
нистых сланцев отмечаются красные , розовато-зеленовато-серые яш-
мовидные породы, нередко чередующиеся с железисто-глинисто-крем-
нистыми, железисто-карбонатно-кремнистыми и железисто-глинистыми 
с л а н ц а м и . 

Внутри и в основании кремнистой толщи появляются м а л о м о щ н ы е 
(до 10—11 м) н е в ы д е р ж а н н ы е п л а с т ы зеленовато-серых миндалекамен-
ных д и а б а з о в ы х п о р ф и р и т о в с сильно р а з л о ж е н н о й хлоритизированной 
основной массой, с о д е р ж а щ е й серицитизированные и карбонатизиро-
в а н н ы е вкрапленники п л а г и о к л а з а и многочисленные миндалины, вы
полненные хлоритом, р е ж е к в а р ц е м и кальцитом . И н о г д а присутству
ют т а к ж е линзы псаммитовых литокластических туфов основного и 
среднего составов. 

М а к с и м а л ь н а я мощность описанной среднеордовикокой вулкано-
генно-кремнисто-сланцевой ф о р м а ц и и в Пскемском хребте до 200— 
250 м. Б о л е е мощные ее р а з р е з ы (до 320—380 м), находящиеся н а тер
ритории Киргизии (верховья р . Ч а т к а л ) , характеризуются преоблада 
нием вулканитов — м и н д а л е к а м е н н ы х д и а б а з о в ы х , р е ж е андезитовых 
порфиритов , а т а к ж е вулканических брекчий (Степаненко, 1958). 

Химический состав типичной разности миндалекаменного д и а б а з о 
вого порфирита ( Б а д а к с а й ) следующий: S i 0 2 50 ,78%; Т Ю 2 0 ,99%; 
А 1 2 0 3 1 5 , 8 1 % ; F e 2 0 3 1,89%; F e O 5 ,17%; M n O 0 , 0 5 % ; M g O 9 , 3 2 % ; 
C a O 3 ,50%; N a 2 Q 1,44%; K 2 0 1,35%; H 2 0 0 ,80%; п . п . п . 7 ,00%; 
P 2 O s 0 , 28%; C 0 2 1,80%; S 0 3 0 , 0 5 % ; сумма 100,23% (данные 
Л . M . Г л е й з е р а ) . 

Вулканогенно-кремнисто-сланцевая ф о р м а ц и я отличается повы
шенной концентрацией р я д а металлов . В углеродисто-кремнисто-гли
нистых о т л о ж е н и я х у с т а н а в л и в а ю т с я повышенные с о д е р ж а н и я молиб
дена , в а н а д и я , свинца, серебра , меди, м ы ш ь я к а , висмута , сурьмы, зо
лота . В я ш м о в и д н ы х кремнистых с л а н ц а х п р о я в л е н а железо -марганце 
в а я м и н е р а л и з а ц и я (гематит, пиролюзит, браунит , родохрозит, а в б о 
л е е м е т а м о р ф и з о в а н н ы х п о р о д а х родонит и д р . ) . Яшмовидные крем
нистые сланцы иногда ( Б а д а к с а й ) чередуются с туфогенными (?) зе
л е н ы м и серицит-хлоритовыми и хлоритовыми сланцами, с о д е р ж а щ и м и 
обильные мелкие (0,5—2 мм) конкреции родохрозита . 

В породах, обогащенных ж е л е з о м и марганцем , отмечаются т а к ж е 
примеси никеля , кобальта , иногда цинка, молибдена , висмута и мышь
яка . В качестве источника ж е л е з а , м а р г а н ц а и р я д а д р у г и х элементов 
в д а н н о м случае предполагаются подводные вулканические эксгаля-
ции. 
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Магматические комплексы герцинского тектоно-магматического цикла 

В чаткальской части К а р а т а у - Н а р ы н с к о й з о н ы среди магматиче 
ских образований герцинского цикла в ы д е л я ю т с я габбро-сиенитовый 
(CiV 3 ?) и вулканогенно-терригенно-карбонатный ( С 1 П 3 — Q b i ) комплек
сы раннего этапа , четыре б а ш к и р с к и х интрузивных комплекса , соот
ветствующих четырем конкретным петрографическим ф о р м а ц и я м ' с р е д 
него этапа: диоритовой, гранодиоритовой, ада ме лли товой и гранито
вой. Башкирский возраст их принят условно, по аналогий с 
Бельтау-Кураминской зоной. Н е исключен более широкий в о з р а с т н о й 
диапазон, вплоть до позднего карбона . П о з д н и й этап представлен р а н -
непермским ( гранитовая ф о р м а ц и я ) и позднепермско-раннетриасовым 
(гранит-аляскитовая ф о р м а ц и я ) интрузивными комплексами . 

М а т е р и а л ы последних лет позволяют уточнить представления 
о геолого-тектонических условиях р а з м е щ е н и я герцинских магматиче 
ских пород на территории зоны. Р а н н и е представления основывались 
на приуроченности интрузивных тел к с к л а д ч а т ы м структурам , при 
этом считалось, что герцинская тектоника чаткальской части зоны ха
рактеризуется простотой с к л а д ч а т ы х форм и отсутствием во внутрен
ней части крупных сквозных р а з л о м о в . П о д о б н а я т р а к т о в к а п р и в о д и л а 
к серьезным затруднениям", особенно ощутимым при а н а л и з е истории 
геологического р а з в и т и я . В качестве п р и м е р а у к а ж е м на существовав
шее представление о позднегерцинских гранитоидах не иначе к а к 
о крупных батолитообразных антиклинал-плутонах . 

Проведенное авторами фациально-петрографическое изучение Наи
более крупных интрузивных массивов позволило выявить односторон
нюю горизонтально направленную смену более крупнозернистых фаций 
относительно менее крупнозернистыми, менее резкопорфировых — бо
лее резкопорфировыми, что свидетельствует об однонаправленном Дви
жении магматических р а с п л а в о в при завоевании ими магматической 
камеры. 

Результаты а н а л и з а геологического к а р т и р о в а н и я и геофизических 
данных хорошо у в я з ы в а ю т с я с представлениями о большинстве круп
ных интрузивов К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоны к а к относительно плоских, 
межформационных телах , приуроченных в целом к региональной по
верхности несогласия м е ж д у осадочными п о р о д а м и каледонского и 
герцинского структурных э т а ж е й . 1 

Те ж е части м е ж ф о р м а ц и о н н ы х интрузивов, под которыми д о л ж е н 
находиться вертикальный проводник («корень» и н т р у з и в а ) , о к а з ы в а 
ются более н а с ы щ е н н ы м и производными р а з н о в о з р а с т н ы х м а г м а т и ч е 
ских фаз , часто от с а м ы х древних д о с а м ы х молодых, к а к , н а п р и м е р , 
в восточной части М а й д а н т а л ь с к о г о массива . И х несомненно м о ж н о 
рассматривать к а к участки многократно п о в т о р я ю щ и х с я инъекций , 
приуроченные к д о л г о ж и в у щ и м структурам глубинных р а з л о м о в . 
G другой стороны, некоторые интрузивы (Ихначский, А р а ш а н с к и й ) но
сят явно сквозной трещинный х а р а к т е р и т а к ж е связаны со структу
рами глубинных р а з л о м о в . 

Н а рис. 1 сделана первая попытка отобразить в схеме геолого-
тектоническую позицию герцинских интрузий региона в свете пред
ставлений о его первичноглыбовой (допалеозойской) структуре. 

К концу раннего — н а ч а л у среднего к а р б о н а в п р е д е л а х н а и б о л е е 
опущенных блоков (особенно в Таласо -Угамском прогибе) сохрани
лись остаточные мульды, в которых под влиянием начавшегося м о щ -

1 Мысль о межформационном характере Чаткальского «батолита» была в свое 
время высказана В. И. Поповым (1938), а позднее Л. А. Быковым (1951 г.). 
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ного в у л к а н и з м а на территории кураминской части Бельтау -Курамин-
ской зоны н а к а п л и в а л и с ь морские н а м ю р - н и ж н е б а ш к и р с к и е вулкано-
генно-осадочные о б р а з о в а н и я . Внутри сопредельного П с к е м - С а н д а л а ш -
ского поднятия в это ж е в р е м я местами (Пскемский и З а п а д н о с а н д а -
л а ш с к и й блоки) возникли структуры типа н а л о ж е н н ы х грабен-синкли
налей, в которых проявился наземный вулканизм . 

Н а м е ч е н н ы е глубинные р а з л о м ы почти целиком определяют зако
номерности пространственного р а з м е щ е н и я герцинских интрузивов ха
рактеризуемой области , среди которых по морфологическим призна
к а м могут быть выделены три группы: 

1) крупные м е ж ф о р м а ц и о н н ы е тела п л о щ а д ь ю д о 400—700 км2 

(Майдантальский , Сусингенский, М а н а с с к и й , Алмасайский интрузивы) ; 
2 ) сквозные трещинные интрузии обычно среднего м а с ш т а б а пло

щ а д ь ю д о 100—300 км2 (Ихначский , А р а ш а н с к и й , Тушашуйский ин
т р у з и в ы ) ; 

3) мелкие штокообразные , и н о г д а трещинные т е л а (Чаватинский, 
Чепташский , Б а р к р а к с к и й , Саргардонский и другие интрузивы) . 

В некоторых интрузивах черты первых д в у х морфологических ти
пов, естественно, могут сочетаться (Чаткальский м а с с и в ) . 

Интересной чертой м е ж ф о р м а ц и о н н ы х интрузий является их при
уроченность к относительно опущенным б л о к а м . Так , Майдантальокий и 
Сусингенский интрузивы р а с п о л о ж е н ы в Угам-Майдантальском блоке, 
опущенном н о отношению к соседним Пскем-Ойгаингскому и Аксу-
С а й р а м с к о м у б л о к а м ; к З а п а д н о с а н д а л а ш с к о м у и Н и ж н е ч а т к а л ь с к о м у 
опущенным б л о к а м приурочены соответственно Алмасайский и Ч а т 
кальский интрузивы. Т а к а я особенность представляется вполне зако
номерной. Естественно о ж и д а т ь , что при восходящем д в и ж е н и и сосед
них б л о к о в в з а к л ю ч е н н о м м е ж д у ними относительно стабильном и ис
п ы т ы в а ю щ е м погружение блоке создаются м е ж ф о р м а ц и о н н ы е и меж
пластовые отслоения, благоприятные д л я внедрения магматических 
р а с п л а в о в . Д а л ь н е й ш е е з а в о е в а н и е магматической к а м е р ы определя
ется механической активностью м а г м ы , вследствие чего в в ы ш е л е ж а 
щих т о л щ а х проявляется н а д и н т р у з и в н а я тектоника в виде пологих 
к у п о л о о б р а з н ы х вздутий, о с л о ж н е н н ы х м е с т а м и р а д и а л ь н ы м и склад
к а м и и р а з р ы в а м и . Интересно отметить, что м е ж ф о р м а ц и о н н ы е ин
трузии имеют в п л а н е о к р у г л ы е очертания и представляют морфологи
чески, скорее всего, к а р а в а е о б р а з н ы е тела с относительно плоской по
д о ш в о й и пологоизогнутой куполообразной волнистой кровлей. 

Примечательно , что в случае многофазных м е ж ф о р м а ц и о н н ы х ин
трузий тела более молодых инъекций повторяют морфологию более 
древних, р а з в и в а я с ь путем д а л ь н е й ш е й р а з р а б о т к и у ж е наметившейся 
«интрузивной к а м е р ы » . Аналогичные закономерности при формирова
нии м е ж ф о р м а ц и о н н ы х интрузивов описаны д л я р я д а районов К а з а х 
стана (Г. Н . Щ е р б а ) . 

Т р е щ и н н ы е сквозные интрузии ( в т о р а я морфогенетическая груп
п а ) х а р а к т е р н ы , к а к правило , д л я зон поперечных и секущих внутри-
блоковых глубинных р а з л о м о в и представляют собой вытянутые тела . 
И н о г д а трещинные интрузии могут быть частями межформационных 
тел , когда они встречаются в осадочных п о р о д а х каледонского струк
турного э т а ж а . 

Н е менее четкую закономерность м о ж н о видеть в пространствен
ном распределении мелких ш т о к о о б р а з н ы х тел третьей морфологиче
ской группы. Они п р о я в л я ю т с я в верхних структурных я р у с а х над зо
н а м и скрытых глубинных р а з л о м о в . В о многих случаях н а относитель
но небольшой глубине в пределах нижнего (каледонского) структур
ного э т а ж а м о ж н о о ж и д а т ь их сопряжения с более крупными скрыты-
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ми трещинными интрузиями, с а т е л л и т а м и которых они я в л я ю т с я . Д л я 
сквозных штокообразвых тел т а к ж е х а р а к т е р н о активное механическое 
воздействие на породы р а м ы с возникновением н а д ними мелких к у 
полов (Чаватинский, Чепташский , Т а с т а р с а й с к и й и д р . ) . 

Магматические комплексы раннего этапа 

Верхневизейская (?) габбро-сиенитовая формация 

Наиболее значительным по р а з м е р а м (11 хм2) представителем 
формации в пределах региона я в л я е т с я Текешский интрузив , располо
женный в северо-восточном. окончании М а й д а н т а л ь с к о г о массива (см. 
рис.* 5 ) , где он п р о р ы в а е т к а р б о н а т н ы е породы н и ж н е г о к а р б о н а . Ю ж 
ная оконечность интрузива уничтожена п о с л е д у ю щ и м и внедрениями 
гранитоидов, а о б н а ж а ю щ а я с я на современном эрозионном срезе часть 
имеет л а к к о л и т о о б р а з н у ю форму. Структурное п о л о ж е н и е интрузива 
определяется приуроченностью его к месту сочленения Пскемского и 
поперечного к нему Б а р к р а к с к о г о Глубинных р а з л о м о в . 

К р и с т а л л и з а ц и я р а с п л а в а в пределах магматической к а м е р ы про
ходила многостадийно, что обусловило с л о ж н о е строение интрузива . 

П о р о д ы первой с у б ф а э и представлены зеленовато-серыми м е л к о 
зернистыми габбро , з а н и м а ю щ и м и в восточной части интрузива пло
щ а д ь около 0,2 км2. О б р а щ а е т н а себя в н и м а н и е ( табл . 3) м е л а н о к р а -
товый характер габбро с уклоном к щелочным р а з н о с т я м , г л а в н ы м об
разом за счет присутствия биотита. 

Т а б л и ц а 3 
Типовые минеральные составы пород верхневизейского интрузивного комплекса 

Текешского интрузива (в вес. %) 

Субфаэа Номер 
пробы Породы Кварц 

Калие
вый 

поле
вой 
шпат 

Пла
гиоклаз 

Пирок
сен Биотит Амфи

бол 
Акцес-
сории 

Первая 1177 Мел анократовые 
габбро 

— — 16,2 43,3 33,3 — 7,2 

Вторая 

1148 Монцонит лейко-
кратовый 

— 39,1 28,5 12,1 17,8 0,7 1,8 

Вторая 
1180 Сиенит мелано-

кратовый 
— 50,2 16,3 15,0 7,0 7,2 4,3 

Третья- 1179 Сиенит кварцевый 
лейкократовый 

1.1.7 43,4 33,8 — 0,5 7,6 3,0 

Н а и б о л е е широко развиты в п р е д е л а х интрузива (9,4 км2) породы 
второй интрузивной субфазы, представленные темно-серыми и зелено
вато-серыми средне-крупнозернистыми пироксен-биотитовыми монцо-
нитами и пироксен-биотит-роговообманковыми м е л а н о к р а т о в ы м и сие
нитами. Отмечаются постепенные переходы м е ж д у породами , г л а в н ы м 
о б р а з о м в к р а е в ы х частях интрузива . В переходных р а з н о с т я х н а б л ю 
дается .плоскопараллельное р а с п о л о ж е н и е выделений к а л и е в о г о поле 
вого шпата . 

•Меланократовые сиениты и монцониты прорваны п о л о г о п а д а ю щ и -
ми пластообразными т е л а м и (1,6 км2 в целом) мелкозернистых серых 
и розовато-серых лейкократовых кварцевых сиенитов третьей с у б ф а з ы . 
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Имеющиеся к настоящему: времени определения абсолютного; возраста 322 млн. лет (среднее из трех определений) характеризуют» породы Текешского интрузива как нижне-среднекаменноугольные образования. С ними могут быть параллелизованы описанные многими исследователями в нижней части бассейна р. Чаткал маломощные интрузии преимущественно монцонитового состава, прорывающие карбонатные породы девона—карбона вплоть до верхневизейского подьяруса. Морфологическая особенность этих интрузий — преимущественно силловая форма — подчеркивает их участие в процессах складкообразования вместе с вмещающими породами в раннюю стадию проявления в регионе главной фазы герцинской складчатости. . ,/ 
По петрографическому составу среди пород силловых залежей (табл. 4) выделяется несколько характерных разновидностей: габбро-порфириты, монцониты и сиениты. 

Т а б л и it а 4 
Типовые минеральные составы пород верхневизейского комплекса (в вес. %) 

Номер 
пробы Фация Породы 

Калиевый 
полевой 

шпат 
Плагио

клаз 
Цветные 

минералы Акйесс'брии 

4102 Главная интру
зивная 

Монцониты 27,3 25,3 46,3 ' 1,1 

4352 

Главная интру
зивная 

Монцониты 25,2 20,0 51,8 "з;о 
4100 Жильная Сиениты 58,5 26,0 11,5 4,0 

М о н ц о н и т ы и сиениты по морфологическим признакам и ' составу сходны с описанными ранее; отличаются от них большей меланократо-востью, кроме того в монцонитах спорадически присутствует; оливин (до 2%). Габбро-порфириты— это порфировые породы с габбровой микроструктурой основной массы и вкрапленниками пироксена, биотита и плагиоклаза. 
Монцониты слагают центральные, а габбро-порфириты зальбандо-вые и фланговые участки силловых залежей, Сиениты образуют в монцонитах маломощные прожилки, составляя наряду с сиенит-аплитами и сиенит-пегматитами Текешского интрузива жильную группу пород формации. 

Намюр-башкирская вулканогенно-терригенно-карбонатная формация 

Вулканические породы в составе образований раннего этапа распространены в регионе весьма незначительно и практически почти«не изучены. По данным Г. В. Балакина, они присутствуют в разрезах на-мюрских и башкирских карбонатно-терригенных толщ. Главная часть терригенного материала в последних представлена обломками вулканических пород, снесенными с соседней кураминской части Бельтау-Кураминской зоны. В ее пределах в разрезах намюра и башкирского яруса присутствуют редкие прослои туффитов и туфов смешанного среднего и основного составов. На водоразделе Сууксу и Джергетала в башкирских отложениях зафиксирован один прослой (до 3 м) диабазовых порфиритов. В отложениях намюра «а водоразделе Мазарсая и Караарчи (Мазарсайская синклиналь) Э. Ф. Гафуровым отмечаются 
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м а л о м о щ н ы е линзы т у ф о л а в д а ц и т о в ы х порфиров , а по И о п а й с а ю 
Г. В . Б а л а к и н ы м — пачка (мощностью д о 60 м) л а в темно-зеленых 
до черных миндалекаменных д и а б а з о в ы х порфиритов с прослоями ту
фов. 

Интрузивные комплексы среднего этапа (средний карбон) 

Диоритовая формация 

К диоритовой ф о р м а ц и и относятся небольшие ш т о к о о б р а з н ы е тела 
диоритов, р а з м е щ а ю щ и е с я в связи с з о н а м и скрытых, глубинных р а з 
ломов (Чукурсуйский, 'Келимчекский и д р у г и е и н т р у з и в ы ) . О д н а к о 
в большинстве случаев диоритоиды встречаются в виде блок-ксеноли
тов среди более молодых гранитоидных пород. П о р о д ы имеют четко 
выраженный гибридный х а р а к т е р , в ы р а ж е н н ы й .в непостоянстве со
става и структур, а т а к ж е в появлении неравновесных парагенезисов 
(пироксен и основной п л а г и о к л а з сочетаются с к в а р ц е м и 'биотитом) . 
Эндоконтактовые фации п р е д с т а в л е н ы габбро и габбро-диоритами . 

Д и о р и т ы обычно х а р а к т е р и з у ю т с я с л е д у ю щ и м и в а р и а ц и я м и ми
нерального состава: п л а г и о к л а з ( № 41—66) 5 4 — 7 9 % , к в а р ц 1—10%, 
роговая обманка 2 — 2 1 % , биотит 3 — 1 2 % , акцессорные м и н е р а л ы 0 , 5 — 
5 ,5%; спорадически присутствует пироксен — д о 5 % . 

Д е т а л и з а ц и я структурно-минералогических черт позволяет н а м е 
тить три ведущих типа диоритов : 

1) среднезернистые существенно роговообманковые диориты, ино
гда с пироксеном и к в а р ц е м (Чукурсуйский интрузив , Бештор-Тундук
ский м а с с и в ) ; 

2) среднезернистые биотит-роговообманковые, часто к в а р ц с о д е р -
ж а щ и е диориты с х а р а к т е р н ы м расположением биотита, о б р а з у ю щ е г о 
плоскоориентированные агрегаты зерен, имеющие вид «примазок» 
(Чаткальский и Бештор-Тундукский м а с с и в ы ) ; 

•3) кварцевые диориты и сиенито-диориты средне- и мелкозерни
стые (блок-ксенолиты в М а й д а н т а л ь с к о м , И х н а ч с к о м и Ч а т к а л ь с к о м 
массивах ) . И х минеральные составы приведены в т а б л . 5. 

Т а б л и ц а 5 
Типовые минеральные составы пород среднекарбоновой диоритовой формации 

(в вес. %) 

Номер 
пробы Порода, интрузив Кварц 

Калиевый 
полевой 

шпат 
Плагиоклаз Биотит Роговая 

обманка Акцессории 

2033 Диорит биотит-рогово-
обманковый средне-зер
нистый, Чукурсуйский 

3,3 — 68,3 1,6 25,8 1,0 

2007 Та же, Чаткальский 4,8 — 61,9 13,4 19,3 0,6 

2011 Кварцевый сиенито-
диорит роговообманко-
во-биотитовый средне-
зернистый, Чаткальский 

10,4 24,4 43,7 11,0 9,7 0,8 

К настоящему времени имеется несколько определений абсолют
ного возраста описываемых диоритоидов . Осредненная величина 
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299 ;млн.: лет (по трем определениям) указывает на нижнюю границу 
верхнего карбона. 

Жильная серия пород формации представлена мелкозернистыми 
диоритами. 

Гранодиоритовая формация 

Ведущим типом пород формации являются крупнозернистые и 
среднезернистые гранодиориты, слагающие крупные интрузивы "(Чат
кальский, Ихначский) и ряд их сателлитов, а также блок-ксенолиты 
среди гранитов пермо-триасового комплекса (Майдантальский массив). 

Гранодиориты характеризуются следующими изменениями мине
рального состава: кварц 15—32%; калиевый полевой шпат (ортоклаз, 
ортоклаз-микропертит) 14—23%; плагиоклаз (№ 36—45) 31—50%; 
биотит 3 — 1 1 % ; амфибол 2 — 1 2 % ; акцессории от 0,5 до 2,9%. 

Имеется шесть определений абсолютного возраста пород комплек
са. Осредненное значение 303 млн. лет указывает на верхнюю границу 
среднего карбона. 

Для гранодиоритов в целом характерно значительное проявление 
процессов контаминации, в связи с чем во многих интрузивных мас
сивах появляются мощные краевые фации гибридных пород, состав 
которых варьирует в широких пределах — от граносиенитов до диори
тов и габбро. У контактов с известняками широко развиты фации дио
ритового, оиенито-диоритового и монцонитового составов, иногда ос
ложненные наложением постмагматического щелочного метасоматоза. 

Наиболее полно гранодиориты изучены в пределах Чаткальского 
и Ихначского массивов, неодинаковых по геолого-структурной позиции, 
в связи с чем интересно остановиться на генетических особенностях 
слагающих их пород. 

Чаткальский массив (рис. 3) представляет собой наиболее круп
ное интрузивное тело района площадью около 640 км2. Вытянутоеть 
массива в субширотном направлении совпадает с положением Чат
кальского глубинного разлома. Особенности морфологии и фациально-
петрографического строения подтверждают предположение В . И. По
пова (1938) о межформационном залегании интрузива между осадоч
ными породами каледонского и герцинского структурных этажей. 

Массив имеет дифференцированное строение. Северная (прикорне
вая) часть массива сложена серыми равномернозернистыми гранодио-
ритами. Для них характерно отчетливое преобладание плагиоклаза 
над калиевым полевым шпатом и роговой обманки над биотитом 
(табл. 6). В направлении на юг гранодиориты постепенно переходят 
в породы адамеллитового состава, при этом последовательно растет 
содержание кварца и калиевого полевого шпата, падает основность 
плагиоклаза (№ 40—36—33), среди темноцветных минералов начинает 
существенно преобладать биотит. Подобная изменчивость сопровожда
ется все большим появлением порфировидных структур, тем более от
четливых, чем далее породы отдалены от магмовыводящего канала. 

Породы фации эндоконтактов отличаются от пород главной интру
зивной фации большей основностью, более мелкозернистыми и более 
резкопорфировыми структурами. 

В южной части массива 3. А. Юдалевичем установлены дополни
тельные интрузии, сложенные мелко-среднезернистыми порфировид-
ными гранодиоритами. 

Ихначский массив (рис. 4) представляет собой типичную трещин
ную интрузию, приуроченную к одноименному глубинному разлому, 
секущему Пскемскую антиклиналь. Гранодиориты, занимающие 80— 
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Рис. 3. Геолого-петрографическая карта Чаткальского массива. По В. В. Козыреву, Н. Н. Козы
ревой, В. Ф. Процеико, С. Ш. Губаевой, И. В. Левченко 

/ — песчаники, алевролиты, известняки, доломиты (верхний ордовик); 2 — вулканогенно-осадочные 
породы! (эйфельский ярус); 3 — кварцевые песчаники, кварциты, конгломераты (живетский — Фране
ки* ярусы); 4 — известняки и доломиты среднего — верхнего палеозоя; 5 — вулканиты уя-минбулак-
ской свиты (намюрский ярус — нижнебашкирский подъярус); 5 —первый башкирский интру
зивный комплекс — кварцевые диориты и сиенито-диориты; 7—15 — второй башкирский интру
зивный i комплекс: 7 — главная интрузивная фация — гранодиориты роговообманково-биотитовые и 
биотит-роговообманковые, 8 — то же — гранодиориты лейкократовые роговообманково-биотитовые, 
9 — то >ее — адамеллиты роговообманково-биотитовые, 10 — фация эндоконтактов — гранодиориты 
меланохратовые, кварцевые диориты и сиенито-диориты, // — дополнительная интрузия — адамел
литы, .гранодиориты, плагиограниты, гранясиеняты, 12 — жильные породы первого этапа — граниты 
аплитовидные, адамеллиты мелкозернистые, 13 — жильные породы второго этапа — преимущественно 
гранитоидного состава с подчиненным развитием пород основного и среднего составов, 14 — то 
же — преимущественно ультракислого и основного составов, 15 — то же — преимущественно ультра-
кислого состава; 16—17 — пермо-триасовый интрузивный комплекс: 16 — главная интрузивная фа
ция — граниты биотитовые, аляскитоидные граниты, 17 — фация сателлитов — граниты биотитовые 
и биотит-роговообманковые, гранит-порфиры; 18 — палеоген-неогеновые отложения; 19 — четвертич
ные отложения; 20 — разломы, зоны нарушений; 21 — фациально-петрографические переходы интру-

) зивных пород 
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Т а б л и ц а 6 
Типовые минеральные составы пород гранодиоритовой формации среднего карбона 

(в вес. %) 

Номер 
пробы Фация, фаза Породы Кварц 

Калие
вый 

поле
вой 

шпат 

Плагио
клаз Биотит 

Рого
вая 

обман
ка 

Акцес-
сории 

2001 

Главная 
интрузивная 

Чаткальский массив 
Гранодиорит биотит-

роговообманковый круп
нозернистый 

15,5 21,2 41,5 7Д 11,8 2,9 . 

559 Главная 
интрузивная 

Гранодиорит рогово-
обманково-биотитовый 
лейкократовый порфиро-
видный 

23,7 16,9 48,3 7,7 2,9; 0,5 

1359 

Главная 
интрузивная 

Адамеллит роговооб-
манково-биотитовый 
крупнозернистый порфи-
ровидный 

27,9 39,0 28,5 3,2 0,9 0,5 

1376 

Эндокон-
такта 

Кварцсодержащий сие-
нито-диорит биотит-ро-
говообманковый средне-
зернистый 

6,9 15,5 56,5 5,4 12,7 : 3,0 

1901 

Эндокон-
такта 

Гранодиорит биотит-
роговообманковый сред-
незернистый 

17,4 20,2 47,0 5,0 8,4 ; 2,0 

4863а 

Дополни
тельных 
интрузий 

Гранодиориты биоти-
товые и роговообманко-
во-биотитовые мелко-
среднезернистые порфи-
ровидные 

20,0 23,3 50,0 3,0 2,4 1.3 

1463 

Дополни
тельных 
интрузий Гранодиориты биоти-

товые и роговообманко-
во-биотитовые мелко-
среднезернистые порфи-
ровидные 

23,3 23,1 44,8 7,5 1,3 : 

6569 Жильных 
пород пер
вого этапа 

Гранит мелкозерни
стый 

35,1 36,2 27,5 0,8 — 0,4 

566 
Главная 

интрузивная 

Ихначский массив 
Гранодиорит биотит-

роговообманковый сред-
незернистый 

20,6 14,4 53,4 5,0 5,9 ! 0,7 

2030 

Главная 
интрузивная 

То же 21,8 23,4 45,2 4,2 4,4 ! 1,0 

2037 Дополни
тельных 

интрузий 

Гранит биотит-рогово-
обманковый среднезер-
нистый 

34,5 45,0 15,1 1,5 2,5 , 1,4 
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Продолжение табл. 6 

Номер" 
проб» ; фация, фаза 

) . 

Породы Кварц 

Калие
вый 
поле
вой 
шпат 

Пла
гиоклаз Биотит 

Рого
вая 

обман
ка 

Акцес-
сории 

473 ' Жильных 
пород пер
вого этапа 

Гранит аплитовидный 34,6 49,9 12,3 2,7 — 0,5 

1189 : Сателлитов Гранодиорит > фогово-
обманково-биотитовый 
среднезернистый порфи-
ровидный (р. Чиралма) 

25,6 22,7 40,9 5,6 4,1 1,1 

Р и с . 4 . ' Г е о л о г о - п е т р о г р а ф и ч е с к а я к а р т а И х н а ч с к о г о и Ч у к у р с у й с к о г о м а с с и в о в . П о В . Ф . П р о -

ц е н к о и С. Ш . Г у б а е в о й 
/ —плагиограниты верхнего рифея; 2— сланцы, песчаники, конгломераты кембро-ордовика; 3— пес
чаники и конгломераты живетского—франского ярусов; 4 — известняки и доломиты среднего—верх
него палеозоя; 5 —вулканиты уя-минбулакской свиты (намюрский ярус — нижнебашкирский подъ
ярус); в — первый башкирский интрузивный комплекс—диориты и кварцевые диориты; 
7—у -^второй башкирский интрузивный комплекс: 7 — главная интрузивная фация — грано
диориты биотит-роговообманковые и роговообманково-биотитовые, 8 — то же — метасоматически 
измененные гранодиориты, 9 — дополнительная интрузия — граниты биотит-роговообманковые, 
10 — жильные породы первого этапа — адамеллиты и аплиты, — жильные породы второго этапа — 
диоритовые и диабазовые порфириты, гранодиорит-порфиры; 12 — палеоген-неогеновые отложения; 

13 — разломы; 14 — фациально-петрографические переходы интрузивных пород 

8 5 % площади интрузива , представлены с е р ы м и юреднезернистыми р а з 
ностями (см. табл . 6 ) , сходными по минералого-структурным призна
кам с гранодиоритами северо-западной ^прикорневой) части Ч а т к а л ь -
ского массива . В качестве более тонкого отличия от последних с л е д и т 
у к а з а т ь на большую устойчивость содержаний главных породообра-
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зующих минералов . Ф а ц и я сателлитов представлена более лейкократо-
в ы м и и порфировиднымй р а з н о с т я м и . 

Х а р а к т е р н о й чертой гранодиоритовой формации является широ
кое проявление ж и л ь н ы х пород, среди которых п о классификации 
В. С. К о п т е в а - Д в о р н и к о в а (1952) могут быть выделены жильные по
роды первого (мелкозернистые а д а м е л л и т ы и граниты, аплитовидные 
граниты, аплиты) и второго этапов (диорит-порфириты, д и а б а з о в ы е 
порфириты, л а м п р о ф и р ы , гранодиорит-порфиры, адамеллит-лорфиры, 
г р а н и т - п о р ф и р ы ) . Последние очень широко распространены и iпред
ставлены многочисленными различно ориентированными д а й к а м и мощ
ностью д о 65—70 м, которые особенно часты в зонах, тяготеющих 
к глубинным р а з л о м а м (северная и ю ж н а я части Чаткальского; мас
с и в а ) . 

Адамеллитовая формация | 

П о р о д ы ф о р м а ц и и представлены порфировиднымй адамеллиугами. 
В северной части р а й о н а они п р о р ы в а ю т гранодиориты предыдущей 
формации . А д а м е л л и т ы слагают к а к самостоятельные интрузивы (Су
сингенский и Б а р к р а к - А к к а п ч и г а й с к и й ) , т а к и участки ' в апикальных и 
эндоконтактовых частях М а й д а н т а л ь с к о г о массива . П о сравнению 
с г р а н о д и о р и т а м и петрографический состав пород комплекса более од
нороден. К а к правило , а д а м е л л и т ы — это крупно- и среднезернистые 
порфировидные розовато-серые породы с крупными (до 4 см) таблит
чатыми в ы д е л е н и я м и калиевого полевого ш п а т а . 

М и н е р а л ь н ы й состав э т и х пород ( табл . 7 ) отличается относитель
ной устойчивостью с о д е р ж а н и й п о р о д о о б р а з у ю щ и х минералов , особен
но полевых шпатов , и довольно постоянным преобладанием биотита 
над роговой обманкой . 

Т а б л и ц а 7 
Типовые минеральные составы пород адамеллитовой формации 

среднего карбона (в вес. %) 

Номер 
пробы Массив Кварц 

Калиевый 
полевой 

шпат 
Пла

гиоклаз Биотит Роговая 
обманка 

Акцес-
сории 

1280 Майдантальский (левый борт 
Ойгаинга) 

23,5 28,8 37,6 6,6 2,9 0,6 

589 Баркрак-Аккапчигайский 28,0 28,3 35,0 3,8 2,1 2.8 

1396 Сусингенский 22,2 31,7 29,0 4,2 9,5 3,4 

В ы в о д ы об абсолютном в о з р а с т е пород ф о р м а ц и и базируются на 
трех определениях. Усредненная величина 273 млн. лет характеризует 
а д а м е л л и т ы к а к о б р а з о в а н и я раннепермского возраста , что находится 
в противоречии с геологическими д а н н ы м и . 

И з ж и л ь н ы х пород к о м п л е к с а в а д а м е л л и т а х представлены только 
разности первого э т а п а — аплиты, мелкозернистые а д а м е л л и т ы . 

Гранитовая формация 

К этой ф о р м а ц и и относятся биотитовые граниты , с л а г а ю щ и е боль
шую часть Чимганского массива . Они п р о р ы в а ю т породы гранодиори
товой ф о р м а ц и и среднего к а р б о н а . 
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Г л а в н а я интрузивная ф а ц и я представлена среднезернистыми розова
то-серыми биотитовыми г р а н и т а м и , х а р а к т е р и з у ю щ и м и с я незначитель
ными в а р и а ц и я м и минерального состава : калиевый полевой ш п а т (ре
шетчатый микроклин) 30 ,4—42,2%; к в а р ц — 30 ,0—35,6%; п л а г и о к л а з 
(№ 22—27) 24,8—30,0%; биотит 1,2—4,0%; акцессории 0 ,3—0,8% 
(табл . 8 ) . Отличительная черта гранитов — примерно р а в н о е содер
ж а н и е кислого п л а г и о к л а з а и калиевого полевого шпата , что никогда 
не наблюдается в позднегерцинских аляскитоидных гранитах . 

Т а б л и ц а 8 
Типовые минеральные составы пород гранитовой формации 

среднего карбона (в вес. %) 

Номер 
пробы Порода, массив Кварц 

Калиевый 
полевой 

шпат 
Плагиоклаз Биотит Акцессории 

40 Биотитовый гранит, Чим-
ганский 

32,0 37,2 28,5 2,1 0,2 

4084 То же 35,6 32,0 30,3 1,9 0,2 

1554 Аляскит, Майдантальский 
(нижнее течение Бештор-
сая) 

41,1 45,1 11,4 2,1 0,3 

К р о м е биотитовых гранитов Ч и м г а н а к породам ф о р м а ц и и могут 
быть условно отнесены среднезернистые розовато-серые аляскитоид-
ные граниты приустьевой части Б е ш т о р а , о б р а з у ю щ и е не широкую 
(около 1 км) полосу вдоль восточного контакта М а й д а н т а л ь с к о г о м а с 
сива. 

Ж и л ь н ы е породы первого э т а п а (по В . С. К о п т е в у - Д в о р н и к о в у ) , 
представлены аплитовидными гранитами , апл итам и и п е г м а т и т а м и , 
причем в Чимганском массиве д л я первых двух разновидностей х а р а к 
терно залегание в приапикальной части. 

К жильным породам второго этапа (по В . С. Коптеву-Дворникову) 
относятся редко встречаемые м а л о м о щ н ы е (Чимганокий массив) кру
топадающие дайки л а м п р о ф и р о в (керсантиты, спессартиты) . 

Интрузивные комплексы позднего этапа (пермь — нижний триас) 

Нижнепермская (?) формация лейкократовых гранитов 

Ф о р м а ц и я представлена лейкократовыми биотитовыми гранитами , 
развитыми преимущественно в северной части региона . Н а и б о л е е р а с 
пространены они у южного , юго-восточного и восточного о б р а м л е н и я 
Майдантальского массива , где н а б л ю д а е т с я неоднократное прорывание 
их лозднепермско-триасовыми роговообманково-биотитовыми грани
тами . 

По некоторым п р и з н а к а м биотитовые граниты близки к пермским 
гранитам Кураминского региона . Макроскопически — это богатые к в а р 
цем розовато-серые и красные крупнозернистые породы с х а р а к т е р н ы м 
агрегатным (пятнистым) распределением зерен к в а р ц а , о б р а з у ю щ е г о 
местами скопления р а з м е р о м д о 1 см. М и н е р а л ь н ы й состав гранитов : 
калиевый полевой ш п а т (микроклин-микропертит , р е ж е ортоклаз -мик-
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р о п е р т и т ) 4 3 , 6 - 5 5 , 0 % ; п л а г и о к л а з ( № 1 2 - 3 0 ) 5 , 6 - 1 3 , 5 % ; к в а р ц 
о ' ' % ; б и о т и т 1 > 5 ~ 2 » ° % J а к ц е с с о р н ы е м и н е р а л ы — о к о л о 0 , 1 % 
И з а н а л и з а и х т и п о в ы х м и н е р а л ь н ы х с о с т а в о в ( т а б л . 9 ) следует^ ч т о 
с е р ы е : р а з н о с т и х а р а к т е р и з у ю т с я у с т о й ч и в о с т ь ю п е т р о г р а ф и ч е с к и х 
п р и з н а к о в , н а р у ш а е м о й в с л у ч а я х п о к р а с н е н и я п о р о д . 

Типовые минеральные составы пород формации 
лейкократовых биотитовых гранитов (в вес. %) 

Т а б л и ц а 9 

Номер 
пробы Порода, место опробования Кварц 

Калиевый 
полевой 

шпат 
Плагиоклаз Биотит Акцессории 

1308 Крупнозернистый, розова
то-серый гранит, р . Ойгаинг 

31,3 52,3 13,5 2,5 0,4 

2090 То же, р . Талдык 33,1 51,0 13,2 2,2 0,5 

1314 Крупнозернистый красный 
гранит, р . Анаульган 

42,6 43,6 12,1 1,6 0,1 

М а с с и в ы в с е х э т и х г р а н и т о в с о п р о в о ж д а ю т с я ж и л а м и а п л и т о в , 
м е л к о з е р и и с т ы х г р а н и т о в , ч а с т ь ю п е г м а т и т о в и и з р е д к а б о л е е п о з д н и х 
д и а б а з о в ы х п о р ф и р и т о в . 

Верхнепермско-нижнетриасовая гранит-аляскитовая формация 

К э т о й ф о р м а ц и и , з а в е р ш а ю щ е й р а з в и т и е м а г м а т и з м а р е г и о н а , от 
н о с я т с я к и с л ы е и у л ь т р а к и с л ы е . г р а н и т ы , с л а г а ю щ и е о с н о в н у ю ч а с т ь 
к а ж д о г о и з т р е х к р у п н ы х м а с с и в о в — М а й д а н т а л ь с к о г о , М а н а с с к о г о , 
А р а ш а н с к о г о и ц е л ы й р я д б о л е е м е л к и х и н т р у з и в н ы х т е л . 

П р и н ц и п и а л ь н о й я в л я е т с я п о с т а н о в к а в о п р о с а о в о з р а с т е э т и х п о 
р о д . П р и р е ш е н и и е г о н е о б х о д и м о у ч е с т ь р я д о б с т о я т е л ь с т в . В о - п е р 
в ы х , п о к а з а т е л ь н о с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к о е п о л о ж е н и е и н т р у з и й э т о й 
ф о р м а ц и и . А р а ш а н с к и й , С а р г а р д о н с к и й , Ч е п т а ш с к и й и д р у г и е и н т р у 
з и в ы р а с п о л о ж е н ы в з о н е с т ы к а с Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й з о н о й и т я 
г о т е ю т к К у м б е л ь - А р а ш а н с к о й з о н е р е г и о н а л ь н ы х р а з л о м о в , ч е м о п 
р е д е л я е т с я е д и н с т в о и х п о з и ц и й с р а н н е т р и а с о в ы м и и н т р у з и я м и 
( И . Е . С м о р ч к о в , 1955 г . ) а л я с к и т о в Ч а д а к - Ч а р к а с а р с к о г о р а й о н а и 
А н г р е н с к о г о п л а т о . В о - в т о р ы х , а л я с к и т о и д н ы е г р а н и т ы Ч а т к а л ь с к о г о 
х р е б т а п о г е о х и м и ч е с к и м и п е т р о х и м и ч е с к и м п р и з н а к а м б л и з к и к ы з ы л -
н у р и н с к и м ( р а н н ё т р и а с о в ы М ) э ф ф у з и в н ы м и с у б э ф ф у з и в н ы м к в а р ц е 
в ы м п о р ф и р а м К у р а м и Н с к о г о х р е б т а . 

А б с о л ю т н ы й в о з р а с т п о р о д р а с с м а т р и в а е м о г о к о м п л е к с а 2 5 5 м л н . 
л е т ( о с р е д н е н н а я в е л и ч и н а и з 12 о п р е д е л е н и й ) у к а з ы в а е т н а п о з д н ю ю 
п е р м ь . 

О с о б е н н о с т ь ю п о з д н е г е р ц и н с к о г о м а г м а т и з м а я в л я е т с я е г о п р о я в 
л е н и е в п е р и о д п о с л е с к л а д ч а т ы х п о д в и ж е к н а ф о н е о б щ е г о р а с с л а б л е 
н и я т е к т о н и ч е с к о й н а п р я ж е н н о с т и в д о л ь у ж е п о д г о т о в л е н н ы х п р е д ы 
д у щ и м и д в и ж е н и я м и о с л а б л е н н ы х з о н ( г л у б и н н ы х р а з л о м о в ) . П р и 
э т о м , к а к п р а в и л о , в с о о т в е т с т в у ю щ и х м а с с и в а х о т с у т с т в у ю т п р и з н а к и 
к р а е в о й а с с и м и л я ц и и ( г и б р и д и з м а ) ; в е д у щ и м п е т р о г е н е т и ч е с к и м ф а к 
т о р о м с т а н о в я т с я п р о ц е с с ы д и ф ф е р е н ц и а ц и и . 

С р е д и п е р м о - т р и а с о в ы х г р а н и т о в о т ч е т л и в о в ы д е л я е т с я ч е т ы р е 
п е т р о г р а ф и ч е с к и х г р у п п ы : п о р ф и р о в и д н ы е р о г о в о о б м а н к о в о - б и о т и т о -
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вые и биотитовые граниты, аляскитоидные и щелочные граниты. Пер
вые известны в Майдантальском массиве, а последние три, связанные 
взаимопереходами,— в сложно построенных массивах (Арашанский). 

Майдантальский массив (рис. 5) представляет собой крупное мно
гофазное гарполитообразное тело с площадью выходов около 400 км2. 
Корневая часть массива приурочена к зоне Пскемского глубинного раз
лома, фиксируемой многократными магматическими инъекциями. 

В сложении массива участвуют породы всех герцинских интрузив
ных комплексов, но ведущая роль принадлежит роговообмаяоково-
биотитовым гранитам пермо-триаса. Внешне это розовато-серые пор
фировидные породы. Минеральный состав их: кварц 22,1—44,8%; ка
лиевый полевой шпат (ортоклаз и микроклин-пертит) 32,1—60,9%; 
плагиоклаз (№ 25—38) 13—26%, биотит 2,4—8,9%; роговая обманка 
0,5—1,8%; акцессории 0,6—2,8%. Эндоконтактовая фация представ
лена средне-мелкозернистыми порфировидными гранитами, лишь не
сколько более лейкократовыми. 

Арашанский массив (рис. 6) — крупная (220 км2) трещинная ин
трузия, вытянутая в северо-восточном направлении; внедрилась в ос
новном в гранодиориты и адамеллиты предыдущих формаций. Биоти
товые порфировидные граниты слагают юго-западную часть массива. 
Они характеризуются следующим минеральным составом: кварц 36,6— 
42,9%; нерешетчатый микроклин 3 7 , 6 % — 5 4 , 4 % ; плагиоклаз (№ 20— 
28) 10,3—25,7%; биотит 1,7—5,6%; акцессории 0,6—0,9%. Эндоконтак
товая фация представлена среднезернистыми порфировидными грани
тами без признаков гибридизма. 

Отмечается более известковистый характер майдантальских пор-
фировидных гранитов по сравнению с арашанскими (табл. 10). Пер
вые также отличает присутствие роговой обманки и более высокое со
держание плагиоклаза, обусловленные проявлением карбонатной ас
симиляции. 

В северо-восточной части Арашанского массива порфировидные 
граниты главной интрузивной фации постепенно переходят в равномер
но крупнозернистые аляскиты, которые изобилуют ксенолитами вме
щающих пород. В главной интрузивной фации аляскитоидные грани
ты имеют следующий минеральный состав: кварц 33,3—37,4%; нере
шетчатый микроклин 39,9—53,0%; плагиоклаз (№ 28—35) 8,7—15,4%; 
биотит 1,2—6,4% акцессории 0,6—0,8%. Фации эндоконтакта представ
лены неравномерно среднезернистыми породами. 

У северо-восточной оконечности Арашанского массива аляскито
идные граниты в свою очередь постепенно сменяются щелочными гра
нитами за счет исчезновения плагиоклаза и появления в ряде случаев 
субщелочной роговой обманки — гастингсита. 

Породы дополнительных интрузий по структурно-петрографиче
ским признакам близки порфировидным и аляскитоидным гранитам 
главной интрузивной фации. 

Подобно пермскому интрузивному комплексу, в аляскитоидных 
гранитах пермо-триаса широко распространены жильные породы пер
вого этапа; жильные породы второго этапа (диабазовые порфириты, 
гранит-порфиры) отмечаются в единичных случаях. 

Некоторые петрохимические особенности интрузивных формаций 

Г а б б р о - с и е н и т о в а я ф о р м а ц и я . Особенности петрохимии 
и -геохимии пород формации указывают на их происхождение из основ
ной магмы. Средний химический состав пород относится к области ще
лочных габброидов (табл. 11, см. также рис. 2 ) . Причем по степени 
3 Зах. 101 
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Т а б л и ц а Ш 
Типовые минеральные составы пород пермо-триасовой гранит-аляскитовой формации 

(в вес. %) 

Майдантальский массив 

Номер 
пробы Фация, фаза Породы Кварц 

Орто
клаз и 
микро-
клин-

пертит 

Пла
гиоклаз Биотит 

Рого
вая 

обман
ка 

Акцес-
сории 

1431 Гранит роговообман>-
ково-биотитовый 
крупнозернистый 
порфировидный 

29,3 42,5 21,7 4,3 1,1 1,1 

1415 
Главная ин

То же 29,6 38,1 25,1 3,8 0,8 2,6 

1262 
трузивная 

Гранит роговообман-
ково-биотитовый 
среднезернистый 
порфировидный 

26,4 42,6 22,3 • 5,5 1,5 1,7 

1229 То же 33,7 36,7 21,1 6,6 0,5 1,4 

1254 Эндоконтакто-
вая 

Гранит биотитовый 
средне-мелкозерни

стый порфировидный 

27,2 48,4 20,6 2,6 — 1,2 

1434 
Жильных по
род первого 

Гранит биотитовый 
мелкозернистый 
порфировидный 

37,4 39,2 19,3 3,3 — 0,8 

1771/1 
этапа 

Гранит аплитовидный 36,1 56,2 4,9 2,4 — 0,4. 

Арашанский массив 

Номер 
пробы Фация, фаза Породы Кварц Микро

клин 
Пла

гиоклаз Биотит Амфи
бол 

Акцес-
сории 

95 Аляскитоидный гра
нит крупнозернистый 

33,3 52,0 11,6 2,3 — 0,8 

277а То же 37,4 46,8 13,4 1,7 — 0,7 

432 Главная ин
трузивная Гранит биотитовый 

крупнозернисты й 
порфировидный 

37,5 : 48,2 10,2 3,5 
* 

0,6 

292 Гранит биотитовый 
гигантозернистый 
порфировидный 

38,8 46,2 10,8 3,4 — 0,8 
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Продолжение табл. 10 

Номер 
пробы Фация, фаза Породы Кварц Микро

клин 
Пла

гиоклаз Биотит Амфи
бол 

Акцес
сории 

107 

Главная ин
трузивная 

Щелочной гранит 
гастингситовый 

25,1 68,1 — 6,2 
(гас-
тинг-
сит) 

0,6 

259 

Главная ин
трузивная 

Щелочной гранит 
биотит-роговообман-

ковый 

30,1 66,4 — Li 1,9 0,5 

85 Эндоконтакта 
аляскитовых 

гранитов 

Гранит биотитовый 
неравномерносредне-

зернистый 

40,2 43,5 13,4 2,5 — 0,4 

305 Эндоконтакта 
биотитовых 

гранитов 

Гранит биотитовый 
среднезернистый 

42,9 37,8 12,5 6,2 — 0,6 

889 Дополнитель
ных интрузий 

Гранит биотитовый 
средне-крупнозерни-

стый 

38,4 42,3 15,8 2,6 — ,0,9 

300 Жильных по
род первого 

этапа 

Гранит мелкозерни
стый микропегмати

товый 

33,5 53,2 10,5 2,0 — 0,8 

меланократовости и суммарному с о д е р ж а н и ю щелочей породы тяго
теют к эссекситу, но по с о д е р ж а н и ю полевошпатовой извести и соот
ношению калия и натрия уклоняются в сторону шонкинитов. Х а р а к 
терная черта пород — п р е о б л а д а н и е магния н а д ж е л е з о м . Известкови-
стость меланократовой составляющей я в л я е т с я промежуточной м е ж д у 
составом шонкинита и эссексита. Щелочность возрастает при переходе 
к поздним производным, причем в серии д и ф ф е р е н ц и а т о в последова
тельно падает отношение к а л и я к натрию и увеличивается кислотность 
(см. рис. 2, в ариационная линия 1—2—3). 

В сиенитах третьей субфазы появляется свободный кремнезем . 
По петрохимическим п а р а м е т р а м они отвечают соответствующему ти
повому составу. В противоположность этому м е л а н о к р а т о в о е г а б б р о 
первой субфазы близко к д и а л л а г и т у , от которого отличается несколь
ко повышенной щелочностью, главным о б р а з о м за счет к а л и я (присут
ствие биотита) . 

Д и о р и т о в а я ф о р м а ц и я . Гибридный х а р а к т е р пород ф о р м а 
ции у ж е отмечался . Очевидно, проявление гибридизма обусловлено 
особыми тектоническими условиями, когда внедрение первых порций 
гранитоидной магмы в верхние структурные ярусы происходило на 
фоне интенсивных с к л а д ч а т ы х д е ф о р м а ц и й и протекало в затруднен
ных условиях, р а з в и в а я с ь вдоль только н а ч а в ш и х о ж и в а т ь относитель
но проницаемых зон при активном взаимодействии с в м е щ а ю щ и м и по
родами. 

В е д у щ а я роль в петрогенезисе р а с с м а т р и в а е м ы х пород отводится 
процессам глубинного гибридизма и в меньшей мере ассимиляции на 
месте становления. Определенное затруднение д л я суждения о степени 

3*' 
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Рис. 5. Геолого-петрографическая карта Май-
дантальского массива. По Я. В. Кайдалову, 
Ю. Б. Ежкову, В. Ф. Проценко, В. В. Козыреву, 

И. В. Левченко 
/ — песчаники и конгломераты живетского—франс-
кого ярусов; 2 — известняки и доломиты средне
го—верхнего палеозоя; 3—6 — верхневизейский ин
трузивный комплекс: 3 — первая субфаза — габбро 
меланократовое, 4 — вторая субфаза — монцониты, 
5 — то же — меланократовые сиениты, 6 — третья 
субфаза — кварцевые сиениты; 7 — вулканиты уя-
минбулакской свиты (намюрский ярус — нижне
башкирский подъярус); 8 — первый башкир
ский интрузивный комплекс — кварцсодержащие 
диориты; 9—10 — второй башкирский интру
зивный комплекс: 9 — главная 'интрузивная фа
ция —гранодиориты биотит-роговообманковые и 
роговообманково-биотитовые, 10 — жильные поро
ды второго этапа — гранодиорит-порфиры, лампро-
фиры, кварцевые порфиры; / / — третий баш
кирский интрузивный комплекс — адамеллиты 
роговообманково-биотитовые; 12 — четвертый баш
кирский интрузивный комплекс — аляскиты; 13— 
14 — пермский интрузивный комплекс: 13 — 
главная интрузивная фация — лейкократовые био-
титовые граниты, 14 — жильные породы первого 
этапа — граниты аплитовидные; 15—19 — пермо-
триасозый интрузивный комплекс: 15 — главная 
интрузивная фация — граниты роговообманково-
биотитовые крупнозернистые (нижняя субфация), 
16 — то же — граниты роговообманково-биотитовые 
среднезернистые (верхняя субфация), 17 — фация 
эндоконтактов — граниты роговообманково-биоти
товые, 18 — жильные породы первого этапа — 
граниты мелкозернистые и аплитовидные, 19 — 
жильные породы второго этапа — диорит-порфи-
риты; 20 — четвертичные отложения; 21 — разломы; 
22 — фациально-петрографические переходы интру

зивных пород 
http://jurassic.ru/
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гибридизма представляет нахождение диоритоидов в большинстве слу
чаев в виде блок-ксенолитов среди более молодых (и более кислых) 
гранитоидов. Процессы гранитизации в блок-ксенолитах еще более ус
ложняют состав их пород. 

Рис. 6. Геолого-петрографическая карта Арашанского массива. По В. В. Козыреву, Я. В. Кайда-
лову, С. Ш. Губаевой, В. Б. Шувалову 

/ — филлитовидные сланцы и песчаники ордовика — силура; 2 — ксенолиты осадочно-вулканогенных 
пород нижнего — среднего девона; 3 — вулканогенно-осадочные породы эйфельского яруса; 4 — пес
чаники, известняки и конгломераты жнветского яруса; 5 — вулканиты уя-минбулакской свиты (на-
мюрский ярус — нижнебашкирский подъярус); 6 — первый башкирский интрузивный комп
лекс — диориты и кварцевые диориты; 7—9 — второй башкирский интрузивный комплекс: 
7 —главная интрузивная фация — гранодиориты биотит-роговообманковые, 8 —то же — адамеллиты 
роговообманково-биотитовые, 9 — жильные породы второго этапа — гранит-порфиры, кварцевые пор
фиры, диабазовые порфириты, лампрофиры, габбро-порфириты; 10—20 — пермо-триасовый интру
зивный комплекс: 10 — главная интрузивная фация — граниты биотитовые гигантозернистые (ниж
няя субфация), 11 —то же — граниты биотитовые крупнозернистые (средняя субфация), 12 — то 
же —граниты биотитовые средне-крупнозернистые (верхняя субфация), 13 — то же — аляскитовид-
ные граниты, 14 — то же — щелочные граниты биотитовые, 15 — фация эйдоконтактов щелочных гра
нитов (щелочные граниты биотитовые, роговообманково-биотитовые и гастингситовые), 
16 — то же гранитов биотитовых (граниты биотитовые), 17 — то же аляскитов (граниты биотито
вые), 18 — дополнительная интрузия — граниты биотитовые, 19 — жильные породы первого этапа — 
граниты мелкозернистые, аплитовидные, микропегматитовые, 20 — жильные породы второго этапа — 
гранит-порфиры, диабазовые порфириты; 21 — нижнетриасовый дайковый комплекс — гранит-пор
фиры, фельзит-порфиры; 22 — палеоген-неогеновые отложения; 23 — четвертичные отложения; 24 — 

разломы, зоны нарушений; 25 — фациально-петрографические переходы интрузивных пород 

Формирование ряда диоритоидных интрузивов могло происходить 
в несколько субфаз, что вполне соответствует имевшему место текто
ническому режиму. Признаки этого имеются в Чукурсуйском и Келим-
чекском интрузивах. 
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Типовые химические составы пород герцинских интрузивных формаций 

Номер 
пробы Формация Интрузив Породы SIOa TiO, 

107 

Гранит-аляски-
товая (Р 2 —Tj) 

Арашанский 

Щелочной гранит га-
стингситовый 

75,09 0,20 

432 
Гранит-аляски-
товая (Р 2 —Tj) 

Арашанский 
Гранит биотитовый 75,64 0,19 

277а 

Гранит-аляски-
товая (Р 2 —Tj) 

Арашанский 

Аляскитоидный гра
нит 

75,85 0,15 

1229 

Гранит-аляски-
товая (Р 2 —Tj) 

Майдантальский 

Граниты роговооб
манково-биотитовые 

71,40 0,43 

1415 

Гранит-аляски-
товая (Р 2 —Tj) 

Майдантальский 

Граниты роговооб
манково-биотитовые 72,51 0,39 

1314 Гранитовая (Pj) 

Майдантальский 

Лейкократовые био-
титовые граниты 

75,90 0,16 

1308 
Гранитовая (Pj) 

Майдантальский 

Лейкократовые био-
титовые граниты 74,35 0,30 

1554 

Гранитовая (С 2 Ь) 

Майдантальский Аляскит 74,99 0,15 

4084 
Гранитовая (С 2 Ь) 

Чимганский Гранит биотитовый 75,16 0,08 

1396 
Адамеллитовая 

(С 2 Ь) 

Сусингенский 

Адамеллиты 

63,88 0,90 

1280 

Адамеллитовая 
(С 2 Ь) 

Майдантальский 
Адамеллиты 

67,67 0,58 

1359 

Гранодиоритовая 
(С 2 Ь) 

Чаткальский 

Адамеллиты 71,46 0,34 

559 

Гранодиоритовая 
(С 2 Ь) 

Чаткальский Гранодиорит лейко-
кратовый 68,03 0,43 

2001 

Гранодиоритовая 
(С 2 Ь) 

Чаткальский 

Гранодиорит 64,16 0,52 

566 

Гранодиоритовая 
(С 2 Ь) 

Ихначский Гранодиорит 65,52 0,35 

2033 Диоритовая (С 2 Ь) Чукурсуйский Диорит 51,74 0,55 

1179 

Габбро-сиенито
вая ( C i V 3 ) 

Текешский 

Сиенит 64,80 0,38 

i l 8 0 

Габбро-сиенито
вая ( C i V 3 ) 

Текешский 

Меланократовый сие
нит 

52,58 0,90 

1148 
Габбро-сиенито

вая ( C i V 3 ) 
Текешский 

Монцонит 52,35 0,87 

1177 

Габбро-сиенито
вая ( C i V 3 ) 

Текешский 

Габбро меланократо-
вое 

41,29 1,78 
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Т а б л и ц а 11 

Каратау-Нарынской структурно-формационной зоны (в вес. %) 

FeaO, FeO MnO MgO CaO Na 2 0 

П.п.п. 

HaO1 н,о" CO, Всего 
P a O. SO, Сумма 

12,76 0,46 1,58 0,15 0,85 3,68 5,10 0,06 0,01 0,26 0,02 100,15 

12,60 0,34 1,51 0,10 0,78 3,40 4,92 0,06 0,05 0,42 0,02 0,04 99,96 

12,42 0,09 1,51 0,10 0,63 3,62 5,00 0,08 0,05 0,36 0,02 0,01 99,76 

13,79 0,75 2,19 0,03 0,80 1,55 4,15 4,50 0,05 0,04 0,12 0,13 0,03 99,87 

13,64 0,80 1,44 0,01 0,68 1,62 3,84 4,86 0,11 0,54 0,10 0,03 100,46 

12,42 0,45 1,15 0,01 0,15 0,56 4,00 5,12 0,08 0,03 0,40 0,02 0,01 100,35 

12,78 0,70 1,36 0,05 0,65 •0s80 3,40 5,25 0,07 0,03 0,36 0,06 0,03 100,09 

12,84 0,34 1,51 0,03 0,23 0,78 3,54 5,25 0,10 0,25 0,01 0,05 99,97 

13,21 0,19 0,72 0,07 0,15 0,98 3,89 4,87 0,11 0,10 0,79 0,05 0,01 100,17 

14,14 2,61 2,76 0,07 1,81 3,64 3,71 4,50 0,24 0,06 1,32 0,34 99,68 

14,89 1,36 2,29 0,06 1,35 2,39 3,88 4,83 0,03 0,01 0,42 0,20 0,02! 99,94 

13,68 0,43 2,22 0,11 0,95 1,77 3,66 5,09 0,26 0,16 0,36 0,08 0,02 100,17 

15,27 0,75 2,44 0,10 1,35 2,90 4,05 4,22 0,60 0,10 0,70 0,15 0,06 100,45 

16,56 1,35 3,01 0,10 2,00 4,13 3,55 3,52 0,15 0,02 1,00 0,27 0,12 100,29 

16,02 0,94 2,76 0,10 1,75 4,25 3,55 3,50 0,50 0,15 0,05 0,70 0,17 99,61 

18,70 2,07 6,79 0,19 

14,53 

13,18 

2,10 

4,30 

1,93 0,07 

4,45 0,14 

4,25 

2,31 

8,99 

3,19 

3,22 

4,00 

5,44 6,85 3,25 

15,44 

7,67 

2,66 

7,29 

4,81 

9,19 

0,12 

0,22 

5,34 

11,34 

6,46 

14,05 

1,50 1,00 0,13 

5,71 

6,60 

3,20 

1,00 

7,00 

2,55 

0,20 0,22 

0,80 0,12 

0,90 0,10 

1,40 0,15 

0,11 

1,15 0,24 0,13 99,52 

0,60 0,19 0,05! 99,86 

0,11 I 1,20 0,80 0,07 99,76 

0,44 

0,33 

1,45 

1,94 

0,62 0.081 

1,71 0,28 

100,40 

100,31 
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Средний химический состав диоритов хорошо укладывается в па
раметры типового состава по Р. Дэли, но имеет заметный щелочный 
уклон ввиду повышенного содержания калия. 

Г р а н о д и о р и т о в а я ф о р м а ц и я . Петрохимический состав 
пород формации, относящихся к нормальному ряду, обнаруживает 
значительную близость к составу гранодиорита по Р. Дэли. Отлича
ется от него меньшим количеством полевошпатовой извести, несколько 
большей щелочностью и более высокими отношениями калия к нат
рию и магния к железу . Общая направленность процесса дифферен
циации на примере пород главной интрузивной фации Чаткальского 
интрузива (в серии гранодиорит—адамеллит) характеризуется ростом 
кислотности, щелочности и величины железо-магниевого отношения. 

Местами при формировании гранитоидов в карбонатной толще от
мечается проявление эндоконтактовой контаминации, выраженной 
в повышении известковистости полевых шпатов и общей меланократо-
вости при возрастании отношений магния к железу. 

А д а м е л л и т о в а я ф о р м а ц и я . Особенности химического со
става адамеллитов представляют интерес в связи с тем, что ряд иссле
дователей, в частности А. Н. Заварицкий (1961 г.), считают нежела
тельным выделение этого типа пород в самостоятельную генетическую 
единицу или понимают под адамеллитами разные по составу породы. 

Гранитоиды, описываемые в качестве адамеллитов, относятся, п о 
А. Н. Заварицкому, к нормальному ряду, второму классу, третьей груп
пе. П о меланократовости они близки составу гранодиорита (см. 
рис. 2 ) , но их полевошпатовая часть отличается повышенной щелоч
ностью ( д а ж е относительно известково-щелочных гранитов). В составе 
щелочей повышена роль калия, с чем связана указанная_ранее особен
ность их минерального состава. В целом ж е типовые разности адамел
литов стоят ближе к гранодиоритам, чем к гранитам; с первыми их 
сближает также известная геохимическая общность и металлонос-
ность. 

Таким образом, генетическая обособленность, широкое распрост
ранение и выдержанность петрографических признаков адамеллитов 
позволяют считать их самостоятельным типом гранитоидов,— очевид
но, образованиями, свойственными калиевым провинциям. 

Г р а н и т о в а я ф о р м а ц и я . Как у ж е отмечалось, типичным 
представителем этой формации могут считаться биотитовые граниты 
Чимганского интрузива. По химическому .составу они приближаются 
к аляскитам; отличаются от них повышенной известковистостью в по
левошпатовой части, пониженным железо-магниевым отношением и 
принадлежностью к составам нормального ряда (по А. Н. Завариц
кому, 1940 г.). 

Одновременно биотитовые граниты являются хотя в целом и бо
лее щелочными, но более кальциевыми, что определяет повышенное по 
сравнению с типичными аляскитовыми разностями содержание в опи
сываемых гранитах плагиоклаза. В отличие от аляскита по Р. Дэли, 
пересыщенного алюминием, относятся к нормальному ряду. Имеют 
меньшее железо-магниевое отношение. 

Н и ж н е п е р м с к а я (?) ф о р м а ц и я г р а н и т о в . Химический 
состав пермских гранитов практически соответствует типовому. Отли
чается от него немного повышенной общей щелочностью. 

Г р а н и т - а л я с к и т о в а я ф о р м а ц и я . Средний химический 
состав пород формации относится, по А. Н. Заварицкому, к нормаль
ному ряду. П о лейкократовости и щелочности занимает промежуточное 
положение между составами аляскита и щелочного гранита, но отли
чается от того и другого более высокими содержаниями полевошпато-
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вой извести и магнезиально-фемических компонентов. Отношение нат
рия к к а л и ю в норме д л я известково-щелочных гранитов : 

Отмечается известная общность петрохимической направленности 
процессов остаточной к р и с т а л л и з а ц и и и к р и с т а л л и з а ц и и пород эндо-
контактовой фации с появлением в том и другом случаях более лей-
кократовых и менее основных разностей . В о з м о ж н о , что в подобных 
случаях имеет место появление «апоэвтектических подкисленных м а г м » 
(по Д . С. Коржинскому , 1961 г . ) , свойственных остаточным м а г м а т и 
ческим системам и апикальным зонам интрузивов (при ограниченной 
роли ассимиляции) , вследствие их о б о г а щ е н и я летучими, кислотными 
составляющими и выносом основных компонентов . Если учесть насы
щенность аляскитовой м а г м ы летучими компонентами, т а к о й в а р и а н т 
представляется весьма реальным. 

Петрохимическая эволюция при процессах д и ф ф е р е н ц и а ц и и (био
титовые граниты — аляскиты — щелочные граниты А р а ш а н с к о г о мас
сива) происходит с возрастанием кислотности, падением известковис-
тости при одновременном падении кали-натриевого и ж е л е з о - м а г н и е 
вого отношений. 

В заключение у к а ж е м , что в целом все фигуративные точки сред
них химических составов герцинских интрузивных комплексов региона 
на щелочной плоскости векторной д и а г р а м м ы (см. рис. 2) располага 
ются правее вариационной линии интрузивных п о р о д известково-ще-
лочного ряда, , отличаясь , таким о б р а з о м , большей щелочностью, преи
мущественно за счет к а л и я . Н а полевопшатово-известковистой плоско
сти они в п о д а в л я ю щ е м большинстве т а к ж е р а с п о л а г а ю т с я правее 
вариационной линии нормального р я д а , отличаясь у ж е пониженной 
известковистостью. Это характеризует Ч а т к а л ь с к и й район к а к провин
цию к а л и е в ы х гранитоидов. 

Акцессорно-минералогические и геохимические особенности 
герцинских интрузивных формаций 

Герцинский м а г м а т и з м К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоны х а р а к т е р и з у е т с я 
закономерной сменой во времени формаций более основного состава 
более кислыми. Весьма х а р а к т е р н ы « а этом фоне их акцессорно-мине
ралогические особенности (табл . 12) . 

Породы верхневизейской (?) интрузивной формации (габбро , мон
цониты, меланократовые сиениты, сиениты) в к л ю ч а ю т первичные ак
цессорные минералы. Специфической особенностью этих пород я в л я 
ется повышенная щелочность, с чем связано более значительное п о 
сравнению с основными п о р о д а м и известково-щелочного р я д а содер
жание апатита и циркона . К р о м е того, интересно, что в описанных по
родах отсутствует ильменит, но р а з в и т сфен. Это, по-видимому, т а к ж е 
обусловлено щелочным х а р а к т е р о м пород. 

Породы диоритовой формации по ассоциации ведущих акцессор
ных минералов близки верхневизейским породам, н о с о д е р ж а н и е сфе-
на и апатита в них значительно более низкое. Отличием их с л у ж и т 
т а к ж е появление в качестве характерного м и н е р а л а ильменита . 

В гранодиоритах количество установленных минеральных видов и 
разновидностей акцессориев составляет у ж е 25. В этих породах к р о м е 
магнетита, ильменита, сфена, циркона и апатита типоморфными стано
вятся ортит и торит ( о р а н ж и т ) . П о я в л я ю т с я рутил и а н а т а з . 

В а д а м е л л и т а х почти полностью сохраняется ассоциация акцес
сориев гранодиоритов, но их выделяет среди последних очень в ы с о к а я 
концентрация сфена и ильменита . В отдельных п р о б а х адамеллитов-
появляется фергюсонит. 
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Т а б л и ц а 12 

Среднее содержание акцессорных минералов в герцинских интрузивных формациях 
Каратау-Нарынской зоны (в г/т) 

Минерал 
Габбро-
сиени
товая 

Формация 

Диоритовая 
Гранодио-
ритовая Адамеллитовая 

' Грани
товая 

Пермская 
гранитовая 

Гранит-
аляскито-

вая 

Магнетит 
Ильменит 

Рутил 
Анатаз 
Брукит 
Сфен 
Гранат 

Апатит 
Циркон 

Циртолит 
Ортит 

Монацит 
Ксенотим 
Гадолинит 

Фергюсонит 
Колумбит 

Флюоцерит 
Пирохлор 

Касситерит 
Торит 

Оранжит 
Флюорит 
Турмалин 

Топаз 
Шпинель 

Корунд 
Шеелит 

Молибденит 
Сфалерит 

Свинец само
родный 
Галенит 
Пирит 

Халькопирит 
Арсенопирит 

Висмутин 
Золото 
Барит 

Гематит 
Мартит 

Гидроокислы 
железа 
Ярозит 

Лейкоксен 
Вульфенит 

Малахит 
Куприт 

Церуссит 
Висмутит 
Повеллит 

14673,7 

2655,9 
+ 

2265,7 
159,9 

10635,8 
51,3 

192,0 
0,01 

830,9 
149,6 

0,3 

1,0 
0,8 
3,4 

3,5 
0,6 

1,4 
52,0 
16,9 

3,7 
11,5 
34,0 
49,2 

0,00004 

0,0002 
0,06' 

0,002 
0,06 

174,5 
0,07 

+ 

41,7 

175,2 
127,6 

0,003 
0,07 

224,5 
0,5 

219,8 
160,3 

2,2 
67,9 

0,2 

0,09 
4,8 
4,6 
5,4 
0,06 

0,7 
0,09 
0,01 
+ 

0,09 
52,8 

0,04 

12735,3 
506,7 

2,5 
0,02 

2544,5 
0,5 

677,1 
306,2 

0,1 
94,4 

0,005 

1,9 

0,02 
0,05 
8,8 

15,5 
0,8 

0,3 
0,002 

0,03 
109,7 

0,1 
0,01 

17,8 0,7 
3,5 0,03 

— 16,8 
28,8 290,5 

0,2 

0,02 

0,0006 I 

5786,9 
199,9 

0,002| 

15,0 
0,8 
2,8 

19,4 
38,8 
99,3 

0,2 

6,8 

3,1 
0,07 

0,04 
0,05 
+ 

1867,2 
398,0 

0,07 
0,8 
0,03 

79,3 
0,2 

22,6 
141,4 
44,2 
38,2 
38,3 

0,05 
0,03 

11,1 
48,7 
34,3 

3,4 
2,5 

31,6 
693,8 

0,02 
534,4 

1,0 
0,002 

31,2 
0,07 

0,0002 

+ 
2,0 
0,02 

+ 
0,08 
0,1 
4,4 

14,8 

0,01 

0,5 
8,1 
+ 

0,05 

+ 

0,0005 

+ 0,03 
0,9 32,5 
— 20,5 

46,3 131,9 

0,1 
1,0 1,3 
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Своеобразные акцессорно-минералогические особенности имеют 
среднекарбоновые граниты. Н а б о р акцессорных минералов еще позво
л я е т сблизить их с гранодиоритами или а д а м е л л и т а м и , но н а м е ч а ю т с я 
резкие количественные р а з л и ч и я м е ж д у теми и другими . В а д а м е л л и -
тах по сравнению с п о р о д а м и п р е д ы д у щ и х ф о р м а ц и й резко п а д а ю т 
концентрации магнетита, сфена, апатита . В то ж е в р е м я становятся 
характерными фергюсонит и циртолит. 

Наиболее с л о ж н ы й состав акцессорных минералов у аляскитоид
ных гранитов позднего э т а п а герцинского тектоно-магмэтического цик
л а (пермский и пермо-триасовый интрузивные к о м п л е к с ы ) . Р а с ш и р е 
ние акцессорной ассоциации в этих породах происходит за счет редко-
метальных минералов . Р е д к о м е т а л ь н а я специализация — отличитель
н а я черта кислых и ультракислых , иногда с щелочным уклоном, позд-
негерцинских гранитоидов. П о р о д ы пермского и пермо-триасового ин
трузивных комплексов при сходстве общих акцессорно-минералогиче-
ских признаков имеют и р я д более тонких отличий. Так , в п о р о д а х 
пермского комплекса часто встречается флюоцерит , не установленный 
в пермо-триасовых гранитоидах ; среди ниобиевых мин ер ал о в в пер
вых шире распространен колумбит, а во вторых — фергюсонит, т а к ж е 
к а к и среди минералов титана в пермских гранитах ильменит, а в пер
мо-триасовых — с ф е н . 

Учитывая сходство акцессорно-минерального состава интрузивных 
пород герцинского тектоно-магматического цикла и согласно с к а з а н 
ному ранее, можно подразделить их « а три группы: 1) верхневизейские 
габбро-монцонитовые породы и сходные с ними по основности диориты 
среднекарбоновой диоритовой ф о р м а ц и и ; 2) умереннокислые средне
карбоновые гранитоиды (гранодиориты, а д а м е л л и т ы ) ; 3) кислые и 
ультракис лы е породы пермского и пермо-триасового интрузивных ком
плексов. Акцессорно-минералогические отличия м е ж д у этими группами 
пород в ы р а ж е н ы четко. П р и переходе от более р а н н и х (соответственно 
более основных) к более поздним (соответственно более кислым) ком
плексам герцинского м а г м а т и з м а п р о я в л я ю т с я последовательное ус
ложнение состава, рост с о д е р ж а н и й акцесоор'иев редких элементов и 
уменьшение роли акцессорных минералов петрогенных элементов . 

Вместе с тем характерно , что догерцинские граниты отличаются от 
герцинских несравненно более с л а б ы м и проявлениями ассоциации ред
ких земель, ниобия, циркония, олова , р а д и о а к т и в н ы х элементов , фтора , 
в о л ь ф р а м а , молибдена . 

Особенности распределения редких элементов в интрузивных ком
плексах Ч а т к а л ь с к о г о р а й о н а в свете в о з м о ж н о й их геохимической и 
металлогенической специализаций были подробно освещены В . В . К о 
зыревым и Ю. Б . Е ж к о в ы м (1968 г . ) . 

Сопоставительный а н а л и з полученных д а н н ы х о геохимической 
специализации интрузивных комплексов и- их реальной рудоносности 
позволяет отметить, что в случае п р о я в л е н и я специализации в отноше
нии того или иного элемента м е ж д у его место р о ж ден и ям и и д а н н ы м 
комплексом имеет место четкая генетическая связь . Так , с аляскитоид-
ными г р а н и т а м и пермского и пермо-триасового интрузивных комплек
сов, специализированных на в о л ь ф р а м и ниобий, в Ч а т к а л ь с к о й рай
оне связаны известные рудопроявления этих металлов . Т а к ж е отчет
ливо увязывается с фактической рудоносностью геохимическая специа
л и з а ц и я среднекарбоновых диоритов в отношении меди и молибдена ; 
с диоритами связаны месторождения окарновой золоторудно-молибде-
нит-халькопиритовой ф о р м а ц и и . 

О д н а к о имеются примеры отсутствия корреляции м е ж д у фактиче
ской рудоносностью комплекса и уровнем с о д е р ж а н и я в нем соответ-

http://jurassic.ru/



44 МАГМАТИЗМ 

ствующего редкого элемента. Так, несмотря на однозначное решение-
связи скарново-полиметаллического оруденения с породами гранодио-
ритового комплекса, последний свинцово-цинновую специализацию не 
обнаруживает. Н е устанавливается специализация пород этого ком
плекса и на молибден, хотя они сопровождаются месторождениями 
кварц-серицит-молибденитовой, кварц-молибденитовой и некоторых 
других молибденсодержащих ассоциаций. Не проявлена молибденито-
вая специализация и среди пермо-триасовых аляскитоидных гранитов, 
хотя молибден является характерным элементом связанных с ними 
грейзенов. 

Таким образом, геохимическая специализация магматических по
род несомненно должна рассматриваться как положительный фактор 
возможности образования месторождения, но ее отсутствие еще нельзя 
считать отрицательным критерием для прогноза рудоносности интру
зивных комплексов. Проанализированный фактический материал п о 
Чаткальскому региону показывает, что четкая связь геохимической 
специализации с фактической рудоиосностью достаточно надежно фик
сируется лишь для высокотемпературных формаций, те.сная связь ко
торых с породами конкретных интрузивных комплексов не вызывает 
сомнения. Это главным образом грейзеновые и некоторые скарновые 
месторождения молибдена, вольфрама, меди и других металлов. 

БЕЛЬТАУ-КУРАМИНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА 

Бельтау-Кураминская зона — это область преимущественного 
развития герцинского магматизма, в пределах которой каледонские 
магматические породы имеют резко подчиненное распространение. 
Зона занимает южную половину Среднего Тянь-Шаня. С севера она 
граничит с Каратау-Нарынской зоной, с юга — с Южно-Тяныпаньской 
складчатой системой. Поверхностные выходы палеозойских формаций 
располагаются лишь в восточной (кураминской) части зоны, а в рав
нинной части Западного Узбекистана прослеживаются под мощным 
чехлом осадков мезо-кайнозоя при регионально-геофизических иссле
дованиях и по отдельным скважинам. В Западном Узбекистане вдоль 
южной половины зоны, примыкающей к Южному Тянь-Шаню, уста
новлена широкая (40—80 км) полоса положительных магнитных ано
малий, обусловленная тем, что значительную часть палеозойского фун
дамента (около 32—33 тыс. км2) здесь составляют герцинские магма
тические породы. Среди последних предположительно преобладают 
нижне-среднекаменноугольные вулканиты андезитового ряда и сред-
некарбоновые гранитоиды орогенного этапа. Кроме того, судя по не
большим интенсивным положительным магнитным аномалиям, выде
ляются тела габбро, габбро-диоритов, пироксенитов и других пород. 

Открытая, кураминская, часть зоны расположена в пределах Ку-
раминского, Каржантауского хребтов и юго-западной половины Чат-
кальского хребта на территории четырех республик — Узбекской, Ка
захской, Таджикской и Киргизской. Выходы допалеозойских пород 
здесь отсутствуют. Палеозойские магматические образования занима
ют около 96% этой площади, в том числе герцинские 90—92%. В дан
ном разделе затрагиваются вопросы магматизма только узбекской 
части зоны. 

Первые сведения о магматизме региона приводятся в работах 
С. Ф. Машковцева (1929) , И. В. Дюгаева (1935) , Б. Н. Наследова 
(1935 г., 1937), К. Н. Вендланда (1938), А. В. Королева (1940 г . ) , зало
живших основу для последующих более детальных исследований. Осо
бое значение в понимании геологического развития региона и особен-
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ностей его магматизма играет крупная сводка, выполненная Н. П. Ва-
сильковским (1952) . Она предопределила направление всех более позд
них работ по расшифровке истории вулканических и интрузивных про
цессов в пределах зоны. Р я д уточнений в первоначальную схему маг
матизма был внесен самим Н. П. Васильковским несколько позднее 
(1959, 1960 гг.). Большой вклад" в познание магматических процессов, 
петрографии и петрохимии магматических пород сделан Ф. Ш. Р а д ж а -
бовым (1941 г., 1958, 1962), X. М. Абдуллаевым (Абдуллаев и др., 
1955, 1958), Е. М. Головиным (1949, 1958 гг., 1960). Отдельные вопро
сы магматизма рассматриваются в работах И. М. Исамухамедова 
(1947; Исамухамедов, Кустарникова, 1957), А. В. Покровского 
(1957 г.), А. А. Кустарниковой (1958) , П. И. Салова (1958, 1964), 
Б. О. Андерсона (1968), О. М. Борисова. Широкий комплекс исследо
ваний выполняли работники ИГЕМ АН СССР: И. П. Кушнарев и 
А. Б. К а ж д а я (1958 г.), И. М. Воловикова (1958, 1960 г.), О. П. Ели
сеева (1957, 1958 и др . ) , И. С. Козлова (1960 г.), И. Е. Сморчков 
(1953, 1955, 1958 гг.) и др. Существенное значение в познании вулка
нических и интрузивных комплексов района имеют результаты де
тальных геологосъемочных работ, проведенных коллективом геологов 
треста «Ташкентгеология» ( 3 . П. Артемова, А. С. Макаров, Д . П. Ляш-
кевич, Л. Г. Лунина, Г. А.»Абдурахманов, Б. Г. Хайруллин, В . А. Ара
пов, Ж. Н. Кузнецов, В. Н. Ткачев, Ю. А. Иванов, А. В. Перетрутов, 
X. Б. Фаттахов, В. П. Коржаев, Ю. X. Ахмедуллин, А. П. Агафонов, 
М. М. Лебедь, Е. В. Панченко и многие другие) . 

Основные представления на историю магматизма региона отра
жены в табл. 13. 

Бельтау-Кураминская зона как самостоятельная структурная еди
ница сформировалась в течение двух циклов тектогенеза: каледонского 
( S i — D 2 ) и герцинского ( D 2 — T i ) . В каждом цикле выделяются ранний, 
средний и поздний этапы. В связи с тем что образования каледонского 
цикла сохранились лишь локально, ход геологических процессов этого 
периода во многом неясен. В ранний, собственно геосинклинальный 
этап каледонского цикла (Si ) магматизм проявлен лишь в эффузив
ной форме. В песчано-сланцевых толщах силура встречаются пласты 
эффузивов основного состава. 

Средний этап ( S 2 — D i ) каледонского цикла выражен редкими не
большими гранитоидными интрузиями. Несколько шире представлены 
вулканические породы липарит-андезитового ряда позднего этапа 
(Di ) . Общие тектонические условия проявления магматических про
цессов в средний и поздний этапы не совсем ясны. Предполагается, что 
главная масса магматических пород размещалась вдоль окраин Кура-
минской глыбы, отколовшейся в силуре от основной протерозойской 
плиты, являющейся стабильным фундаментом Среднего Тянь-Шаня. 

Геосинклинальный этап герцинского цикла — это погружение рай
она и непрерывное накопление морских карбонатных толщ среднего 
д е в о н а — н и ж н е г о карбона. В отличие от других территорий Узбеки
стана, где для раннего этапа отмечаются проявления магматической 
деятельности, здесь они достоверно не установлены. Имеются указа
ния на присутствие вулканогенных пород в нижнетурнейских отложе
ниях Алмалыкского района (ургазская свита, по 3 . П. Артемовой, 
А. С. Макарову и И. М. Богомольному). Н о некоторые исследователи 
•относят эти породы к намюр-нижнебашкирским горизонтам уя-минбу-
лакской свиты. 

Главная магматическая деятельность в характеризуемом районе 
связана со средним и поздним этапами герцинского цикла. Породы 
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Схемы герцинского магматизма Бельтау-Кураминской структурно-

Возраст По Н. П. Васильковскому 
(1952, 1955, 1959) Возраст По И. П. Кушнареву (1961) 

э Я 
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14. Послекызылнуринские 
интрузивы: 

д) дайки диабазовых и 
долеритовых порфири
тов, кварцевых сиенит-
порфиров, кварцевых 
порфиров, гранофиров 
и фельзитовых порфи
ров 

г) граниты музбельского 
типа 

в) граносиенит-порфиры 
и кварцевые сиенит-
порфиры бабайтаудор-
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б) кварцевые сиенит-пор
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трузивный комплекс: 

д) гранодиорит-порфиры 
и гранит-порфиры гуш-
сайского типа 

г) красные граниты шай-
данского типа 

в) гранитоиды куюндин-
ского типа и гранодио
риты Чорух-Дайрона 

б) кварцевые диориты 
бабайобского типа, сие
ниты и сиенито-диори-
ты Алмалыка и Чорух-
Дайрона 

а) диориты Чорух-Дайро
на 

10. Шурабсайская осадочно-
вулканогенная свита 

Несогласие. 
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X 
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11. Пятый варисский интрузив
ный комплекс: 

г) диабазовые порфириты, 
фельзиты, альбитофиры, 
сферолит-порфиры, микро-
гранофиры, кварцевые 
порфиры, гранодиориты, 
диориты, сиенито-диориты 
и сиениты Чорух-Дайрона 

в) габбро-сиениты и габбро-
диориты бассейна р.. Гава 

б) гранит-порфиры и грано
сиенит-порфиры музбель
ского типа; сиенит-порфи
ры и граносиенит-порфи
ры чилтенского и бабай-
таудорского типов 

а) кварцевые порфиры и 
гранит-порфиры кызыл-
нуринского типа 

10. Кызылнуринская вулкано
генная свита 

Несогласие -

х 
о, 

9. Четвертый варисский ин
трузивный комплекс: 

д) микрограниты и розовые 
гранит-порфиры; адамел
литы и гранодиориты 
ур. Майдантал 

г) сиенито-диориты р. Ак-
саката; кызылтюрские 
гранодиориты и граниты 

в) аляскитовые граниты рек 
Чаркасара и Гава, куюн-
динские гранодиориты 
и граниты, арашанские 
граниты 

б) шайданские граниты 
а) гранодиориты бассейнов 

рек Карабау и Дукент 
8. Шурабсайская вулканоген

ная свита 

Несогласие • 
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Т а б л и ц а 1 3 
формационной зоны по данным различных авторов 

Воз
раст 

По X. М . Абдуллаеву и Ф. Ш. Раджабову 
(1964 г.) Этап Фаза Воз

раст По Б. О. Андерсону (1968) 
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кассарский массив); гра
нит-порфиры музбельско-
го типа; кварцевые пор
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бельского типа 
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нит-порфиры музбельско-
го типа; кварцевые пор
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(интрузивные аналоги кы-
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динского типа 

3 . Гранодиориты чорух-
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динского типа 
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ского типа 
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Возрас По Н. П. Васильковскому 
г (1952, 1955, 1959) Возрао г По И. П. Кушнареву (1961) Этапы 
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зивный комплекс: 
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5. Второй варисский интрузив
ный комплекс: 

б) кварцевые сиенит-порфи
ры, кварцевые порфиры 
и розовые гранит-порфи
ры горы Мазарджон (пра
вобережье р. Алатаньга) 

а) гушсайские гранодиорит-
порфиры 
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5. Предакчинский интрузив
ный комплекс: 

б) гранодиориты карама-
зарского типа 

а) кварцевые диориты, 
диориты, габбро-дио
риты 

4. Минбулакская вулкано
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2. Первый варисский интру
зивный комплекс: 

г) гранодиорит-порфиры, си-
енито-диоритовые, диори
товые, кварцевые диори
товые порфириты, лампро-
фиры, аплиты и пегмати
ты (дайки) 

в) табошарские гранит-пор
фиры; биотит-роговооб-
манковые и порфировид-
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нодиорит-порфиры кара-
мазарского типа 
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2. Предполагаемые предна-
мюрские интрузии: диорит-
порфириты, кварцевые сиени
то-диориты, монцониты 

1. Аркутсайские порфириты 
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Продолжение табл. 13 

Воз
раст 

По X. М. Абдуллаеву и Ф. Ш. Раджабову 
(1964 г.) Этап Фаза 

Воз
раст По Б. О. Андерсону (1968) 
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АКЧИНСКАЯ ВУЛКАНОГЕН
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НЕСОГЛАСИЕ. 

4. ГРАНИТ-ПОРФИРЫ 
И КВАРЦЕВЫЕ ПОРФИРЫ 

3. ГРАНОДИОРИТ-ПОРФИРЫ 
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ТЫ 
1. ЛЕЙКОКРАТОВЫЕ ГРА

НИТЫ И АПЛИТЫ 

3. ГРАНИТЫ 
2. ГРАНОДИОРИТЫ КАРА-

МАЗАРСКОГО ТИПА 
1. ДИОРИТЫ, КВАРЦЕВЫЕ 

ДИОРИТЫ, СИЕНИТО-ДИОРИТЫ 

МИНБУЛАКСКАЯ ВУЛКАНО
ГЕННАЯ СВИТА 

4 Зак. 101 
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магматических комплексов этих этапов составляют около 9 2 % всей 
п л о щ а д и палеозоя региона. 

Тектоно-магмэтические процессы среднего этапа совершались в те
чение позднего визе, намюрского и первой половины башкирского ве
ков . З а это время на территории региона возникло сложно построен
ное геоантиклинальное поднятие , формирование которого сопровожда
лось интенсивными проявлениями вулканической и интрузивной дея
тельности. В истории о б р а з о в а н и я поднятия намечаются две тектоно-
магматические ф а з ы — поздневизейская и н а м ю р - р а н н е б а ш к и р с к а я . 

З а последние годы выявлен р я д фактов , подтверждающих точку 
зрения Н . П . Васильковского (1952) о проявлении вулканизма в ре 
гионе в конце визейского века . 

В хр. К а р ж а н т а у (бассейн У г а м а ) в 1961 г. р а б о т а м и М. А. Ава-
кова и Г. Г. Веретенникова установлена п а ч к а вулканических пород, 
выделенная под н а з в а н и е м лачинханинской свиты. Она сложена туфо-
л а в а м и и т у ф а м и фельзитовых порфиров и альбитофиров . В основании 
встречаются б а з а л ь н ы е конгломераты (5—8 м) с галькой известняка. 
В и д и м а я мощность свиты 250—300 м. П о р о д ы свиты залегают с угло
вым несогласием (5—10°) на известняках верхнего визе (угамская 
свита) и с небольшим несогласием перекрываются б а з а л ь н ы м и слоями 
уя -минбулакской свиты. 

В р я д е пунктов западной половины Кураминского хребта туфоген-
ные породы установлены т а к ж е в карбонатно-терригенных пачках верх
ней части нижнего карбона , несогласно п е р е к р ы в а ю щ и х с я породами 
уя -минбулакской свиты, в б а з а л ь н ы х слоях которой присутствуют об
ломки э ф ф у з и в н ы х пород андезитового, андезит-дацитового и липари-
тового состава . 

Увеличение терригенных осадков с появлением туфогенного мате
р и а л а в верхах р а з р е з а нижнего к а р б о н а описывается Н . П. Василь-
ковским (1952) д л я р я д а пунктов Чаткальского , Пскемского и Угам-
ского хребтов в пределах соседней К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоны. Это д а е т 
основание считать, что Б е л ь т а у - К у р а м и н с к а я зона в конце визе пред
с т а в л я л а собой арену борьбы моря и суши. Постепенной регрессией 
раннекарбонового моря , обусловленной началом инверсии, объясняет
ся увеличение роли кластического терригенного м а т е р и а л а , исчезнове
ние к а р б о н а т н ы х пород и появление продуктов вулканической деятель
ности в р а з р е з а х верхневизейских отложений . Кремнистые прослои, 
линзы и стяжения в верхах к а р б о н а т н ы х т о л щ нижнего карбона т а к 
ж е , по-видимому, о б р а з о в а н ы з а счет вулканических процессов. 

Поздне виз е йс ка я тектоническая ф а з а в геологической истории ре
гиона, видимо, с о п р о в о ж д а л а с ь не только вулканической, но и интру
зивной деятельностью, на что у к а з ы в а ю т гальки сиенитов, гранодио-
рит-порфиров , диоритовых порфиритов , к в а р ц е в ы х сиенито-диоритов, 
монцонито-диоритов, монцонитов и порфировидных кварцевых диори
тов, присутствующие в р а з л и ч н ы х пунктах К а р ж а н т а у с к о г о и К у р а 
минского хребтов в основании уя -минбулакской свиты. Однако корен
ных выходов интрузий перечисленных пород в регионе достоверно пока; 
не установлено . В соседней К а р а т а у - Н а р ы н с к о й зоне В . В. Козыревым 
в ы д е л я ю т с я интрузивные тела габбро , монцонитов и сиенитов, д л я ко
торых д о к а з ы в а е т с я поздневизейский возраст (Текешский массив 
в М а й д а н т а л ь с к о м хребте , силлообразные дифференцированные тела 
в районе А у р а х м а т а ) . 

С н а м ю р - р а н н е б а ш к и р с к о й фазой (главной фазой складчатости) 
в отличие от поздневизейской с в я з а н о образование основной массы 
магматических пород района . Среди них широко развиты вулканиты и 
особенно интрузивные породы, с л а г а ю щ и е наиболее крупные гранито-
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идные тела в я д р а х крупных антиклинальных с к л а д о к субширотного и 
северо-западного простираний. Вулканическая деятельность предшест
вовала внедрению интрузий. 

Поздний этап герцинского тектоно-магматического цикла х а р а к 
теризуется тем, что огромные объемы застывших интрузивных масс 
среднего этапа создали достаточно консолидированную оболочку, в пре
делах которой тектогенез п р о я в л я л с я в форме глыбовых дислокаций . 
Продолжительность этапа — от второй половины башкирского в е к а 
по ранний триас включительно. В позднем этапе р а з л и ч а ю т с я три 
тектоно-магматические ф а з ы : средне-позднекаменноугольная , ранне-
пермская и позднепермско-раннетриасовая . К а ж д а я из них начина
л а с ь континентальной вулканической деятельностью и з а в е р ш а л а с ь 
внедрением м а л ы х интрузий. П р и этом накопление главной массы вул
канитов происходило в обширных линейных и кольцевых вулкано-тек-
тонических депрессиях, а р а з м е щ е н и е интрузивных тел контролирова
лось р а з р ы в н ы м и нарушениями. 

Высказанные представления п о л о ж е н ы в основу схемы м а г м а т и з 
ма региона (табл. 14). Основой возрастного расчленения магматиче
ских комплексов являются представления Н . П. Васильковского 
(1952, 1959) с уточнениями и изменениями, внесенными за последние 
годы и касающимися м а с ш т а б о в распространения некоторых вулкано
генных свит, возраста некоторых интрузивных комплексов и ф о р м а ц и -
онного подхода. Приведенный в а р и а н т схемы не я в л я е т с я окончатель
ным из-за трудностей в определении возраста некоторых интрузивных 
и вулканогенных комплексов . Д о сих пор остается открытым вопрос 
о возрасте оясайской и р а в а ш с к о й вулканогенных свит, а т а к ж е м а л ы х 
интрузий и д а е к гранодиорит-порфиров и гранит-порфиров т а к назы
ваемого гушсайокого типа, широко развитых на территории зоны. Одни 
исследователи связывают эти о б р а з о в а н и я с з а в е р ш а ю щ и м и стадиями 
становления батолитовых тел гранитоидов орогенного этапа , относя 
к д а й к а м второго этапа (по В. С. К о и т е в - Д в о р н и к о в у ) , другие — отно
сят к нижнепермским о б р а з о в а н и я м иосторогенного этапа , в ы д е л я я 
в самостоятельный интрузивный комплекс , третьи — большую часть 
из них включают в интрузивные породы орогенного этапа , меньшую — 
в посторогенный этап. Н е определенно положение нижнетриасовых 
субщелочных и щелочных интрузивных пород , которые в одних слу
чаях трактуются к а к субвулканические о б р а з о в а н и я верхнепермско-
нижнетриасового вулканогенного комплекса , в других — выделяются 
в самостоятельный интрузивный комплекс . 

Все это является следствием еще слабой петро-геохимической изу
ченности магматических комплексов и недостаточной надежности в оп
ределении абсолютного возраста магматических пород, проводимого п о 
валовым п р о б а м и нередко противоречащего геологическим представ
лениям. Если по крупным интрузиям в этом отношении м а т е р и а л име
ется, то детальное петрографическое , петрохимическое и геохимическое 
изучение вулканогенных пород начато л и ш ь в последние годы. Химиче
ские анализы прежних лет не всегда качественны, особенно в опреде
лении щелочей, окисного и закисного ж е л е з а . Следует подчеркнуть 
т а к ж е отставание в изучении морфологии плутонических тел и в про
ведении комплекса работ по изучению процессов м е т а м о р ф и з м а . 

Несмотря на указанное , большие успехи в изучении м а г м а т и з м а 
региона и его роли в эндогенном рудообразовании несомненны. И з ос
новных достижений в этом направлении следует отметить следующие: 
выделены серии магматических комплексов каледонского и герцинско
го тектоно-магматических циклов и уточнены м а с ш т а б ы их распрост
ранения во времени и пространстве; показано , что основной объем ин-
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Т а б л и ц а 14 
Схема магматизма Бельтау-Кураминской структурно-формационной зоны 

(Средний Тянь-Шань) 
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Продолжение табл. 14 
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Продолжение табл. 14 
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трузивных пород с в я з а н со средним, а в у л к а н о г е н н ы х — - с постороген-
ным этапом герцинского цикла ; уточнены тектонические условия фор
мирования магматических комплексов , при э т о м установлена т е с н а я 
связь вулканических процессов с глыбовыми д и с л о к а ц и я м и , в ы р а з и в 
ш а я с я в образовании р я д а компенсационных линейных и кольцевых 
вулкано-тектонических депрессий; выявлена повышенная щелочность 
магматических комплексов региона в целом, на фоне которой установ
л е н ы локальные участки развития щелочных пород; намечена связь 
р я д а эндогенных полезных ископаемых с теми или иными магматиче 
скими комплексами; проведен предварительный ф а ц и а л ь н ы й а н а л и з 
вулканитов, выделены соответствующие типы вулканической деятель 
ности. 

Магматические комплексы каледонского тектоно-магматического цикла 

Магматические проявления каледонского ц и к л а в Б е л ь т а у - К у р а -
минской зоне развиты лишь в ее з а п а д н о й части. П р е о б л а д а ю щ а я м а с 
са их сосредоточена на территории Узбекской С С Р , где они о б р а з у ю т 
д в а разделенных долиной р . Ангрен поля — на северном склоне К у р а -
минского хребта (Алмалыкский район) и в юго-западной оконечности 
Чаткальского хребта (низовья рек Сокак , Б е л я у т ы , Ш а в а с , А к ч а ) . 
В смежных районах Т а д ж и к и с т а н а выходы их известны в горах Мо го л -
тау, К а л к а н а т а и з а п а д н е е перевала Ш а м ы р с а й б е л ь . В о з м о ж н о к а л е 
донские магматические о б р а з о в а н и я в действительности более широко 
развиты, но перекрыты чехлом герцинских осадочных и вулканогенных 
пород. 

Впервые среднепалеозойские магматические проявления (подде-
вонская т о л щ а ) в з ападной части Ч а т к а л ь с к о г о и Кураминского хреб
тов были описаны С. Ф. М а ш к о в ц е в ы м (1935) и Б . Н . Н а с л е д о в ы м 
(1937) . Впоследствии изучение их на л е в о б е р е ж ь е и п р а в о б е р е ж ь е 
р. Ангрен производилось р а з д е л ь н о при участии широкого круга гео
логов, исследования которых п о з в о л я ю т выделить магматические комп
лексы раннего, среднего и позднего э т а п о в каледонского цикла . 

Нижнесилурийский вулканогенный комплекс 

М а г м а т и з м раннего силура проявлен очень слабо . В основном это 
редкие прослои л а в в песчано-сланцевой т о л щ е нижнего си л у р а . 

В п р а в о б е р е ж н о й части Ангрена А. А. К у стар ни ко в о й (1958) 
в сланцах описана м е ж п л а с т о в а я з а л е ж ь массивных зеленовато-темно-
серых спилитов мощностью от 1 до 10 ж. П о р о д а сложена альбитом и 
хлоритом, заместившим вулканическое стекло в интерстициях м е ж д у 
лейстами альбита ; структура апоинтерсертальная . 

В левобережной части Ангрена , в бассейне А л м а л ы к а по п р ав о му 
его притоку К а р а г у м а к с а ю , Л . Г. Луниной и X. Б . Ф а т т а х о в ы м в ме-
таморфизованных сланцах выделено четыре л а в о в ы х потока спилитов 
суммарной мощностью д о 50 м, прослеженных по простиранию на не
сколько сотен метров. Внешне это плотные массивные а ф и р о в ы е мин
далекамениые породы почти черного цвета с зеленоватым оттенком. 
Р е д к о наблюдаются п о р ф и р о в ы е выделения полевого ш п а т а . П о д ми
кроскопом структура породы спилитовая , микролиты альбита ориенти
рованы субпараллельно , ч а щ е они р а с п о л о ж е н ы беспорядочно с хло
ритом и рудным м и н е р а л о м в интерстициях. М и н д а л и н ы выполнены 
кальцитом. Редкие фенокристаллы п л а г и о к л а з а интенсивно серицити-
зированы. 
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Верхнесилурийско-нижнедевонский интрузивный комплекс 

Э т о т м а г м а т и ч е с к и й к о м п л е к с с ф о р м и р о в а н в т е ч е н и е с р е д н е г о 
э т а п а к а л е д о н с к о г о ц и к л а и г о р а з д о б о л е е ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н а 
п л о щ а д и п о с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ и м . П р е д с т а в л е н о н т о л ь к о и н т р у 
з и в н ы м и п о р о д а м и , р а з в и т ы м и в л е в о б е р е ж н о й ч а с т и А н г р е н а , в А л -
м а л ы к с к о м р а й о н е , в х р . К а л к а н а т а и б а с с е й н е С а р д о б с а я ( р и с . 7 ) . 
З д е с ь и н т р у з и в н ы е т е л а к о м п л е к с а п р о р ы в а ю т п е с ч а н о - с л а н ц е в у ю 
т о л щ у у с л о в н о н и ж н е г о с и л у р а и т р а н с г р е с с и в н о п е р е к р ы в а ю т с я в у л 
к а н о г е н н ы м и п о р о д а м и п р е д п о л о ж и т е л ь н о р а н н е д е в о н с к о г о в о з р а с т а . 

Р а б о т а м и Б . Н . Н а с л е д о в а , Н . П . В а с и л ь к о в с к о г о , Е . А . К о ч н е в а , 
Ю . А . С к в о р ц о в а и М . М . П о с о х о в о й и н т р у з и в н ы е п о р о д ы х а р а к т е р и з у 
е м о г о в о з р а с т а б ы л и в ы д е л е н ы т а к ж е п о п р а в о б е р е ж ь ю А н г р е н а 
в ю г о - з а п а д н о й о к о н е ч н о с т и Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а . Б о л е е п о з д н и м и и с 
с л е д о в а н и я м и И . М . И с а м у х а м е д о в а ( И с а м у х а м е д о в , К у с т а р н и к о в а , 
1 9 5 7 ) , А . А . К у с т а р н и к о в о й ( 1 9 5 8 ) , Е . М . Г о л о в и н а ( I 9 6 0 ) , П . И . С а -
л о в а ( 1 9 6 1 г., 1 9 6 4 ) , В . В . Б а р а н о в а и д р . у с т а н о в л е н а и х п р и н а д л е ж 
н о с т ь к г е р ц и н с к о м у т е к т о н о - м а г м а т и ч е с к о м у ц и к л у . 

Н а л е в о б е р е ж ь е А н г р е н а к а л е д о н с к и е и н т р у з и в ы в п е р в ы е б ы л и 
о п и с а н ы И . В . Д ю г а е в ы м ( 1 9 3 5 ) , К . Н . В е н д л а н д о м ( 1 9 3 8 ) и д р . в с о 
с т а в е е д и н о г о с л о ж н о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о м е ж ф о р м а ц и о н н о г о п л у -
т о н а , о б р а з о в а н н о г о б и о т и т о в ы м и г р а н и т а м и , а л я с к и т а м и и к в а р ц е 
в ы м и п о р ф и р а м и с п о с т е п е н н ы м и п е р е х о д а м и м е ж д у н и м и . К р о м е т о г о , 
и м и в ы д е л е н ы б о л е е д р е в н и е г р а н о д и о р и т - п о р ф и р ы . П о з ж е 3 . П . А р т е -
м о в а , X . М . А б д у л л а е в , Ф . Ш . Р а д ж а б о в и О . М . Б о р и с о в ( 1 9 5 5 г.) 
у к а з а н н ы й е д и н ы й п л у т о н - р а з д е л и л и н а с а м о с т о я т е л ь н ы е и н т р у з и и . 

В н а с т о я щ е е в р е м я в п р е д е л а х м а г м а т и ч е с к о г о к о м п л е к с а в ы д е л я 
ю т с я т р и ф о р м а ц и и : г а б б р о - д и о р и т о в а я , г р а н о д и о р и т - п л а г и о г р а н и т о в а я 
и г р а н и т о в а я , я в л я ю щ и е с я п р о д у к т а м и т р е х ф а з и н т р у з и в н о й д е я т е л ь 
н о с т и . 

Габбро-диоритовая формация 

П о р о д ы э т о й ф о р м а ц и и п р е д с т а в л е н ы г а б б р о , г о р н б л е н д и т а м и , 
м о н ц о н и т о - д и о р и т а м и и д и о р и т а м и . В о з р а с т н о е п о л о ж е н и е о п р е д е л я 
е т с я р а з м е щ е н и е м и н т р у з и в н ы х т е л в т е р р и г е н н о й н и ж н е с и л у р и й с к о й f  

т о л щ е и п р о р ы в о м и х и н т р у з и я м и в т о р о й ф а з ы к о м п л е к с а . 
Р о г о в о о б м а н к о в ы е г а б б р о и г о р н б л е н д и т ы с л а г а ю т м а с с и в р а з м е 

р о м 0 , 1 5 X 1 , 6 5 км и н е с к о л ь к о н е б о л ь ш и х д а е к и с и л л о в в в е р х о в ь я х 
А л м а л ы к с к а я в е г о п р а в о б е р е ж н о й ч а с т и . К о н т а к т ы э т и х т е л со с л а н 
ц а м и р е з к и е и л и и н ъ е к ц и о н н ы е . Г а б б р о и г о р н б л е н д и т ы и м е ю т м е ж д у 
с о б о й п о с т е п е н н ы е п е р е х о д ы , и н о г д а п е р е м е ж а ю т с я , о б р а з у я п о л о с ч а 
т у ю т е к с т у р у . О к р а с к а и х ч е р н а я и т е м н о - з е л е н а я , с т р у к т у р а с р е д н е -
з е р н и с т а я , и н о г д а п о р ф и р о в и д н а я з а с ч е т к р у п н ы х ( д о 10 см в д л и н у ) 
к р и с т а л л о в р о г о в о й о б м а н к и . К р о м е з е л е н о й р о г о в о й о б м а н к и о н и с о 
д е р ж а т о с н о в н о й п л а г и о к л а з и а к ц е с с о р н ы е — с ф е н , а п а т и т и р у д н ы й 
м и н е р а л . В с т р е ч а ю т с я ж и л ы г а б б р о - п е г м а т и т а с к р и с т а л л а м и р о г о в о й 
о б м а н к и д о 2 5 см д л и н о й . М а л о м о щ н ы е с и л л ы г а б б р о в с л а н ц а х р а з -
г н е й с о в а н ы и м е т а м о р ф и з о в а н ы . В л е в о м б о р т у р у ч . К а р а г у м а к ж и л а 
г а б б р о в с л а н ц а х с е ч е т с я д а й к о й а д а м е л л и т а г р а н о д и о р и т - п л а г и о г р а -
н и т о в о й ф о р м а ц и и . 

М о н ц о н и т о - д и о р и т ы и м и к р о д и о р и т ы с л а г а ю т 10 н е б о л ь ш и х (0 ,3 X 
Х 2 км) д а й к о о б р а з н ы х т е л и м е л к и х ( д о 0 , 7 x 1 , 3 км) ш т о к о в в с л а н 
ц а х п о п р а в о б е р е ж ь ю р . У м б е т т ы ( г р я д а К а р а т а у ) и в . н и з о в ь я х 
р у ч . Т у з к у м г а н . О к р а с к а п о р о д б у р а я , з е л е н о в а т о - с е р а я д о ч е р н о й , 
т е к с т у р а м а с с и в н а я . С т р у к т у р а м е л к о з е р н и с т а я , п о р ф и р о в и д н а я с м и -
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кродиоритовой, монцонитовой или пойкилитовой основной массой. Пор
фировидные выделения' (1—2 мм) образованы плагиоклазом, гипер-
стеном, редко биотитом. Основная масса состоит из тех ж е минералов, 

Рис. 7. Схема размещения магматических формаций каледонского и среднего этапа герцинского 
циклов в кураминской части Бельтау-Кураминской структурно-формационной зоны 

/ — отложения силура. Каледонские формации: 2 — гранодиорит-плагиогранитовая; 3 — гранитовая; 
4—5 — липарит-андезитовая (4 — лавы и туфы, 5 — субвулканические тела); 6 — габбро-сиенитовая; 
7 — карбонатные отложения девона—карбона. Герцинские формации; 8—9 — липарит-андезитовая 
(в —лавы и туфы, 9 — субвулканические тела); 10 — габбровая, габбро-диорит-монцонит-сиенитовая; 
/ / — сиенито-диоритовая; 12 — кварц-монцонит-гранодиоритовая; 13 — адамеллитозая; 14 — кварцевых 
монцонитов; 15 — лейкократовых граносиенитов. 16 — граница между Бельтау-Кураминской и Кара

тау-Нарынской зонами; 17 — разломы; 18 — предполагаемый центр извержения 
М а с с и в ы (цифры на схеме): 1 — Курганташский, 2 — Скфеньатинский, 3 — Башкызылсайский, 
4 — КарабашскиЙ, 5 — Акча-Шавасский, 6 — Акчинский, 7 — Наусалы-Кызылалмасайский, 8 — Келим-
чекский, 9 — Иерта'шский, 10 — Алмалыкский, И1 — Кураминский, 12 — Акташский, 13 — Верхнеджи-
ландинский, 14 — Гава-Ангренский, 15 — АктепинскиЙ, 15 — Чимганский, 17 — Кызылчииский, 18 — 

Культушканский, 19 — Кандагансайский 

имеющих размер 0,05—0,5 мм, а также ксеноморфных калиевого поле
вого шпата и кварца. Изредка отмечаются авгит и оливин (?) . Плагио
клаз зональный, представлен № 60—65 в8 центре и № 15 по краям 
(50—55% по объему) . Цветные минералы составляют 25—35%. Кварц 
выделяется позже калиевого полевого шпата; сумма их около 10— 
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2 0 % . В гряде К а р а т а у эти породы пересечены дайкой аплитовидных 
плагиогранитов , относящихся к следующей по возрасту формации . 
Взаимоотношения габбро и горнблендитов с монцонито-диоритами и 
микродиоритами не известны. 

Гранодиорит-плагиогранитовая формация 

П о р о д ы формации слагают наиболее крупные по размеру тела. 
Внедрение их связано с главной ф а з о й среднего этапа каледонского 
цикла . П р е д с т а в л е н ы они гранитами , плагиогранитами , адамеллитами 
и гранодиоритами ( К а р а к и я с а й , верховья А л м а л ы к с а я ) , а т а к ж е зп-
литовидными плагиогранитами (гряда К а р а т а у ) . 

Интрузивные о б р а з о в а н и я верховьев рек А л м а л ы к и К а у л ь д ы 
впервые выделены в 1957 г. Ф. Ш . Р а д ж а б о в ы м и Л . Г. Луниной под 
названием «инъекционных гранитов». Они образуют несколько круп
ных неправильной ф о р м ы тел среди сланцев на п л о щ а д и около 20 км2, 
а т а к ж е многочисленные мелкие штоки, д а й к о о б р а з н ы е тела и ж и л ы по 
н а п л а с т о в а н и ю сланцев . К о н т а к т ы этих тел со сланцами четкие инт
рузивные. В породах широко развиты процессы гнейсификации и ка-
т а к л а з а . П е р в о н а ч а л ь н а я структура их крупнозернистая (1—10 мм) 

Химический состав некоторых типов каледонских 

Номер 
пробы Порода Место отбора SiOa тю а А1 а 0 3 

428 Кварцевый микро
диорит 

Хр. Каратау 62,18 0,50 14,57 

809-д Гранит Правый склон Алмалык
сая 

71,86 0,37 13,97 

518—27 Лейкократовый гра
нит 

Правый борт Алмалыксая 
(среднее течение) 

76,94 0,05 12,60 

739 Аляскит Хр. Каратау 75,85 0,14 12,55 

518—7 • Правый борт Алмалыксая 
(среднее течение) 

75,36 0,15 12,85 

68 Гранодиорит-порфир Хр. Калкан ата 63,54 0,40 16,19 

604—2 Гранит-порфир Среднее течение Алмалык
сая 

75,20 0,17 12,58 

606 я То же 72,43 0,25 13,50 
1 

1 я Балыкты (Алмалык1 73,11 0,07 14,27 

605—13 Кварцевый порфир Правый борт Алмалыксая 
(среднее течение) 

69,52 0,32 14,60 

605-15 То же 68,82 0,39 15,04 
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гранитовая, в краевых фациях монцонитовая, а в апофизах — крипто-
вая и гранит-порфировая. 

Соотношения породообразующих минералов в этих гранитоидах 
ч изменчивы: микроскопически они определяются как гранодиорит, пла

гиогранит, гранит. Породы состоят из зонального плагиоклаза № 28— 
38 до альбита на периферии ( 6 0 — 7 0 % ) , нерешетчатого микроклина 
(10—20%), кварца ( 2 0 — 3 0 % ) , биотита ( 1 0 — 1 5 % ) , изредка амфибола. 
Акцессорные минералы — апатит, циркон, сфен, ортит, магнетит, гра
нат. Характерны многочисленные (10—15%) порфировидные выделе
ния розового ортоклаза (0,5—2 см), пересекаемые жилками аплита. 

Жильная фация представлена аплитами, микрогранитами и пег
матитами. 

Химический состав лейкократовых разностей отвечает гранитам 
по Р. Дэли (табл. 15, проба 809-д) . В верховьях левой составляющей 
руч. Паргайда описываемые породы прорваны штоком двуслюдяных 
лейкократовых гранитов гранитовой формации. 

Плагиограниты, адамеллиты и гранодиориты Каракиясайского 
массива образуют удлиненный овальный шток, протягивающийся от 
верховьев р. Алмалык до сел. Умбетты на расстоянии 15 км при ши
рине 3,5—5 км. Размещается он в ядре брахиантиклинали северо-за-

Т а б л и ц а 15 
магматических пород Бельтау-Кураминской зоны 

Fe a 0 3 FeO MnO MgO CaO Na,0 KaO P a 0 5 COa НаО П.п.п. Сумма 

0,59 5,24 0,08 3,38 2,23 3,90 2,45 0,18 1,56 0,20 4,16 99,46 

v 0,83 1,60 0,05 0,80 1,55 3,32 4,12 0,11 — 0,08 — 98,58 

0,00 0,70 0,05 0^0 0,59 3,00 5,30 0,03 0,27 0,18 0,68 100,14 

1,12 
' 

0,61 

f 
0,03 0,18 0,14 2,78 5,54 0,04 0,06 0,18 1,08 100,06 

0,77 0,93 0,05 0,50 0,63 3,00 4,40 0,07 0,17 0,17 1,22 99,93 

3,46 2,65 — 1,94 3,00 5,80 2,03 — — 0,79 - 99,80 

0,77 1,35 0,02 -0,50 0,85 2,30 5,20 0,06 0,50 0,27 1,00 100,00 

0,42 •1,79 0,07 0,85 1,48 0,42 7,43 0,06 0,72 0,20 1,62 100,32 

0,92 0,63 0,07 0,53 1,09 3,52 5,10 0,07 — 0,24 — 99,62 

0,66 2,65 0,08 0,85 1,70 3,44' 5,30 0,10 0,75 0,15 1,10 100,32 

1,57 1,65 0,07 1,20 1,97 3,18 5,00 0,12 0,42 0,16 0,80 99,81 
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падного простирания в с л а н ц а х силура . Северо-восточный контакт 
штока п а д а е т в сторону сланцев под у г л а м и 45—65°, юго-западный — 
срезан по Б а ш т а в а к с к о м у разлому . Контакты со с л а н ц а м и четкие или . 
инъекционные. С л а н ц ы в д о л ь к о н т а к т а п р е в р а щ е н ы в различные слюди
стые и у з л о в а т ы е гнейсы. Переходы м е ж д у разновидностями гранитои
дов штока постепенные. Количественно п р е о б л а д а ю т адамеллиты и 
плагиограниты. О к р а с к а пород розовая и серая , текстура массивная, 
структура средне- и крупнозернистая (1—8 мм) гранитовая в сочета
нии с монцонитовой, в контактах — до мелкозернистой. Состоят они из 
зонального п л а г и о к л а з а № 10—48 (35—70%) двух генераций, микро
клина и о р т о к л а з а ( 5 — 3 0 % ) , к в а р ц а ( 1 5 — 4 5 % ) и биотита ( 2 — 8 % ) . 
Акцессорные м и н е р а л ы — апатит , циркон, магнетит , ортит, сфен и ру
тил. К в а р ц кроме мелких (0,1—0,3 мм) ксеноморфных зерен образует 
крупные (5—8 мм) округлые выделения . Многочисленная галька и об
л о м к и биотитовых гранитов и плагиогранитов о б н а р у ж е н ы в линзах 
конгломерато-брекчий нижнего девона на п р а в о б е р е ж ь е К а р а к и я с а я . 

Ф а ц и я дополнительных интрузий в К а р а к и я с а й с к о м массиве пред
ставлена д а й к о о б р а з н ы м и и изометричными телами биотитовых гра-
нит-порфиров с микрогранитовой основной массой. Они являются бо
лее молодыми, чем ж и л ы аплита." 

Аплитовидные плагиограниты в гряде К а р а т а у образуют два уд
линенных штока в сланцах на п р а в о б е р е ж ь е р. Умбеттысай общей дли
ной 1,2 км при мощности 350 м. О к р а с к а их серая , буроватая и зелено
в а т а я , текстура массивная , структура мелкозернистая (0,5 мм) грани
товая и а л л о т р и о м о р ф н а я . П о р о д ы состоят из кварца , плагиоклаза и 
биотита в отношении 8 : 4 : 1 . Акцессорные м и н е р а л ы — а п а т и т и цир
кон. 

Гранитовая формация 

П о р о д ы гранитовой формации представлены лейкократовыми гра
нитами и аляскитами . Д в у с л ю д я н ы е лейкократовые граниты образуют 
цепочки выходов северо-западного простирания в междуречье К а р а к и я 
и К ы з а т а . Это крупные (0,2—2,5 км2) блок-ксенолиты в герцинских 
монцонито-диоритах. Д в а выхода я в л я ю т с я секущими штоками в слан
цах и а д а м е л л и т а х предыдущей формации . 

О к р а с к а пород ж е л т о в а т а я , р о з о в а я и серая , текстура массивная , 
структура среднезернистая (0,2—3 мм), р е ж е грубозернистая (до 
10 мм) гранитовая . Состоят они из к в а р ц а ( 3 8 — 4 2 % ) , микроклин-
микропертита и о р т о к л а з а ( 3 1 — 3 4 % ) , зонального п л а г и о к л а з а № 3 5 — 
40 ( 2 6 — 2 7 % ) , мусковита и биотита ( 1 , 5 — 1 , 8 % ) . Акцессорные мине
р а л ы представлены цирконом, апатитом, гранатом, ксенотимом, р е ж е 
рутилом, шеелитом, а н а т а з о м , сфеном. Присутствуют т а к ж е пирит, га
ленит, ф л ю о р и т и молибденит. В породах часты зоны грейзенизации. 
П о химическому составу (см. табл . 15, проба 518—27) они сходны со 
средним типом аляскита и гранитового аплита по Р . Д э л и . 

В верховьях руч. П а р г а й д а шток лейкократовых гранитов проры
вает порфировидные а д а м е л л и т ы гранодиорит-плагиогранитовой фор
мации и в свою очередь сечется биотитовыми аляскитами, имеющими 
на контакте зону з а к а л а . Л е й к о к р а т о в ы е граниты непосредственно пе
р е к р ы в а ю т с я вулканогенной толщей нижнего девона и содержатся 
в г а л ь к е конгломератов из этой толщи. В левом борту А л м а л ы к с а я 
они п р о р в а н ы штоком нижнедевонских к в а р ц е в ы х порфиров . 

Биотитовые аляскиты слагают протяженное дайкообразное тело 
длиной д о 12 км м е ж д у К а р а к и я с а е м и р . К а у л ь д ы . Мощность его 
с северо-запада на юго-восток увеличивается от 300 ж до 1,5 км. О б а 
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контакта имеют северо-восточное падение , согласное с в м е щ а ю щ и м и 
сланцами (30—70°) . Юго-западный контакт со с л а н ц а м и интрузивный, 
прямолинейный. Вдоль северо-восточного контакта аляскиты прорва 
ны верхнепалеозойскими монцонито-диоритами и перекрыты толщей 
нижнего девона. Отдельные их выходы р а с п о л о ж е н ы в с л а н ц а х право 
бережья Умбетты, по р . С а у к б у л а к (Сарычеку) и в верховьях рек Ур-
газ и Ш а у г а з . 

Окраска пород мясо -красная и р о з о в а я , текстура массивная , струк
тура грубозернистая пегматоидная , г р а н и т о в а я и пойкилитовая . Н а и 
более крупные выделения (до 2—3 см) образуют о р т о к л а з и к в а р ц . 
Последний нигде не соприкасается с п л а г и о к л а з о м и всегда отделен от 
него каймой калиевого полевого ш п а т а . Р а з м е р зерен п л а г и о к л а з а и 
чешуи биотита 1—6 мм. С о д е р ж а н и е о р т о к л а з а 4 5 — 6 0 % , к в а р ц а 30— 
4 5 % , плагиоклаза (олигоклаза ) 5 — 1 0 % , биотита 1—3%. Акцессорные 
минералы представлены апатитом, цирконом, ксенотимом, монацитом, 

.флюоритом и ортитом. П о химическому составу (см. т а б л . 15, пробы 
518—7, 739) породы соответствуют аляскиту по Р . Д э л и . 

Аляскиты непосредственно перекрываются о т л о ж е н и я м и к а т р а н -
гинской свиты нижнего девона . Ксенолиты аляскитов о б н а р у ж е н ы 
почти во всех предживетских и верхнепалеозойских и н т р у з и в а х А л м а -
лыкского района . 

Абсолютный возраст аляскитов (по слюде из ж и л ы шлирового 
пегматита) на основании трех определений в л а б о р а т о р и и С А И Г И М С 
360 млн. лет. 

Нижне-сре дне девонский магматический комплекс 

Нижне-среднедевонский (предживетский) магматический комп
лекс в Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й зоне з а в е р ш а е т м а г м а т и з м каледонского 
цикла в его позднюю стадию. П р е д с т а в л е н он д в у м я ф о р м а ц и я м и : ли-
парит-андезитовой и габбро-сиенитовой. 

Липарит-андезитовая формация 

Вулканогенные о б р а з о в а н и я формации сохранились в виде р а з р о з 
ненных выходов в юго-западном окончании Ч а т к а л ь с к о г о хребта (бас
сейны рек Сокак , Сангинек, Б а ш к ы з ы л с а й , А к ч а ) , в юго-западной части 
Кураминского хребта (бассейны рек К а р а к и я , А л м а л ы к , К ы з а т а , Саук
булак) и в хр. К а л к а н а т а (см. рис. 7 ) . П р е д с т а в л е н ы они пестрыми 
лаво-пирокластическими т о л щ а м и , с о д е р ж а щ и м и прослои н о р м а л ь н ы х 
осадочных пород. О б щ а я п л о щ а д ь их распространения около 110— 
120 км2. По условиям накопления относятся к континентальным и при-
брежно-морским о б р а з о в а н и я м . Недостаточная ф а ц и а л ь н а я изученность 
вулканических толщ пока не позволяет наметить центры извержений , 
в результате деятельности которых они сформированы. Н е ясна т а к ж е 
их тектоническая позиция. 

Н а р я д у с покровными ф а ц и я м и вулканитов к данной ф о р м а ц и и от
несены довольно крупные субвулканические тела гранодиорит-порфи-
р о в , кварцевых порфиров и гранит-порфиров . 

Возраст пород формации определяется , с одной стороны, транс
грессивным залеганием покровных фаций на песчано-сланцевой т о л щ е 
силура и на рвущих его гранитоидах , а с другой — резко несогласным 
перекрыванием их отложениями живетского яруса . 

В Кураминском хребте в лаво-пирокластической толще выделяют
ся две свиты. Н и ж н я я из них, к а т р а н г и н с к а я , изучена Ж - Н . К у з н е ц о 
вым в Алмалыкском районе, в междуречье К а р а к и я — С а у к б у л а к . 

http://jurassic.ru/



6 2 МАГМАТИЗМ 

Внизу она с л о ж е н а (90—350 м) л а в а м и и т у ф а м и андезитового и ан-
дезито-дацитового состава с прослоями и л и н з а м и алевролитов, пес
чаников, гравелитов , доломитов , конгломератов , а вверху — песчано-
алевролитовой пачкой (около 400 м). А н а л о г а м и этой свиты, видимо, 
следует считать вулканогенную толщу в долине р . С о к а к (юго-запад
ная оконечность Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а ) , которая , по д а н н ы м М. М. Л е 
бедь и А. П . Агафонова , п р е д с т а в л е н а преимущественно переслаива
нием л а в и туфов андезитовых порфиритов с прослоями песчаников и 
гравелитов ; в нижней части ее р а з р е з а выделен горизонт дацитовых 
порфиров . Мощность сохранившейся части толщи 541 м, в том числе 
с у м м а р н а я мощность туфов 147 м, л а в 259 м\ мощность отдельных по
токов л а в колеблется от 30 до 114 ж. 

В е р х н я я свита, в ы д е л я е м а я под н а з в а н и е м калканатинской , пре
имущественно р а з в и т а в хр. К а л к а н а т а , где детально охарактеризо
в а н а О. М. Борисовым (1957) . Состоит она из слоистых туфов, туфо-
л а в , игнимбритов липаритового и липарит-дацитового состава с про
слоями осадочных пород. О б щ а я мощность ее до 600 м. Северо-вос
точнее, в бассейне К а р а к и я с а я , эта свита имеет ограниченное развитие 
и значительно меньшие мощности (80—155 м). С калканатинской сви
той, в о з м о ж н о , следует сопоставлять т о л щ у кислых нижнедевонских 
вулканитов , описанную в 1967 г. Ю. К. Л я ш е н к о в юго-западной око
нечности Ч а т к а л ь с к о г о хребта в низовьях А к ч а с а я . Она представляет 
собой переслаивание л а в и туфов липаритовых , фельзитовых и дацито
в ы х п о р ф и р о в с прослоями песчаников и алевролитов в нижней части. 
Мощность толщи 1078—1131 м, из них 420 м приходится на туфы и 
585 м на л а в ы . П р и этом отмечается смена по простиранию отдельных 
пластов туфов л а в о в ы м и потоками . 

С т р а т и ф и ц и р о в а н н ы е т о л щ и нижнего девона повсеместно имеют 
довольно крутое з а л е г а н и е (40—50°) с падением на северо-запад, 
юго - запад и северо-восток. 

Андезитовые и дацито-андезитовые порфириты — это темно-серые, 
зеленовато-серые , серовато-коричневые до черных массивные породы, 
с о д е р ж а щ и е вкрапленники обычно зонального п л а г и о к л а з а (№ 40— 
50) и в меньшем количестве биотита, пироксена и роговой обманки. 
Встречаются единичные зерна к в а р ц а и калиевого полевого шпата . 
Акцессорными м и н е р а л а м и я в л я ю т с я апатит , циркон, магнетит, реже 
сфен. Структура основной массы пилотакситовая , микролитовая , а 
в интенсивно измененных разностях — вторичная микрофельзитовая . 
М е т а м о р ф и з о в а н н ы е р а з н о с т и п р е в р а щ е н ы в порфиритоиды, отличаю
щиеся от исходных пород бластопорфировой структурой и пойкилобла-
стовой, микролепидобластовой , микролепидогранобластовой основной 
массой. 

Д а ц и т о в ы е порфиры — коричневато-малиновые , сиреневые м а с 
сивные порфировые породы, с о д е р ж а щ и е от 30 до 5 0 % вкрапленников , 
среди которых более половины составляет п л а г и о к л а з , нередко аль -
битизированный. Количество темноцветных минералов (биотита, р е ж е 
роговой обманки) 4 — 5 % от общего количества вкрапленников , а 
к в а р ц а от 1 д о 1 0 % . Акцессорные минералы — циркон и магнетит. Ос
н о в н а я м а с с а по составу к в а р ц - п о л е в о ш п а т о в а я , структура ее микро
фельзитовая . 

Фельзитовые п о р ф и р ы представляют собой светло-серые, розовато-
серые, розовато-коричневые массивные порфировые породы. Порфи
р о в ы е в к р а п л е н н и к и в количестве 5—10% от объема пароды представ
лены п л а г и о к л а з о м , к а л и е в ы м полевым шпатом, р е д к и м и листочками 
биотита, и з р е д к а единичными зернами к в а р ц а . Основная масса кварц-
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полевошпатовая , имеет микрофельзитовую, местами микросферолито-
вую или алловитрофировую структуру. 

Игнимбриты липаритовых порфиров — это массивные светло-се
рые, светло-розовые, лиловые, серовато-зеленые породы. Структура ли-
токристаллокластическая . С л о ж е н ы угловатыми о б л о м к а м и кристал
лов к в а р ц а ( 2 0 — 3 5 % ) , калиевого полевого ш п а т а ( 1 0 — 1 5 % ) , плагио
к л а з а ( 0 , 5 — 2 % ) , единичными з е р н а м и р а з л о ж е н н ы х темноцветных ми
нералов . Р а з м е р обломков 0,3—5 мм. Н а р я д у с ними отмечаются об
ломки чужеродных пород — сланцев , фельзитов , гранит-порфиров . 
Общее количество обломков до 4 0 — 6 0 % . О б л о м к и связаны стеклова
той псевдофлюидальной основной массой, местами р а е к р и с т а л л и з о -
ванной до микрофельзита . 

Туфы андезитовых и дацито-андезитовых порфиритов , дацитовых и 
фельзитовых порфиров имеют обычно л и т о к р и с т а л л о к л а с т и ч е с к у ю струк
туру, представлены пепловыми и пеплово-лапиллиевыми разностями . 

В целом лаво-пирокластические породы довольно интенсивно из
менены. Н а и б о л е е часто вторичными м и н е р а л а м и я в л я ю т с я серицит, 
хлорит, карбонат , кварц , иногда альбит и эпидот, гидроокислы ж е л е з а . 

Субвулканические о б р а з о в а н и я комплекса известны л и ш ь в К у р а -
минском хребте. В возрастном отношении среди них выделяются гра
нодиорит-порфиры калканатинского типа, к в а р ц е в ы е порфиры и гра
нит-порфиры. 

Гранодиорит-порфиры к а л к а н а т и н с к о г о типа кроме гор К а л к а н а -
та о б н а ж а ю т с я в низовьях руч. М и с к а н — левого составляющего р . К а 
ракия , где з а л е г а ю т в виде штока среди сланцев силура и липарит-да-< 
цитовых порфиров нижнего девона . Это бурые и розовые порфировые 
породы с гигантопорфировыми выделениями о р т о к л а з а ( 5 — 7 % ) . Основ
ная масса (50—70%) имеет микрогранитовую, микропегматитовую и 
микропойкилитовую структуру и состоит из к в а р ц а , калиевого поле
вого шпата и редко п л а г и о к л а з а с примесью биотита. В к р а п л е н н и к и 
размером 1—10 мм представлены зональным олигоклаз -андезином 
( 1 5 — 2 5 % ) , оплавленным к в а р ц е м ( 5 — 1 0 % ) , ортоклазом ( 5 % ) и био
титом ( 5 — 1 5 % ) . Акцессорные м и н е р а л ы — апатит , циркон, турмалин , 
гранат , магнетит; встречены т а к ж е флюорит , касситерит, галенит и пи
рит. П о химическому составу породы отвечают гранодиоритам и к в а р 
цевым монцонитам по Р . Д э л и . Гранодиорит -порфиры п р о р ы в а ю т н и ж -

—недевонские э ф ф у з и в ы в горах К а л к а н а т а и в низовьях руч. Тангильды, 
сами прорываются гранит -порфирами (Вендланд , 1938) и перекрывают
ся конгломератами живетского яруса . 

К в а р ц е в ы е порфиры с л а г а ю т д в а небольших штока ( 1 4 0 X 4 0 м 
и 80 X 70 м) на левобережье р . К а р а к и я и на п р а в о б е р е ж ь е р . А л м а 
лык. Они прорывают толщу нижнего девона и в свою очередь проры
ваются гранит-порфирами. Структура их п о р ф и р о в а я с витрокристал-
лической до микрофельзитовой основной массой. Текстура у контактов 
флюидальная . О к р а с к а пород зеленовато-серая д о коричневато-розо
вой. Вкрапленники представлены з о н а л ь н а м андезином № 42—20 и 
альбитом № 5—15 ( 4 0 — 7 5 % ) , ортоклазом и микроклин-микроперти-
том ( 3 — 1 4 % ) , кварцем ( 1 0 — 3 5 % ) , биотитом (до 8 % ) , пироксеном (до 
2 % ) , редко амфиболом. Акцессорные м и н е р а л ы — апатит, циркон, тур
м а л и н . Вкрапленники к в а р ц а и полевых шпатов вблизи контактов 
имеют оскольчатую форму, что придает породам э ф ф у з и в н ы й облик. 
Р а з м е р их не превышает 2,5 мм. П о химическому составу п о р о д ы 
близки к риолитам по Р . Д э л и (табл . 15, пробы 605—13, 605—15) . 

Гранит-порфиры образуют несколько крупных выходов в бассейне 
среднего и нижнего течения рек К а р а к и я , А л м а л ы к , в верховьях рек 
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К а у л ь д ы , К ы з а т а , С а у к б у л а к и в н и з о в ь я х р е к Ш а у г а з и У р г а з . В с е 
о н и п р е д с т а в л я ю т с о б о й р а з о б щ е н н ы е ч а с т и е д и н о г о с и л л о о б р а з н о г о 
т е л а , п л о щ а д ь к о т о р о г о б о л е е 2 0 0 км2. Н а с е в е р н о м с к л о н е г р я д ы К а 
р а т а у д о р . К а р а к и я о н и и м е ю т к р у т о й и н т р у з и в н ы й к о н т а к т со с л а н 
ц а м и с и л у р а и э ф ф у з и в а м и н и ж н е г о д е в о н а , м е с т а м и с п а д е н и е м в с т о 
р о н у в м е щ а ю щ и х п о р о д и а п о ф и з а м и в н и х . В р а й о н е К а т р а н г и с а я и 
С а р ы ч е к у о н и з а л е г а ю т в в и д е п л а с т а м о щ н о с т ь ю 1 0 0 — 1 5 0 м н а э ф -
ф у з и в а х н и ж н е г о д е в о н а , п р и ч е м и м е ю т п о л о г и е ( 3 0 — 4 5 ° ) п а д е н и я 
к с е в е р у и п е р е к р ы в а ю т с я к а р б о н а т н о й т о л щ е й в е р х н е г о д е в о н а . М е 
с т а м и с о х р а н и л и с ь о с т а н ц ы к р о в л и в м е щ а ю щ и х и х э ф ф у з и в о в н и ж 
н е г о д е в о н а ( р е к и К ы з а т а , У р г а з ) . 

П р и к о н т а к т о в ы е з о н ы ш и р и н о й о т 5 0 д о 3 0 0 м с л о ж е н ы к в а р ц е 
в ы м и п о р ф и р а м и с м и к р о ф е л ь з и т о в о й и ф е л ь з и т о в о й о с н о в н о й м а с с о й 
и п о л о с ч а т ы м и ф е л ь з и т а м и в з о н е з а к а л а . С р е д н я я з о н а , з а н и м а ю щ а я 
д о 9 0 % п л о щ а д и в ы х о д о в , с л о ж е н а в ы д е р ж а н н ы м и п о с о с т а в у г р а н и т -
п о р ф и р а м и с м и к р о г р а н у л и т о в о й и м и к р о г р а н и т о в о й о с н о в н о й м а с с о й . 
Н а и б о л е е у д а л е н н ы е о т к о н т а к т а в ы х о д ы ( К у р г а ш и н к а н , Н а к п а й ) от 
л и ч а ю т с я о т п р е д ы д у щ и х р а з в и т и е м г р а н и т - п о р ф и р о в с б о л е е к р у п 
н ы м и в к р а п л е н н и к а м и и а п л и т о в о й о с н о в н о й м а с с о й . В к р а п л е н н и к и 
п р е д с т а в л е н ы з о н а л ь н ы м п л а г и о к л а з о м ( 3 0 — 6 5 % ) , к в а р ц е м ( 1 5 — 
3 5 % ) , о р т о к л а з о м и а н о р т о к л а з о м ( 5 — 3 0 % ) , б и о т и т о м ( д о 15%); 
В о с н о в н о й м а с с е о т м е ч е н ы к а л и е в ы й п о л е в о й ш п а т , к в а р ц , н е м н о г о 
п л а г и о к л а з а и б и о т и т а . А к ц е с с о р н ы е м и н е р а л ы — а п а т и т , ц и р к о н , м о 
н а ц и т , м а г н е т и т ( д о 1 — 2 % ) , к р а й н е р е д к о с ф е н . П о х и м и ч е с к о м у с о 
с т а в у ( т а б л . 15, п р о б ы 1 , 6 0 4 — 2 , 6 0 6 ) п о р о д ы в ы д е р ж а н ы и о т в е ч а ю т 
к в а р ц е в ы м п о р ф и р а м и д о к е м б р и й с к и м г р а н и т а м п о Р . Д э л и , с р е д н и м 
г р а н и т а м и р и о л и т а м п о Г . Т и р р е л ю . 

Р я д г е о л о г о в ( Б о р и с о в , 1 9 5 7 ; А б д у л л а е в и д р . , 1955) с ч и т а ю т о п и 
с а н н ы е п о р о д ы э ф ф у з и в н ы м и о б р а з о в а н и я м и т и п а и г н и м б р и т о в , ис 
х о д я и з о с к о л ь ч а т о й ф о р м ы в к р а п л е н н и к о в , н а л и ч и я в н и х с л а б о м е т а -
м о р ф и з о в а н н ы х о б л о м к о в с л а н ц а , с х о д с т в а с о с т а в а с к и с л ы м и э ф ф у 
з и в а м и н и ж н е г о д е в о н а и м е с т а м и п о л о г о г о з а л е г а н и я . 

Габбро-сиенитовая формация 

П о р о д ы ф о р м а ц и и х о р о ш о п р е д с т а в л е н ы в р а й о н е А л м а л ы к а , г д е 
с л а г а ю т 11 о б о с о б л е н н ы х т е л в ф о р м е у д л и н е н н ы х и и з о м е т р и ч н ы х 
ш т о к о в и л а к к о л и т о в . Р а з м е р и х в ы х о д о в о т 0 , 3 X 0 , 4 д о 1 , 5 X 4 км. 
С в м е щ а ю щ и м и с у б в у л к а н и ч е с к и м и г р а н и т - п о р ф и р а м и и о т л о ж е н и я м и 
н и ж н е г о д е в о н а о н и и м е ю т р е з к и е и н т р у з и в н ы е к о н т а к т ы , а с а м и п е 
р е к р ы в а ю т с я б а з а л ь н ы м и с л о я м и с р е д н е г о — в е р х н е г о д е в о н а . В н е ш 
н и й о б л и к п о р о д в о в с е х т е л а х в ы д е р ж а н н ы й , о к р а с к а и х ч е р н а я и 
т е м н о - с е р а я с р о з о в ы м и л и з е л е н ы м о т т е н к о м . С т р у к т у р а п о р ф и р о в и д 
н а я , с р е д н е - и к р у п н о з е р н и с т а я . П о р ф и р о в и д н ы е в ы д е л е н и я ( 1 5 — 6 , 0 % ) 
р а з м е р о м 2 — 2 5 мм п р е д с т а в л е н ы з о н а л ь н ы м п л а г и о к л а з о м № 3 4 — 6 3 
( д о 7 5 % ) , р о з о в ы м а н о р т о к л а з о м ( д о 8 0 и н д и в и д о в н а 1 м2), о к р у г 
л ы м к о р р о д и р о в а н н ы м к в а р ц е м , р е л и к т а м и г и п е р с т е н а , б и о т и т а и о л и 
в и н а . - О с н о в н а я м а с с а и м е е т м о н ц о н и т о в у ю и п о й к и л и т о в у ю с т р у к т у 
р ы с у ч а с т к а м и п с е в д о м и к р о п е р т и т о в о й и п с е в д о м и к р о г р а ф и ч е с к о й и 
с о с т о и т и з з е р е н п л а г и о к л а з а , а н о р т о к л а з а , г и п е р с т е н а , а в г и т а и б и о 
т и т а ( д о 3 0 % ) р а з м е р о м 0 , 1 — 1 , 5 мм. А к ц е с с о р н ы е м и н е р а л ы — и л ь 
м е н и т , а п а т и т , м о н а ц и т , ц и р к о н , с ф е н и р о з о в ы й г р а н а т . С о д е р ж а н и е 
о к и с и т и т а н а в п о р о д е в ы с о к о е — 0 , 6 — 1 % . 

П о м и н е р а л ь н о м у с о с т а в у п о р о д ы о п р е д е л я ю т с я к а к г р а н о д и о р и т -
п о р ф и р ы , к в а р ц е в ы е м о н ц о н и т ы , к в а р ц е в ы е д и о р и т ы , с и е н и т о - д и о р и т ы 
и к в а р ц е в ы е г а б б р о . П о х и м и ч е с к о м у с о с т а в у о н и с о п о с т а в л я ю т с я 
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с диоритами по Р . Д э л и , но отличаются от них повышенным с о д е р ж а 
нием глинозема . Изменчивость минерального состава р а с с м а т р и в а е т с я 
к а к показатель их гибридного происхождения . Г л а в н а я разновидность 
выделяется под названием биотит-гиперстеновых к в а р ц е в ы х монцони-
тов, поскольку, с одной стороны, они с о д е р ж а т средний и основной пла
гиоклаз и гйперстен, а с другой — к а л и е в ы й полевой ш п а т и биотит. 
Это сочетание составов норита и сиенита н а р я д у с монцонитовой струк
турой обусловило определение породы. 

З а к а н ч и в а я характеристику магматических комплексов каледон
ского цикла, следует отметить, что металлогенический их облик- совер
шенно неопределенный: в связи с ними какие-либо проявления рудной 
минерализации пока не установлены. В каледонских аляскитах А л м а -
лыкского района распространен акцессорный шеелит. Очевидно, с н и м и 
ж е связана м о л и б д е н о в а я м и н е р а л и з а ц и я Умбетты. Гиперстеновые 
мокцсниты сопровождаются полями рассеяния киновари в шлихах . 

Магматические комплексы герцинского тектоно-магматического ц и к л а 1 

К а к у ж е отмечалось , проявления м а г м а т и з м а герцинского ц и к л а 
объединяются в р я д комплексов , которые у к л а д ы в а ю т с я в интервал 
времени от н а м ю р а до раннего т р и а с а . 

Намюр-нижнебашкирские магматические комплексы 

В этой группе в ы д е л я ю т с я н а м ю р - н и ж н е б а ш к и р с к и й вулканоген
ный комплекс (липарит-андезитовая ф о р м а ц и я ) и семь н и ж н е б а ш к и р -

"„ ских интрузивных комплексов , с соответствующими им конкретными 
петрографическими ф о р м а ц и я м и : габбровой, габбро-диорит-монцонит-
сиенитовой, сиенит-диоритовой, кварцево-монцонит-гранодиоритовой , 
адамеллитовой, кварцево-монцонитовой, лейкократовых граносиенитов . 

Липарит-андезитовая формация 

Породы формации развиты (см. рис. 7) на территории хребтов 
К а р ж а н т а у , Чаткальского (бассейны рек А к б у л а к , Тереклы, Т а ш к е с -
кен, И е р т а ш ) , К у р а м и н с к о г о (Алмалык , Алтынтопкан , Ангренское 
плато, Ч а д а к , Г а в а с а й ) . О б щ а я п л о щ а д ь их р а с п р о с т р а н е н и я 460 км2. 

В ф о р м а ц и ю объединяются стратифицированные толщи уя-минбу-
лакской свиты, сложенные преимущественно лаво-лирокластическими 
породами с подчиненной ролью осадочных, и субвулканические о б р а з о 
вания . Возрастное положение ф о р м а ц и и определяется н а л е г а н и е м у я -
минбулакской свиты на р а з м ы т у ю поверхность известняков визе ( К а р 
жантау , Акбулак , Алтынтопкан , К о к с а р е к ) и несогласным п е р е к р ы в а 
нием ее акчинской свитой, относимой к верхам башкирского — москов
скому ярусу (Алмалык , А л т ы н т о п к а н ) . В о з р а с т н и ж н и х частей свиты 
определяется фаунистически (горизонты «а», «б», «в», «г», хр . К а р 
ж а н т а у ) к а к н а м ю р - б а ш к и р с к и й (см. р а з д е л « С т р а т и г р а ф и я » ) . 

П о 7 д а н н ы м Н . П. Васильковского (1952) , подтвержденным более 
поздними р а б о т а м и А. П . А г а ф о н о в а и 3 . А. Ю д а л е в и ч а , о т л о ж е н и я 
уя-минбулакской свиты в бассейне р . Ташкескен прорываются нижне-
башкирским'и сиенито-диоритами. Аналогичные в з а и м о о т н о ш е н и я суб
вулканических пород со среднекарбоновыми к в а р ц е в ы м и монцонитами 
отмечаются X. Б . Ф а т т а х о в ы м й Б . Г. Х а й р у л л и н ы м на Ангренском 
плато. 

1 Интрузивные формации и разделе описаны Б. Г. Хайруллиным, вулканогенные — 
В. А. Араповым. 

5 Зак. 101 
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Территориально разобщенные площади развития пород рассмат
риваемой формации размещаются вблизи границ Бельтау-Курамин-
ской зоны с Каратау-Нарынской, вдоль разделяющей эти зоны систе
мы северо-западных глубинных разломов. В междуречье Чадак—Гава 
они приурочены к приразломному Гавасайскому прогибу, вытянутому 
в северо-восточном направлении, а .в юго-западной части Курамин-
скаго хребта располагаются в субширотных грабен-синклинальных 
структурах. Повсеместно лаво-пироклаетические толщи смяты в бра-
хискладки с углами падения крыльев от 30 д о 50—60°. Простирание 
складок подчиняется общему направлению основных перечисленных 
структур. 

В составе формации преобладают кислые и средние породы ла
вовых, эксплозивных и субвулканических фаций. Строение разрезов 
уя-минбулакской свиты в различных участках, сложенных породами 
первых двух фаций, довольно пестрое вследствие изменчивости фаций 
по простиранию. Четкой закономерности в смене пород во времени и 
пространстве не намечается. Общим для большинства изученных раз
резов свиты является чередование кислых и средних вулканитов; раз
ности основного состава имеют подчиненное значение.' 

В основании разрезов отмечаются кластические и карбонатно-
кластические породы с прослоями туфов, иногда лав. Наиболее харак
терны песчаники, конгломераты, гравелиты с прослоями алевролитов, 
реже известняков. Прибрежно-морские фации таких пород встречены 
в Алтынтопкане и хр. Каржантау; на остальной территории это пре
имущественно континентальные образования. Прослои терригенных 

Количественные соотношения типов пород и лаво-пирокластического материала (в м) 
(в пределах 

Место разреза, автор 
Общая 

мощность, 
м 

Диабазовые 
порфириты 

Андезитовые 
порфириты 

Андезито-даци-
товые порфи

риты 
Место разреза, автор 

Общая 
мощность, 

м 
Диабазовые 
порфириты 

Лавы Туфы Лавы Туфы 

Хр. Каржантау, бассейны рек Кур-
ганташ, Каракузы и Угам, В. П. Кор-

2220 8,7 410,1 553,2 — — 

Хр. Чаткальский, бассейны рек Ка-
рабузук и Терекли, А. П. Агафонов 
(1965) 1770 120,2 779 

Хр. Чаткальский, бассейн р . Ташке-
1450 — 415 130 — 90,5 

Хр. Кураминский, бассейн Саукбу-
лаксая (Алмалык), В. А. Арапов (1960) 350 — 300 — — — 

Хр. Кураминский, бассейны рек Чаш-
лы, Мышиккол, Тузкамкан (Алтынтоп-
кан), В. А. Арапов (1960) 968 400 250 70 

Хр. Кураминский, левобережье Га-
васая (низовья), Н. И. Соловьев (1966) 1586 — 529,3 401,2 376,5 — 
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вулканомиктовых кластических пород среди вулканогенных встреча
ются во всех частях разрезов . 

Мощность лавовых пород среднего состава колеблется от несколь
ких м е т р о в д о 100—200 м, а кислого — от первых десятков метров д о 
300 м. Среди лавовых пород по составу выделяются андезитовые и ан-
дезито-дацитовые порфириты, р е ж е трахиандезитовые и андезито-ба-
зальтовые порфириты, д а ц и т о в ы е и фельзитовые порфиры. Ш и р о к о 
развиты туфы перечисленных составов. Среди вулканитов ч а щ е пре
о б л а д а ю т породы среднего состава (табл . 16), хотя в некоторых р а з 
резах (бассейн р._ Ташкескен) кислых пород больше, чем основных. 
Отмечается т а к ж е п р е о б л а д а н и е л а в о в ы х пород н а д туфами , что, од
нако, не может служить показателем первоначальных о б ъ е м о в Э К С П Л О 

З И В Н О Г О м а т е р и а л а , значительная часть которого при и з в е р ж е н и я х вы
носилась з а пределы площади . 

С у м м а р н ы е сохранившиеся мощности р а з р е з о в уя -минбулакской 
свиты колеблются от 1000 до 2200 м. Н а д о л ю осадочных пород прихо
дится от 3 до 2 7 % общей мощности . 

В районе хр. К а р ж а н т а у н а м е ч а е т с я один из центров извержений . 
П о данным В. П. К о р ж а е в а , он представлен серией небольших округ
лых некков и дайкообразных тел фельзит-порфиров , р а с п о л а г а ю щ и х с я 
на левобережье У г а м а и в бассейне К а р а г и л с а я . Н е к к и и д а й к о о б р а з -
ные тела прослеживаются в северо-восточном н а п р а в л е н и и на протя 
жении 2 км в известняках нижнего к а р б о н а и терригенных породах 
нижней части уя-минбулакской свиты. Н а и б о л е е крупные из некков 
имеют п л о щ а д ь около 0,3 км2. П р е д п о л а г а е т с я , что у к а з а н н ы е тела 

Т а б л и ц а !6 

УзбекскоТ а сСр Я ) " М И Н б У Л а К С К О Й С В И ™ к у р а м и н с к о й ч а с т и Бельтау-Кураминской зоны 

Дацитовые 
порфиры 

Липа-
рито-
вые 

порфи
ры 

Дацитовые 
порфиры Песчаники, 

конгломераты, 
гравелиты, 

алевролиты, 
известняки 

Суммарные мощности Дацитовые 
порфиры 

Липа-
рито-
вые 

порфи
ры 

Дацитовые 
порфиры Песчаники, 

конгломераты, 
гравелиты, 

алевролиты, 
известняки лав туфов 

основ
ных 

пород 
средних 
пород 

кислых 
пород Лавы Туфы Туфы Лавы Туфы 

Песчаники, 
конгломераты, 

гравелиты, 
алевролиты, 
известняки лав туфов 

основ
ных 

пород 
средних 
пород 

кислых 
пород 

107,3 16 ,2 — •503,1 10 ,3 6 1 1 , 2 1 0 2 9 , 2 5 7 9 , 7 8 , 7 9 6 3 , 3 6 3 6 , 9 

2 2 3 — — 5 6 3 8 5 9 0 6 , 2 7 7 9 8 9 9 , 2 7 8 6 

1 9 4 7 7 — 1 4 0 1 3 8 4 0 , 5 5 7 4 8 3 5 , 5 — 6 3 5 , 5 7 7 4 

5 0 3 0 0 — — 3 0 0 — 

— — 1 9 3 7 5 4 7 0 4 4 8 7 2 0 1 9 3 

136 ,8 - — 9 7 , 2 4 0 , 1 5 Ц 139 ,8 4 4 1 , 3 — 1 3 0 7 , 0 2 7 4 , 1 

5* 
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являются остатками каналов, по которым изливались лавы и лаво-
брекчии фельзит-порфиров, выделяемые в разрезе уя-минбулакской 
свиты района. 

На южном склоне Каржантау, в междуречье Каракузы — Д у д у -
сай, М. А. Аваковым и Г. Г. Веретеняиковым в 1961 г. выделено што-
кообразное тело. В плане оно имеет .сложную конфигурацию с апофи
зами во вмещающие пароды уя-минбулакской свиты. Размеры тела 
2 , 5 X 1 , 5 км. Сложено оно андезитовыми порфиритами, содержащими 
крупные ксенолиты вмещающих пород. Аналогичное по составу тело 
округлой формы диаметром д о 500 м располагается в 3 и к северо-
востоку от первого. Оно также прорывает породы уя-минбулакской 
свиты. Возможно, эти тела также являются остатками каналов раз
мытой вулканической постройки. 

В северо-восточной части Кураминского хребта на Ангренском 
плато (см. рис. 7) Г. А. Абдурахмановым, X. Б". Фаттаховым, Б. Г. Хай-
руллиным, М. П. Аделунг описано крупное полигенное субвулканиче-
ское тело, вытянутое в северо-западном направлении на 19 км при ши
рине от 2 до 6 км с извилистыми контактами в плане. Породы тела 
прорваны среднекарбоновыми кварцевыми монцонитами. Сложено оно 
(в возрастной последовательности) кварцевыми порфирами, фельзи-
тами и фельзит-порфирами, дацитовыми порфирами, андезито-дацито-
выми и андезитовыми порфиритами. Эти ж е породы слагают более 
мелкие штоко- или дайкообразные тела. 

Аналогичное по составу и строению сложное тело несколько мень
ших размеров выделено в 1963 г. X. Б. Фаттаховым, М. Ахмедовым 
и А. В. Перетрутовым на южных склонах Чаткальского хребта, в вер
ховьях Иерташсая. Породы тел являются типичными аналогами лаво
вых потоков в разрезе уя-минбулакской свиты. 

Диабазовые порфириты выделяются в разрезе уя-минбулакской 
свиты в хр. Каржантау. Н. П. Васильковским (1952) отмечаются так
ж е в бассейне р. Акбулак в Чаткальском хребте. В Каржантау, по 
данным В. П. Коржаева, они представляют собой массивные темные 
порфировые породы, содержащие 35—40% вкрапленников плагио
клаза и пироксена; первый преобладает. Размеры вкрапленников 0,5— 
1,5 мм. По плагиоклазу развит хлорит, альбит, а по идиоморфным 
зернам пироксена иногда с полисинтетическими двойниками — хлорит. 
Имеются округлые и шестиугольные мелкие зерна предположительно 
оливина, полностью замещенные хлоритом. Основная масса имеет офи
товую структуру, состоит из пелитизированных лейст плагиоклаза, 
в промежутках между которыми располагаются ксеноморфные зерна 
пироксена и рудного минерала. Акцессорным является апатит. 

В отличие о т описанных, в диабазовых порфиритах в разрезе уя-
минбулакокой свиты Чаткальского хребта порфировые выделения 
представлены крупными (0,8—1 см) табличками плагиоклаза, обычно 
слабо зонального, относящегося к № 60—80. 

И з андезитовых, трахиандезитовых и андезито-базальтовых пор
фиритов преобладают андезитовые порфириты, среди которых по со
ставу темноцветных выделяются пироксеновые, биотит-амфиболовые, 
амфибол-пироксеновые разности. Обычно это массивные порфировые 
породы темных окрасок: темно-серые, зеленовато-серые, темно-зелено
ватые д о черных. Изредка отмечается миндалекаменная и флюидаль-
ная текстура. Миндалины выполнены хлоритом, карбонатом, кварцем. 
Внешний облик и состав андезитовых порфиритов во всех участках 
развития пород комплекса достаточно выдержан. Трахиандезитовые и 
андезито-базальтовые порфириты также внешне мало чем отличаются 
от андезитовых. Первые выделяются среди лавовых пород в хр. Кар-
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жантау, в бассейне р. Ташкескен, и в Алтынтопкане, вторые — уста
новлены только в Алтынтопкане. 

Детальная петрографическая характеристика порфиритов Кура-
мйнского хребта приведена в табл. 17. 

Андезито-дацитовые и дацито-андезитовые порфириты — это се
рые, зеленовато-серые, темно-серые, фиолетовые массивные породы 
порфировой структуры. Характерной особенностью их являются выде
ления светлых таблитчатых вкрапленников плагиоклаза (0,5—5 мм) на 
темном фоне основной массы. Количество порфировых вкрапленников 
колеблется от 20 до 45%, в том числе плагиоклаза 15—26%, роговой 
обманки и биотита 10—13%, кварца 4—7%, ортоклаза 1—3%. Биотит 
и роговая обманка находятся в примерно равных соотношениях; обыч
но почти полностью замещены эпидотом, хлоритом, карбонатом или 
опацитизированы. По плагиоклазу развиты серицит, карбонат, а ме
стами альбит, эпидот и хлорит. Редкие зерна калиевого полевото 
шпата интенсивно пелитизированы. Основная масса имеет микролито-
вую, витрофировую, микропойкилитовую, микрофельзитовую, гиалопи-
литовую или пилотакситовую структуру. Чаще всего она состоит из 
микролитов тонкоигольчатого, призматически зернистого или таблит
чатого плагиоклаза размером от тысячных до сотых долей миллимет
ра, небольшого количества амфибола и биотита и связующего вулка
нического стекла. Последнее иногда раскристаллизовано в тонкий 
кварц-полевошпатовый агрегат, переполненный серицитом, хлоритом, 
карбонатом и эпидотом. Акцессорные минералы —циркон , апатит; от
мечается тонкая вкрапленность магнетита (иногда 1—2% от объема 
породы). 

Дацитовые порфиры отличаются от дацито-андезитовых порфири
тов несколько меньшим количеством вкрапленников, большей ролью 
среди них порфировых выделений ортоклаза и кварца, а также места
ми преимущественно микрофельзитовой основной массой кварц-кали-
шпатового состава. 

Фельзит-порфиры слагают потоки лав и лавовых брекчий, имею
щих довольно разнообразную окраску: серую, темно-серую, бурую, 
темно-бурую, буровато-сиреневую, розовую. Чаще всего характеризу
ются флюидальной текстурой, обусловленной чередованием полос раз
ной окраски. Содержат очень мало вкрапленников (от 5—10 до 20%) 
размером 0,2—1,5 мм. Обычно это кислый серицитизированный пла
гиоклаз и редкие выделения хлоритизированного биотита. Основная 
масса кварц-калишпатовая, имеет микрофельзитовую, фельзитовую, 
витрофировую, иногда микрооферолитовую структуру и флюидальную 
текстуру. Акцессорный минерал — апатит. Лавовые брекчии отличают
ся присутствием угловатых обломков фельзитов и фельзит-порфиров 
различных размеров. Количество таких обломков местами составляет 
д о 50% объема породы. 

Широко представлены в разрезах свиты породы эксплозивной фа
ции: разнообломочные туфы, по составу отвечающие соответствующим 
лавовым породам. Среди них выделяются разности без существенных 
примесей чуждого материала и с примесью (ксенотуфы). По величине 
пирокластического материала различаются агломератовые, лапиллие-
вые (крупнообломочные), пепловые туфы. Последние представлены 
псаммитовыми (среднеобломочными) и алевритовыми (мелкообломоч
ными) разностями [ . Структура туфов литокристаллокластическая, реже 
литовитрокристаллокластическая. Бомбы и ляпилли угловатые; округ-

1 Здесь и в дальнейшем используется классификация вулканогенных обломочных 
пород Е. Ф. Малеева (1963 г.). 
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Т а б л и ц а 17 
Петрографическая характеристика порфиритов уя-минбулакской свиты Кураминского хребта 

Порсда Район развития 
Отношение 

основной массы 
к вкраплен

никам, % 

Основная масса 

Порсда Район развития 
Отношение 

основной массы 
к вкраплен

никам, % Структура Состав Вторичные изменения 

Пироксеновые андези-
товые порфириты 

Алмалык 60—80 
40—20 

Гиалопилитовая, пило-
такситовая, полнокри
сталлическая микролито-
вая, реже витрофировая 

Микролиты плагиокла
за, столбчатый пироксен, 
разложенный базис 

Хлорит, карбонат, гид
роокислы железа 

Пироксеновые андези-
товые порфириты 

Алтынтопкан 50—65 
50—35 

Гиалопилитовая, вит
рофировая 

Микролиты плагиок
лаза, мелкие зерна руд
ного минерала, реликты 
цветных минералов, 
стекло 

Хлорит, эпидот, кар
бонат, кварц, гидро
окислы железа 

Трахиандезитовый 
порфирит 

-
50—60 
50—40 

Гиалопилитовая Микролиты плагиокла
за и калиевого полевого 
шпата, стекло 

Хлорит, карбонат, 
кварц, эпидот 

Андезито-базальтовый 
порфирит 

• 
60—80 
2 0 - 4 0 

Интерсертальная, не-
вадитовая 

Микролиты двух по
колений плагиоклаза 
среди разложенного ба
зиса 

Хлорит, карбонат, 
кварц, эпидот 

Биотит-амфиболовый 
андезитовый порфирит -

65—70 
30—35 

Гиалопилитовая, пило-
такситовая 

Микролиты плагиоклаз 
за, разложенный базис, 
рудная пыль 

Хлорит, карбонат 

Амфибол-пироксено-
вый андезитовый пор
фирит 

60—70 
30—40 

Витрофировая Стекло, единичные ми
кролиты плагиоклаза 

Хлорит, карбонат, эпи
дот 
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Продолжение табл. 17 
Вкрапленники 

Порода 
Состав Количество 

в породе, % Размер, мм Вторичные изменения 
Акцессорные минералы 

Пироксеновые андези-
товые порфириты 

Плагиоклаз (средний и ос
новной) 

Пироксен (моноклинный и 
ромбический), по форме кри
сталлов авгит и гиперстен 

10-30 

10-15 

0,5—2,5 

0,5—4 

Серицит, карбонат, альбит, 
хлорит 

По авгиту—карбонат, по ги
перстену—серпентинит-хлорит, 
иногда бастит 

Апатит, магнетит 
О 2 %) 

Пироксеновые андези-
товые порфириты 

Плагиоклаз 

Пироксен (ромбический) 

25-30 

10—15 

0,1-3,5, 
средний 1—2 
0,2—3, сред
ний 0,5—1 

Карбонат, соссюрит 

Эпидот, хлорит, карбонат 

Апатит, магнетит 

Трахиандезитовый 
порфирит 

Плагиоклаз (андезин № 40) 
Пироксен 
Биотит 
Калиевый полевой шпат 

25-30 
} 20 

5 
0,1—2,5 

Соссюрит 
Карбонат, серпентин 
Опацит, хлорит 
Карбонат, пелит 

Апатит, магнетит 

Андезйто-базальтовый 
порфирит 

Плагиоклаз (Лабрадор № 57) 
Пироксен (гиперстен) 
Амфибол, оливин (?) 

50—55 
25—30 
2 - 3 

2 - 6 
1,5-2 

Менее 1 

Соссюрит, серицит, карбонат 
Бастит, хлорит, карбонат 
Опацит 

Апатит, магнетит 

Биотит-амфиболовый 
андезитовый порфирит 

Плагиоклаз 

Амфибол, биотит 

Преобла
дает 

0,5—4 Серицит, карбонат 

Хлорит, эпидот, опацит 

Амфибол-пироксено-
вый андезитовый пор
фирит 

Плагиоклаз 

Пироксен 
Амфибол 

Преобла
дает 

0,5-2,5 

0,2-0,5 
2,5 

Серицит 

Хлорит, карбонат, кварц 
Опацит http://jurassic.ru/
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л ы е ф о р м ы редки. К а к и л а в о в ы е породы, туфы интенсивно замещены 
вторичными м и н е р а л а м и . 

В последнее в р е м я появились материалы , свидетельствующие 
о присутствии в составе ф о р м а ц и и щелочных пород. К . А. Р а х м а н о 
вым (1968) в хр. К а р ж а н т а у описаны силлы щелочных б а з а л ь т о в (аб-
сарокито-шошонитовых порфиритов) и л а в ы лейкократовых трахито
вых порфиров , с о д е р ж а щ и х лейцит. В порфиритах 15—20% вкраплен
ников, из которых 1 0 — 1 3 % составляет эгирин-авгит и 5—7% Л а б р а 
дор. Основная масса состоит из микролит-плагиоклаза , калинатрового 
полевого шпата , пироксена ( 6 0 — 7 0 % ) , эпилейцита ( 5 — 8 % ) , апатита 
(1—1,5%) и рудного м и н е р а л а ( 9 — 1 0 % ) . 

Трахитовые , псевдолейцитовые, порфиры — это афанитовые поро
ды с м а л ы м количеством ( 5 — 1 0 % ) мелких вкрапленников (1—2 мм) 
Л а б р а д о р а , имеющих оторочку калинатрового состава . Основная м а с 
са микролитовая , ф е л ь з и т о в а я или о ц е л я р о в а я . В ней наблюдаются 

Химический состав некоторых лавовых пород 

Номер 
пробы Порода Место отбора SiOa т ю а А1аОа F e 2 0 s 

PII/5—3 Андезито-базальто-
вый порфирит 

Левый борт Каскана-
сая (Алтынтопкан) 

53,85 0,63 15,55 3,07 

PII/6—8 Трахиандезито-ба-
зальтовый порфирит 

То же 54,94 0,63 14,62 5,26 

21846 Андезито-базальто-
вый порфирит 

Верховья Мышиккол-
сая (Алтынтопкан) 

55,95 1,09 14,44 5,34 

Р 2 / 2 1 - 1 0 То же Левый борт Каскана-
сая (Алтынтопкан) 

52,74 0,55 14,06 4,17 

4560 Пироксеновый анде
зитовый порфирит 

Ташкутансай (Алма
лык) 

60,49 0,74 18,58 2,71 

Андезитовый порфи
рит 

Бассейн Чадаксая 61,96 0,54 15,89 2,92 

То же Бассейн р. Чаткал, Ка-
раарча 

58,62 0,77 17,39 5,08 

Р 1 / 5 - 1 Трахиандезитовый 
порфирит 

Левый борт Каскана-
сая (Алтынтопкан) 

55,44 0,65 15,0 4,29 

Р4/4—2 То же Алтынтопкансай 55,80 0,57 14,84 5,45 

Р4/9—3 » » То же 55,24 0,60 15,50 5,74 

РЗ/7—1 Правый борт Сардоб-
сая 

58,96 0,58 16,18 5,10 

3137 Андезито-дацитовый 
порфирит 

Правый борт Гавасая 61,60 0,53 16,58 1,80 

Среднее 
из четырех 

проб 
Трахидацитовый пор

фир 
То же 65,20 0,43 16,04 0,91 
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и з о м е т р и ч н ы е и л и п о л и э д р и ч е с к и е к р и с т а л л ы (9,5—0,8 мм) л е й ц и т а , 
з а м е щ е н н ы е м и к р о з е р н и с т ы м а г р е г а т о м о р т о к л а з а и к а р б о н а т а и л и 
т о л ь к о к а р б о н а т а . 

Х и м и з м п о р о д ф о р м а ц и и и з у ч е н с л а б а . Х и м и ч е с к и й с о с т а в н е к о 
т о р ы х т и п о в п о р о д у я - м и н б у л а к с к о й с в и т ы п р и в е д е н ( в т а б л . 18) . 
С р е д и н и х р а з л и ч а ю т с я а н д е з и т о - б а з а л ь т о в ы е , а н д е з и т о в ы е , т р а х и а н -
д е з и т о в ы е , а н д е з и т о - д а ц и т о в ы е п о р ф и р и т ы и т р а х и д а ц и т о в ы е п о р ф и р ы . 
В ц е л о м э т и п о р о д ы б л и з к и с о о т в е т с т в у ю щ и м т и п а м п о р о д п о Р . Д э л и 
( р и с . 8 ) , н о о т л и ч а ю т с я п о в ы ш е н н ы м с о д е р ж а н и е м щ е л о ч е й . Н а и б о 
л е е н а с ы щ е н н ы е щ е л о ч а м и т р а х и а н д е з и т о в ы е п о р ф и р и т ы б л и з к и л а -
т и т а м , в н и х о т м е ч а е т с я т а к ж е п р е о б л а д а н и е н а т р и я н а д к а л и е м , ч т о 
х а р а к т е р н о и д л я а н д е з и т о в ы х п о р ф и р и т о в , о т н о с я щ и х с я к п о р о д а м , 
п е р е с ы щ е н н ы м г л и н о з е м о м . 

. В а н д е з и т о - б а з а л ь т о в ы х п о р ф и р и т а х и т р а х и д а ц и т о в ы х п о р ф и р а х 
с о о т н о ш е н и я щ е л о ч е й о б р а т н ы е . В р а с п о л о ж е н и и ф и г у р а т и в н ы х т о ч е к 

Т а б л и ц а 18 
уя-минбулакской свиты Бельтау-Кураминской зоны 

FeO MnO MgO CaO NaaO к„о Р*0 5 П.п.п. Сумма Автор 

4,09 0,13 3,25 5,39 2,52 3,78 0,48 6,98 99,72 Ю. М. Кузичкина 
(1960 г.) 

2,01 0,10 2,50 5,46 2,38 4,88 0,41 6,28 99,47 Тот же 

3,03 0,07 3,93 6,02 0,80 3,78 1,00 3,92 99,37 В. Ф. Базиль (1962 г.) 

2,73 0,14 4,55 6,72 1,42 3,60 0,39 8,48 99,55 Ю. М. Кузичкина 
(1960 г.) 

1,88 0,08 1,67 3,30 1,16 6,22 — 1,06 97,89 А. Р. Ярмухамедов 
(1963 г.) 

3,41 0,14 3,01 2,89 3,15 2,93 0,17 2,36 99,37 П. Н. Подкопаев 
(1948 г.) 

1,73 0,13 2,14 3,60 4,63 2,82 0,26 2,90 100,07 Н. П. Васильковский 
(1952 г.) 

2,22 0,13 2,80 5,74 2,38 4,82 0,44 , 5,60 99,51 Ю. М. Кузичкина 
(1960 г.) 

- 1,40 0,13 1,70 6,25 4,12 3,22 0,39 5,90 99,77 Тот же 

1,14 0,11 2,35 5,26 4,06 4,24 0,48 4,80 99,52 

1,13 0,12 2,35 3,85 3,54 4,16 0,44 3,54 99,95 

4,45 0,17 1,17 4,20 3,33 3,85 0,23 1,62 99,53 Н. И. Соловьев (1966 г.) 

3,58 0,11 0,72 2,10 3,89 5,10 0,14 0,81 99,03 Тот же 
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относительно вариационных кривых лав (см. рис. 8) определенной за
кономерности в целом для пород уя-минбулакской свиты не устанав
ливается. Нормальные известково-щелочные разности пород разме
щаются вблизи линий Лассен-Пик и Пеле, породы с повышенной ще
лочностью— м е ж д у линиями Иеллустонокого парка и Этны. 

10 10 

ш ж 

Р и с . 8. Д и а г р а м м а х и м и ч е с к о г о с о с т а в а н е к о т о р ы х э ф ф у з и в н ы х пород у я - м и н б у л а к с к о й с в и т ы 
/ — андезитовые порфириты; 2 — андезито-базальтовые порфириты; 3 — трахиандезитовые порфи
риты: 4 — андезито-дацитовые порфириты; 5 — дацитовые порфиры; б — породы по Р. Д э л и : 
Лт — латит, Та — трахиандезит, А — андезит, Б — базальт. Д — дацит. Вариационные кривые со
ставов лав: I — тип Пеле, I I— тип Лассен-Пик, III—тип Иеллустонского парка, IV — тип Этны 

Роль намюр-нижнебашкирской липарит-андезитовой формации 
в формировании металлогенического облика региона не ясна. В поро
дах комплекса располагается небольшое количество из известных на 
площади кварц-золоторудных, кварц-галенит-сфалеритовых, кварц-
флюоритовых и кварц-диаспор-алунитовых рудопроявлений. И з них 
лишь последняя группа возможно генетически связана с поствулкани
ческой фумарольно-сольфаторной деятельностью центров извержений. 
"Рудопроявления остальных типов — образования более позднего воз
раста. 
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Габбровая формация 

Интрузивные образования этой формации обнажаются в видемел-
ких (0,2—4 км2) массивов и блок-ксенолитов. Среди них известны габ-
бровые породы Актепинского интрузива,, бассейна р. Гава и района 
Алмалыка в Кураминском хребте, а также габброиды в пределах 
Нижне- и Верхнебелеутинского, Карабашского, Акча-Шавасского и 
Акчинского массивов в юго-западной части Чаткальского хребта. 

Несмотря на длительную историю изучения габброидных пород, 
исследователи д о сих пор не пришли к единому мнению в отношении 
их объема, петрогенезиса и возрастного положения в общей схеме маг
матизма района. Одни исследователи (Б. Н. Наследов, Е. А. Кочнев, 
Ю. А. Скворцов, М. М. Посохова, Н. П. Васильковский и др.) габбро
иды Чаткальского хребта относят к каледонскому циклу, а другие 
(И. М. Исамухамедов, А. А. Кустарникова, Е. М. Головин, И. П. Куш-
нарев, И. М. Воловикова, Ю. X. Ахмедуллин, В. И. Доморяд , 
Ю. Г. Корчевская) высказываются за последевонский, т. е. раннева-
рисский, их возраст. При этом Е. М. Головин, Ю. X. Ахмедуллин и др. 
габброидные массивы относят к нижнекарбоновому возрасту. Абсо
лютный возраст габброидов 340 млн. лет (Э. Б. Алиев, 1965, 1966 гг.) . 

Габброидные интрузии прорывают и метаморфизуют сланцы ордо
вика— силура (?) , карбонатные отложения среднего девона — нижне
го карбона и вулканогенные образования уя-минбулакской свиты. Кон
тактовый метаморфизм выражается в ороговиковании, мраморизации 
и скарнировани'и вмещающих отложений. По данным А. А. Кустарни
ковой, Ю. Г. Корчевской, Ю. X. Ахмедуллина, в Шавасском и Акчин-
ском интрузивных массивах габбро в свою очередь отчетливо интру-
дируются габбро-диоритами и содержатся в « и х в виде ксенолитов 
размером от 1 см до 1—2 м. 

В Актепинском, Акча-Шавасском и Акчинском массивах в возраст
ной последовательности выделяются крупнозернистые (3—5 мм), сред-
незернистые (1—3,5 мм) и мелкозернистые (0,2—1 мм) габбро. М е ж д у 
всеми типами установлены четкие интрузивные взаимоотношения, что 
свидетельствует о многостадийном характере их формирования. По ми
неральному составу Ю. Г. Корчевская выделила и описала следующие 
разновидности: перидотиты, троктолиты, габбро-нор'иты, феррогаб-
бро, роговообманковое, пироксен-роговообманковое, оливиновое и био-
тит-роговообманковое габбро, лейкогаббро, амфиболизированное габ
бро и др . Из' них наиболее широко развиты крупно- и среднезерни-
стые роговообманковые и пироксен-роговообманковые габбро, а также 
мелкозернистые роговообманковые и биотит-роговообманковые габбро. 
Остальные разновидности имеют небольшое распространение и свя
заны между собой постепенными (местами неясными) взаимоперехо
дами. 

Все перечисленные разности габброидов характеризуются массив
ной текстурой; значительно реже встречаются участки атакситового 
сложения, представленные незакономерным чередованием разнообраз
ных по форме участков с различным количественным минеральным 
составом. 

Завершается формация габброидов жильными образованиямигаб-
бро-порфиритов, габбро-пегматитов, плагиоклазовых пироксенитов, 
горнблендитов, оливиновых микромонцонитов, амфиболовых беербахи-
тов и др. Чаще всего они встречаются в Шавасском массиве в виде 
широтных и субширотных дайкообразных и линзообразных тел мощ
ностью до 15 м и протяженностью от 1 до 200 м. 
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Т а б л и ц а 19 
Усредненный количественный минеральный состав пород габбровой формации Бельтау-Кураминской зоны (в объемн. %) 

Порода Массив 

К
ол

ич
ес

т
во

 п
од

сч
е

то
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П
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ги
о

кл
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О
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П
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т 

А
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ес
со

р
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е 
и 

ру
д

ны
е 

м
ин

е
ра

лы
 Вторичные 

минералы Автор 

Габбро-порфирит Шавасский 1 56,5 — 7,1 14,5 5,3 — — 8,6 — 

Ю. Г. Кор-
чевская Габбро-порфирит Верхнебелеутинский 2 63,85 — 34,75 - 1,8 — — 4,35 — 

Ю. Г. Кор-
чевская 

Мелкозернистые био
титовые габбро 

Шавасский 1 70,0 — 9,6 - 12,7 — — 5,7 2,3 

Ю. Г. Кор-
чевская 

Лейкократовое габбро Актепинский 3 65,86 — 12,33 7,66 — 3,4 6,16 4,6 Не подсчи-
тывались 

Л. Г. Лунина 
и др. Меланократовое габ

бро • 
6 56,3 — 26,43 9,12 1,68 — — 4,61 То же 

Л. Г. Лунина 
и др. 

Роговообманковое габ
бро 

Акчинский 4 58,25 — 1,5 33,0 0,75 — — 5,75 0,75 

Ю. Г. Корчев-

Роговообманковое габ
бро 

Шавасский 2 38,7 — 5,95 41,3 3,05 — — 6,35 4,50 

Ю. Г. Корчев-

Роговообманковое габ
бро 

Верхнебелеутинский 2 46,9 — — 34,0 -т- — — 7,25 4,95 

Ю. Г. Корчев-
Пироксен-роговооб-

манковое габбро 

я 1 70,0 — 0,4 25,0 — — — 0,4 3,7 

Ю. Г. Корчев-
Пироксен-роговооб-

манковое габбро 
Шавасский 3 44,53 — 22,5 29,3 2,4 — 0,3 7,23 2,13 

Ю. Г. Корчев-
Пироксен-роговооб-

манковое габбро Ю. Г. Корчев-
http://jurassic.ru/



Акчинский 1 70,3 — 4,7 17 — — — 2,7 1,05 
екая 

Оливинсодержащее 
габбро 

Шавасский 2 49,4 2,55 11,6 23,1 — — — 6,75 5,65 

екая 

Оливиновое габбро 
- 2 39,7 12,25 25,3 — 2,2 — — 20,3 — 

екая 

Оливиновое габбро 
Верхнебелеутинский 1 56,3 3,89 29,1 — — — — 5,15 — 

екая 

Порфировидное руд
ное габбро 

Шавасский 3 31,33 — 33,13 22,4 — — — 12,6 2,06 

екая 

Оливинов ые габбро-
нориты • 3 51,27 3,3 22,87 11,63 3,3 — — 6,4 1,0 

екая 

Трактолиты Акчинский 2 83,5 4,3 0,35 2,9 — — — 5,9 

екая 

Перидотиты 
• 

3 2,66 28,66 10,66 1,03 — — — 16,8 39,63 

екая 

Амфиболизированное 
габбро • 

3 39,86 — 15,5 37,6 0,64 — 6,4 Не подсчи-
тывались А. А. Кустар-

никова 
Крупнозернистые габ

бро 
в 3 16,8 — 56,0 20,0 0,8 — — 6,4 То же 

А. А. Кустар-
никова 

Амфиболовое габбро На р. Гава 5 54,4 — 1,8 36,4 — — 1,2 6,2 Г. А. Лисицина 

Пироксен-амфиболо-
вое габбро 

5 60,4 — 16,5 17,8 — — — 5,3 

Лейкократовое габбро На р. Гава 5 80,7 — 17,0 — — — — 2,3 Г. А. Лисицина http://jurassic.ru/
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Петрографическое описание габброидов дается по материалам 
Е. М. Головина, А. А. Кустарниковой, Э. Б. Алиева, Ю. X. Ахмедулли-
на, В. И. Доморяда , Ю. Г. Корчевской и Б. Г. Хайруллина. 

В сложении габброидов принимают участие одни и те ж е минера
лы. Это плагиоклаз, оливин, ромбический и моноклинный пироксен, 
роговая обманка, биотит, клинохлор, шпинель и флогопит. Акцессор
ными минералами являются апатит, магнетит, циркон, сфен, титаномаг-
нетит. Вторичные минералы — хлорит, эпидот, клиноцоизит, цоизит, 
карбонат, иддингсит, серпентин, пренит, серицит, тальк. Встречены так
ж е флюорит, барит, халькопирит. Количественное содержание мине
ралов приведено в табл. 19. 

Плагиоклаз образует алломорфные, р е ж е субидиоморфные приз
матические зерна размером от 0,1—2,0 до 2—4 мм, сдвойникованные 
по альбитовому, карлсбадскому, периклиновому, р е ж е альбит-эсте-
рельскому законам. Состав изменяется от битовнита № 75—90 до Лаб
радора № 50—70; преобладает Лабрадор № 70—56. Наиболее высокая 
основность плагиоклаза (№ 75—93) характерна для перидотитов, тро-
ктолитов, оливиновых габбро-норитов Шавасского и Акчинского мас
сивов. Вторичные изменения плагиоклаза выражаются в соссюритиза-
ции и серицитизации. 

Оливин присутствует в перидотитах (верлитах), троктолитах, оли
виновых габбро-норитах, оливиновых габбро. Минерал образует непра
вильные зерна размером от 0,1 д о 2 мм. Наряду с этим в оливиновых 
габбро и оливинсодержащих роговообманковых габбро оливин наблю
дается в виде реликтов в ромбических и моноклинных пироксенах, а 
также в обыкновенных роговых обманках. Оливины часто замещены 
серпентином, иддингситом, реже тальком. 

Моноклинный пироксен наблюдается в виде аллотриоморфных, 
реже субидиоморфных зерен (0,01—0,8 мм) в перидотитах, оливино
вых габбро-норитах, оливиновых габбро, габбро-пегматитах и пиро-
ксенитах. В наиболее широко распространенных роговообманковых и 
пироксен-роговообманковых крупно- и среднезернистых габбро мине
рал встречается исключительно в виде неправильных изометричных 
зерен (0,02—0,6 мм), окруженных реакционной каймой из роговой об
манки. По оптическим свойствам это диопсид и авгит. Пироксен со
держит включения оливина, плагиоклаза, призмочки апатита, в тесной 
ассоциации с ним находятся рудные минералы. С периферии кристал
лов и вдоль трещин спайности он замещается зеленой роговой обман
кой, реже актинолитом и хлоритом. Моноклинный пироксен часто 
встречается совместно с ромбическим пироксеном, преобладая над по
следним. 

Ромбический пироксен встречается в троктолитах, оливиновых габ
бро-норитах, габбро-норитах, оливинсодержащих габбро в виде непра
вильных и изометричных зерен (0,03—0,5 мм), находящихся обычно 
в срастании с зернами оливина и роговой обманки. По оптическим 
константам пироксен относится к бронзит-гиперетеновому ряду. Вто
ричные изменения минерала выражаются в амфиболизации и хлорити-
зации с выделением тонкой сыпи рудных минералов. Иногда ромбиче
ский пироксен образует вокруг оливина реакционную кайму, при этом 
на ромбический пироксен накладывается реакционная кайма из рого
вой обманки. 

Роговая обманка в основном является вторичной и развивается 
за счет автометаморфического изменения пироксена, образуя реакци
онные каемки вокруг его зерен. Р е ж е минерал образует самостоятель
ные выделения — зерна неправильной формы размером 0,01—0,4 мм. 
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Кроме того, в порфировидных габбро роговая обманка присутствует 
в виде порфировых выделений размером 1—8 см. Роговая обманка 
тесно ассоциирует с рудными минералами и иногда замещается акти-
нолитом, биотитом и хлоритом. 

Биотит встречается спорадически в оливиновых габбро-норитах, 
оливиновых габбро, роговообманковых и пироксен-ротовообманковых 
крупно- и среднезернистых габбро. Наибольшее количество (до 12%) 
биотита присутствует в мелкозернистых биотитовых габбро. Минерал 
образует реакционные каемки вокруг зерен пироксена, роговой обман
ки и рудных минералов. 

Структура описанных пород габбровая, офитовая, пойкилоофито-
вая, гипидиоморфнозернистая, паналлотриоморфнозерниетая и др. 

Габбро-диорит-монцонит-сиенитовая формация 

Магматические образования формации несколько более широко 
развиты, чем предыдущие. Среди них различаются разнообразные по 
форме, размерам, внутреннему строению и условиям залегания масси
вы и блок-ксенолиты существенно габбро-диоритового, сиенито-диори-
тового и монцонитового состава. В наиболее типичном выражении эти 
массивы представлены контрастно или последовательно дифференци
рованными сложно построенными телами, в которых выделяется от 
двух до четырех типов пород, связанных между собой интрузивными 
взаимоотношениями. 

При определении объема габбро-диорит-монцонит-сиенитовой фор
мации возникают известные трудности, так как еще неясно возрастное 
положение тех или иных интрузивных массивов, породы которых могут 
быть включены в состав формации и, кроме того интрузивные массивы 
размещаются далеко друг от друга. Петрографический состав от мас
сива к массиву подвержен значительным колебаниям из-за неодинако
вого масштаба проявления щелочной тенденции. Породы формации 
известны в пределах трех интрузивных массивов: Алмалыкского, Ак-
чинского и Акча-Шавасского. 

Алмалыкский массив, имеющий площадь около 40 км2, обнажа
ется на северном склоне Кураминского хребта в бассейнах Алмалыка, 
Накпай и Саукбулак, выполняя зону Алмалыкского глубинного раз
лома. По морфологическому строению интрузив рассматривается как 
асимметричный сложно построенный лакколит с секущими и соглас
ными апофизами (Ж. Н. Кузнецов, В. А. Арапов и др . ) . 

П о данным А. В. Королева (1939 г . ) , А. В. Покровского (1957 г.) , 
Ж. Н. Кузнецова, В. А. Арапова, И. Б. Федоровой, С. X. Ходжаева 
и др., породы массива прорывают карбонатные отложения среднего 
девона—нижнего карбона, вулканогенные образования уя-минбулак
ской свиты, уралитовые и биотит-гиперстеновые габбро-диориты и пи
роксеновые монцонитовые порфириты. Габбро-диориты встречаются 
в виде больших и малых ксенолитов и, по-видимому, являются анало
гами габброидов, развитых на правобережье Ангрена. В свою очередь 
породы массива перекрываются вулканогенными образованиями сред-
некаменноугольной акчинской свиты, в базальных конгломератах ко
торой в бассейне Ташкутансая они содержатся в виде гальки и валу
нов размером от 1—3 см д о 1 м. 

В пределах Алмалыкского массива А. В. Королев, А. В. Покров
ский, Ж. Н. Кузнецов, И. Б. Федорова выделили в возрастной последо
вательности следующие разновидности пород: крупнозернистые ( 3 — 
5 мм) габбро-диориты и габбро, среднезернистые (2,5—3,5 мм) мон
цониты, мелкозернистые (1—2 мм) сиениты и кварцевые сиениты, ап-
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литы гранитового, сиенитового и монцонитового состава (жильная фа
ц и я ) . 

М е ж д у всеми типами пород установлены четкие интрузивные кон
такты. Минералогический их состав приведен в табл. 2 0 . 

Габбро, по данным А. В. Покровского — это массивные темно-се
рые, почти черные, слегка зеленоватые сильно измененные пароды. Они 
сложены интенсивно соссюритизированным и слегка хлоритизирован-
дым плагиоклазом ( Л а б р а д о р № 5 6 — 6 4 ) и нацело уралитизированным 
клинопироксеном. Иногда в небольших количествах присутствуют ка-
линатровые полевые шпаты и чешуйки биотита. Акцессорные представ
лены в основном магнетитом и реже апатитом, сфеном и цирконом. 
Структура пород габбровая, участками габбро-офитовая, о чем сви
детельствует отчетливый идиоморфизм плагиоклаза по отношению ко 
всем остальным минералам. 

А. В. Королевым ( 1 9 3 9 г.) в Алмалыкском массиве отмечаются 
также горнблендиты, а Ж- Н. Кузнецовым — биотит-пироксеновые габ
бро-диориты. 

Монцониты слагают до 8 0 % площади Алмалыкского интрузива. 
В краевых частях, вокруг карбонатных останцов кровли и в саттели-
тах среди эффузивов они постепенно переходят в сиенито-диориты. 
Объем последних не превышает 1 0 — 1 5 % площади массива. 

Макроскопически монцониты представляют собой среднезернистые 
( 2 , 5 — 3 , 5 мм) розовато-серые, серые, а в более основных разностях 
темно-серые породы с массивной текстурой. Распределение породооб
разующих минералов неравномерно пятнистое (такситовое). Ближе 
к контакту наблюдается переход в порфировидные разности с вкрап
ленниками плагиоклаза, реже калинатрового полевого шпата и темно
цветных минералов, часто ориентированных параллельно контакту ин
трузива. 

Под микроскопом устанавливается следующий минеральный со
став монцонитов: плагиоклаз, калинатровые полевые шпаты, пироксен, 
биотит и в меньшей степени амфибол и рудные минералы. Акцессор
ные минералы — магнетит, апатит, сфен, циркон, ортит, ильменит, гра
нат, турмалин и рутил. Вторичные минералы — хлорит, эпидот, карбо
нат, серицит, серпентин. 

Плагиоклаз выделяется идиоморфными таблитчатыми кристалла
ми (от 0 , 1 X 0 , 5 до 2 x 5 , 5 мм) с зональным строением. Состав его ко
леблется от андезин-лабрадора № 4 6 — 6 0 в центре до андезина № 3 7 
по краям. Часто замещается соссюритом, серицитом и вторичным ка
лиевым шпатом, который в свою очередь подвержен пелитизации. 

Калинатровые полевые шпаты представлены главным образом 
анортоклазом, ортоклазом и микроклином. Анортоклаз, как правило, 
встречается в порфировидных выделениях, ориентированных в одном 
направлении, что обусловливает трахитоидную текстуру породы. Орто
клаз и микроклин присутствуют в виде ксеноморфных зерен. 

Пироксен выражен обычно моноклинной, реже ромбической раз
ностью. Кристаллы идиоморфные, короткопризматические, иногда ксе-
номорфные. По замеренным константам пироксен соответствует ав
гиту, реже эгирин-авгиту. Вблизи контакта с известняками и доломи
тами кровли пироксен приближается к диопсиду, а вблизи контакта 
с эффузивами — к диопсид-геденбергиту. Моноклинный пироксен ча
сто уралитизирован, р е ж е замещается актинолитом, карбонатом, 
эпидотом и рудными минералами. П о ромбическому пироксену развит 
серпентин, карбонат и магнетит. 

Амфибол присутствует в виде обыкновенной и уралитовой роговой 
обманки. Последняя метасоматически замещает моноклинный пирок-
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сен. Отмечается т а к ж е актинолитовая разность , р а з в и в а ю щ а я с я со
вместно со вторичным биотитом л о п л а г и о к л а з у и пироксену. 

Биотит, к а к и амфибол , проявляется в двух генерациях . П е р в а я 
генерация представлена первичным биотитом, а в т о р а я — р а з в и т а по 
калинатровым полевым ш п а т а м . Внутри крупных чешуек биотита за 
метны пойкилитические включения п л а г и о к л а з а и моноклинного пиро
ксена, что указывает на более позднее о б р а з о в а н и е биотита. П р и вто
ричных п р е в р а щ е н и я х он переходит в хлорит, р е ж е в эпидот и к а р б о 
нат с выделением магнетита и лейкоксена . 

И з акцессорных минералов наиболее хорошо р а з в и т ы р у д н ы е (до 
5 % ) и апатит, концентрирующиеся в основном вокруг темноцветных 
минералов , особенно биотита. Присутствие ильменита у с т а н а в л и в а е т с я 
по красновато-коричневой окраске по к р а я м зерен. 

Структура описанных монцонитов гипидиоморфнозернистая , мон-
цонитовая или призматически-зернистая . 

Среднезернистые сиениты з а н и м а ю т примерно 5—10% п л о щ а д и 
интрузива, образуя среди монцонитов небольшие тела р а з м е р о м до 
3 0 0 x 1 5 0 м и более в пределах узкого в о д о р а з д е л а м е ж д у р е к а м и Ал
м а л ы к и Н а к п а й , где предполагается р а з м е щ е н и е корневой части Ал
малыкского лакколита . К этому ж е участку приурочены ксенолиты 
описанных выше габбровых пород. 

По данным А. В. К о р о л е в а (1933) , сиениты о б л а д а ю т к р а с н о в а т о -
розовой окраской, массивным равномернозернистым и р е ж е порфиро-
видным строением. Структура сиенитов гипидиоморфнозернистая , ино
гда панидиоморфнозернйстая . В минеральном составе пород преобла
дают калинатровые полевые ш п а т ы и биотит, в меньшем количестве 
присутствуют олигоклаз ( № 22—32) , роговая о б м а н к а и пироксен. 

Среди к а л и н а т р о в ы х полевых шпатов , к а к в монцонитах, отмеча
ются анортоклаз , микроклин и р е ж е ортоклаз . К в а р ц с мнкроклином 
образуют микропегматитовые срастания . 

В минеральном составе более меланократовых сиенитов кроме пе
речисленных минералов имеется т а к ж е гиперстен. Ц в е т н ы х м и н е р а л о в 
в гиперстеновых сиенитах до 3 0 — 3 5 % о б ъ е м а породы. Х а р а к т е р н а 
альбитизация. 

Ж . Н. Кузнецовым в монцонитах А л м а л ы к с к о г о интрузива выде
лено несколько мелких тел, сложенных к в а р ц е в ы м и сиенитами и грано-
сиенитами, в которых содержание породообразующего к в а р ц а дости
гает 22 ,9%. 

Ж и л ь н о м а г м э т и ч е с к а я ф а ц и я в А л м а л ы к с к о м массиве представ
лена главным образом аплитами. Пространственно они приурочены 
к контактовым частям монцонитов с в м е щ а ю щ и м и корбонатными от
ложениями среднего палеозоя . Морфологически это непротяженные 
дайки, пологие з а л е ж и и небольшие ш т о к о о б р а з н ы е т е л а . 

В пределах Акчинского и А к ч а - Ш а в а с с к о г о массивов широко р а з 
виты габбро-диориты и сиениты. Габбро-диориты имеют активный кон
такт с мелкозернистыми биотит-роговообманковыми г а б б р о и в свою 
очередь интрудированы монцонитоидными гранитоидами. П л о щ а д ь 
развития габбро-диоритов и сиенитов в А к ч а - Ш а в а с с к о м массиве около 
10 км2, а в А к ч и н с к о м — 16 км2. 

В указанных интрузивах А. А. Кустарниковой , Ю. Г. Корчевской, 
Ю. К. Ляшенко и Н . П. К а т ы ш е в ы м выделены к в а р ц с о д е р ж а щ и е габ 
бро-диориты и известково-щелочные и щелочные сиениты. 

П о внешнему виду габбро-диориты представляют собой крупно-
и среднезернистые равномернозернистые серые п о р о д ы с массивной 
текстурой. Иногда за счет неравномерного распределения темноцвет
ных минералов они имеют пятнистый облик. Структура г и л и д и о м о р ф -
6 Зак. 101 
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нозернистая и паналлотриоморфнозернистая . Минеральный состав габ 
бро-диоритов (табл . 20) следующий: п л а г и о к л а з (Лабрадор, средний 
а н д е з и н ) , о б ы к н о в е н н а я роговая о б м а н к а , 'биотит, к в а р ц , калинатровый 
полевой шпат , Акцессорные м и н е р а л ы — апатит , сфен, магнетит, тита-
номагнетит. Вторичные м и н е р а л ы — серицит, хлорит, эпидот, к а р б о 
нат. П о составу темноцветных минералов среди габбро-диоритов р а з 
личаются амфиболовые , амфибол-биотитовые и биотитовые разности. 

П л а г и о к л а з представлен идиоморфными таблитчатыми кристалла
ми р а з м е р о м от 1 д о 4 мм. И н о г д а он имеет зональное строение: я д р о 
отвечает Лабрадору, а в н е ш н я я зона — среднему андезину. Незональ 
ные п л а г и о к л а з ы в ы р а ж е н ы Лабрадором. Серицитизации подвергнуты 
преимущественно центральные части м и н е р а л а . 

А м ф и б о л представлен обыкновенной роговой обманкой, к о т о р а я 
образует неправильные таблички , иногда з а м е щ е н н ы е биотитом и к а р 
бонатом. 

К в а р ц совместно с к а л и н а т р о в ы м полевым шпатом встречается 
в интерстициях м е ж д у породообразующими м и н е р а л а м и в виде мел
ких ксеноморфных зерен. И з р е д к а он образует мирмекитовые вростки 
в п л а г и о к л а з е . 

Сиениты, по данным А. А. Кустарниковой , п р е д с т а в л я ю т собой ро
зовые и красноватые мелкозернистые (от 0,5 д о 1—2 мм) породы, со
стоящие из калинатрового полевого шпата , плагиоклаза , пироксена, 
а м ф и б о л а , биотита и к в а р ц а . Структура гипидиоморфнозернистая . 

П л а г и о к л а з представлен соссюритизированным основным андези
ном (Ш 4 8 ) , а моноклинный пироксен — авгитом. Последний иногда 
о б р а з у е т полисинтетические двойники по обыкновенному закону; ча
сто х л о р и т и з и р о в а н и серпентинизирован . Биотит встречается в виде 
сильно к о р р о д и р о в а н н ы х чешуек. 

Ю. Г. Корчевской в А к ч а - Ш а в а с с к о м массиве отмечается несколь
ко д а й к о о б р а з н ы х тел щелочных сиенитов. Это мелкозернистые, р е ж е 
среднезернистые буровато-красные и серовато-красные равномернозер-
нистые массивные породы, сложенные к а л и н а т р о в ы м полевым шпатом, 
моноклинным пироксеном, п л а г и о к л а з о м , ш а х м а т н ы м альбитом и био
титом. Акцессорные минералы — апатит, сфен, циркон и магнетит. 
Вторичные м и н е р а л ы — серицит и пренит. Последний образует много
численные п р о ж и л к и . Структура породы сиенитовая . 

К а л и н а т р о в ы й полевой ш п а т представлен неправильными з е р н а м и 
с отчетливым пертитовым строением и п р е о б л а д а н и е м вростков аль
бита по к р а я м кристаллов . Альбит часто не о б л а д а е т двойниковым 
строением. Полисинтетические двойники з а м е т н ы лишь в наиболее 
крупных вростках . П л а г и о к л а з образует интенсивно серицитизирован-
ные призматические к р и с т а л л ы м е ж д у зернами калиевого полевого 
ш п а т а . Эгирин-авгит встречается довольно часто в виде относительно 
идиоморфных зерен, и з р е д к а с р а с т а ю щ и х с я со светлоокрашенным био
титом. 

Сиенито-диоритовая формация 

Н а территории характеризуемого региона сиенито-диориты сла
г а ю т небольшие (от 1—10 д о 47 км2) интрузивные массивы и мелкие 
блок-ксенолиты. К их числу относятся: а) полоса мелких тел (0,5— 
1 , 5 x 9 км), вытянутых цепочкой в северо-восточном направлении вдоль 
Северо-Ферганского глубинного р а з л о м а (междуречье Кенколсая , 
И р ы к у л ь с а я и р . Г а в а ) ; б ) Ташкескенский и Верхнечалмансайский 
массивы и А к ш а м с к и й и Акшам-Турасайский крупные блок-ксенолиты, 
р а з в и т ы е в д о л ь Актау -Кызылторской зоны р а з л о м а в осевой части 
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Чаткальского хребта ; в) С а с ы в а р с к и й и С а н с а л а к с к и й блок-ксенолиты, 
вскрывающиеся вдоль шва Кенкольского регионального р а з л о м а в Ку-
раминском хребте; г) Келимчекский и Верхнеджиландинский массивы 
вдоль Кумбель-Угамской зоны р а з л о м о в . 

Н а и б о л е е крупный (47 км2) из них Келимчекский интрузив распо
л о ж е н в осевой части Ч а т к а л ь с к о г о хребта в месте сочленения К у м 
бель-Угамской и Актау -Кызылторской р а з л о м н ы х зон (см. рис. 7 ) , 
Массив вытягивается в северо-западном направлении; значительная 
часть его р а з м е щ а е т с я в в у л к а н и т а х уя -минбулакской свиты м е ж д у 
швами Кумбельского и Кенкольского р а з л о м о в северо-западного про
стирания. С северо-востока Келимчекский интрузив прорывается поро
д а м и кварц-монцонит-гранодиоритовой формации . К а к у к а з ы в а е т 
Н. П. Васильковский (1952) , А. П. Агафонов и др. , интрузив имеет 
сложное строение. В составе его отмечены габбро , габбро-диориты, 
диориты, сиенито-диориты и к в а р ц е в ы е диориты, связанные м е ж д у со
бой постепенными переходами. 

Относительное возрастное положение сиенито-диоритовой форма
ции определяется довольно четко. Ее породы имеют активные контак
ты с блок-ксенолитами нижнепалеозойских сланцев ( В е р х н е д ж и л а н 
динский массив) , визейскими известняками (Верхнечалмансайский 
массив) , вулканогенными о б р а з о в а н и я м и уя -минбулакской свиты (Ке
лимчекский, Ташкескентский и С а н с а л а к с к и й массивы и группа мелких 
штоков, расположенных в пределах Северо-Ферганского р а з л о м а ) и 
с породами ранней габбровой формации (среднее течение р . Г а в а ) . 

Контактовый м е т а м о р ф и з м в ы р а ж а е т с я в ороговиковании и м р а -
моризации в м е щ а ю щ и х пород. К а к отмечает 3 . А. Ю д а л е в и ч , в извест
няках образуются волластонитовые и гранат-пироксеновые роговики; 
вулканогенные образования п р е в р а щ е н ы в кварц-полевошпатовые ро
говики со вторичным биотитом. Мощность контактово-метаморфиче-
ского ореола изменяется от 4—8 до 30 м. 

В приконтактовых частях сиенито-диоритовых массивов с более 
молодыми гранитоидами н а б л ю д а е т с я хорошо в ы р а ж е н н а я ф е л ь д ш п а -
тизация, о чем свидетельствует наличие многочисленных п о р ф и р о б л а с -
тов размером от 0,5—1 до 2—2,5 см к а л и н а т р о в о г о полевого ш п а т а . 

Петрографическое описание пород сиенито-диоритовой ф о р м а ц и и 
дается по м а т е р и а л а м 3 . А. Ю д а л е в и ч а , Б . Г. Хайруллина , Л . Г. Л у н и 
ной, Е. В. Панченко , Н. И.. Соловьева и д р . 

Макроскопически сиенито-диориты п р е д с т а в л я ю т собой темно-се
рые среднезернистые (2—3,5 мм) породы с массивной текстурой. К а к 
отмечает 3 . А. Юдалевич , в них н а б л ю д а е т с я множество м е л а н о к р а т о -
вых ксенолитов, имеющих микро- и мелкозернистую структуру. Р а з 
мер их от 0,5 д о 20—30 см. 

Под микроскопом установлен следующий минеральный состав сие-
нито-диоритов: плагиоклаз , пироксен, роговая о б м а н к а , биотит, к а л и -
натровый полевой шпат, кварц . Акцессорные м и н е р а л ы — апатит , маг 
нетит, сфен, циркон. Вторичные минералы — серицит, хлорит, эпидот , 
актинолит. Минеральный состав пород приведен в табл . 21 . 

П л а г и о к л а з зональный: периферические зоны соответствуют оли-
гоклазу № 26 и выше, промежуточные и центральные сложены андези
ном ( № 47) и Лабрадором ( № 57) . К а л и н а т р о в ы й полевой ш п а т п о 
оптическим константам соответствует о р т о к л а з у и нерешетчатому м и к 
роклину. 

Пироксен присутствует не всегда ; п о оптическим константам он 
соответствует диопсиду. З а м е щ а е т с я эпидотом, хлоритом и у р а л и т о м , 
которые иногда образуют полные псевдоморфозы по пироксену. 

6 * 
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Т а б л и ц а 20 
Усредненный минеральный состав нород габбро-диорит-монцонит-сиенитовой формации Бельтау-Кураминской зоны (в объемн. % ) 

Породы Массив 

К
ол

ич
ес

тв
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Автор 

Граносиениты Алмалыкский 

2 18,4 57,4 22,9 ' ... — 1,3 1,3 Не опр. Ж. Н. Кузнецов 
и др. 

Граносиениты Алмалыкский 

3 33,4 41,2 16,1 — 2,6 5,6 8,2 1,9 А. В. Покровский 

Кварцевые сиениты -
3 26,6 48,2 10,2 — 4,5 10,0 14,5 Не опр. 

Сиениты 

» 

8 30,8 48,7 2,1 3,7 5,6 5,6 14,9 3,5 

Сиениты 

» 

50 19,5 70,3 1,4 Не опр. — 8,3 8,8 Не опр. А. В. Королев Сиениты 

Акчинский 2 16,45 61,65 8,55 5,25 1,55 4,90 11,7 1,65 А. А. Кустарни-
кова 

Пироксеновые сие
ниты 

Алиалыкский 7 31,3 35,4 1,5 19,7 1,8 6,8 28,3 3,5 А. В. Покровский 

1 
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Щелочные сиениты 

1 9,0 82,7 5,3 — 1,6 — 1,6 1,4 

Щелочные сиениты 
Шавасский 1 3,9 75,6 — 16,6 — 0,9 17,5 3,0 Ю. Г. Корчевская 

Монцониты Алмалыкский-

10 35,5 34,6 3,1 7,1 6,3 9,6 23,0 3,8 А. В. Покровский 

Монцониты Алмалыкский-
80 48,1 28,5 2,6 Не опр. Не опр. Не опр. 20 0,8 А. В. Королев 

Кварцсодержащие габ
бро-диориты 

Шавасский 1 58,7 0,5 3,6 1,8 24,2 — 26,0 11,2 Ю. Г. Корчевская 

Кварцсодержащие габ
бро-диориты Верхнебелеутинский 1 62,8 0,4 2,4 — 30,0 — 30,0 4,4 Кварцсодержащие габ
бро-диориты 

Акчинский 1 57,7 0,4 — — 36,9 — 36,9 5,0 

Амфиболовый габбро-
диорит 

3 62,1 0,1 — — 35,2 — 35,2 2,6 А. А. Кустарни-
кова 

Амфибол-биотитовые 
габбро-диориты 

• 3 53,55 0,25 3,15 — 27,74 9,14 36,88 6,17 

Габбро-диориты Алмалыкский 2 58,5 3,6 3,0 23,7 4,3 2,8 30,8 4,1 А. В. Покровский 

Габбро 2 69,1 2,2 0,3 15,5 3,4 3,3 22,3 6,2 
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Т а б л и ц а 21 
Средний количественный минеральный состав сиенито-диоритовой формации 

Бельтау-Кураминской зоны 

Содержание минералов (в объемн. %) 
Коли Калие

Массив чества Калие Рого АкцесМассив подсче Пла вый 
Кварц Биотит вая Пирок

сен 
сорные Автор 

тов гиоклаз поле Кварц Биотит обман
Пирок

сен и руд
вой ка 

Пирок
сен 

ные ми
шпат 

ка 
нералы 

Ташкескенский 6 50,70 17,90 6,3 12,0 2,5 5,8 4,8 3 . А. Юдалевич 
Верхнечалман- 4 62,7 4,9 5,2 6,7 17,8 — 2,7 

сайский 
Акшамский И 42,1 21,6 4,3 15,0 2,8 10,8 3,4 

ксенолит 
Акшам-Тура- 5 45,80 15,10 2,3 19,1 3,5 9,9 4,3 
сайский ксе

нолит 
Сансалакский 20 52,94 14,23 6,43 5,80 18,28 — 2,05 Б. X. Хайрул-

лин 
Ирыкульсай- 9 62,12 8,74 6,43 8,26 12,21 — 1,88 Е. В. Панченко 

ский 
Сарвакский 11 52,74 16,33 7,11 7,54 14,20 — 2,08 Л. Г. Лунина Сарвакский 

2 57,30 16,75 4,40 7,95 8,55 2,55 2,5 Ю. А. Иванов. 2,5 
А. В. Перетру

тов 
Калимчекский 5 43,0 11,6 8,0 26,4 А . П. Агафо

нов и др. 

Роговая обманка чаще является вторичной и развивается за счет 
автометаморфического изменения пироксена, образуя уралитовые псев
доморфозы. Р е ж е она образует самостоятельные ксеноморфные приз
матические и реже неправильные зерна размером д о 2 ,7X1,2 мм. 
Встречаются отчетливо волокнистые разности. По роговой обманке 
развиваются эпидот, биотит, магнетит и сфен. 

Биотит представлен идиоморфными линейно вытянутыми пластин
ками и гексагональными зернами (до 0 , 8 x 0 , 6 мм) с эпидотом, хлори- . 
том и рудным минералом. 

Кварц выделяется в виде аллотриоморфных и ксеноморфных зе
рен величиной д о 0 , 1X0 , 6 мм. Он наблюдается в двух генерациях. 

Кварц первой генерации выполняет интерстиции между зернами 
плагиоклаза и роговой обманки. Кварц второй генерации находится 
иногда в эвтектическом отношении с микроклином, с которым образует 
участки микропегматитовой структуры. 

Структура описываемых пород чаще всего призматически-зерни
стая и монцонитовая. 

Р я д исследователей кураминской части Бельтау-Кураминской зоны, 
исходя из ассимиляционной гепотезы, обычно рассматривают сиенито-
диориты как часть генетически связанной классической серии пород: 
кварцевые диориты — гранодиориты — адамеллиты — лейкократовые 
граниты. Однако против этого имеются серьезные возражения. Они сво
дятся к следующему: 

1) объем пород крайних.членов серии составляет менее 5% объе
ма кварц-монцонит-гранодиорит-адамеллитовых интрузий, слагающих 
крупные батолиты района; 

2) сиенито-диоритовые интрузии выполняют исключительно меж
блоковые зоны, а гранодиорит-адамеллитовые размещаются в преде
лах стабильных блоковых структур; 
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Т а б л и ц а 22 

Усредненные содержания акцессорных минералов в породах габбровой 
и сиенито-диоритовой формаций в (г /т) , 

по Б. Г. Хайруллину, Р. Г. Юсупову, Г. И. Чистой 

Минерал 

Габбровая формация 
Сиенито-диори-

товая 
формация 

Минерал 
Крупнозернистые 

лейкогаббро 
(4 пробы) 

Среднезернистые 
лейкогаббро 

(3 пробы) 
Мелкозернистые 

габбро (4 пробы) 

Среднезерни
стые сиенито-

диориты 
(1 проба) 

Магнетит 39131,5 58376,6 38835,8 10350 

Апатит 
2683—17291 1772,4-7182,6 927,4—1488,6 704,5 Апатит 

7126 4973 1186,5 
704,5 

Ильменит 764 -14398 643,9—6067,9 20,6—9769 140,9 Ильменит 
4981 2237 2913 

140,9 

Циркон — — — 124,5 

Турмалин - ( 1 1 , 0 ) — — + 

Корунд + - ( 0 , 0 0 1 ) — + 

Сфен — — — + 

Пирит 
538,4—4315,7 748,1—3408,9 59—1296,4 0,3 Пирит 

2112,4 1385,6 575,1 
0,3 

Галенит +(42,3) 0,004—9,2 
3,06 

- ( 0 , 0 2 9 ) 2,3 

Флюорит 2 ,4 -90 ,9 
39,5 

+ (0 ,6 ) - ( 2 , 5 ) 6,6 

Касситерит — — — 3,7 

Барит 
11,6—129,2 31,8—374,0 - ( 1 1 , 5 ) + Барит 

35,2 155,6 
- ( 1 1 , 5 ) + 

Сфалерит - ( 0 , 2 ) 0,1—1,7 
6,6 

—(0,04) 0,0042 

Халькопирит — +(0,026) - ( 4 1 Д ) — 

Киноварь — - ( 0 , 0 0 1 ) - ( 1 , 2 ) — 

Арсенопирит — — - ( 0 , 3 ) — 

Молибденит — — — 0,6 
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Продолжение табл. 22 

Минерал 

Габбровая формация 
Сиенито-диори-

товая 
формация 

Минерал 
Крупнозернистые 

лейкогаббро 
(4 пробы) 

Среднезернистые 
лейкогаббро 

(3 пробы) 
Мелкозернистые 
габбро (4 пробы) 

Среднезерни
стые сиенито-

диориты 
(1 проба) 

Олово металлическое — — — 0,005 

Пирит окисленный - ( 2 7 , 5 ) + 308,4—404,3 
178,1 

0,3 

Малахит - ( 0 , 2 ) —(0,038) + — 1 

Ковеллин — —(0,001) — — 

Церуссит — —(0,001) — 0,3 

П р и м е ч а н и е . Цифры в числителе — пределы колебаний содержания минерала, в зна
менателе — среднее содержание минерала из нескольких подсчетов. Знак плюс — минерал присут
ствует в единичных знаках, знак минус — минерал обычно отсутствует. Цифры в скобки — мине
рал присутствует лишь в единичных пробах. 

3) между сиенито-диоритовой и монцонитоидной гранодиорит-
адамеллитовой формациями имеются существенные различия в вещест
венном составе. Особенно отчетливо на отсутствие генетической связи 
м е ж д у ними указывает видовой и количественный состав акцессорных 
минералов, а также их различная геохимическая и металлогеническая 
специализация. 

Описанные три формации соответствуют раннепалеозойской габ
бро-сиенитовой формации Алтае-Саянской складчатой области, опи
санной В. Н. Довгалем (1968) . 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что габбровые, габбро-
сиенитовые и сиенито-диоритовые массивы рассмотренных трех фор
маций представляют собой, вероятно, бескорневые (аллохтонные) инт
рузивы малых глубин (1,5—2 км), перемещенные и потерявшие связь 
с фундаментом в результате позднейших тектоно-магматических про
цессов, связанных с внедрением гранитоидов. 

Специальные систематические минералого-геохимические исследо
вания изверженных пород Бельтау-Кураминской зоны начаты лишь 
с 1965 г. Эти исследования продолжаются и поэтому приводимые ре
зультаты носят предварительный характер. Из описанных трех фор
маций акцессорные минералы пока изучены в породах габбровой и 
сиенито-диоритовой формаций. Содержание акцессорных минералов 
в габбровых породах Актепинского интрузива и в сиенито-диоритах 
Сансалакского массива приведено в табл. 22. По этим данным можно 
сделать следующие общие выводы: 

1. Ведущим типом ассоциации акцессорных минералов является 
магнетит-фторапатит-ильменитовый. 

2. Д л я пород характерен бедный минеральный состав. В каждой 
разновидности пород присутствуют от 12 до 15 акцессорных минералов. 

3. Содержание апатита закономерно убывает от крупнозернистых 
лейкогаббро и мелкозернистым габбро. 
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4. По простому минеральному составу и по типу ассоциации ак
цессорных минералов сиенито-диориты скорее близки к породам габ
бровой формации, чем к интрузиям батолитовых гранитоидов. 

5. Повышенное содержание магнетита, ильменита, фторапатита, 
флюорита, халькопирита и киновари свидетельствует об акцессорно-
минеральной специализации габбровой формации на фтор, медь, 
ртуть, титан и железо . Отсутствие данных по закономерностям распре
деления в них указанных элементов пока еще не позволяет с достаточ
ной полнотой рассмотреть вопрос об их геохимической и металлогени-
ческой специализации. 

Наряду с этим Ю. Г. Корчевская относительно габброидов право
бережья р. Ангрен приходит к следующим выводам. 

1. Повышенное содержание фторапатита (86—1032 г/т) и флюо
рита (3,3—40,3 г/т) свидетельствует о специализации габброидов рай
она на фтор. 

2. Повышенное содержание магнетита в виде рассеянной вкрап
ленности в роговообманковом габбро по Белеутысаю и в порфировид-
ных рудных габбро в пределах Акча-Шавасского массива, а также 
повышенное содержание меди (от 4,5 до 11,5 раз выше кларкового) 
в габбро-диоритах, роговообманковых габбро и габбро-диоритах дают 
возможность выделить генетическую ассоциацию высокотемператур
ного медно-железорудного оруденения. 

3. Данные физико-механических испытаний габброидов правобе
режья р. Ангрен и весьма совершенные декоративные свойства этих 
пород позволяют рассматривать их в качестве ценного облицовочного 
камня и материала для каменного литья. 

Группа батолитовых интрузивных формаций 

Как уже отмечалось, в орогенный этап герцинского цикла про
изошло образование крупных гетерогенных батолитовых гранитоидных 
тел, разместившихся в ядерных частях антиклинальных складок. 
Большинство исследователей региона относят их к соскладчатым об
разованиям. Однако имеется и другая точка зрения. Б. Г. Хайруллин 
относит батолитовые интрузии к посторогенному этапу. Придавая 
большую роль в истории развития региона складчато-глыбовым струк
турам, он выделяет крупные блоки и промежуточные (межблоковые) 
структуры. Описанные выше породы габбровой, габбро-диорит-монцо-
нит-сиенитовой и сиенито-диоритовой формаций, по мнению Б. Г. Хай-
руллина, размещаются ,в зонах глубинных разломов (межблоковых под
вижных зонах) и завершают собой главную герцинскую складчатость. 
Дальнейшая история интрузивного магматизма после консолидации 
межблоковых зон связывается со стабильными блоковыми структура
ми. Именно в этих блоках, по Б. Г. Хайруллину, были сформированы 
батолитоподобные плутоны. 

Наиболее крупные тела на узбекской территории региона предста
влены Гава-Ангренским (1000 км2), Акча-Шавасским (20 км2), Акчин
ский (40 км2), Башкызылсайским (60 км2), Карабашским (50 км2) и 
Сюреньатинским массивами (см. рис. 7 ) ; частично входят Акташский и 
Кураминский массивы. Кроме того, известны более мелкие интрузив
ные тела, вероятно, соединяющиеся под покровом более молодых вул
каногенных пород с перечисленными массивами. 

По морфологическому строению гранитоиды образуют полусоглас
ные гетерогенные (по Е. К. Устиеву, 1949 г.) плоские батолиты, зале
гающие на протерозойском кристаллическом фундаменте (Уломов, 
1966). Судя по наличию блок-ксенолитов силурийских сланцев, мра-
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моризованных известняков среднего палеозоя и вулканогенных обра
зований уя-минбулакской свиты в гранитоидах батолитов, их станов
ление происходило на глубинах 1,5—3,5 км, что позволяет рассматри
вать их как интрузии малых глубин. 

Н. П. Васильковский (1952) считал, что батолиты восточной части 
Бельтау-Кураминской зоны сложены, главным образом гранодиорита-
ми карамазарского типа. Среднекарбоновой возраст их принимался на 
том основании, что они прорывают вулканогенные образования уя-
минбулакской свиты, а сами перекрываются базальными конгломера
тами среднекарбоновой акчинской свиты. Кроме того, согласно 
Н. П. Васильковскому, резко порфировидные адамеллиты второй фазы 
батолитовых интрузий (кызылсайский тип) прорывают весь средне-
верхнекарбоновый акташский вулканогенный комплекс и имеют верх-
некарбоновый возраст. Этого мнения д о сих пор придерживаются мно
гие геологи, работающие в Чаткало-Кураминском регионе. 

Исследования авторов показали, что батолиты имеют сложное гео
логическое строение. Так, в пределах Гава-Ангренского батолита 
Б. Г. Хайруллиным и другими выделены и описаны следующие типы 
гранодиоритов (от более древних к молодым): 

I фаза (карамазарский тип) 
а) крупнозернистые (2—3,5 мм) монцонитоидные гранодиориты 

(кварцевые монцониты), 
б) среднезернистые (1—2,5 мм) монцонитоидные гранодиориты 

(кварцевые монцониты), 
в) мелкозернистые (0,3—1,5 мм) монцонитоидные гранодиориты 

(кварцевые монцониты), 
г) гранит-аплиты и биотит-роговообманковые пегматиты; 
II фаза (кызылсайский тип) 
а) резко порфировидные крупнозернистые (2—4,5, реже 7 мм) 

адамеллиты, 
б) резко порфировидные мелкозернистые (0,5—1 мм) адамел

литы, 
в) гранит-аплиты и гранит-пегматиты; 
III фаза (кенкольский тип) 
а) слабо порфировидные крупнозернистые (2—3,5 мм) кварцевые 

монцониты, 
б ) неравномерно крупнозернистые (2,2—4,5 мм) кварцевые монцо

ниты, 
в) слабо порфировидные мелкозернистые (0,5—1 мм) кварцевые 

монцониты, 
г) гранит-аплиты и гранит-пегматиты; 
IV фаза 
а) крупнозернистые (4—6 мм) лейкократовые кварцевые сиениты, 
б) мелкозернистые (0,5—2 мм) лейкократовые граносиениты, 
в) гранит-аплиты, пегматиты. 
М е ж д у перечисленными типами пород установлены четкие интру

зивные контакты. Аналоги пород отмечаются и в других массивах. 
Анализ имеющихся материалов показал, что все четыре группы грани
тоидов относятся к доакчинским доверхнебашкирским образованиям, 
хотя ряд данных по абсолютному возрасту указывает на конец сред
него карбона или на границу среднего — верхнего карбона. 

П о В. С. Коптеву-Дворникову, начальные интрузии каждой фазы 
отвечают главной интрузивной фации, с л е д у ю щ и е — ф а ц и я м дополни
тельных интрузий. Завершается процесс внедрением даек I этапа 
(гранит-аплиты, пегматиты). 
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Следует отметить, что в отличие от Б . Г. Хайруллина , Ф. Ш . Р а д -
ж а б о в а и др . , некоторые исследователи ( Б . О. Андерсон, И. П. К у ш н а -
рев, В. А. Арапов , Ж . Н. Кузнецов и др. ) с комплексом батолитовых 
интрузий связывают большую группу д а е к гранодиорит-порфиров , гра 
нит-порфиров, диоритовых, сиенито-диоритовых порфиритов , л а м п р о ф и -
ров , которая , подобно аналогичным о б р а з о в а н и я м К а р а т а у - Н а р ы н с к о й 
зоны, может быть отнесена к д а й к а м II э тапа . О д н а к о в д а н н о й р-аботе 
все эти дайки в основном отнесены к пермским о б р а з о в а н и я м , что яв 
л я е т с я следствием недостаточной их изученности. 

Интрузии к а ж д о й из перечисленных в ы ш е ф а з объединяются в ин
трузивный комплекс или соответствующую ему конкретную петрогра
фическую формацию. 

Кварцево-монцонит-гранодиоритовая формация 

П о р о д ы этой формации участвуют в строении гетерогенных бато
л и т о в . Они повсеместно прорывают вулканиты у я - м и н б у л а к с к о й свиты 
и породы сиенито-диоритовой формации , а с а м и по р е к а м К ы з а т а , Са
укбулак (Кураминский б а т о л и т ) , в бассейне А к б у л а к а ( Ч а т к а л ь с к и й 
хребет ) , в с амом верхнем течении бассейна Ангрена п р о р в а н ы резко 
порфировидными а д а м е л л и т а м и кызылсайского типа. В устье Н а у з а к -
сая (правая с о с т а в л я ю щ а я П а н г а з с а я ) на ю ж н о м склоне К у р а м и н с к о -
го хребта гранодиориты перекрываются акчинской свитой. 

Породы формации представлены равномернозернистыми серыми, 
розовато-серыми, крупно-, средне- и мелкозернистыми г р а н о д и о р и т а м и 
и кварцевыми монцонитами с массивной текстурой. Спорадически в них 
встречаются идиоморфные фенокристаллы калинатрового полевого 
шпата . Минеральный состав пород сходен (табл . 2 3 ) . Отмечается по
степенное уменьшение р а з м е р о в зерен породообразующих м и н ер ал о в 
от более древних пород -к более молодым. 

П о д микроскопом во всех типах пород установлены зональный 
п л а г и о к л а з , к а л и н а т р о в ы й полевой шпат , к в а р ц , биотит, обыкновен
ная роговая обманка , реликты моноклинного пироксена , акцессорные 
апатит, циркон, сфен, ортит, флюорит и магнетит , вторичные хлорит, 
серицит, минералы группы эпидота , р е ж е актинолит и лейкоксен . 

Структура гранодиоритов гипидиоморфнозернистая , монцонитовая 
и иногда призматически-зернистая . 

Адамеллитовая формация 

Гранодиориты адамеллитовой формации участвуют в строении почти 
всех батолитов Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й зоны. Они по сравнению с гра-
нитоидами I и I I I ф а з батолитовых интрузий имеют резко подчиненное 
распространение. 

Внутри интрузивных массивов ( К а н д а г а н с к и й , И е р т а ш с к и й и Н а -
унал^фский) описываемого комплекса в ы д е л я ю т с я резко п о р ф и р о в и д 
ные крупно- и мелкозернистые а д а м е л л и т ы , с в я з а н н ы е м е ж д у собой ин
трузивными, в заимоотношениями и х а р а к т е р и з у ю щ и е с я одним и тем 
ж е минеральным составом. Р е з к о порфировидные а д а м е л л и т ы отчет
ливо прорывают вулканогенные о б р а з о в а н и я у я - м и н б у л а к с к о й свиты и 
равномернозернистые к в а р ц е в ы е монцониты, а с а м и в бассейне К е н -
к о л с а я и И е р т а ш с а я секутся слабо порфировидными а д а м е л л и т а м и . 

П о внешнему виду резко порфировидные а д а м е л л и т ы легко отли
чаются от всех интрузивных образований р а й о н а наличием коричнева
тых, сиреневато-розовых, бледно-розовых и редко белесых гигантокри-
сталлов калинатрового полевого ш п а т а с неровными к р а я м и . Р а з м е р ы 
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Т а б л и ц а 23 
Усредненный минеральный состав (в объемн. %) основных типов 

гранитоидов батолитовых интрузий (по Б. Г. Хайруллину) 
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155 33,71 35,74 19,37 8,10 2,20 0,88 
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козернистые адамеллиты . . . 12 37,68 32,04 20,03 7,41 1,82 1,02 
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Резко порфировидные круп
нозернистые адамеллиты . . . 21 36,24 34,28 18,84 5,66 3,52 1,46 
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риты (кварцевые монцониты) . 36 42,64 24,30 16,77 8,58 7,53 1,18 
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Среднезернистые гранодио
риты (кварцевые монцониты) . 209 43,39 25,63 16,11 8,52 5,12 1,23 
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Крупнозернистые гранодио
риты (кварцевые монцониты) . 95 43,46 25,50 14,60 8,90 6,04 1,50 

их изменяются от 1 X 1 , 5 д о 2 , 7 x 5 см, количество от 15—20 до 3 5 — 
4 0 % объема породы. По этому хорошо выдержанному признаку они 
коррелируются по всему Чаткало-Кураминекому .району. Другой неме
нее важной их особенностью является наличие крупных и удлиненных 
призматических кристаллов обыкновенной роговой обманки длиной до 
8—10 мм. Размеры и количество кварца от массива к массиву подвер
жено значительным колебаниям в зависимости от эрозионного среза. 

Дополнительные интрузии мелкозернистых адамеллитов от глав
ной интрузивной фации отличаются тем, что в них несколько уменьша
ются размеры и количество гигантокристаллов калинатрового полевого 
шпата, которые заключены в мелкозернистой основной массе. Данные 
о постепенном уменьшении размеров и исчезновение гигантокристаллов 
калинатрового полевого шпата в зоне эндоконтакта адамеллитов, а 
также наличие дополнительных интрузий с такими ж е кристаллами 
свидетельствуют о позднемагматическом происхождении порфировых 
выделений калинатрового полевого шпата. 

П о д микроскопом резко порфировидные крупно- и мелкозерни
стые адамеллиты имеют гипидиоморфнозернистую и местами микро
пегматитовую структуру. Главными породообразующими минералами 
их являются зональный плагиоклаз, калинатровый полевой шпат, 
кварц, биотит, обыкновенная роговая обманка (ом. табл. 23 ) . Акцес-
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сорные минералы представлены апатитом, ортитом, сфеном, магнети
том и крайне редко цирконом. Из вторичных обычны минералы груп
пы эпидота, хлорита, серицита и соссюрита. 

Кварцево-монцонитовая формация 

Гранитоиды этой формации в 1958 г. впервые были выделены и 
описаны на Ангренском плато Ф. Ш. Раджабовым, X. Б. Фаттаховым, 
М. П. Аделунг и другими под названием гранитов кенкольского типа. 
Этими ж е авторами был доказан их более молодой возраст по отно
шению к резко порфировидным адамеллитам II фазы батолитов (кызыл-
сайский тип, по Васильковскому, 1 9 5 2 ) . В 1961 г. X. Б. Фаттаховым, 
М. А. Ахмедовым и Ф. Ш. Раджабовым эти данные были подтверждены 
в бассейне Иерташсая (южный склон Чаткальского хребта) . 

Объем образований формации в пределах Гава-Ангренского бато
лита был значительно расширен и они выделены под названием гра-
нитоидов псевдокызылсайского типа (Л. Г. Лунина и Др.), кызылсай-
ского типа ( Д . П. Ляшкевич, Е . В. Панченко и др . ) , кенкольского типа 
(Б. Г. Хайруллин, Г. А. Абдурахманов, Г. И. Кожевников) и куюндин-
ского типа (3. П. Артемова, И. М. Богомольный) в процессе крупно
масштабного геологического картирования и тематических исследова
ний. 

Более детальное возрастное и петрографическое расчленение, а 
также изучение вещественного состава описываемых пород выполнено 
Б. Г. Хайруллиным, Г. А. Абдурахмановым и Г. И. Кожевниковым, 
которые доказали их кварцево-монцонитовый состав. 

Гранитоиды формации отчетливо прорываются почти всеми более 
молодыми изверженными породами района. По данным В. Н. Байкова, 
В. В. Михайлова, эти породы в районе Канджола и в бассейне Х о д ж а -
ульгансая (левая составляющая верхнего течения Карамазарсая) пе
рекрываются базальными конгломератами акчинской свиты. 

Гранитоиды формации представлены тремя разновидностями 
кварцевых монцонитов: слабо порфировидной крупнозернистой, нерав-
номернокрупнозернистой, порфировидной мелкозернистой. 

По внешнему виду слабо порфировидные кварцевые монцониты 
главной интрузивной фации — это выдержанные по составу и струк
туре серые и розовато-серые крупнозернистые породы, состоящие из 
более или менее ясно выраженных вкрапленников бледно-розового 
калинатрового полевого шпата (размером от 0 , 5 x 1 , 0 до 0 , 8 X 1 , 5 см) я 
крупнозернистой бледно-розовато-серой основной массы. Порфировые 
выделения калинатрового полевого шпата обычно представлены ко-
роткопризматическими, изометричными и эллипсоидальными кристал
лами с зазубренными краями. Они имеют более темную окраску по 
сравнению с калиевым полевым шпатом основной массы. 

Под микроскопом структура пород гипидиоморфнозернистая 
в комбинации с монцонитовой. Главные породообразующие минералы 
(см. табл. 2 3 ) — зональный плагиоклаз, калинатровый полевой шпат, 
кварц, биотит, роговая обманка и реликты моноклинного пироксена, 
заключенного в обыкновенную роговую обманку. Акцессорные мине
ралы представлены апатитом, цирконом, ортитом, флюоритом и маг
нетитом. 

Из рассмотренных батолитовых гранитоидов наиболее широко 
распространены породы кварцево-монцонит-гранодиоритовой и кварце-
во-монцонитовой формаций, слагающие до 7 0 % площади многих бато
литов. На современном эрозионном срезе породы главной интрузивной 
фации кварцево-монцонитовой формации представляют собой крупные 
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(до 100 км2) неправильные тела, которые часто разобщены и частично 
уничтожены ,в результате вторжения более поздних магматических 
масс и нередко залегают в виде крупных блок-ксёнолитов в породах 
дополнительных интрузий. Объем первых дополнительных интрузий 
значительно меньше главной интрузивной фации. В плане они образу
ют штокообразные тела величиной от 1—2 до 15—20 км2. Вторые до
полнительные интрузивы представлены' главным образом мелкими (от 
0,2—0,5 до 3—7 км2) штоками и различными телами неправильной 
формы. * 

Контактово-метаморфические процессы около батолитовых интру
зий выражены слабо. Вмещающими породами их чаще являются вул
каногенные образования уя-минбулакской свиты, которые в узком (до 
30—75 м) ореоле вокруг интрузивных тел сопровождаются кварц-по
левошпатовыми роговиками, что свидетельствует о малых.глубинах 
остывания интрузий. Вмещающие карбонатные отложения сред
него палеозоя слабо мраморизованы. При этом ассимиляции вме
щающих образований не наблюдается. Ширина эндоконтактовых зон 
обычно измеряется первыми сантиметрами и редко достигает 1,5— 
3 м. Как правило, состав породы в них становится более кислым, раз
меры зерен уменьшаются д о 0,5—0,3 мм и образуются микрогранито
вые, слабо порфировидные, аплитовидные и пегматитоидные струк
туры. Фация эндоконтактов присуща лишь мелкозернистым кварцевым 
монцонитам кенкольского типа. 

Д л я пород батолитовых интрузивных формаций общими являются 
следующие особенности: 

1) повышенная щелочность для всей серии пород, которая нагляд
но иллюстрируется как количественным минеральным, так и петрохи-
мическим составом пород; 

2) преобладание биотита над роговой обманкой; 
3) реликты моноклинного пироксена (авгита), заключенного в ро

говой обманке, присутствуют во всех породах. Отчетливо наблюдается 
постоянство констант темноцветных минералов во всех породах трех 
формаций; 

4) повышенная основность плагиоклазов (от № 33—35 до № 40— 
50) во всех гранитоидах. Зональные плагиоклазы имеют очень узкие 
зоны и расплывчатые границы, что свидетельствует о спокойных маг-
мо-тектонических условиях кристаллизации батолитов. 

5) в калинатровых полевых шпатах очень слабо развиты пертито-
вые вростки, что указывает на низкий процент альбитовой молекулы 
в ортоклазах и микроклинах; 

6) жильномагмэтические образования в каждой интрузивной ф а з е 
представлены только аплитами и пегматитами. Интенсивность прояв
ления даек I этапа, количество меланократовых ксенолитов глубинных 
пород и ширина более кислых эндоконтактовых зон интрузивных мас
сивов находятся в прямой зависимости от содержания в материнских 
породах крупных порфировидных кристаллов калинатрового полевого 
шпата. Чем больше в породе гигантокристаллов калиевого полевого 
шпата, тем больше в массивах аплитовых жил, мощность эндоконтак-
товой зоны и меланократовых ксенолитов, и наоборот; 

7) отсутствуют признаки ассимиляции на месте становления гра
нитоидов, об этом свидетельствует одинаковый количественный мине
ральный состав пород всех импульсов любой фазы; 

8) постепенное изменение петрографического состава пород в груп
пе, по-видимому, связано с нарастающим поступлением щелочей и 
в меньшей мере кремнезема в последующие порции магматического 
расплава. 
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Формация лейкократовых граносиенитов 

Породы формации широко распространены. Их многочисленные 
мелкие штокообразные и реже дайкообразные тела простого и р е ж е 
полигенного строения встречаются во всех частях батолитов района. 
Размеры интрузивных тел от 100—300 м2 до 5—7 км2, редко до 15— 
18 км2 (массивы Кызылчинский, Культушканский, Кандагансайский, 
см. рис. 7 ) . 

Среди пород выделяются более древние крупнозернистые (4— 
6 мм) лейкократовые кварцевые сиениты и более молодые мелкозер
нистые (0,5—2 мм) лейкократовые граносиениты, имеющие между со
бой четкие интрузивные взаимоотношения. Завершается формация 
дайками I этапа, представленными гранит-аплитами и пегматитами. 

Кварцевые сиениты и граносиениты прорывают вулканогенные об
разования уя-минбулакской свиты и породы всех предыдущих фаз ба-
толитовых интрузий, а сами в верховьях Акташсая прорываются суб
вулканическими телами дацит-андезитовой формации среднего кар
бона (Б. Г. Хайруллин). Кроме того, по данным Л. Г. Луниной и др. , 
гальки граносиенитов встречены в базальных конгломератах надак-
ской свиты в бассейне р. Чадак. 

По внешнему виду описываемые породы представляют собой ро
зовые, красные полнокристаллические породы с массивной текстурой. 
Под микроскопом структура их гипидиоморфнозернистая, а в мелко
зернистых граносиенитах часто наблюдается местами микропегматито
вая структура. Минеральный состав пород приведен в табл. 24. 

Т а б л и ц а 24 

Усредненный минеральный состав (в объемн. %) пород формации 
лейкократовых граносиенитов 
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Мелкозернистые лейкократовые 
22,54 40,62 34,44 1,35 0,57 0,48 50 22,54 40,62 34,44 1,35 0,57 0,48 

Крупнозернистые лейкократовые 
10 20,20 35,90 34,30 8,00 0,90 0,70 

Плагиоклаз представлен альбит-олигоклазом и олигоклазом. Мел
козернистые граносиениты от крупнозернистых кварцевых сиенитов от
личаются меньшим содержанием биотита, меньшей основностью пла
гиоклаза, наличием микропегматитовой структуры и меньшей круп
ностью зерен породообразующих минералов. 

Следует отметить, что в составе среднекарбоновых интрузивных 
пород района нормальные граниты отсутствуют, а описываемые грано
сиениты характеризуются резко повышенной щелочностью. По петро
графическому и петрохимическому составу они больше соответствуют 
лейкократовым кварцевым сиенитам и граносиенитам, чем нормаль
ным и лейкократовым гранитам. 

Содержания акцессорных минералов в породах описанных фор
маций приведены в табл. 25. По этим данным можно сделать следую
щие общие выводы. 
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Содержание акцессорных манералов (в г/т) в интрузивных породах Г ава-

Кварцево-монцонит-гранодиоритовая 
формация (I фаза) Адамеллитовая 

(II фа 

Минерал Крупнозер
нистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Среднезер
нистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Мелкозер Резко порфи
ровидные Крупнозер

нистые 
кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Среднезер
нистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

нистые 
кварцевые 
монцониты 
(4 пробы) 

крупнозер
нистые 

адамеллиты 
(4 пробы) 

Магнетит 4 200—25 070 3 565—17 331 2645 7800 12 300 Магнетит 
13 270 8 990 5530 

12 300 

Титаномагнетит — — 0 ,0 -43 ,3 — 

Апатит 533—2 343 6,3—660 846-1462 36,1-217,8 Апатит 
1 410 637 884 42,7 

Циркон 415—859 5 1 5 - 5 8 2 3 0 1 - 5 0 7 48,6—73,8 Циркон 
578 548 408 69,1 

Циркон бурый — — — 0,0—28,3 

Сфен 274—337 177—193 5 0 2 - 4 2 7 3 171,9 Сфен 
306 185 2482 

171,9 

Ильменит 22,3—212,0 33,5—188,5 144,4-257,2 0 ,0 -2 ,5 Ильменит 
94,7 111,0 219 0,8 

Ортит 11,7—2,33 40,2-151,8 91,7—749,5 16,7—218,7 Ортит 
16,1 96,0 420 117,4 

Монацит — — — — 

Ферриторит 0,00—18,5 0 ,0 -0 ,24 Ферриторит 
9,5 

0 ,0 -0 ,24 

Торит 1,1—6,4 
3,1 

— — -

Оранжит 0,0—32,8 — 0 ,01-9 ,7 
0,2 

— 

Ксенотим — — — — 

Флюорит 0,2—2,7 0,2—1,7 0,1—19,5 8,1—18,7 Флюорит 
1,5 1,1 9,45 635 

Топаз — — — 0,0-14 ,9 

Анатаз 0 ,0 -1 ,10 — — — 
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Т а б л и ц а 25 

Ангренского батолита (по Б. Г. Хайруллину, Р. Г. Юсупову, Г. И. Чистой) 

формация 
за) " '' 

Кварцево-монцонытовая формация (III фаза) Формация лейкократовых 
граносиенитов (IV фаза) 

Резно порфиро
видные мелко

зернистые 
адамеллиты 

(3 пробы) 

Слабо порфиро
видные крупно

зернистые 
кварцевые 
монцониты 
(3 пробы) 

Неравномерно-
крупнозернистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Слабо порфи
ровидные 

мелкозерни
стые кварце

вые монцониты 
(5 проб) 

Крупнозер
нистые лейко

кратовые 
кварцевые 

сиениты 
(2 пробы) 

• Мелко
зернистые 

лейкограно-
сиениты ~ 

(3 пробы) 

6400 5815 6580 12190 7032,8 1380—1840 6580 12190 7032,8 
1540 

— 0,0-16,0 — — — 

79,3—85,0 11,8—89,4 164—738 274—1 462 22,9 29,8-56,8 
82,0 50,6 374 821 22,9 

39,73 

12,2—80,7 109,2-200,6 87—341 152—584 98,0 52,2—73,1 
46,4 154,9 192 334 98,0 

60,1 

— — — 0,0—0.10 — + 

158,0—457,8 0,3-11,0 71,5-204,7 234—427,3 6,7 5,18—22,3 
308 5,6 238,1 239,4 

6,7 
11,5 

53,09 0,0-4,5 88,8—278,4 1,0 +. . - . 
53,09 0,0-4,5 

175,3 1,0 +. . - . 

31,4—129,4 0,0—45,4 18.5—66,0 58,3-749,5 16,9 2,12—22,9; 
80 

0,0—45,4 
56,9 240,7 16,9 

9,84 

— — — 1,0 

— — — 0,0—3,3 — — 

,, — — — — - ( 4 , 5 ) 

0,0-0,10 0,00—4,0 0,2—1,8 + (12,5) 0,05 19,4—33,5 
26,4 

— + — — 1,7 — 

0,1-9,3 3,9-5,5 0,2-0,9 3,7—22,5 1,7 + (0,6) V -5,0 4,7 , 6,0 10,2 1,7 + (0,6) 

0,0—81,5 5,2-21,98 0,0—81,5 
10,8 . 

0,0—0,03 0,00—0,6 + (0,4) —_ 

7 З а к . 101 
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Кварцево-монцонит-гранодиоритовая 
формация (I фаза) 

Адамеллитовая 
(II фа 

Минерал Крупнозер-. 
нистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Среднезер
нистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Мелкозер
нистые 

кварцевые 
монцониты 
(4 пробы) 

Резко порфи
ровидные 

крупнозер
нистые 

адамеллиты 
(4 пробы) 

Рутил — • 0,0—4,8 — 

Брукит — — — 0,0—0,001 

Турмалин , 0,0—0,36 — 
0,6-0,8 

0,8 — 

Гранат — — — + (9023,3) 

Касситерит . — 0,0—0,13 — ' 0,119(558,1) 

Шеелит 0,00—0,1 + — — 

Вольфрамит — — — — 

Корунд — + + — 

Шпинель — — 0,0—0,2 — 

Пирит 3,7-20,7 2,0-2,8 1,1—19,2 5,5-113,9 
4,8 2,4 11,6 59,7 

Халькопирит 0,1—3,8 
2,3 

0,14—1,6 
0,87 

0,8—6,9 
2,5 

0,9-3,6 
2,3 

Галенит 0,002—4,8 0,1—0,7 0,01—0^1 61,2—207,6 0,002—4,8 
0,4 

0,01—0^1 
122,0 

Сфалерит 
— — — 

1,2—2,6 
1,9 

Молибденит 0,02—0,20 0,001—0,3 0.01 —0,05 0,0—0,1 
0,08 0,1 0,03 

0,0—0,1 

Киноварь — - 0,00—0,0006 — 

Барит 0,0—1,6 0,1—0,4 
0,2 

0,05-1,6 
0,7 

1,7-5,0 
3,1 

Золото До 0,769 0,07-0,4 0,004-0,2 0,001 

Витнеит — + — — 
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Продолжение табл. 25 

формация 
за) Кварцево-монцонитовая формация (III фаза) Формация лейкократовых 

граносиенитов (IV фаза) 

Резко порфиро
видные мелко

зернистые 
адамеллиты 

(3 пробы) 

Слабо порфиро
видные крупно

зернистые 
кварцевые 
монцониты 
(3 пробы) 

Неравномерно-
крупнозернистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Слабо порфи
ровидные 

мелкозерни
стые кварце

вые монцониты 
(5 проб) 

Крупнозер
нистые лейко

кратовые 
кварцевые 

сиениты 
(2 пробы) 

Мелко
зернистые 

лейкограно-
сиениты 

(3 пробы) 

— 

0,0—0,3 + 0,0—0,7 

— 

— (0,002) 

0,0—0,06 — — — — 
0,03—0,7 

0,27 

—. 0,002 + (ОД) — — 0,6—1,6 
0,7 

0,00-0,3 — + 0,05 - (0,2) 

— — — — — . • • — (0,003) 

— 
0,21-0,30 

0,25 + — — — (0,001) 

23,9-90,1 0,17-0,6 0,2—2,9 4,3—14,6 26,6 0,9—2,77 
57,0 0,4 1,7 9,9 

26,6 
3,6 

0,05-9,2 0,0—1,10 0,1—0,6 + (2,8) 0,4—3,1 
0,10 

0,0—1,10 
0,3 

+ (2,8) 
1.1 

0,7-65,9 0,71-44,70 6,0—4,5 0,1 1,7—4,5 
60,0 

0,71-44,70 6,0—4,5 0,1 
20,7 

2,4-8,4 
5,4 

0,0-0,3 0,0—0,1 — — ' 0,2 

0,002-0,1 0,00—0,0001 0,003—0,2 0,03-1,0 0,2—0,8 0,002-0,1 0,00—0,0001 
0,01 0,62 0,33 

— 0,0—0,17 — — — — (0,001) 

— 
0,4—11,4 

4,7 
0,0—0,2 0,0—1,6 — 

0,2—0,7 
0,4 

0,0005-0,001 0,71 0,010 0,02—0,10 — 
0,002—0,41 

0,014 

— — — — . — 

7* 
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Кварцево -монцонит - гранодиоритовая 
ф о р м а ц и я ( I ф а з а ) 

АдамелЛитовая 
(II фа 

М и н е р а л К р у п н о з е р 
н и с т ы е 

к в а р ц е в ы е 
монцониты 

(5 проб ) 

С р е д н е з е р 
н и с т ы е 

к в а р ц е в ы е 
монцониты 

(5 п р о б ) 

М е л к о з е р 
н и с т ы е 

к в а р ц е в ы е 
м о н ц о н и т ы 
(4 п р о б ы ) 

Резко п о р ф и 
ровидные 
крупнозер

нистые 
адамеллиты 

(4 п р о б ы ) 

Свинец металлический — — 0,0—1,5 — 

Олово металлическое + + 0,00-0,007 Олово металлическое + + 
0,004 

Висмут металлический — • — — 0,0—0,09 

Железо металлическое — — — + 
Лейкоксен — — — 0,0-0 ,05 

Малахит 0,00—0,52 — + 0 ,0-0 ,13 

Гидроокислы железа 0 ,0 -0 ,20 + + 22,2—166,9 Гидроокислы железа 0 ,0 -0 ,20 + + 
63,0 

Пирит окисленный — — ' — 0 ,3-3 ,1 
1,7 

Гематит — — — — 

Мартит — — — 0,0—3,0 

Ярозит и - 0,0—0,04 + + 
Рабдофонит 0,00—0,03 — + — 
Пироксбнит • S + — — — 

Гидроокислы' марганца — 

Базовидмутин — — — — 

Халькозин — —. — 0,0—18,5 

Целестин — — — + 
Смитсонит — — — ' 0,0—0,10 

Церуссит — — — 4 , 4 - 5 , 0 

П р и м е ч а н и е . Ч и с л и т е л ь — п р е д е л ы к о л е б а н и й минерала , з н а м е н а т е л ь — среднее содержание 
о т с у т с т в у е т . Ц и ф р ы в с к о б к а х — минерал п р и с у т с т в у е т в единичных пробах . 
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Продолжение табл. 25 
формация 
за) Кварцево-монцонитовая формация (III фаза) Формация лейкократовых 

граносиенитов (IV фаза) 

Резко порфиро
видные мелко

зернистые 
адамеллиты 

(3 пробы) 

Слабо порфиро
видные крупно

зернистые 
кварцевые 
монцониты 
(3 пробы) 

Неравномерно-
крупнозернистые 

кварцевые 
монцониты 

(5 проб) 

Слабо порфи
ровидные 

мелкозерни
стые кварце
вые сиениты 

(5* проб) 

Крупнозер
нистые лейко

кратовые 
кварцевые 

сиениты 
(2 пробы) 

Мелко
зернистые 

лейкограно-
сиениты 

(3 пробы) 

0,0—0,9 — 0,0—0,2 0,0—0,1 
0,02 — — 

• ' 0,0—0,03 0,0—0,10 + 0,009—0,2 0,0—0,03 0,0—0,10 + 
0,096 

— — ' — + — - г 

— + 0,0-0,10 — — — 
— 0,0-1,22 — + (1,52) — — 

0,0-0,8 0,0—0,3 0,0—0,04 + — - (0,2) 

0,0-1,6 0,1—1,22 
0,7 

+ (0,0—2,7) + (1,0) 0,3 3,4—29,2 
13,6 

0,9-90,7 1,2—39,8 
21 + (0,07) + (2,0) 53,2 - ( 0 , 1 ) 

0,0-5,4 + (0,2) + — 0,1 + (0,1) 

— — — — —.. — 

: : — — — 

— + (0,3) 0,0-0,5 + (0,12) 

— 

— 
— 

— 

— 

• \ • 

+ ' 

по нескольким пробам. Знак плюс — минерал присутствует в единичных знаках, знак минус — минерал 
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1. Породы характеризуются весьма богатым видовым составом ак
цессорных минералов. Выявлено до 53 минералов. В каждой разновид
ности пород присутствует от 20 д о 30 акцессорных минералов. 

2. Такие минералы, как магнетит, апатит, циркон, сфен, ильменит, 
ортит, флюорит, пирит, халькопирит, галенит, молибденит, барит и зо
лото являются сквозными и присутствуют во вполне ощутимых коли
чествах. 

3. По разнообразию акцессорных минералов, а также по ряду гео
лого-петрографических и петрохимичеоких особенностей ассоциация 
батолитовых интрузивных пород четко обособляется в самостоятель
ную группу. 

4. В породах формаций батолитовых интрузий намечаются сле
дующие типы ассоциаций акцессорных минералов: 

а) магнетит-апатит-циркон-сфен-ильменит-ортитовый в кварцево-
монцонит-гранодиоритовой формации; 

б) магнетит-сфен-ортит-апатит-цирконовый в породах адамеллито-
вой формации; 

в) магнетит-апатит-циркон-ортит-ильменитовый в кварцево-монцо-
нитовой формации; 

г) магнетит-циркон-апатит-ортитовый в формации лейкократовых 
граносиенитов. 

5. Количество магнетита и циркона в породах первых двух ф а з от 
более древних к молодым постепенно уменьшается, а в породах третьей 
фазы — увеличивается. Содержание апатита, ильменита, ортита и 
флюорита закономерно возрастает от более древних к молодым в по
родах первой и третьей фаз и, наоборот, в породах второй фазы. Со
держания остальных минералов не вскрывают закономерностей их 
распределения в гранитоидах батолитовых интрузий. 

Как было показано Б. Г. Хайруллиным и другими, породы первых 
трех фаз батолитовых интрузий содержат от 0,0005—0,004 д о 0,2— 
0,769 г/т высокопробного акцессорного золота (перпецита). В валовом 
составе пород содержание золота в 80—100 раз выше кларковых зна
чений. С увеличением валового содержания золота закономерно уве
личивается золото в магнетитах, в биотитах и количество золотинок 
в составе акцессорных минералов. Эти данные свидетельствуют о спе
циализации батолитовых интрузий на золото. Реальность существова
ния такой специализации и генетической связи некоторых золоторудных 
месторождений Бельтау-Кураминской зоны с батолитовыми интрузия
ми подтверждается другими исследователями, которые приводят убе
дительные геологические данные, свидетельствующие о средне-верхне-
карбоновом возрасте некоторых промышленных объектов золота в ре
гионе. 

В валовом составе кварцевых монцонитов и адамеллитов Гава-
Ангренского батолита выявлено также повышенное содержание пал
ладия (1,52 г/т) и платины (0,6 г/т). 

Следует особо отметить специализацию пород батолитовых интру
зий на ртуть. Как известно, в регионе собственно ртутные рудопрояв-
ления отсутствуют. Не установлены и самостоятельные ртутные мине
ралы в рудных месторождениях. М е ж д у тем геохимическое изучение 
гранитоидных образований показало, что в батолитовых интрузиях 
ртуть концентрируется в биотитах — о т 1—80\10~ 3 до 100—ЗООХ 
Х Ю _ 3 % - Как показывают результаты экспериментальных исследова
ний, выполненных Л. П. Быковской ( С А И Ш М С ) , при нагревании био
титов до 500° С основная масса ртути еще не отделяется от минерала 
и прочно удерживается кристаллической решеткой биотита. 
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Ртуть выделяется и в виде самостоятельных минералов, Так, ки
новарь, хотя и в небольшом количестве (0,001—0,1702 г/т) , часто встре
чается среди акцессорных минералов батолитовых интрузий, содержа
щих ртутоносные биотиты. Наибольшее количество киновари (до 
1,813 г/т) отмечается в пироксен-роговообманковых габбро (Актепин-
ский : интрузив). Киноварь в габброидах присутствует в ассоциации 
с фторапатитом (997—17 291 г/т), флюоритом (90,94 г/т), пиритом 
(274 г/т),халькопиритом (41,1 г/т), арсенопиритом (0,302 г/т),цирконом 
(0,003—529,02 г/т) и другими минералами. Минимальное количество 
( 1 — &• 1 0 _ 3 % ) ртути выявлено в биотитах из биотит-роговообманковых 
пегматитов, принадлежащих к I фазе. 

В изверженных породах района ртуть концентрируется исключи
тельно в биотитах и киновари, о чем свидетельствует низкое содержа
ние ртути (ниже порога или в пределах ч у в с т в и т е л ь н о с т и — Ь Ю - 6 — 
спектрального анализа) в валовом составе гранитоидов, в магнетитах, 
апатитах ( 4 - 1 0 _ 6 % ) . и калинатровых полевых шпатах. 

Наличие ртути в биотитах гранитоидов свидетельствует о консер
вации значительной ее части в атомарном состоянии в высокотемпера
турную позднемагматическую стадию кристаллизации изверженных по
род и объясняет отсутствие эндогенных ртутных месторождений в Кура-
минском хребте, что, конечно, не исключает возможности участия не
которой части ртути в постмагматическом процессе. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить следующее: 
1. Гранитоиды батолитовых интрузий специализируются на такие 

тяжелые элементы, как золото, палладий, платина, ртуть, висмут, а 
также железо. Специализация их на висмут только намечается. В этом 
направлении нужны дальнейшие исследования. 

2. Отсутствует специализация батолитовых интрузий на редкоме-
тальные элементы. Хотя касситерит и самородное олово часто встре
чаются в составе акцессорных минералов гранитоидов, что еще не 
указывает на перспективность, ибо биотиты как индикаторы оловонос-
ностй гранитоидов характеризуются низким (6—10 г/т) содержанием 
олова. 

3. С батолитовыми интрузиями связаны некоторые промышленные 
золоторудные месторождения района, железорудные окарны и, по-види
мому, некоторая часть висмутовой минерализации. 

Некоторые петрохимические особенности пород 
интрузивных формаций среднего этапа 

Д л я петрохимической характеристики пород использованы данные 
300 полных силикатных анализов, выполненных главным образом 
в Центральной химической лаборатории Министерства геологии 
УзССР в разные годы разными авторами. Данные по средним соста
вам возрастаных групп приводятся в табл. 26. 

Петрохимическим анализом по методу А. Н. Заварицкого выделя
ются следующие общие особенности. Фигуративные точки векторов из
верженных пород образуют на проекции asb компактную полосу, вы
тянутую сверху вниз в координатах 3—22,5 по щелочной и 2,8—36 по 
фемическим осям. 

Судя по расположению фигуративных точек на плоскостях диаг
раммы,, выделятся не менее двух петрохимических ассоциаций пород. 
Первая из них включает все разнообразие пород, начиная от резко пор-
фировидных адамеллитов д о габбровых пород всех интрузивных мас
сивов; района. Фигуративные точки располагаются в целом линейно 
без существенного разрыва, что указывает на наличие функциональ-
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Средний химический состав (в вес. %) интрузивных пород 

. . . v . ..Порода 
Коли
чество 
анали

зов 
Название 
массивов S10 a TlOj Al aO a FeaO„ FeO MnO 

Мелкозернистые лей 17 Гава- 73,65 0,20 12,96 0,72 1,08 0,04 
кократовые граносие- Ангренский 

73,65 0,20 12,96 0,72 1,08 0,04 

ниты батолит 
Крупнозернистые лей 2 Чадак 69,15 0,21 15,22 0,13 1,90 0,06 

кократовые кварцевые 
15,22 0,13 1,90 0,06 

сиениты 
Слабопорфировидныё 10 Гава- 64,92 0,52 15,39 1,58 2,77 0,07 

мелкозернистые кварце Ангренский 
64,92 15,39 1,58 2,77 0,07 

вые монцониты батолит 
Нёравномернокрупно- 8 То же 63,13 0,55 16,24 1,13 3,40 0,10 

зернистые кварцевые 
1,13 3,40 0,10 

монцониты 
Слабо порфировидные 31 63,79 0,49 15,93 1,22 3,43' 0,09 

крупнозернистые квар
63,79 0,49 1,22 3,43' 0,09 

цевые монцониты 
Резко порфировидные 4 я я 66,34 0,43 15,28 1,16 2,55 0,04 

мелкозернистые адамел
0,43 1,16 2,55 0,04 

литы 
Резко порфировидные 10 я я 64,86 0,44 15,89 1,38 3,21 0.09 

крупнозернистые ада
64,86 0,44 15,89 1,38 3,21 0.09 

меллиты 
Мелкозернистые квар 10 я ш 60,35 0,62 17,24 1,51 3,41 0,09 

цевые Монцониты 
0,62 1,51 3,41 0,09 

Среднезернистые 16 я я 61,27 0,64 15,73 1,73 3,52 . 0 ,10 
кварцевые монцониты 

0,64 1,73 3,52 . 0 ,10 

. Крупнозернистые 10 я я 60,24 0,68 16,48 1,53 4,04 0,11 
кварцевые монцониты 

0,68 16,48 1,53 4,04 0,11 

Сиенито-диориты 26 ' Сансалак 54,31 0,81 17,10 2,99 5,28 . 0,15 
ский, Сар-

54,31 0,81 17,10 2,99 5,28 

вакский 
и др . 

Сиениты 3 Акчинский 56,44 0,61 17,53 4,54 2,39 0,16 

Сиениты 6 Алмалык 57,46 0,32 17,37 3,96 1,44 0,03 
ский 

Кварцевые сиениты 3 То же 57,61 0,38 16,69 2,47 1,81 0,06 
Щелочные сиениты 4 я я 53,67 0,59 20,02 1,12 3,81 0,14 

Монцониты 5 Я я 54,58 0,65 16,79 3,85 3,51 0,08 

Габбро-диориты 4 Акчинский 50,16 0,36 20,47 2,45 5,55 0,16 

Габбро-диориты 9 Шавазский 51,59 0,77 18,07 3,35 5,32 0,15 
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Т а б л и ц а 26 

батолитовых формаций Бельтау-Кураминской зоны 

MgO . СаО Na,0 н 2 о П.п.п. СОа s o 3 Р 2 О „ Сумма Автор 

0,73 0,89 3,27 5,51 0,13 0,91 0,31 0,04 0,05 100,49 Б. Г. Хайруллин 

0,77 1,71 3,72 6,00 0,13 1,24 0,42 0,025 0,04 100,72 Л. Г. Лунина, 
В. В. Козырев 

1,88 3,61 3,26 5,17 0,16 1,08 0,25 0,03 0,14 100,83 Б. Г. Хайруллин 

1,92 3,74 3,25 4,58 0,18 1,44 0,16 0,07 0,21 100,1 Тот же 

2,00 3,54 3,19 4,34 0,16 1,34 0,16 0,04 0,19 99,91 я я 

1,36 3,19 3,02 4,55 0,24 1,13 0,20 0,14 0,18 99,81 я 

1,50 3,44 3,35 4,24 0,16 1,11 0,18 0,03 0,18 100,06 я я 

я. 

2,23 4,45 3,35 4,00 0,21 1,34 0,37 0,02 0,29 99,48 и я 

2,38 4,32 3,22 4,37 0,14 1,25 0,27 0,03 0,23 99,2 я я 

2,52 4,38 3,23 4,41 0,19 1,45 0,39 0,04 0,24 99,93 Я я 

4,22 6,57 3,18 3,21 0,15 — • 0,23 0,05 0,34 98,59 Б. Г.^Хайруллин, 
3 . А. Юдалевич, 

Ю. А. Иванов 

2,56 

2,54 

2,22 
3,33 

3,49 

5,10 

4,06 

4,56 

4,25 

3,72 

4,39 

6,06 

8,81 

8,91 

3,91 

5,27 

5,10 
7,57 

3,38 

4,25 

2,94 

4,27 

3,41 

4,56 
4,02 

4,08 

1,20 

2,55 

0,16 

Не 
опр. 
0,21 
0,92 

0,08 

0,84 

1,40 

2,52 

2,15 
0,20 

0,79 

Не 
опр. 

Не 

0,50 

Не 
опр. 

То же 

я я 

0,64 

Не 
опр. 

т данн 

Не 
опр. 

То же 

Я я 

я я 

0,16 

Не 
опр. 

ых 

0,22 

0,36 

0,48 
0,50 

0,46 

0,18 

99,25 

98,93 

97,46 
100,28 

98,60 

99,53 

97,71 

А. А. Кустар-
никова, 

Ю. К. Ляшенко 
С. Т. Бадалов, 

А. В. Покровский 
С. Т. Бадалов 

А. В. Покровский, 
С. Т. Бадалов 

А. В. Покровский, 
С. Т. Бадалов, 
К Н. Вендланд 

А. А. Кустарни-
кова 

Я. С. Висьневский, 
Ю. Г. Корчевская 
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Порода 
Коли
чество 
анали

зов 

Название 
массивов SiOj тюа Alj0 3 

FeaO, FeO MnO 

Крупнозернистое лей-кократовое габбро 'У Актепин-ский 44,82 1,68 21,46 3,41 4,91 0,13 
Среднезернистое габбро 3 То же 42,34 2,99 15,28 6,37 7,82 0,18 
Мелкозернистое габбро 3 . . 46,84 2,55 16,78 5,05 6,49 0,21 
Габбро-порфирит 2 Шавазский, Белеутин-ский 43,35 0,68 18,16 4,72 7,77 0,09 
Мелкозернистое габбро 4 Шавазский 41,92 1,08 19,82 5,11 8,10 0,22 
Роговообманковое габбро 5 То же 42,12 1,05 17,27 6,68 7,44 0,17 
Роговообманковое габбро 10 Белеутин-ский 44,52 0,68 19,46 4,20 6,70 0,17 
Уралитизированное габбро 2 Алмалыкский 51,80 0,62 19,97 4,40 3,30 0,11 

Габбро 8 Акчинский 46,39 0,80 18,18 3,61 6,23 0,14 

Габбро 6 Шавазский 41,17 1,18 18,79 6,04 7,27 0,14 

Габбро 2 Белеутин-ский 44,11 0,69 18,24 2,81 7,21 0,16 
Лейкократовое роговообманковое габбро 1 То же 45,00 1,05 19,09 4,74 7,15 0,22 
Меланократовое роговообманковое габбро 1 » я 43,70 1,13 15,86 4,50 7,50 0,20 
Оливинсодержащее роговообманковое габбро 

2 Шавазский 40,72 0,84 20,98 5,40 7,44 0,13 

Габбро-норит 3 То же 41,89 0,76 18,74 5,67 6,97 0.15 
Оливиновое габбро 1 п п 34,15 2,90 12,88 9,45 ; 12,91 ; 0,13 
Габбро порфировид-ное рудное 2 я я 38,79 1,01 11,96 10,49 ; 9,02 i 0,21 
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Продолжение табл. 26 

MgO CaQ Na,0 K>0 П.п.п. c o 2 s o 3 Р 2 О 5 Сумма Автор 

2,86 11,63 3,32 1,62 0,21 2,75 0,20 0,27 1,2*0 100,47 Б. Г. Хайруллин 

3,93 11,12 2,62 1,48 0,21 2,58 0,14 0,16 1,60 98,82 Тот же 

3,81 9,88 3,20 1,51 0,19 2,08 0,20 0,36 1,24 100,39 я я 

5,80 10,58 2,15 0,67 He 
опр. 

2,61 0,00 0,03 0,34 96,95 Ю. X. Ахмеду длин, 
Ю. Г. Корчевская 

6,86 11,87 1,79 0,73 To же 2,41 0,04 0,14 0,30 100,29 Те же 

6,62 11,82 1,67 1,19 0,25 4,07 0,43 0,05 0,08 100,91 Я. С. Висьневский, 
П. А. Мирзаев 

6,81 11,12 2,02 1,55 0,22 3,58 0,71 Не 
опр. 

0,22 101,96 Я. С. Висьневский, 
П. А. Мирзаев, 

Ю. Г. Корчевская 

7,24 5,13 1,21 1,17 0,32 1,03 0,99 1,71 0,13 99,13 А. В. Королев, 
Р. А. Мусин 

7,64 12,62 2,60 0,81 1,37 1,40 He 
опр. 

Не 
опр. 

Не 
опр. 

101,79 Ю. Г. Корчевская, 
А. А. Кустарни-

кова 

7,59 12,59 1,63 1,18 0,40 3,28 0,27 0,09 0,29 101,91 Я. С. Висьнев
ский, 

Ю. Г. Корчевская 

7,67 13,62 1,53 0,54 0,17 3,09 0,11 Не 
опр. 

0,07 100,02 П. А. Мирзаев, 
Ю. Г. Корчевская 

5,80 9,76 2,46 1,71 0,20 2,16 0,22 То же 0,34 99,90 П. А. Мирзаев 

10,3© 12,87 2,00 0,65 0,22 1,92 0,28 я я 0,09 101,22 Ю. Г. Корчевская 

7,35 13,14 1,14 0,54 H« :т дани ых 97,68 Я. С. Висьневский, 
Ю. Г. Корчевская 

7,60 12,57 1,41 1,03 To же 96,79 П. А. Мирзаев, 
Я. С. Висьнев

ский 

7,85 14,91 0,85 0,16 я. я 95,49 Н. Л. Николаев, 
Ю. Г. Шестаков 

13,16 0,92 0,49 я я 96,98 Я. С. Висьневский, 
Ю. Г. Корчевская 
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ной связи между породами всей серии. При этом между фигуративны
ми точками пород габбровой, габбро-диорит-монцонит-сиенитовой и 
сиенито-диоритовой формаций и кварцево-монцонит-гранодиоритовой, 
адамеллитовой и граносиенитовой формаций намечается некоторый 
разрыв и резкий поворот вариационной линии, что свидетельствует 
о самостоятельности этих рядов формаций. Породы всей серии по 
сравнению со средними типами соответствующих пород в целом х а р а к 
теризуются повышенным содержанием щелочей, богатством полево
шпатовой извести и достаточно четко проявленной магнезиальноЬтью. 
Значение коэффициента с обычно меняется в пределах от 3 до 1 3 3 . что 
указывает на устойчивое и относительно высокое содержание анорти-
товой молекулы в плагиоклазах пород. Относительное крутое направ
ление векторов указывает на резкое и устойчивое преобладание! н а т " 
рия над калием в составе щелочей. В подавляющем большинстве 
случаев породы серии принадлежат к нормальному ряду, 

Расположение фигуративных точек граносиенитов на плоскости 
sba значительно правее вариационной линии рассматриваемой серии 
объясняется формированием их в особых условиях за счет вторичных 
магматических очагов при широком участии калия и летучих компо
нентов. 

Средне-верхнекаменноугольный магматический комплекс 

Тектоническая обстановка проявления магматических процессов 
в позднем этапе резко отлична от среднего этапа терцинского ифнсла. 
В результате главной фазы складчатости на территории кураминской 
части Бельтау-Кураминской зоны возникло сложное геоантиклинальное 
сооружение, в пределах которого карбонатные отложения девона-гкар-
бона и вулканогенная толща уя-минбулакской свиты были смяты JB ; се
рию складок разных порядков. Последние вдоль северо-восточной ок
раины зоны, на границе ее с Каратау-Нарынской зоной, имеют север-
северо-западное и северо-западное простирания. Направление складок 
в плане контролируются конфигурацией границы раздела зон. В! юго-
западной части зоны складки характеризуются преимущественно^ суб
широтным простиранием с погружением их шарниров в запад-северо-
западных румбах. Рост складок сопровождался размещением в анти
клинальных структурах крупных гетерогенных гранитоидных интрузий 
и одновременным размывом ядерных частей антиклиналей. В резуль
тате к началу позднего этапа осадочные и вулканогенные породи ран
него и среднего этапов сохранились лишь на северо-восточной окраине 
зоны и в мульдах грабен-синклиналей в юго-западной ее половине. 
В центральной, наиболее поднятой части геоантиклинального поднятия: 
они были почти полностью размыты. Обнаженные на поверхности! поля 
гранитоидов составили около половины территории региона. Они обра
зовали в теле геоантиклинального сооружения жесткую консолидиро
ванную плиту кристаллических пород. В связи с этим в позднем этапе 
тектонические движения проявились в форме глыбовых перемещений 
отдельных частей раскалывавшейся плиты, сопровождаемых магмати
ческими процессами. При этом широкое развитие получили компенса
ционные вулкано-тектонические депрессии: грабен-синклинали, изомет-
ричные кольцевые мульды проседания, приразломные прогибы. Первые 
были унаследованы от предыдущего этапа, а мульды проседания — 
это новый тип структур (описание см. в разделе «Тектоника»). 1 

В истории позднего этапа намечается проявление трех тектоно-
магматических фаз : средне-позднекаменноугольной, раннепермской и 
позднепермско-раннетриасовой. 
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Ранняя, средне-позднекаменноугольная, тектоно-магматическая 
фаза 'позднего этапа характерна преимущественным проявлением вул
канической деятельности. Продукты .последней занимают на террито-

Рис. 9. Схема размещения средне-верхнекаменноугольных магматических формаций позднего этапа 
герцинского цикла в Бельтау-Кураминской структурно-формационной зоне 

Верхвебашкирско-московская дацит-андезитовая формация: / — лавы и туфы; 2 — субвулканические 
тела; 3 — экструзивные купола; 4 — скрытый канал трещинного типа. Верхнекаменноугольная (?) 
липаритовая формация: 5 —лавы и туфы; 6 — субвулканические тела и экструзивные купола. Верх
некаменноугольные интрузивные формации: 7 — монцонитовая; 8 — адамеллитовая. 9 — граница 
между Бельтау-Кураминской и Каратау-Нарынской зонами; 10 — разломы; / / — зоны обеленных 

пород; 12 — предполагаемые центры извержений 
И н т р у з и в н ы е м а с с и в ы (цифры на схеме): 1 — Хандайлыкский, 2 — Алатаньгасайский, 
3 — Лоякский, 4 — ДжулбарсоткансаЙский, 5 — Айгырбайтальский, 6 — Агранкульский, 7 — Самса-
глинский, 8 — Северо-Кураминский, 9 — Ташлакский, 10 — Акташский. С у б в у л к а н и ч е с к и е 
т е л а : 11 — Паркент-Аксакатинское, 12 — Саукбулакское, 13 — Наугарзан-Лоякская группа, 14 — 
Карабауское. П р е д п о л а г а е м ы е ц е н т р ы и з в е р ж е н и й дацит-андезитового комплекса: 
13 — Кенжасайский, 16 — Тутбулакский, 17 — Верхнеалмалыкский, 18 — Гушсайский, 19 — Акчасай-

ский. 20 — Ничбашский экструзивйый купол 

рии региона около 1300 км2; на долю интрузивных пород приходится не 
более 85—90 км2 (рис. 9 ) . Среди магматических образований фазы вы
деляются верхнебашкирско-московская дацит-андезитовая и верхнека-
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менноугольная липаритовая вулканогенные формации и две верхнека
менноугольные интрузивные формации — монцонитовая и адамеллито-
вая. 

Верхнебашкирско-московская дацит-андезитовая формация 

Вулканиты формации развиты преимущественно на территории ку-
раминской части Бельтау-Кураминской зоны. Общая площадь их рас
пространения в современных выходах узбекской части региона около 
980 км2. Пространственно они размещаются в пределах Алтынтопкан-
ской и Алмалыкской грабен-синклиналей и Лашкерекской мульды про
седания в Кураминском хребте, широко развиты также по окраинам 
Карабашской, Чилтенской и Кызылнуринской мульд в Чажальском 
хребте и хр. Каржантау. 

В формацию объединены породы фаций текучих лав, эксплозивной, 
субвулканической, экструзивных куполов и некков. Из них породы пер
вых двух фаций слагают стратифицированную толщу акчинской сви
ты, покровы которой занимают 6 5 — 7 0 % площади развития образова
ний формации. 

Акчинская свита залегает на глубоко эродированной поверхности 
осадочно-вулканогенных образований каледонского цикла и магмати
ческих образованиях нижнебашкирского возраста, и с несогласием пе
рекрывается породами условно верхнекарбоновой оясайской свиты 
(Шавазсай, К а р а б а у ) . Возраст свиты обоснован органическими остат
ками (см. кн. 1). Абсолютный возраст (табл. 27) пород формации 
установлен по нескольким пробам. Согласно геохронологической шка
лы на апрель 1964 г. приведенные цифры отвечают среднему и позд
нему карбону, что несколько повышает возраст пород комплекса по 
сравнению с данными по органическим остаткам. 

В строении разрезов акчинской свиты намечается общая тенден
ция к смене во времени средних и основных вулканитов кислыми. При 
этом потоки базальтовых и андезито-базальтовых лав имеют подчинен
ное значение и отмечаются только в разрезах свиты в Алмалыке и 
в хр. Каржантау. В первом случае они чередуются с лавами андезито
вых порфиритов, во втором залегают в основании разреза. Основной 
объем нижней половины разрезов акчинской свиты составляют лавы и 
туфы андезитовых, трахиандезитовых, дацит-андезитовых и андезит-
дацитовых порфиритов. Верхняя половина обычно представлена туфа
ми и игнимбритами и в меньшей мере лавами дацитовых и трахидаци-
товых порфиров. Такое строение разрезов свиты характерно для рай
она Алмалыка, междуречья Ничбаш — Сагенек и бассейна Чадаксая 
s Кураминском хребте и по правобережью Ангрена в Чаткальском 
хребте. В районе Алтынтопкана разрез выражен только туфами и иг
нимбритами дацитовых порфиров. В бассейнах Паркента и Заркента 
на северном склоне Чаткальского хребта в верхней части разреза среди 
средних вулканитов развита лишь пачка туфов фельзит-порфиров. 

Несколько отличается от всех прочих разрез акчинской свиты 
хр. Каржантау. В средней части нижней его половины В. П. Коржае* 
вым описывается среди андезитовых и трахиандезитовых порфиритов 
пачка трахилипаритовых и трахитовых лав. Верхняя половина разреза 
сложена толщей переслаивания лав и туфов трахидацитовых, трахи
липаритовых, липаритовых, трахитовых порфиров и фельзит-порфиров. 
Завершается разрез лавами трахитовых порфиров. Присутствие тра
хитовых порфиров в разрезе акчинской свиты в регионе отмечается 
впервые, хотя повышенное содержание щелочей в общем характерно 
для пород верхнебашкирско-московской дацит-андезитовой формации. 
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Т а б л и ц а 27 

Абсолютный возраст пород дацит-андезитовой формации 

Номер 
пробы Название пород, район 

Возраст 
в млн. лет Лаборатория, автор 

1345/3 

1943/7 

1214 
613 

628 

225/4 

242/2 

26/7 
542 

517 

419 

4 Ц 

Фельзит-порфир, хр. Каржантау 

Трахилипаритовый порфир, хр. Кар
жантау 

То же 
Андезит-дацитовый порфирит, Акча-

сай 
Андезит-дацитовый порфирит, Ша-

вазсай 
Андезит-дацитовый порфирит, Акча-
сай 
Дацитовый порфир (субвулканическое 

тело), Гушсай 
Дацит-андезитовый порфирит, Кан-

дырсай 
Андезитовый порфирит, Лашкерексай 
Дацитовый порфир (экструзивный ку

пол), Гушсай 
Трахиандезито-дацитовый порфирит 

(субвулканическое тело), Гульдарамасай 
Трахиандезито-дацитовый порфирит 

(субвулканическое тело), Наугарзансай 
Трахиандезитовый порфирит (экстру

зивный купол), Ничбашсай 

298±10 

293+10 

2 9 4 + 1 0 
3 0 2 + 1 0 

300 + 6 

3 1 0 + 8 

300 ± 7 

292+10 

2 8 9 + 9 
3 0 1 ± 9 

3 0 5 + 1 0 

2 8 8 + 1 0 

286+10 

ИГЕМ АН СССР, 
В. П. Коржаев, (1963 г.) 

То же 

ИГиГ АН УзССР, 
К. Н. Урунбаев (1966 г.) 

То же 

САИГИМС, Е. М. Го
ловин 

ИГиГ АН УзССР, 
М. X. Кадыров (1967 г.) 

То же 

ИГиГ АН УзССР, 
В. А. Арапов (1957 г.) 

То же 

Среднее 2 9 7 + 8 

П р и м е ч а н и е . Возраст определялся калий-аргоновым методом по валу проб, и только 
для пробы 628 — по биотиту. 

Анализ соотношений пород по кислотности в различных разрезах 
акчинской свиты показывает колебания в ту и другую сторону 
(табл. 28) . Однако в общей массе все ж е преобладают средние породы. 
Аналогичная картина наблюдается при рассмотрении количества ла
вовых и туфовых пород. В разрезах, где выделяются покровы кислых 
игнимбритов, роль пирокластического материала увеличивается, в ос
тальных случаях лавы преобладают. Исключением является разрез 
в междуречье Ничбаш-Сагенек, в котором туфы составляют около по
ловины его мощности. Следует подчеркнуть, что приведенные соотно
шения туфов и лав не отражают, видимо, истинных масштабов экспло
зивной деятельности центров извержений, так как не учитывается вы
нос пеплового материала за пределы региона. 

Мощности лавовых потоков основных и средних лав изменяются 
от нескольких десятков метров до 150 м. Мощность кислых лав не пре
вышает нескольких десятков метров. Длину и ширину потоков, учиты
вая фрагментарность сохранившихся разрезов толщ вулканитов и от
сутствие достаточно четко обоснованного местоположения центров из
вержений, оценить трудно. 

Широко представлены в вулканогенном комплексе породы субвул
канической фации; выделяется также несколько экструзивных куполов 
и в нескольких местах намечаются остатки предполагаемых центров 
извержений (см. рис. 9 ) . 
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Количественные соотношения типов пород и лаво-пирокластического материала 
- (в пределах 

Место разреза Общая 
мощность 
разреза, л 

Андезито-ба-
зальтовые и 

' базальтовые 
1 порфириты 

Трахибазальто-
вые порфириты 

Андез 
поре] 

Лавы 

итовые 
ириты 

Туфы 

Хр. Каржантау, бассейны рек Ка-
ракия, Аулиесу, Каракузы, Акташ . 

Хр. Чаткальский, бассейны рек 

Хр. Чаткальский, бассейны рек 
Башкызылсай, Шаваз, Гошсай . . . 

Хр. Чаткальский, бассейны рек 
Шаваз, Акча 

Хр. Кураминский, Алмалыкский 

Хр. Кураминский, Алтынтопкан-

Хр. Кураминский, междуречье 
Ничбаш — Гушсай . 

Хр. Кураминский, бассейн Чадак-

1795,6 

2541 

. 1573,5 

1328,4 

' 1460 

645 

2217 

318,5 

300 

107,4 

554 

424 

200 

85 

10 

820 

100 

140 

40 

Место разреза 

Трахилипари-
товые порфиры 

Фельэит-пор-
фиры 

Трах» 
поре 

товые 
шры 

Место разреза 

Лавы Туфы Лавы Туфы Лавы Туфы 

Хр. Каржантау, бассейны рек Каракия, Ау
лиесу, Каракузы, Акташ . . 

Хр. Чаткальский, бассейны рек Паркент, 
Заркент 

Хр. Чаткальский, бассейны рек Башкызыл
сай, Шаваз, Гошсай . . 

Хр. Чаткальский, бассейны рек Шаваз, Ак-

Хр. Кураминский, Алмалыкский район . . 
Хр. Кураминский, Алтынтопканский район 
Хр. Кураминский, междуречье Ничбаш — 

Хр. Кураминский, бассейн Чадаксая . . . 

150,4 46,2 37,8 

154 

397,6 50 

Субвулканические тела и экструзивные купола, Паркент-Аксака-
тинская группа субвулканических тел .располагается на северном скло
не Чаткальского хребта вдоль северо-западной окраины Кызылнурин-
ской мульды проседания. Выявлена и изучена в 1964' г. А. П. Агафоно
вым-и М, М. Лебедь. Выделено два крупных и ряд более мелких тел 
в секущем залегании. 

Одно тело располагается в бассейне Аксакатасая. В плане оно 
имеет вид удлиненного штока северо-восточного простирания. Пло
щадь его около 10 км2. Пространственно с ним связаны два поля вто
ричных кварцитов с алунитовой минерализацией. Сложено серыми и 

• гемно-серыми кварцевыми диоритовыми порфиритами, прорывающими 
покровные образования акчинской свиты. Н а них залегают базальные 
слои нижнепермской шурабсайской свиты. 
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Т а б л и ц а 28 
(в м) в разрезах акчинской свиты кураминской части Бельтау-Кураминской зоны 
Узбекской ССР) 

Трахиандезитовые 
порфириты 

Андезит-дацитовые 
порфириты 

Дацитовые и трахи-
дацитовые порфиры 

Липаритовые 
порфиры 

Лавы Туфы Лавы Туфы Лавы Туфы Игнимбри-
ты Лавы Туфы 

232,6 40,5 23,4 146,9 46,4 20,4 

— — 46 488 53 — - — — 

— — 358,2 38,3 — 153 548 — — 

— — 154 291,6 — 188,8 591,2 — — 

— — 350 200 ПО 70 — — — 
— — — — — 65 500 37 — 

595 315 — — — 737 155 — 100 

— — — 73,5 60 50 — 35 

Песчаники, 
конгломераты, 

гравелиты, 
алевролиты 

и др. породы 

Суммарные мощности 

496 

426 

52 

102,! 
130 
43 

90 
50 

1142,5 

653 

7S2.2 

154 
960 

37 

680 
70 

туфов 

157,1 

1462 

739,3 

1071,6 
370 
565 

1447 
198,5 

основных 
пород 

107,4 

300 

сред
них 

пород 

296,5 

1908 

820,5 

445,6 
850 

1135 
123,5 

кислых 
пород 

щелочных 
пород 

448,1 

207 

701 

780 
180 
602 

992 
145 

447,6 

Автор 

В. П. Коржаев (1963 г.) 

А. П. Агафонов, 
М. М. Лебедь (1963 г.) 

Ю. X. Ахмедуллин 
(1964 г.) 

В. А. Арапов (1960 г.) 
В. А. Арапов (I960 г.) 
В. А. Арапов (1967 г.) 

Л. Г. Лунина (1960 г.) 

Другое крупное тело находится южнее первого на его продолже
нии. Форма тела дайкообразная, длина 7 км, ширина 0,3—1,5 км. Со
став пород тот же, что и в предыдущем теле. В 400—500 м западнее 
от второго тела располагается ряд мелких штоков диоритовых порфи
ритов; наиболее крупное из них имеет площадь 0,5 км2. 

Саукбулакское субвулканическое тело расположено в низовьях 
Саукбулаксая и Ургазсая на северном склоне Кураминского хребта. 
Оно представляет собой шток площадью более 10 км2. По составу по
роды субвулкана отвечают биотит-пироксеновым монцонитовым пор
фирам. Шток имеет интрузивный контакт с известняками девона — кар
бона, породами уя-минбулакской свиты, сиенито-диоритами Алмалык
ского массива и порфиритами акчинской свиты. Крупные ксенолиты и 
блок-ксенолиты перечисленных пород содержатся в породах субвул-
8 Зак. 101 
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к а н а . В п р и к о н т а к т о в ы х ч а с т я х е г о н а б л ю д а е т с я о т ч е т л и в а я ф л ю и -
д а л ь н а я т е к с т у р а , п р и д а ю щ а я п о р о д е л а в о в ы й о б л и к . П р е д п о л о ж и 
т е л ь н а я г л у б и н а с т а н о в л е н и я с у б в у л к а н а 5 0 0 — 6 0 0 м ( А р а п о в , 1 9 6 0 6 ) . 
В о с т о ч н е е ш т о к а в ы д е л е н о е щ е н е с к о л ь к о м е л к и х т е л а н а л о г и ч н о г о 
с о с т а в а . 

Н а у г а р з а н - Л о я к с к а я г р у п п а с у б в у л к а н и ч е с к и х т е л з а н и м а е т п л о 
щ а д ь о к о л о 100 км2. О с н о в н а я м а с с а и х к о н ц е н т р и р у е т с я в д о л ь с е в е р о 
в о с т о ч н о й о к р а и н ы Л а ш к е р е к с к о й м у л ь д ы п р о с е д а н и я . Ф о р м а т е л ш т о -
к о о б р а з н а я и д а й к о о б р а з н а я . П л о щ а д и и х ч а щ е 1—3 км2; н а и б о л е е 
к р у п н о е т е л о в б а с с е й н е Л о я к с а я о к о л о 8 0 км2. П о с о с т а в у с р е д и н и х в ы 
д е л я ю т с я ( о т б о л е е д р е в н и х к м о л о д ы м ) : а н д е з и т о в ы е п о р ф и р и т ы , 
г р а н о д и о р и т - п о р ф и р ы , т р а х и а н д е з и т - д а ц и т о в ы е п о р ф и р и т ы . П о с л е д н и е 
н а и б о л е е ш и р о к о р а з в и т ы . М е ж д у п е р е ч и с л е н н ы м и п о р о д а м и у с т а н а в 
л и в а ю т с я ч е т к и е с е к у щ и е к о н т а к т ы . Т е л а т р а х и а н д е з и т - д а ц и т о в ы х п о р 
ф и р и т о в п р о р ы в а ю т п о р о д ы н и ж н е б а ш к и р с к о й к в а р ц е в о - м о н ц о н и т о в о й 
ф о р м а ц и и и п е р е к р ы в а ю т с я в у л к а н и т а м и в е р х н е й П е р м и — н и ж н е г о т р и 
а с а . К с е н о л и т ы к в а р ц е в ы х м о н ц о н и т о в с о д е р ж а т с я в т е л а х т р а х и а н д е 
з и т - д а ц и т о в ы х п о р ф и р и т о в . 

Н и ч б а ш с к и й э к с т р у з и в н ы й к у п о л в ы д е л е н в 1965 г . В . А . А р а п о 
в ы м н а с е в е р о - з а п а д н о й о к р а и н е Л а ш к е р е к с к о й м у л ь д ы п р о с е д а н и я . 
К у п о л и м е е т и з о м е т р и ч н ы е в п л а н е о ч е р т а н и я , п л о щ а д ь е г о о к о л о 
5,5 км2. С л о ж е н он м а с с и в н ы м и и и р о к с е н - б и о т и т о в ы м и т р а х и а н д е з и -
т о в ы м и п о р ф и р и т а м и , д л я к о т о р ы х х а р а к т е р н а ф л ю и д а л ь н а я т е к с т у р а . 
Э л е м е н т ы ф л ю и д а л ь н о с т и в р а й о н е п р е д п о л а г а е м о г о п о д в о д я щ е г о к а 
н а л а и м е ю т п о ч т и в е р т и к а л ь н о е п а д е н и е , с м е н я ю щ е е с я ч е р е з г о р и з о н 
т а л ь н о е н а п о л о г о е ( 2 0 — 3 5 ° ) в з а п а д н о й и в о с т о ч н о й ч а с т я х к у п о л а . 
В д о л ь к о н т а к т а к у п о л а в е г о п о р о д а х и м е ю т с я м н о г о ч и с л е н н ы е у г л о 
в а т ы е к с е н о л и т ы ( о т 1—2 д о 3 0 — 4 0 см) м и к р о д и о р и т о в ы х и д и а б а з о 
в ы х п о р ф и р и т о в , н и г д е в р а й о н е н е в с т р е ч е н н ы х в к о р е н н о м з а л е г а н и и . 
В н и ж н е й ч а с т и к у п о л а р а с п о л а г а е т с я ш л е й ф к у п о л ь н ы х б р е к ч и й , со 
с т о я щ и х и з о б л о м к о в и г л ы б ( р а з л и ч н о г о р а з м е р а ) п о р о д к у п о л а . 

П р е д п о л а г а е м ы е центры извержений . К е н ж а с а й с к и й ц е н т р и з в е р 
ж е н и я р а с п о л о ж е н в б а с с е й н е К е н ж а с а я , п р а в о г о п р и т о к а А л м а л ы к с а я . 
П р е д с т а в л е н о н д в у м я н е к к а м и , р а з м е щ а ю щ и м и с я в п о р ф и р и т а х а к 
ч и н с к о й с в и т ы и и з в е с т н я к а х с р е д н е г о п а л е о з о я . 

Н а и б о л е е к р у п н ы й н е к к в п л а н е и м е е т э л л и п т и ч е с к у ю ф о р м у , п л о 
щ а д ь е г о о к о л о 1 км2. Н е к к с л о ж е н л а в а м и , л а в о б р е к ч и я м и и а г л о м е -
р а т о в ы м и л а в а м и д а ц и т о в ы х п о р ф и р о в . П е р в ы е р а з в и т ы в с е в е р н о й 
ч а с т и н е к к а , л а в о б р е к ч и и — в ц е н т р а л ь н о й е г о ч а с т и , а а г л о м е р а т о в ы е 
л а в ы с п е р е х о д о м м е с т а м и в а г л о м е р а т о в ы е т у ф ы х а р а к т е р н ы д л я ю ж 
н о й ч а с т и н е к к а . В ц е л о м п о р о д ы н е к к а и н т е н с и в н о и з м е н е н ы , о к в а р -
ц о в а н ы , э п и д о т и з и р о в а н ы . У с е в е р о - в о с т о ч н о г о к о н т а к т а н е к к а н а б л ю 
д а ю т с я к р у п н ы е г л ы б о в ы е к с е н о л и т ы и з в е с т н я к а и м е л к и е к с е н о л и т ы 
к а л е д о н с к и х к в а р ц е в ы х п о р ф и р о в , а у ю г о - з а п а д н о г о — м н о г о ч и с л е н 
н ы е к с е н о л и т ы а н д е з и т о - д а ц и т о в ы х п о р ф и р и т о в и з а к ч и н с к о й с в и т ы . 

В т о р о й н е к к н а х о д и т с я в 5 0 0 м ю ж н е е п е р в о г о н а в о д о р а з д е л е 
К е н ж а с а я и А л м а л ы к с а я . П л о щ а д ь е г о 0 , 6 — 0 , 7 км2, в п л а н е он и м е е т 
н е п р а в и л ь н ы е о ч е р т а н и я . П р е д с т а в л е н а н д е з и т о в ы м и п о р ф и р и т а м и и 
д а ц и т о в ы м и п о р ф и р а м и ; п е р в ы е р а с п о л а г а ю т с я в ц е н т р а л ь н о й ч а с т и 
н е к к а . О к о л о ц е н т р а р а з в и т ы а г л о м е р а т о в ы е т у ф ы д а ц и т о в ы х п о р ф и 
р о в , с м е н я ю щ и е с я п о м е р е у д а л е н и я о т н е г о п с а м м и т о в ы м и р а з н о с т я 
м и . В и д и м о , с д е я т е л ь н о с т ь ю э т о г о в у л к а н и ч е с к о г о а п п а р а т а с в я з а н о 
ф о р м и р о в а н и е т о л щ и к и с л ы х в у л к а н и т о в , з а в е р ш а ю щ и х в р а й о н е А л 
м а л ы к а р а з р е з а к ч и н с к о й с в и т ы . 

Т у т б у л а к с к и й ц е н т р и з в е р ж е н и я в ы д е л я е т с я в н и з о в ь я х С а у к б у -
л а к с а я . П р е д с т а в л е н о н ч е т ы р ь м я н е к к а м и , р а з м е щ а ю щ и м и с я в и з : 
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вестняках среднего палеозоя. В плане некки имеют неправильные очер
тания с множеством апофиз во вмещающие их известняки. Наиболь
ший из этих некков имеет размеры 1 ,4x0 ,5 км, остальные от 0 , 5 x 0 , 2 
до 0 , 4 X 1 км. Некки сложены коричневатыми лавами пироксеновых 
андезитовых порфиритов, переполненных крупными ксенолитами из
вестняков и порфиритов. Вдоль контактов тел наблюдается флюидаль-
ность, ориентированная параллельно контактам и имеющая крутые па
дения. Некки располагаются в висячем блоке широтного Карабулак-
ского разлома, вблизи его зоны. Предполагается, что они являются 
корнями вуканического аппарата, поставляющего материал для ниж
ней части акчинской свиты района. 

Гушсайский центр извержения выделен в северо-западной окраине 
Лашкерекской мульды. В центральной его части наблюдается изомет-
ричное субвулканическое тело андезито-дацитовых порфиритов. По пе
риферии его размещаются субвулканические тела и два экструзивных 
купола трахиандезит-дацитовых порфиритов и дацитовых порфиров. 
Размеры тел от 0,5 до 3 км2. Тела расположены по кольцевому раз
лому, что указывает на формирование их в процессе кальдерного про
седания постройки вулкана. Между кольцом тел и центральным суб
вулканом и по периферии кольца на окраинах постройки имеются по
токи лав и пласты агломератовых туфов. Общий диаметр вулкана по 
основанию, видимо, достигал 10—15 jkm. В центральной части вулкана 
развито огромное поле вторичных кварцитов с алунитами. Считается, 
что с этим центром сзязано извержение основной массы кислой пиро-
кластики, завершающей разрез акчинской свиты в междуречье Нич-
баш — Сагенек. 

Акчасайский центр извержения трещинного типа выделяется вдоль 
южной окраины Шавас-Дукентской грабен-синклинали. Изучение маг
нитных свойств вулканитов этого района позволило П. Г. Ахматову и 
Н. Т. Ланщикову предположить наличие скрытого субширотного ка
нала трещинного типа, выполненного кристаллокластическими лавами 
трахиандезит-дацитовых порфиритов, переходящих к югу и северу от 
него в покров игнимбритов того ж е состава. Длина канала около 20 км, 
предполагаемая ширина 1—2 км. 

Серия тел в секущем залегании описана в 1963 г. В. П. Коржае-
вым в хр. Каржантау в бассейнах рек Каракузы, Кызыле/ , Ауганда. 
Среди них выделено одно тело трахибазальтовых порфиритов, пять тел 
трахиандезитовых порфиритов, несколько силлов оливиновых долери-
товых порфиритов, два тела трахилипаритовых порфиров и одно фель
зитовых порфиров. По форме это овальные небольшие штоки разме
ром от 0,02 до 0,25 км2. Силлы имеют мощность д о 100 м и вытягива
ются на 500—800 м. Концентрация этих тел на сравнительно неболь
шом участке позволяет предполагать, что это, возможно, корни кана
лов, с деятельностью которых связано накопление лаво-пирокластиче-
ских толщ среднего карбона этого района. 

Петрографическая характеристика. Базальтовые и андезито-ба-
зальтовые порфириты в разрезе акчинской свиты встречены лишь на 
северном склоне Кураминского хребта в районе Алмалыка, где их ла
вовые потоки перемежаются с лавами и туфами андезитовых порфири
тов. Обычно это темно-серые до черных массивные породы с афировой 
и порфировой структурой. Раскристаллизованная основная масса со
ставляет 85—90% объема породы. Структура ее толейитовая, местами 
она близка к пилотакситовой. Состоит из большого количества таблит
чатых, коротко призматических или удлиненных кристаллов плагио
клаза размером 0,3—1 мм, реликтов моноклинного пироксена, оливина 
и рудного минерала. Небольшие промежутки между ними выполнены 
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разложенным стеклом, содержащим войлок игольчатых лейст плагио
клаза. 

Порфировые выделения в породе представлены пироксеном и пла
гиоклазом, размер кристаллов которых не превышает 2—2,5 км. Пиро
ксен (авгит) встречается в виде коротких призм, иногда зонален, часты 
двойники. Местами образует скопления и сростки с плагиоклазом и 
оливином. Чаще всего замещен карбонатом, уралитом, иногда зпидо-
том. 

Вкрапленники плагиоклаза таблитчатой и призматической формы 
замещены серицитом и карбонатом. Часто декальцитизированы и име
ют состав близкий к альбит-олигоклазу. Н а р я д у с этим встречаются 
кристаллы, по составу отвечающие андезин-лабрадору и Лабрадору 
( № 50—60) . 

Реликты кристаллов оливина имеют таблитчатую или неправиль
но овальную форму, размер их 0,1—0,2 мм. Замещены серпентином или 
аномальным хлоритом, иногда по краям зерен развиты тончайшие во
локна амфибола. 

Акцессорные представлены апатитом и рудным минералом. Послед
ний содержит окись титана, так как обычно окружен сфеном, а при 
разложении образует характерные для ильменита переходы в лейко-
ксен. 

Андезито-базальтовые порфириты имеют все отмеченные особен
ности базальтовых порфиритов, но в отличие от них наряду с пирок
сеном содержат базальтическую роговую обманку. 

Трахибазальтовые порфириты развиты в нижней части акчинской 
свиты в бассейне р. Каракузы (хр. К а р ж а н т а у ) . Это темно-серые мас
сивные скрытокристаллические породы. Структура их пилотакситовая, 
микродолеритовая. Состоят они из беспорядочно или субпараллельно 
ориентированных лейст плагиоклаза и расположенных между ними зе
рен пироксена, калинатрового полевого шпата и рудного минерала. 
Пироксен составляет 30—40% объема породы. 

Оливиновые долеритовые порфириты слагают силлы в нижней ча
сти разреза акчинской свиты в хр. Каржантау. Представляют собой 
массивные темно-серые порфировые породы, содержащие до 50—60% 
вкрапленников размером 2—6 мм: 8% пироксена, 3 % оливина, осталь
ные плагиоклаз. Структура основной массы долеритовая. Акцессорные 
минералы — апатит и магнетит; последнего в породе до 5%. 

Андезитовые и трахиандезитовые порфириты являются наиболее 
распространенными в характеризуемой вулканогенной формации. 
Обычно это массивные порфировые породы темного цвета: серые, тем
но-серые, зеленовато-серые, коричневато-серые до черных. Редко в них 
отмечается флюидальная текстура, которая чаще встречается в экстру
зивных куполах. Внешний облик пород лавовых потоков, субвулкани
ческих тел и экструзивных куполов одинаков. 

Количество порфировых вкрапленников в порфиритах колеблется 
от 15 до 50%, наиболее часто 20—35%. По составу темноцветных ми
нералов различаются роговообманковые, биотит-роговообманковые, 
пироксен-роговообманковые, пироксен-биотитовые, пироксен-амфибол-
биотитовые андезитовые порфириты. По размеру вкрапленников, пре
имущественно плагиоклаза, встречаются мелкопорфировые (до 1— 
1,5 мм) и среднепорфировые (до 2—5 мм). Размеры кристаллов темно
цветных минералов 0,5—2 мм. В качестве примера приводятся количе
ственные подсчеты соотношения вкрапленников в трахиандезитовых 
порфиритах Ничбашсая на северных склонах Кураминского хребта 
(табл. 29) . 

http://jurassic.ru/



СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 117 

Т а б л и ц а 29 
Количественные соотношения вкрапленников (в %) в трахиандезитовых порфиритах 

Ничбашсая 

Порода 
Количе

ство 
подсче

тов 

Общее 
количество 
вкраплен

ников 

Пла
гиоклаз 

Пирок
сен Биотит Амфи

бол Оливин 
Калиевый 
полевой 

шпат 

Биотит-пироксеновый 
трахиандезитовый пор
фирит (мелкопорфиро-

7 30 22 2 1,2 Ед. Ед. Ед. 
Пироксен-амфибол-

1,2 Ед. Ед. 

биотитовый трахианде
зитовый порфирит 
(среднепорфировый) 13 28 20 1.2 3,5 1,6 

Пироксен-биотитовый 
1,6 

трахиандезитовый пор
фирит (из экструзивно
го купола) 5 33 25 1,3 5,4 0,1 0,1 -

Оливин во вкрапленниках в порфиритах очень редок и встречается 
не повсеместно. Плагиоклаз представлен андезином и андезин-лабра-
дором. 

Основная масса в андезитовых порфиритах имеет витрофировую 
или гиалопилитовую структуру. В последнем случае состоит из раз
личного количества микролит и лейст плагиоклаза, разложенных тем
ноцветных минералов и бурого стекла, иногда слабо раскристалли-
зованного. 

Главными акцессорными минералами являются апатит и магне
тит. Количество магнетита иногда увеличивается до 3 % . Чаще всего 
по нему развит гематит, особенно в лавовых потоках. Размеры акцес
сорных минералов не более 0,01—0,1 мм. 

Д л я пород в целом характерно значительное замещение вторич
ными минералами. По плагиоклазу развивается серицит, карбонат, сос
сюрит, эпидот, альбит, по пироксену—карбонат, уралит, хлорит, по 
биотиту и роговой обманке — карбонат, хлорит. Оливин, как правило, 
полностью серпентинизирован. В лавовых потоках биотит и роговая 
обманка опацитизированы. 

Трахиандезитовые порфириты в отличие от андезитовых порфири
тов содержат калиевый полевой шпат во вкрапленниках или микроли
тах в основной массе. 

Андезит-дацитовые и дацит-андезитовые порфириты слагают лаво
вые потоки и субвулканические тела. В разрезе акчинской свиты ла
вовые потоки этого состава переслаиваются с лавами и туфами андези
товых порфиритов (Паркентсай, правобережье Ангрена) или образуют 
самостоятельные лаво-туфовые стратифицированные пачки (Алма
лык). Внешне породы лавовых потоков и субвулканических тел не 
отличаются. Обычно это массивные среднепорфировые породы темно-
серого, фиолетово-серого, коричневато-серого и фиолетового цвета. Об
щее количество порфировых выделений 37—48%, в том числе пла
гиоклаза 15—20%, роговой обманки 12%, кварца 5—7%, ортоклаза 
2 - 3 % . 

При одинаковом внешнем виде андезит-дацитовые и дацит-андези
товые порфириты различаются количественным соотношением порфи
ровых вкрапленников, структурой основной массы и составом послед-
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ней. Во-первых, основная масса микрофельзитовая, зачаточно микроли-
товая, витрофировая, микролойкилитовая, имеет более кислый состав, 
во-вторых — гиалопилитовая, пилотакситовая. Состав вкрапленников 
один и тот ж е при некотором различии в количестве. 

Основная масса дацит-андезитовых порфиритов состоит из микро
лит плагиоклаза тонкоигольчатого, призматически-зернистого или таб
литчатого габитуса размером от тысячных до сотых долей миллиметра, 
небольшого количества опацитизированного амфибола и биотита и свя
зующего вулканического стекла. Последнее иногда раскристаллизо-
вано в тонкий кварц-полевошлатовый агрегат, переполненный серици
том, карбонатом, хлоритом, кварцем, эпидотом и гидроокислами же
леза. 

Порфировые выделения плагиоклаза (андезин № 40—45) имеют 
форму таблитчатых и удлиненно-призматических кристаллов длиной 
0,5—5 мм, обычно в значительной степени замещенных серицитом, кар
бонатом, а местами эпидотом и хлоритом. 

Роговая обманка и биотит (1—3 мм) либо полностью опацитизи-
рованы, либо замещены эпидотом, хлоритом и карбонатом. Находятся 
в породе в равных соотношениях, иногда с преобладанием первой. 

Акцессорные минералы в породе редки. Они представлены мелки
ми зернами апатита, реже циркона. Характерна тонкая вкрапленность 
магнетита, количество которого иногда достигает 1—2%. 

•Кварцевые диоритовые порфириты слагают ряд крупных субвул
канических тел на северо-западной окраине Кызылнуринекой мульды 
проседания. Породы тел массивные 'порфировые, серого, темно-серого 
цвета. Количество вкрапленников 35—40%, размеры их 1—3 мм. Среди 
них выделяется плагиоклаз ( 1 5 — 2 5 % ) , роговая обманка ( 3 — 8 % ) , б и о 
тит (1,5—4,57о) , единичные кристаллы пироксена, кварца и калиевого 
полевого шпата. Плагиоклаз изменен, отвечает альбит-олигоклазу, 
в реликтах—андезину № 35. 

Основная масса микроаллотриоморфнозернистая, состоит преиму
щественно из измененных полевых шпатов и резко подчиненного по 
количеству кварца, между зернами которых наблюдается большое ко
личество хлорита, видимо, заместившего темноцветные минералы. Ак
цессорные минералы — апатит, циркон, сфен, магнетит. Породы в це
лом интенсивно изменены. Развит хлорит, альбит, карбонат, серицит. 

Трахиандезит-дацитовые порфириты слагают основную массу суб
вулканических тел и экструзивных куполов в районе Гушсайского 
центра извержения и в междуречье Лояк — Наугарзан. Общая площадь 
их распространения более 100 км2. Внешне это массивные зеленовато-
серые, серые, коричневато-серые до темно-серых порфировые породы. 
Характерной их особенностью является кристаллокластический облик 
порфировых выделений минералов, придающий породам вид туфов. 
Количество вкрапленников колеблется от 46 до 55%. Среди них выде
ляются плагиоклаз (андезин № 41—46) ( 3 2 — 3 4 % ) , роговая обманка 
( 7 — 1 4 % ) , биотит (1 ,7—4%), кварц (0—7,9%) , пироксен (авгит, диоп-
сид) (0—1,7%) , единичные зерна ортоклаза и санидина. Размеры 
вкрапленников 0,5—3 мм. 

Основная масса имеет гиалопилитовую или витрофировую струк
туру. Местами в бурой стекловатой основной массе намечается зача
точно сферолитовая структура и флюидальная текстура. Гиалопили
товая основная масса сложена микролитами плагиоклаза и разложен
ным вулканическим стеклом. Акцессорные минералы — циркон, апатит, 
сфен, мартит. Из вторичных минералов по плагиоклазу развит сери
цит, альбит, по биотиту — хлорит, карбонат, мусковит, по роговой об
манке — карбонат, эпидот, лейкоксен. 
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Б и о т и т - п и р о к с е н о в ы е м о н ц о н и т - п о р ф и р ы с л а г а ю т р я д с у б в у л к а н и -
. ч е с к и х т е л в н и з о в ь я х С а у к б у л а к с а я и У р г а з с а я н а с е в е р н о м с к л о н е 

К у р а м и н с к о г о х р е б т а . П о д а н н ы м Ж . Н . К у з н е ц о в а , м а к р о - и м и к р о 
с к о п и ч е с к и е о с о б е н н о с т и п о р о д в п р е д е л а х к р у п н ы х м а с с и в о в и 
м е л к и х в ы х о д о в о т л и ч а ю т с я п о н а п р а в л е н и ю о т к о н т а к т о в к ц е н т 
р а л ь н ы м ч а с т я м . Т и п и ч н а я о к р а с к а у д а л е н н ы х о т к о н т а к т а м о н ц о -
н и т - п о р ф и р о в к и р и и ч н о - к р а с н а я , б у р о в а т о - к р а с н а я , к р а с н о в а т о - к о 
р и ч н е в а я и р о з о в а я . Т е к с т у р а м а с с и в н а я , с т р у к т у р а п о р ф и р о в а я . Н а ф о н е 
п л о т н о й м и к р о к р и с т а л л и ч е с к о й и л и ф е л ь з и т о в и д н о й о с н о в н о й м а с с ы 
б у р о в а т о - к р а с н о г о ц в е т а в ы д е л я ю т с я в к р а п л е н н и к и ( 2 0 — 3 0 % ) п л а г и о 
к л а з а ( № 4 0 — 6 0 ) , а н о р т о к л а з а , т е м н о ц в е т н ы х м и н е р а л о в ( б и о т и т а и 
м о н о к л и н н о г о п и р о к с е н а ) , н а х о д я щ и х с я в с о о т н о ш е н и и 2 : 1 : 0 , 2 5 . Р а з 
м е р их к о л е б л е т с я о т 0,4 д о 1,5—2 мм, и н о г д а д о 4 — 5 мм. Ф о р м а и х 
о б ы ч н о п р а в и л ь н а я . К о л и ч е с т в е н н ы е с о о т н о ш е н и я б и о т и т а и п и р о к 
с е н а н е п о с т о я н н ы е и н е о т р а ж а ю т к а к о й - л и б о з а к о н о м е р н о й з а в и 
с и м о с т и . 

С т р у к т у р а о с н о в н о й м а с с ы п р и з м а т и ч е с к и - з е р н и с т а я , б о с т о н и т о -
в и д н а я и л и п о й к и л и т о в а я . С о с т о и т и з т е с н о с о п р и к а с а ю щ и х с я т а б л и 
ч е к , у д л и н е н н ы х п р и з м и о в а л ь н ы х з е р е н п е л и т и з и р о в а н н ы х и с е р и -
ц и т и з и р о в а н н ы х п л а г и о к л а з о в и к а л и е в о г о п о л е в о г о ш п а т а , н а х о д я 
щ и х с я в о д и н а к о в о м к о л и ч е с т в е , и н о г д а с н е к о т о р ы м п р е о б л а д а н и е м 
п о с л е д н е г о . П р о м е ж у т к и м е ж д у н и м и в ы п о л н е н ы в т о р и ч н ы м и к в а р 
ц е м , х л о р и т о м , э п и д о т о м и к а р б о н а т о м , з а м е с т и в ш и м и ц в е т н ы е м и н е 
р а л ы . Р а з м е р ч а с т и ц о с н о в н о й м а с с ы к о л е б л е т с я о т 0 ,04 д о 0,1 мм. 
С ц в е т н ы м и м и н е р а л а м и а с с о ц и и р у ю т а п а т и т и р у д н ы й м и н е р а л . 

В д о л ь к о н т а к т о в с в м е щ а ю щ и м и п о р о д а м и и о к о л о б л о к - к с е н о л и 
т о в м о н ц о н и т - п о р ф и р ы о т л и ч а ю т с я б о л е е т е м н о й , к о р и ч н е в а т о й , б у р о й 
и л и ч е р н о й , о б ы ч н о н е о д н о р о д н о й о к р а с к о й и ч е т к о в ы р а ж е н н о й ф л ю и -
д а л ь н о й и л и т а к с и т о в о й т е к с т у р о й . К о л и ч е с т в о в к р а п л е н н и к о в у м е н ь 
ш а е т с я д о 1 0 — 1 5 % . С т р у к т у р а о с н о в н о й м а с с ы м е н я е т с я о т г и а л и н о 
в о й и в и т р о ф и р о в о й д о м и к р о ф е л ь з и т о в о й и м и к р о п о й к и л и т о в о й с ч е т 
к о й ф л ю и д а л ь н о й т е к с т у р о й , о т м е ч а ю т с я т а к ж е ф л ю к т а ц и о н н а я и 
а т а к с и т о в а я т е к с т у р ы . М о щ н о с т ь п р и к о н т а к т о в о й з о н ы з а к а л а н е п р е 
в ы ш а е т н е с к о л ь к и х м е т р о в . П р и к о н т а к т о в ы е р а з н о с т и м о н ц о н и т - п о р -
ф и р о в п р и о б р е т а ю т о б л и к э ф ф у з и в н ы х п о р о д . 

Д а ц и т о в ы е п о р ф и р ы н а б л ю д а ю т с я в в е р х а х р а з р е з а а к ч и н с к о й с в и 
т ы и с л а г а ю т н е к к и К е н ж а с а й с к о г о ц е н т р а и з в е р ж е н и я в А л м а л ы к е . 
О к р а с к а и х п е с т р а я , п р е о б л а д а ю т з е л е н о в а т о - с е р ы е , с е р ы е , к о р и ч н е в а 
т ы е и р о з о в а т о - з е л е н ы е т о н а . Т е к с т у р а м а с с и в н а я , с т р у к т у р а п о р ф и р о 
в а я . Х а р а к т е р н о о б и л и е п о р ф и р о в ы х в ы д е л е н и й ( 4 5 — 5 0 % ) , с р е д и к о 
т о р ы х р а з л и ч а ю т с я п л а г и о к л а з ( 2 2 — 3 0 % ) , к в а р ц ( 1 0 — 1 2 % ) , б и о т и т 
и а м ф и б о л ( 1 0 — 1 2 % ) и к а л и е в ы й п о л е в о й ш п а т ( о к о л о 2 % ) . Б и о т и т 
о б ы ч н о п р е о б л а д а е т н а д а м ф и б о л о м . 

В к р а п л е н н и к и и д и о м о р ф н ы , р е ж е в с т р е ч а ю т с я у г л о в а т ы е и о с -
к о л ь ч а т ы е з е р н а . К в а р ц ч а с т о к о р р о д и р о в а н . Р а з м е р в к р а п л е н н и к о в 
0 , 2 — 5 мм, ч а щ е 1,5—2 мм. Н а и б о л е е к р у п н ы е к р и с т а л л ы в п о р о д е — 
э т о п л а г и о к л а з . В с е в к р а п л е н н и к и , к а к п р а в и л о , з а м е щ е н ы в т о й и л и 
и н о й с т е п е н и в т о р и ч н ы м и м и н е р а л а м и . П о п л а г и о к л а з у р а з в и т с е р и ц и т 
и л и т о н к о з е р н и с т ы й а г р е г а т с е р и ц и т а , э п и д о т а и г л и н и с т ы х м и н е р а 
л о в . Т е м н о ц в е т н ы е м и н е р а л ы ч а щ е в с е г о о п а ц и т и з и р о в а н ы , х л о р и т и -
з и р о в а н ы , к а р ' б о н а т и з и р о в а н ы и э п и д о т и з и р о в а н ы ; к а л и е в ы й п о л е в о й 
ш п а т . п е л и т и з и р о в а н . П л а г и о к л а з п о с о с т а в у о т в е ч а е т а н д е з и н - о л и г о -
к л а з у , а а м ф и б о л — б а з а л ь т и ч е с к о й р о г о в о й о б м а н к е . 

О с н о в н а я м а с с а в и т р о ф и р о в а я , р е ж е м и к р о ф е л ь з и т о в а я . В в и т 
р о ф и р о в о й о с н о в н о й м а с с е о т ч е т л и в о п р о я в л е н а ф л ю и д а л ь н а я т е к 
с т у р а , к о т о р а я п о д ч е р к и в а е т с я о р и е н т и р о в а н н ы м р а с п о л о ж е н и е м м е л ь -
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чайших осколков кварца, плагиоклаза, темноцветных минералов. Ак
цессорные минералы представлены апатитом, цирконом, магнетитом, 
местами полностью замещенным лимонитом. 

Игнимбриты дацитовых порфиров и трахиандезит-дацитовых пор
фиритов слагают мощные монотонные покровы, которыми завершается 
разрез акчинской свиты по правобережью Ангрена, и целиком сла
гают эту свиту в Алтынтопканской грабен-синклинали. Мощность 
покрова игнимбритов в пределах последней колеблется от 50 до 500 л* 
при средней мощности около 300 м. Сохранившийся объем составляет 
9 км3. По данным Ю. X. Ахмеду длина, мощность покрова этих пород 
по правобережным притокам Ангрена с запада на восток следующая: 
по Карабашсаю 276 м, по Шавазсаю 545 м, по Акчасаю 579 м (запад
ный склон) и 695 м (восточный склон). Еще восточнее, в бассейне Кы-
зылалмасая, она уменьшается д о 120—200 м. При средней мощности 
300 м объем игнимбритов в этом районе только в обнаженной части 
составляет около 40—45 км3. 

Внешне породы покровов массивны, как правило, лишены каких-
либо элементов слоистости. Окраска их зеленовато-серая, темно-серая 
до черной, фиолетовая, сиреневая, коричневатая. В нижних частях по
кровы сложены довольно рыхлыми туфами, переходящими выше в мо
нолитные спекшиеся лавоподобные породы, слагающие основную бо
лее мощную часть покровов и имеющие иногда столбчатую отдельность 
(Акчасай, Тузкамкан). 

Состав покровов игнимбритов на всем протяжении и по мощно
сти остается неизменным. Структура их литокристаллокластическая 
или литовитрокристаллокластическая. Состав пород (среднее из де
вяти замеров по Алтынтопкану) следующий: связующая основная мас
са 3 2 , 7 % , обломки кристаллов плагиоклаза (кислый андезин) 33 ,6%; 
кварца 15 ,8%, биотита и амфибола (находящихся в равных соотноше
ниях) 13 ,8% , ортоклаза 4 , 1 % . Суммарное количество обломков кри
сталлов в породе 6 7 , 3 % . Близкие данные приводятся Ю. X. Ахмедул-
линым по правобережью Ангрена: общее количество обломков кри
сталлов 6 0 — 7 5 % , в том числе плагиоклаза 4 0 — 4 5 % , темноцветных 
1 5 % , кварца 4 — 8 % , калиевого полевого шпата — от единичных зерен 
д о 5 % . П о сравнению с Алтынтопканом здесь меньше обломков кри
сталлов кварца и больше плагиоклаза. Обломки акцессорных минера
лов представлены апатитом, цирконом, сфеном, монацитом, гранатом. 

Помимо обломков кристаллов и вулканического стекла в игним-
бритах встречаются равномерно рассеянные в покровах угловатые об
ломки чужеродных пород из подстилающих их образований. Размер 
обломков колеблется от 0,2 до 3 см. Они составляют не более 1—3% 
общего объема пород покрова. Обломки сцементированы спекшим
ся вулканическим стеклом, иногда насыщенным тонким алевритовым 
туфовым материалом, состоящим из тех ж е по составу обломков кри
сталлов. Местами в стекле отмечаются полевошпатовые оферокристал-
лы. Текстура стекла повсеместно флюидальная, подчернутая линзо-
видно вытянутыми сплавленными обломками пеплового стекла и на
правленной ориентировкой удлиненных кристаллов роговой обманки и 
биотита. В большинстве случаев цементирующая основная масса иг
нимбритов сильно изменена вторичными процессами, вследствие чего 
структурно-текстурные ее особенности не всегда различимы. 

В переходной зоне от туфов основания покровов к спекшимся по
родам их центральной части нередко наблюдаются линзообразные вы
деления более темного цвета по сравнению с общей массой породы 
(фьямме). Размер их колеблется от 0 , 5 x 2 до 1 X 5 см и более. Состав 
фьямме не отличается от вмещающей их массы. 
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В целом породы игнимбритовых покровов довольно сильно заме
щены вторичными минералами, общее количество которых достигает 
иногда 10—15%. По плагиоклазу развиваются серицит, карбонат, эпи
дот, по темноцветным •— хлорит, карбонат, эпидот; калиевый полевой 
шпат пелитизирован; биотит и амфибол обычно полностью опацитизи-
рованы. По спекшейся основной массе вулканического стекла развиты 
хлорит, карбонат, реже эпидот и кварц. 

Лавы и лавовые брекчии трахитовых порфиров и кварцевых трахи
товых порфиров выделены В. П. Коржаевым в разрезе акчинской овиты 
в хр. Каржантау. Обычно это массивные буровато-серые, красно-бу
рые, сиреневые, сиренево-бордовые, бордово-фиолетовые порфировые 
породы, имеющие чаще всего отчетливую флюидальную текстуру. 

Трахитовые порфиры содержат 3—5% вкрапленников, представ
ленных калиевым полевым шпатом, биотитом и плагиоклазом. Послед
ний редок. Биотит опацитизирован и мусковитизирован. Основная 
масса существенно полевошпатовая, местами имеет зачаточно трахито
вую структуру, интенсивно замещена карбонатом, кварцем, ожелез-
нена. Акцессорные минералы — апатит, ильменит. 

Лавовые брекчии трахитовых порфиров состоят из вкрапленников 
калиевого полевого шпата, плагиоклаза и темноцветных минералов 
(20—25%) и угловатых обломков пород трахитового состава (5— 
10%). Плагиоклаз деанортитизирован, кислый, эпидотизирован и пели
тизирован. Темноцветные составляют 7—8% вкрапленников, эпидоти-
зированы, хлоритизированы и карбонатизированы, по форме вкраплен
ников отвечают биотиту и пироксену. Основная масса витрофировая, 
флюидальная. Акцессорные минералы — апатит, циркон, магнетит. 

Кварцевые трахитовые порфиры содержат 20—25% вкрапленни
ков, в том числе плагиоклаза 15%, ортоклаза 7—10%, темноцветных 
3—5%. Размер вкрапленников 0,2—1,5 мм. Темноцветные минералы 
представлены биотитом и хлоритизированным пироксеном. Основная 
масса кварц-полевошпатовая флюидальная. Акцессорные минералы — 
апатит, магнетит. 

Туфы в разрезе акчинской свиты имеют состав соответствующих 
лавовых пород, характеризуются литокристаллокластической и реже 
литовитрокристаллокластической структурами. Среди них по размеру 
пирокластического материала выделяются глыбовые, агломератовые, 
ляпиллиевые и пепловые (псаммитовые и алевритовые) туфы. Преоб
ладают бомбы, ляпилли и пепел угловатой формы; округлые, оваль
но-округлые бомбы редки. Лишь в бассейне Ничбашсая в нижней части 
акчинской свиты известен туфовый горизонт, в котором содержится 
несколько пластов, состоящих целиком из шаровидных и эллипсои
дальных бомб андезитового состава размером от 5 до 40 см в диа
метре. Обычно глыбовые и агломератовые туфы развиты в районах 
предполагаемых центров извержений. 

Как видно из описанного, дацит-андезитовая вулканогенная фор
мация представлена довольно разнообразным набором пород от ба
зальтового до трахитового состава (табл. 30) . В большинстве случаев 
они отличаются от соответствующих типовых пород по Д э л и значи
тельным преобладанием щелочей и меньшим количеством полевошпа
товой извести. При этом почти среди всех петрографических типов по
род формации присутствуют наряду с нормальными разности пересы
щенные глиноземом. Весьма отчетливо наблюдаются отклонения 
большей части пород от нормального щелочноземельного ряда в сто
рону повышения щелочей, что хорошо видно на приведенной диаграм
ме (рис. 10). Основная масса фигуративных точек располагается меж
ду вариационными кривыми состава лав Иеллустонского парка и 
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Химический состав пород среднекарбоновой дацит-ан 

Порода 
Количество 

проб 
(номер 
пробы) 

Место отбора SiO, ТЮ> ALO, Fe 3 0 , 

Андезит-базальтовый 
порфирит 

То же 
Оливиновый долери-

товый порфирит (субвул
канический) 

Андезитовый порфи
рит 

Трахиандезит-базаль-
товый порфирит 

Андезитовый порфи
рит 

То же 

Трахиандезитовый 
порфирит 

Трахиандезитовый 
порфирит (экструзивно
го купола) 

Трахиандезитовый 
порфирит мелкопорфи
ровый 

То же 
Трахиандезитовый 

порфирит среднепорфи-
ровый 

То же 
Трахиандезитовый 

порфирит 
Трахиандезитовый 

порфирит (субвулкани
ческий) 

Кварцевый диорито
вый порфирит (субвул
канический) 

Андезит-дацитовый 
порфирит 

То же 

Трахиандезит-дацито-
вый порфирит 

Трахиандезитовый 
порфирит (субвулкани
ческий) 

Трахиандезит-дацито-
вый порфирит (субвул
канический) 

Дацитовый порфир 

Трахидацитовый пор
фир 

Дацитовый порфир 
субвулканический 

1 (590/13) 
1 (496/а) 

1 (265—6) 

1 (218) 

4 

1 (396) 
7 

1 (391) 
7 

2 

4 

2 
3 

1 (10/48) 

2 

5 

2 

2 

1 (572) 

1 (573) 

Бассейны рек Катран-
ги, Кенжасая 

Хр. Каржантау 
Там же 

55,41 

52,35 
50,05 

0,75 

1,15 
1,10 

16,30 

16,80 
16,52 

3,97 

3,57 
3,40 

Бассейн р . Катранги 58,93 0,65 16,70 3,15 

Р. Чукуртопансай (Ал
малык) 

Бассейны рек Саукбу
лак, Кызата, Кенжасай 
(Алмалык) 

Бассейны рек Кызата, 
Кенжасай, Катранги (Ал
малык) 

Хр. Каржантау 

54,50 

58,80 

58,96 

57,04 

0,85 

0,64 

0,62 

0,78 

17,25 

15,30 

16,98 

18,03 

4,60 

4,18 

3,12 

2,96 

Низовья Ниябашсая 62,78 0,39 15,22 3,89 

Там же 58,76 0,47 16,83 4,08 

60,72 
58,16 

0,50 
0,56 

16,84 
16,87 

4,07 
5,01 

Бассейн Сагенексая 
59,80 
57,73 

0,37 
0,56 

15,89 
15,64 

5,10 
4,67 

Правый'борт р. Ангрен 
(Загдонсай, Учбулаксай) 

55,79' 0,54 15,64 2,57 

Бассейн р. Аксаката 58,74 0,56 17,20 0,53 

р. Саукбулаксай (Ал
малык) 

Бассейны рек Катра-
ги, Саукбулак, Каульды 
(Алмалык) 

Хр. Каржантау 

62,56 

59,60 

61,88 

0,58 

0,34 

0,71 

14,45 

16,97 

17,04 

1,77 

2,68 

2,03 

Правый борт р. Ангрен 
(Гошсай, Загдонсай) 

57,62 0,54 16,11 2,42 

Слияние Лояксая и 
Лашкерексая 

59,82 0,52 15,56 2,68 

Бассейны рек Саукбу
лак, Кенжасая (Алмалык) 

63,88 0,56 16,97 1,70 

Бассейн Ничбашсая 
(Бедренгетсай) 

Правый борт р. Ан
грен (водораздел Гош-
сая и Карабау) 

Там же 

61,12 

62,30 

61,43 

0,43 

0,47 

0,47 

15 (26 

16,20 

16,68 

4,07 

2,74 

2,56 То же 
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Т а б л и ц а 30 
деэитовой формации Бельтау-Кураминской зоны 

FeO ' Mr. О MgO CaO Na 3 0 к а о P a 0 5 П.п.п. Сумма Авторы 

3,56 

5,60 
5,39 

0,13 

0,30 
0,15 

4,09 

3,50 
4,50 

5,48 

7,71 
8,69 

3,78 

3,16 
2,66 

2,71 

2,85 
3,00 

0,37 

0,74 
0,58 

3,26 

2,10 
3,52 

99,81 

99,83 
99,56 

Ж. Н. Кузнецов 
(1964 г.) 

В. П. Коржаев (1966 г.) 
Тот же 

2,80 

3,52 

2,40 

3,22 

0,13 

0,15 

0,08 

3,85 

3,85 

3,65 

3,54 

4,94 

5,01 

6,57 

4,31 

3,77 

4,12 

3,27 

3,37 

1,00 

4 ,00 

1,44 

2,81 

0,25 

0,32 

0,07 

0,25 

3,18 

1,78 

2,34 

2,14 

99,35 

99,80 

98,81 

99,40 

Ж. Н. Кузнецов 
(1964 г.) 

Ж. Н. Кузнецов 
(1966 г.) 

А. Р. Ярмухамедов 
(1963 г.), Ж. Н. Кузне
цов (1964 г.) 

Те же 

2,82 0,16 2,46 4,69 4,24 4,14 0,36 2,16 99,84 В. П. Коржаев (1966 г.) 

0,79 0,09 1,79 2,34 4,42 4,72 0,25 2,91 99,59 В. А. Арапов (1967 г.) 

1,38 0,10 2,49 2,59 4,71 4,93 0,30 2,55 99,10 Тот же 

1,08 
1,51 

0,12 
0,13 

2,70 
2,56 

2,52 
3,53 

4,23 
4,16 

4,20 
4,46 

0,32 
0,29 

2,42 
3,37 

99,72 
100,61 я я 

0,47 
1,35 

0,10 
0,11 

3,32 
2,06 

1,96 
4,94 

4,06 
3,79 

4,77 
4,54 

0,26 
0,32 

3,73 
4,40 

99,93 
100,11 я я 

4,02 0,21 3,86 6,13 2,53 3,19 0,40 4,52 99,40 Ю. X. Ахмедуллин, 
(1967 г.) 

4,81 0,12 2,89 5,07 3,69 2,07 0,23 3,92 99,83 В. А. Арапов (1966 г.) 

2,45 

2,76 

2,23 

0,17 

0,05 

0,12 

3,85 

3,67 

1,50 

7,70 

3,37 

2,52 

2,66 

2,05 

4,95 

0,42 

3,13 

4,74 0,26 

0,99 

2,36 

2,42 

97,60 

96,98 

100,40 

А. Р. Ярмухамедов 
(1963 г.) 

A. Р. Ярмухамедов 
П963 г.), А. В. Покров
ский (1957 г.) 

B. П. Коржаев (1966 г.) 

3,89 0,15 2,87 4,13 3,90 3,42 0,34 4,14 99,53 Ю. X. Ахмедуллин 
(1967 г.) 

2,60 0,11 2,32 3,10 4,36 4,51 0,22 4,13 99,93 В. А. Арапов (1967 г.) 

2,20 

0,93 

0,08 

0,11 

2,69 

1,87 

2,24 

2,75 

2,74 

4,23 

4,28 

5,23 

0,12 

0,26 

2,15 

3,63 

99,61 

99,89 

A. Р. Ярмухамедов 
(1963 г.), Ж. Н. Кузне
цов (1964 г.) 

B. А. Арапов (1967 г.) 

2,10 0,14 2,31 3,36 4,26 3,34 0,24 2,48 99,94 М. П. Аделунг (1966 г.) 

2,63 0,14 2,20 3,76 3,29 3,16 0,23 3,12 99,67 Тот же 
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Количество 
Порода проб 

(номер 
пробы) 

Место отбора SiOa TiO, A1 20 3 Fe.O, 

Игнимбрит дацитового 
порфира 

10 Алтынтопкан 64,41 0,54 16,24 2,12 

Игнимбрит трахианде-
зит-дацитового порфи
рита 

11 Правый борт р. Ангрен 60,75 0,51 16,45 4,55 

То же 4 Там же 59,17 0,45 16,45 5,45 

Трахиандезит-дацито-
вый порфирит (экстру
зивного купола) 

Трахиандезит-дацито-
вый порфирит (субвул
канический) 

Трахилипаритовый 
порфир 

То же 
Трахитовый порфир 

То же 

Трахиандезитовый 
порфирит 

Трахидацитовый 
порфир 

13 

13 

6 

Междуречье Наугар-
зан — Сагенек 

Там же 

Хр. Каржантау 

60,29 

60,67 

66,68 

0,47 

0,51 

0,39 

16,45 

16,26 

15,59 

3,89 

2,51 

2,25 

Трахиандезит-дацито-
вый порфирит (экстру
зивного купола) 

Трахиандезит-дацито-
вый порфирит (субвул
канический) 

Трахилипаритовый 
порфир 

То же 
Трахитовый порфир 

То же 

Трахиандезитовый 
порфирит 

Трахидацитовый 
порфир 

1 (590/25) 
5 

1 (1307/8) 
1 (9/46) 

1 (10/53) 

1(1345/11) 

66,30 
64,85 
64,69 
62,40 
57,36 

64,84 

0,47 
0,32 
0,48 
0,45 
0,70 

0,75 

15,85 
15,92 
16,01 
16,04 
18,70 

14,86 

2,56 
2,13 
2,12 
2,23 
4,10 

8,11 

Этны. Характерной особенностью является преобладание закисного 
железа над окисным в субвулканических телах. Обратные соотношения 
наблюдаются в породах лавовых потоков и экструзивных куполов. 

Изучение геохимии вулканитов верхнего палеозоя в регионе только 
начинается. Количество валовых геохимических анализов отдельных 
вулканических пород еще очень невелико. Вследствие этого общие осо
бенности геохимии и металлогенической специализации вулканоген
ных комплексов не могут быть в настоящее время охарактеризованы. 
Решение вопроса о вхождении отдельных элементов-примесей в те 
или иные породообразующие минералы и скрытокристаллический ба
зис порфировых вулканических пород практически невозможно, так 
как эти породы повсеместно подвергнуты в той или иной степени ре
гиональному поствулканическому гидротермальному метаморфизму. 
Среди продуктов последнего наиболее широко развиты пропилитизиро-
ванные породы. 

В табл. 31 приводятся результаты анализов геохимических проб 
некоторых разновидностей вулканических пород дацит-андезитовой 
формации по материалам Вулканологической партии РТЭ треста «Таш-
кентгеология». Сопоставление результатов анализов со средними со
держаниями химических элементов в средних типах пород (по 
А. П. Виноградову, 1956 г.) показывает следующее. В породах форма
ции значительно превышены содержания таких элементов, как свинец 
в 2,3—3,3 раза, бериллий в 1,2—2,6 раза , торий в 2,6—3,4 раза, ба
р и й — в 3,3—4,5 раза, скандий в 5,8 раза, галлий — в 1,5 раза, литий — 
в 3—3,5 раза. Цинк и медь в трахиандезитовых порфиритах незначи
тельно преобладают (в 1,1—1,2 р а з а ) , а в остальных породах соответ
ствуют содержанию в средних типах пород. Содержание молибдена 
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Продолжение табл. 30 

FeO МпО MgO СаО NaaO к„о Р а 0 5 П.п.п. Сумма Авторы 

2,74 

0,96 

1,25 

0,07 

0,07 

0,04 

1,81 

1,87 

2,10 

3,27 

3,57 

2,68 

2,80 

4,30 

4,50 

2,95 

3,55 

3,18 

0,24 

0,22 

0,27 

2,43 

3,29 

2,83 

99,62 

100,09 

98,37 

В. Ф. Базиль (1962 г), 
Ю, М. Кузичкина 
(1960 г.) 

М. С. Сулейманов, 
О. В. Белоплотова 
(1967 г.), Ю. X. Ахмеду-
лин (1967 г.) 

Те же 

1,38 0,10 1,62 3,65 4,28 4,40 — 3,11 99,64 В. А. Арапов (1967 г.) 

2,68 0,12 2,23 4,11 3,76 3,69 — 2,97 99,51 Тот же 

0,81 0,09 0,52 1,13 4,20 5,61 0,15 1,87 99,29 В. П. Коржаев (1966 г.) 

1,58 
1,28 
1,65 
2,05 
1,00 

0,14 
0,08 
0,08 
0,10 
0,10 

0,30 
0,69 
1,05 
1,35 
1,80 

1,68 
1,92 
2,20 
2,32 
5,30 

4,0!) 
4,18 
4,50 
4,50 
4,00 

5,66 
5,54 
5,64 
5,44 
4,00 

0,09 
0,11 
0,18 
0,16 
0,28 

1,34 
3,09 
1,22 
2,36 
2,38 

99,97 
100,11 
99,82 
99,40 
99,72 

0,32 0,08 0,30 1,96 3,57 4,47 0,30 0,82 100,38 

в кварцевых диоритовых порфиритах и трахиандезит-дацитовых порфи
ритах на порядок выше. В меньших количествах присутствуют никель 
(в 4,5—7 раза) , хром (в 1,5—2,5 раза ) , титан (в 2 р а з а ) , цирконий 
(в 1,3—2,3 раза) , стронций (в 2—2,6 р а з а ) , уран (в 2—5 р а з а ) . (Ко
бальт, ванадий, рубидий, цезий, вольфрам присутствуют в количест
вах, соответствующих средним типам изверженных пород по А. П. Ви
ноградову. Отмечается повсеместное содержание иттрия (1—1,ЗХ 
Х 1 0 - 3 ) и иттербия ( 1 - Ю - 4 ) . 

По данным В. И. Рехарского (1965 г.) в лавах и туфах андезито
вых порфиритов акчинской свиты района содержится (в вес. %) мо
либдена— 1,1 • Ю - 4 , у р а н а — 1 , 5 - 1 0 - 4 , меди — 2 , 7 4 - 1 0 - 3 , а в лавах и 
туфах дацитовых и андезит-дацитовых порфиров соответственно 0,8X 
Х Ю - 4 ; 1 , 4 - Ю - 4 ; 2,31 • 1СН. Эти цифры близки вышеприведенным. 

Сведения о содержаниях золота в средних породах у А. П. Вино
градова отсутствуют. Полученные результаты показывают повсемест
ное содержание в породах формации золота от 0 , 3 9 - Ю - 7 до 0,71 • Ю - 7 . 
При этом в кварцевых диоритовых порфиритах эта цифра на порядок 
выше. Указанные содержания ниже в 5—10 раз, чем в средних базаль
товых и гранитных породах и средних материковых изверженных по
родах, для которых К. Турекианом и К. Ведеполем (Turekian a. Wade-
pohl, 1961) приводится весовой кларк 4 - Ю - 7 . 

В породах дацит-андезитовой формации на территории узбекской 
части Бельтау-Кураминской зоны размещается около 10% всех извест
ных рудопроявлений и месторождений эндогенного типа. Из них основ
ное практическое значение имеют проявления кварц-золоторудной и 
кварц-алунитовой минерализации. 

http://jurassic.ru/



126 МАГМАТИЗМ 

Рудопроявления кварц-золоторудного типа пространственно свя
заны с субвулканичеокими телами или размещаются вблизи них. Эта 
особенность, а также отсутствие практически значимых проявлений зо
лотого оруденения в более молодых вулканогенных комплексах по
зволяют утверждать, что они образовались в конце московского века 

с Ю го а 

Рис. 10. Диаграмма химического состава пород среднекарбонового дацит-андезитового вулканоген
ного комплекса 

1 — андезито-базальтовые и трахиандезит-базальтовые порфириты; 2 — долеритовые порфириты; 
3 — андезитовые и трахиандезитовые порфириты; 4 — диоритовые порфириты; 5 — андезито-даци-
товые и трахиандезит-дацитовые порфириты; в — дацитовые и трахидацитовые порфиры; 7 — тра-
хилипаритовые псрфиоы; 8 — трахитовые порфиры; 9 — типовые породы по Р. Дэли: Л — липарит. 
Д — дацит, T —трахит, КЛ — кварцевый латит. Та — трахиандезит, А — андезит, Лт — латит. 
Б — базальт. Вариационные кривые составов лав: I — тип Пеле, II—тип Лассен-Пик, III—тип 

йеллустонского парка, IV — тип Этны 

после завершения активной вулканической деятельности и внедрения 
субвулканических тел в областях разгрузки гидротерм и относить 
к гиповулканогенному типу месторождений по классификации 
Г. Н. Щербы (1965 г.). 

Алунитовая минерализация связана с полями вторичных кварци
тов, которые приурочены к предполагаемым центрам извержений или 
субвулканическим телам дацит-андезитовой формации. По аналогии 
с областями современной активной вулканической деятельности алу-
нитовые проявления региона относятся к образованиям приповерхност-
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ной фумарольно-сольфатарной проработки пород вулканических по
строек и выделяются по классификации Г. Н. Щербы в группу вулка
ногенных эксгаляционно-метасоматических месторождений. Сущест
вует и другая точка зрения на происхождение алунитовых кварцитов 
в районе. Р. А. Мусин (Мусин, Ярмухамедов, 1968) объясняет их об
разование экзогенными процессами — сернокислотной переработкой 
насыщенных пиритом эффузивов. 

Верхнекаменноугольная (?) липаритовая формация 

Верхнекаменноугольная липаритовая формация развита локально. 
Выделявшиеся ранее в пределах кураминской части Бельтау-Курамин
ской зоны обширные участки ее пород (оясайская свита Н. П. Василь-
ковского, 1952) в последующем были отнесены либо к нижнепермским, 
либо к верхнепермоко-нижнетриасовым образованиям (Арапов, Тка
чев, 1962). Площадь распространения пород формации в узбекской ча
сти региона не превышает 320 км2. Они условно выделяются в хр. Кар
жантау (Каржантауская мульда) , в Чаткальском хребте по правобе
режью Ангрена (Карабашская и Чилтенская мульды) и в Курамин
ском хребте (Гавасайский прогиб). 

Формация представлена породами фаций текучих лав, эксплозив
ной, экструзивной и субвулканической. Образования первых двух фа
ций слагают стратифицированную толщу оясайской свиты, на долю 
которой приходится около 50% площади распространения пород фор
мации. Оясайская свита с несогласием залегает на акчинской (хр. Кар
жантау, правобережье Ангрена) и перекрывается с размывом поро
дами кызылнуринской (правобережье Ангрена) или шурабсайской 
(Гавасай) свит. Указанное положение свиты в разрезе верхнего палео
зоя позволяет отнести ее условно к образованиям верхнего карбона. 

По правобережью Ангрена оясайская свита сложена толщей пере
слаивания лав, лавовых брекчий и туфов липаритовых, фельзитовых, 
сферолитовых порфиров и фельзитов. В верховьях Дукентсая в верх
ней части разреза свиты появляются лавы трахилипаритовых порфи
ров. Т. Н. Далимовым (1964 г.) в верховьях Шавасая в составе свиты 
описан горизонт игнимбритов липаритовых порфиров мощностью до 
600 ж. По Гавасаю, по данным Н. И. Соловьева, свита целиком сло
жена лавами перечисленных пород. 

В основании свиты обычно присутствует горизонт осадочных по
род, состоящий из переслаивания конгломератов, гравелитов, песча
ников с прослоями алевролитов и местами редких пропластков извест
няков. Прослои осадочных пород иногда встречаются и выше по раз
резу, но их роль в составе свиты незначительна. Мощность оясайской 
свиты в Карабашской мульде по И. М. Богомольному 816 м, по 
Б. О. Андерсону 590—750 м. В несколько раз более мощный разрез 
сохранился в соседней Чилтенской мульде. Р. С. Рахимовым приводит
ся цифра 4095 м, которая, видимо, завышена вследствие включения 
в разрез субвулканических тел. По данным Б. Л. Рыбалова мощность 
разреза Р900—3150 м, в среднем 2500 м. Такая ж е мощность свиты 
приводится Н. П. Васильковским (1952) для бассейна Дукентсая. 

Значительно отличается от предыдущих разрез оясайской свиты 
в хр. Каржантау, где преобладают лавы и туфы трахилипаритовых и 
трахитовых порфиров. В. П. Коржаевым отмечается также присутствие 
среди пирокластов игнимбритов липаритового состава. Мощность 
свиты в этом районе 2140 м. 

В целом характерно, за исключением Гавасая, преобладание 
в разрезе оясайской свиты пирокластических пород над лавовыми 
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Средние содержания химических элементов в некоторых породах дацит-андезитовой вулканогенной формации (в вес. %> 
Количественные определения 

Т а б л и ц а 31 

П о р о д ы 

Трахиандезит-дацитовые 
порфириты (субвулканиче
ская и экструзивная фации) 

Кварцевые диоритовые 
порфириты (субвулканиче
ская фация) 

Лавы биотит-пироксено-
вьис трахиандезитовых пор
фиритов (мелкопорфиро
вых) 

Лавы пироксен-амфибол-
биотитовых трахиандезито
вых порфиритов (средне-
порфировых) 

Пироксен-биотитовые 
трахиандезитовые порфи
риты (среднепорфировые, 
экструзивный купол) 

Трахиандезит-дацитовые 
порфириты (субвулканиче
ское тело) 

Место взятия проб 

Бассейны рек Лояк, 
Гушсай, Сагенек 

Р. Аксаката 

Р. Ничбзш 

Там же 

Слияние рек Лояк 
и Лашкерек 

Аи, 
М ( Г 7 

0,64 
20 

30,2 
3 

0,71 
11 

0,39 

0,68 

0,42 

РЬ, 
ы о 3 

Zn, 
Ы О - 3 

А 5 _ 
14 

7,4 
14 

7,8 
6 

Си, 
1 - ю - 3 

3,4 
14 

2,5 

Мо, 
1 • Ю - 4 

14 

1 
6 

w, 
1-Ю - 4 

1,29 
14 

1,18 

Be, 
1 - Ю - 4 

2,17 
14 

1,43 

в, 
110" 

2,4 

1,09 

Sr, 
Ы О - 2 

4,5 
14 

4,5 
6 

и, 
1-Ю - 4 

0,7 
33 

0,4 
6 

0,98 

Th, 
ь ю - 4 

1,9 
33 

17 
5 

21 
11 11 

1 19 
19 19 

0,98 24 
7 7 

0,43 21 

Li, 
1 • 1 0 - ; 

Rb, 
i - к г 2 

14 

6,6 

2,3 
14 

0,87 

Спектральный анализ 
ft 

Породы 
Ва, 

Ы О - 2 

Sr, 
1-Ю - 2 

V, 
1 • ю - 2 Ti Сг, 

1-10 - 3 

Си, 
1-Ю""3 

РЬ, 
М О - 3 

Zn, 
Ы 0 " 3 

N1, 
1-Ю - 3 

Со, 
1-Ю - 3 

Be, 
1-Ю - 4 

Y, 
1 • 10"3 

Yb, 
ЫО"* 

Zr, 
М О - 2 

Sc, 
Ы ( Г 4 

Ga, 
1-НГ 3 

Трахиандезит-дацитовые порфириты 
(субвулканическая и экструзивная фа-

24 4,6 1,1 0,46 3,8 3,2 6,9 9,7 1,1 0,9 4 1 1 2 14 2,4 Трахиандезит-дацитовые порфириты 
(субвулканическая и экструзивная фа- 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 http://jurassic.ru/
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С К О Л Ь К И Х М Е Т Р О В Д О 4 0 Ж , А В О Т Д Е Л Ь 

Н Ы Х С Л У Ч А Я Х Д О 9 0 — 1 0 0 м. М О Щ Н О С Т Ь 

Т У Ф О В Ы Х П Л А С Т О В Н Е Р Е Д К О П Р Е В Ы Ш А 

Е Т 1 0 0 — 2 0 0 м. 

Б О Л Е Е Д Е Т А Л Ь Н Ы Е П О Д С Ч Е Т Ы Д Л Я 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Ь Я А Н Г Р Е Н А П Р О В Е Д Е Н Ы 

Т . Н . Д А Л И М О В Ы М ( 1 9 6 8 ) , К О Т О Р Ы Е 

П О К А З Ы В А Ю Т С Л Е Д У Ю Щ У Ю К А Р Т И Н У . 

О Б Щ И Й О Б Ъ Е М Л А В О - П И Р О К Л А С Т И Ч Е -

С К И Х П О Р О Д О Я С А Й С К О Й С В И Т Ы В К А Р А -

Б А Ш С К О Й М У Л Ь Д Е С О С Т А В Л Я Е Т 9 0 — 

9 5 кмг, В Ч И Л Т Е Н С К О Й 3 3 0 — 3 4 0 км3. 

П Р И Э Т О М Н А Л А В О В Ы Й М А Т Е Р И А Л П Р И 

Х О Д И Т С Я С О О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Л И Ш Ь 1 — 1 , 5 

И 1 , 2 кмъ. К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э К С П Л О З И В 

Н О Е ™ Д Л Я Ч И Л Т Е Н С К О Й М У Л Ь Д Ы Р А В Е Н 

9 9 , 5 , Д Л Я К А Р А Б А Ш С К О Й 9 8 , 6 . Т У Ф Ы И 

И Г Н И М Б Р И Т Ы В Р А З Р Е З Е С В И Т Ы П Р И 

С У Т С Т В У Ю Т П Р И М Е Р Н О В Р А В Н Ы Х С О О Т 

Н О Ш Е Н И Я Х . 

К А К У Ж Е У К А З Ы В А Л О С Ь , О К О Л О П О 

Л О В И Н Ы П Л О Щ А Д И Р А З В И Т И Я П О Р О Д 

Ф О Р М А Ц И И С О С Т А В Л Я Ю Т О Б Р А З О В А Н И Я 

С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К О Й И Э К С Т Р У З И В Н О Й 

Ф А Ц И Й . О Н И Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н Ы В О С 

Н О В Н О М В К А Р Ж А Н Т А У С К О Й И Ч И Л Т Е Н 

С К О Й К О Л Ь Ц Е В Ы Х В У Л К А Н О - Т Е К Т О Н И Ч Е -

С К И Х Д Е П Р Е С С И Я Х И В О К Р У Г И Х . 

В П Р Е Д Е Л А Х К А Р Ж А Н Т А У С К О Й 

М У Л Ь Д Ы В . П . К О Р Ж А Е В Ы М В Ы Д Е Л Е Н Ы 

И О П И С А Н Ы М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы Е С У Б В У Л 

К А Н И Ч Е С К И Е Т Е Л А , Э К С Т Р У З И В Н Ы Е К У 

П О Л А И Н Е К К И С А М Ы Х Р А З Л И Ч Н Ы Х Р А З 

М Е Р О В . С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К И Е Т Е Л А П Р Е Д 

С Т А В Л Е Н Ы Ш Т О К А М И , С И Л Л А М И , Д А Й К О -

О Б Р А З Н Ы М И Т Е Л А М И И Д А Й К А М И , В Ы 

П О Л Н Е Н Н Ы М И Л И П А Р И Т О В Ы М И , Т Р А Х И -

Л И П А Р И Т О В Ы М И , Ф Е Л Ь З И Т О В Ы М И И С Ф Е -

Р О Л И Т О В Ы М И П О Р Ф И Р А М И . Ш Т О К И 

В П Л А Н Е О Б Ы Ч Н О И З О М Е Т Р И Ч Н Ы Е , 

О В А Л Ь Н Ы Е , С К Р У Т Ы М И С Е К У Щ И М И К О Н 

Т А К Т А М И , Р А З М Е Р О М О Т П Е Р В Ы Х С О Т Е Н 

К В А Д Р А Т Н Ы Х М Е Т Р О В Д О 2 км2. Н А И Б О 

Л Е Е К Р У П Н Ы Е Ш Т О К И В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й 

Ч А С Т И С Л О Ж Е Н Ы Х О Р О Ш О Р А С К Р И С Т А Л -

Л И З О В А Н Н Ы М И К В А Р Ц Е В Ы М И М О Н Ц О Н И Т -

П О Р Ф И Р А М И , П Е Р Е Х О Д Я Щ И М И В П Р И -

К О Н Т А К Т О В О Й Ч А С Т И В Л А В О П О Д О Б Н Ы Е 

П Л О Х О Р А С К Р И С Т А Л Л И З О В А Н Н Ы Е Т Р А Х И -

Д А Ц И Т О В Ы Е П О Р Ф И Р Ы . М О Щ Н О С Т Ь П Р И -

К О Н Т А К Т О В О Й О Т О Р О Ч К И 2 5 — 5 0 0 м. 

К Э Т О Й Г Р У П П Е О Т Н О С Я Т С Я Т Е Л А М И Н Г -

Б У Л А К С К О Е , К А Р А К И И Н С К О Е ( 3 км2), 

А К Т А Ш С К О Е ( 6 — 7 км2) И А У Л И Е С А Й -
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Соотношения типов пород и лаво-пирокластического материала (в м) в разрезах 
Узбекской 

Липаритовые порфиры 
Сфероли-
товые пор Фельзит-пор-

Место разреза Мощность фиры фиры 
Место разреза разреза 

Игним-
бриты Лавы Туфы Игним-
бриты Лавы Лавы Туфы 

Хр. Каржантау, бгссейны рек 2141,0 296,1 304,0 203,1 20,5 
Оясай, Каракия 

Хр. Чаткальский, бассейн 

296,1 203,1 20,5 
Оясай, Каракия 

Хр. Чаткальский, бассейн 816,0 111,7 521,7 -— 21,6 143,1 
р. Шавас 

816,0 111,7 21,6 143,1 

Хр. Чаткальский, бассейны 4089,8 773,4 1669,5 — 312,7 171,0 
рек Дукент, Алатаньга 

4089,8 1669,5 312,7 171,0 

Хр. Кураминский, бассейн 657,5 . 184,5 435,5 
р. Гава 

184,5 435,5 

ское (13—14 км2). Со стороны экзоконтактов Мингбулакского и Караки-
инского тел вмещающие породы превращены в серицит-каолинит-диаспо-
ровые кварциты мощностью 5—30 м. 

Силлы имеют мощность от 50 до 100 м при протяженности 0,5— 
1 км, дайкообразные тела — соответственно 250 м и 3 км, дайки — 
5—10 м и 0,4—3 км. 

Д л я экструзивных куполов характерны переходы от секущих ка
налов в покровы. В плане они овальные, сложены флюидальными тра-
хидацитовыми, трахитовыми, трахилипаритовыми порфирами. Разме
ры в плане от 0,04 до 0,9 км2. 

В верховьях Четкаржансая В. П. Коржаевым установлена чаше
образная впадина. Д н о ее овальной формы. Размеры впадины 0,6Х 
X I км. Выполнена она делювиальными четвертичными отложениями, 
из-под которых обнажаются пласты туфов и туфопесчаников, полого 
наклоненных к центру впадины. Внутри впадины наблюдаются два ок
руглых некка фельзит-порфиров диаметром до 100—200 м. В бортах 
впадины пласты иирокластических пород падают в стороны от ее 
центра. Видимо, указанная постройка представляет собой кратер вул
кана с двумя жерловинами в ее центре закупоренными лавами фель
зит-порфиров. 

На южных склонах Чаткальского хребта, по правобережью Ангре
на, наибольшее развитие субвулканических тел и экструзивных куполов 
отмечается на площади Чилтенской мульды проседания. Сложены они 
липаритовыми, фельзитовыми порфирами и фельзитами. Размеры в пла
не самые разнообразные — от 0,02 км2 до нескольких квадратных кило
метров, некоторые до 10—11 км2. Во врезах долин рек для тел харак
терна столбчатая отдельность. Крупные штокообразные тела имеют 
неправильную форму, мелкие в плане овальны. 

Ф е л ь з и т ы и ф е л ь з и т - п о р ф и р ы чаще всего выполняют 
субвулканичеокие тела, реже образуют небольшие потоки лав, лавовых 
брекчий и кластолав. Обычно это флюидальные породы светлой окра
ски: розовые, светло-розовые, розовато-бурые, светло-бурые, сиреневые, 
кирпично-красные. Содержание вкрапленников в фельзитах-порфирах 
3—10%, размеры их 0,2—2 мм. Представлены вкрапленники пелитизи-
рованным ортоклазом, серицитизированным альбит-олигоклазом, из
редка встречаются кристаллы биотита. Нередко вкрапленники углова-
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Т а б л и ц а 32 
оясайской свиты в кураминской части Бельтау-Кураминской зоны (в пределах 

Липарито-да-
цитовые пор

фиры 
Трахилипари-

товые порфиры 
Трахитовые 

порфиры Алевролиты, 
песчаники, 

Суммарные 
мощности 

Лавы Туфы Лавы Туфы Лавы Туфы 

конгломераты, 
известняки, 
гравелиты лав туфов 

Автор 

20,0 

16,9 

273,0 

267,6 

600,9 

355,9 298,7 144,5 250,6 

1,0 

269,3 

37,5 

769,4 

276,4 

1707,0 

620,0 

1121,0 

538,6 

2113,5 

В. П. Коржаев 
(1963 г.) 

И. Л1. Богомоль
ный (1962 г.) 
Р. С. Рахимов 

(1967 г.) 
Н. И. Соловьев 

(1966 г.) 

тые, оскольчатые. В фельзитах в отличие от фельзит-порфиров порфи
ровые вкрапленники почти отсутствуют. 

Основная масса имеет микропойкилитовую, микрофельзитовую и 
микросферолитовую структуру и флюидальную текстуру. Состав ее 
кварц-полевошпатовый. Акцессорные минералы весьма редки (апатит, 
циркон). 

Потоки шаровых лав фельзит-пирфиров описаны Н. И. Соловье
вым по Гавасаю. Состоят они из массивных шаров диаметром от 1 см 
до 1 л и лавового цемента. Распределение шаров в лаве неравномер
ное, иногда она целиком состоит из них., 

С ф е р о л и т о в ы е п о р ф и р ы в отличие от предыдущей группы 
пород характеризуются наличием радиальнолучистых сферокристаллов 
калиевого полевого шпата, количество которых достигает 50—60% от 
объема породы. Форма их округлая и эллипсоидальная, диаметр 0,3— 
1 см. В центре сферокристаллов иногда встречаются зерна калиевого 
полевого шпата. На выветрелой поверхности породы сферокристаллы 
выделяются в виде белесых пятен на фоне более темной стекловатой 
основной массы. Состав вкрапленников, их количество, структура и 
текстура основной массы, цвет такие ж е как в фельзит-порфирах. 

Т р а х и л и п а р и т о в ы е п о р ф и р ы состоят из вкрапленников 
и основной массы. Количество вкрапленников колеблется от 5—7 д о 
25—30%, размер их 0,5—3 мм. Представлены они плагиоклазом, орто
клазом, корродированными зернами кварца и биотитом. Основная мас
с а — полуразложенное стекло с флюидальной текстурой. Вторичные 
минералы: по биотиту — хлорит, по плагиоклазу — серицит, пелит, по 
ортоклазу — пелит. Встречаются потоки с отчетливой шаровой отдель
ностью; диаметры шаров от 2 до 40 см. 

Т р а х и т о в ы е п о р ф и р ы расположены только в хр. Каржантау, 
где слагают экструзивные купола, субвулканические тела и лавовые 
потоки. Это массивные буровато-серые, сиренево-фиолетовые, бордо
вые, розовато-серые, порфировые породы, иногда с флюидальной тек
стурой. Количество фенокристаллов колеблется от 3—5 до 40—45%. 
Среди них в порядке преобладания выделяются деанортитизирован-
ный плагиоклаз, ортоклаз, биотит, пироксен. В некоторых разностях 
место пироксена занимает роговая обманка. Количество темноцвет
ных минералов резко уступает полевым шпатам. 

9* 

http://jurassic.ru/



1 3 2 МАГМАТИЗМ 

Основная масса имеет трахитовую структуру, чаще представлена 
бурым разложенным стеклом с отчетливой флюидальной текстурой. 
Иногда в стекле различается зачаточно оферолитовая структура. Ак
цессорные минералы — апатит, циркон, магнетит. Породы в целом 
сильно разложены. По плагиоклазам развивается карбонат, альбит, 
серицит, по ортоклазу — пелит, карбонат, эпидот, по биотиту — апа
тит, мусковит, карбонат, кварц, по пироксену — карбонат, кварц. 

И г н и м б р и т ы л и п а р и т о в ы х п о р ф и р о в в виде довольно 
мощных покровов встречаются в разрезах оясайской свиты в хр. Кар
жантау и на южных склонах Чаткальского хребта. В целом это мас
сивные лавоподобные породы розовато-серой, буровато-розовой, серо
вато-бурой и бордово-фиолетовой окраски. Структура пород литовит-
рокристаллокластическая, с многочисленными выделениями фьямме. 
Состоит преимущественно из обломков минералов, стекла и пород, 
суммарное количество которых достигает 20—50%. Обломки минера
лов представлены кварцем, ортоклазом, кислым плагиоклазом, биоти
том, апатитом, цирконом. Связующая масса состоит из спекшихся пеп-
ловых частиц вулканического стекла или целиком из вулканического 
стекла с реликтами пепловых частиц; характерна псевдофлюидальная 
текстура. Местами в вулканическом стекле отмечается микросфероли-
товая раокристаллизация. 

Линзовидные выделения фьямме имеют более темную окраску и 
тот ж е состав. Количество их и размеры уменьшаются от подошвы 
покрова к центру вплоть д о полного их исчезновения в наиболее мощ
ных покровах. 

К в а р ц е в ы е м о н ц о н и т - п о р ф и р ы слагают ряд крупных 
субвулканических тел в хр. Каржантау. По данным В. П. Коржаева, 
они представляют собой массивные светло-серые порфировые породы, 
количество порфировых вкрапленников в которых достигает 60%. Раз
мер вкрапленников 2—3 мм. Представлены они плагиоклазом (анде
зин № 3 5 — 3 6 ) — 3 2 — 4 1 % , ортоклазом — 0 , 5 — 3 % , биотитом — 4—6%, 
пироксеном — 2—5%. В некоторых телах встречаются порфиробласты 
роговой обманки. В породах Аулиесайского тела отмечается отклонение 
в сторону, кварц-пироксеновых сиенит-порфиров, которые отличаются 
меньшим количеством вкрапленников темноцветных минералов и бо
лее кислым плагиоклазом (№ 30—32) . 

Основная масса имеет микроаплитовую, реже микрогранитовую 
структуру и состоит из кварца и калиевого полевого шпата в соотно
шении 1 : 2. Акцессорные минералы — апатит, циркон, магнетит. Ши
роко развиты в породе вторичные минералы — серицит, хлорит, эпидот, 
актинолит. 

Как у ж е указывалось, кварцевые монцонит-порфиры в краевых 
частях тел переходят в лавоподобные породы, имеющие более темный 
цвет, резко меньшее количество вкрапленников и стекловатую флюи-
дальную основную массу. 

О л и в и н о в ы е т р а х и б а з а л ь т ы выделены Ю. X. Ахмедулли-
ным, И. В. Мушкиным « Д . Ш. Юсудбаевым по правобережью Ангре
на в бассейнах рек Акча, Шаваз и Карабау . По данным И. В. Муш-
кина, эти породы слагают ряд штокообразных (площадью до 1,2 км2), 
трубчатых и реже дайкообразных субвулканических тел мощностью 
5—6 м, пространственно располагающихся в зонах разломов. Тела про
рывают вулканиты оясайской свиты и сами прорваны монцонит-порфи-
рами и сиенит-порфирами. 

Породы указанных тел имеют темно-зеленый, почти черный цвет, 
состоят из магматического цемента и заключенных в нем обломков, 
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преимущественно гомогенных включений. Размеры обломков в попе
речнике 10—30 см, форма преимущественно угловатая с несколько за
кругленными краями. Согласно классификации В. А. Милашева, 
М. И. Рабкина и др. (1963 г.) такого типа породы относятся к автоли-
говым эруптивным брекчиям. Ближе к контакту с вмещающими поро
дами резко увеличивается роль эналлогенных включений (обломки 
туфолав, туфобрекчий липаритовых порфиров и сферолит-порфиров). 
Размер этих обломков изменяется от нескольких миллиметров д о 3 — 
5 ж в поперечнике, форма угловатая. Нередко в брекчиях отмечаются 
ветвящиеся тонкие (мощностью 0,5—3 см) прожилки розовой аплито-
видной породы (сильно альбитизированного пироксен-биотитового ми
кросиенита), завершающие формирование тел оливиновых трахиба-
зальтов. 

Под микроскопом трахибазальты характеризуются комбинацией 
лампрофировой и литокластической структур и состоят из вкрапленни
ков оливина, реже пироксена, микрозернистой (0,05—0,2 мм) основной 
массы и обломков, состав и структура которых аналогичны цементу. 

Минеральный состав оливиновых трахибазальтов следующий 
(среднее из двух подсчетов): плагиоклаз-калишпатовый метостазис 
51,8%; пироксен 22,4%; псевдоморфозы по оливину 11,2%; хлорит 
(апостекло) 9,0%; биотит 3,2%; магнетит и апатит 2,4%. Вытянутые 
шестиугольные зерна (0,2—2 мм) оливина нацело замещены тальком, 
реже иддингеит-боулингитом, серпентитом, карбонатом и лучистым 
амфиболом. Пироксен (пижонит-диопсид) образует единичные фено-
кристаллы длиной до 1,2 мм и значительно более мелкие приближаю
щиеся к микролитам зерен в основной массе. Плагиоклаз и калиевый 
полевой шпат встречаются в виде слабо индивидуализированных, не
редко ксеноморфных зерен, покрытых агрегатом вторичных мине
ралов (хлорит, пелит и др . ) . Биотит (мероксен) образует чешуйки и 
ксеноморфные пластинки в основной массе. Фторапатит наблюдается 
в виде мелких идиоморфных призмочек золотисто-желтого цвета. Руд
ный минерал (преимущественно магнетит) помимо каемок вокруг 
псевдоморфоз по оливину отмечается в виде самостоятельных изомет
ричных зерен. 

Основное количество химических анализов характеризует породы 
липаритовой формации хр. Каржантау (табл. 33) . Породы относятся 
к группе с повышенным содержанием щелочей при преобладании ка
лия над натрием, что видно из диаграммы (рис. 11), на которой фигу
ративные точки отклоняются от нормального ряда риолит — липарит— 
дацит в сторону щелочных пород. Среди липаритовых, фельзитовых, 
трахилипаритовых и трахидацитовых порфиров по содержанию глино
зема наряду с нормальными породами выделяются и пересыщенные 
глиноземом. Трахитовые, кварцевые трахитовые порфиры и кварцевые 
ортофиры близки трахитам по Р. Дэли, но отличаются от них меньшей 
величиной Ь. 

По петрохимическим особенностям оливиновые трахибазальты вер
ховьев Карабау относятся к нормальному ряду, классу ненасыщенных 
кремнекислотой, к группе щелочных пород (А. Н. Заварицкий, 1960 г.), 
характеризуя их меланократовую ветвь. По химическому составу они 
ближе всего к среднему типу абсарокита по Р. Дэли, но отличаются 
в основном несколько повышенным содержанием щелочей ( а = 10,86), 
фемических компонентов (ft = 33,25) и заметно пониженным количест
вом полевошпатовой извести (с = 2,04). Обращает внимание резко вы
раженное преобладание калия над натрием (я = 34,5) . Оливиновые 
трахибазальты бассейна р. Шаваз хорошо сопоставимы со средним ти
пом шошонита. 
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Химический состав (в вес. %) некоторых пород верхнекаменно 

Порода Место взятия 
пробы 

Коли
чество 
проб 

SiO. TiOa Al.O, Fe 2 p, FeO 

Липаритовый порфир 

То же 

Фельзит-порфир 
Трахилипаритовый 

порфир 
То же 

Кварцевый трахитовый 
порфир 

То же 
Кварцевый ортофир 
Трахитовый порфир 

То же 
Трахидацитовый пор

фир 

То же 

Фельзит-порфир 

Сферолит-порфир 

Туфы и игнимбриты 
липаритовых порфиров 

Оливиновый трахиба-
зальт 

То же 

Хр. Каржан
тау 

Там же 

Бассейн 
р. Гава 

Правобе
режье Ан

грена 
Там же 

Бассейн 
р. Шаваз 

Бассейн 
Карабау 

7 3 , 9 3 

7 4 , 6 1 
7 4 , 4 5 
7 3 , 3 0 
7 0 , 9 7 

6 8 , 2 1 
6 8 , 6 4 
6 5 , 9 1 

6 6 , 1 4 
6 6 , 8 7 
6 1 , 9 1 
6 1 , 4 1 
6 7 , 9 9 

6 5 , 7 
6 4 , 7 0 
6 9 , 6 0 

8 1 , 1 1 

7 3 , 5 8 

4 9 , 0 2 

4 7 , 6 5 

0 , 1 3 

0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 7 
0 , 1 5 

0 , 3 4 
0 , 2 8 
0 , 3 9 

0 , 3 8 
0 , 3 8 
0 , 3 6 
0 , 5 1 
0 , 3 7 

0 , 4 4 
0 , 4 4 
0 , 2 0 

0 , 1 0 

0 , 2 0 

1,06 

0 , 8 0 

1 2 , 4 0 

1 2 , 6 0 
1 2 , 7 5 
1 3 , 0 0 
1 4 , 1 6 

1 5 , 0 5 
1 4 , 2 1 
1 5 , 4 0 

15 ,85 
1 5 , 5 5 
1 6 , 1 1 
1 6 , 7 8 
1 5 , 3 0 

1 6 , 0 2 
1 6 , 1 0 
13 ,91 

1 2 , 0 0 

1 2 , 8 3 

1 6 , 5 6 

1 1 , 3 4 

0 , 5 8 

1 ,52 
1 , 1 5 
1,37 
1 ,59 

1,55 
2 , 1 8 
2 , 8 7 

2 , 5 7 
1 ,27 
3 , 1 2 
3 , 0 2 
1,31 

1,76 
2 , 4 8 
2 , 8 0 

0 , 6 2 

2 ,5 

3 , 1 6 

3 , 3 6 

1,24 

0 , 7 0 
0 , 8 2 
0 , 5 3 
0 , 7 9 

2 , 0 6 
1 ,40 
0 , 6 7 

1,09 
1 ,95 
0 , 9 5 
1 ,99 
1 ,84 

2 , 0 0 
1 ,35 
0 , 8 6 

0 , 3 5 

1,58 

4 , 9 0 

4 , 9 0 

Группа верхнекарбоновых (?) интрузивных формаций 

Условно верхнекарбоновая группа интрузий представлена двумя 
формациями: монцонитовой и адамеллитовой. П о мнению Б. Г. Хай-
руллина, эти формации вместе с описанной выше верхнекаменноуголь
ной липаритовой следует объединить в единую трахилипарит-монцо-
нит-адамеллитовую формацию. 

Монцонитовая формация 

Породы формации образуют многочисленные мелкие (0,2 км2) 
штоки простого строения и более крупные (от 3 до 50 км2) полигенные 
интрузивные массивы. К их числу относятся: а) группа мелких штоков, 
развитых в северо-восточной части Гава-Ангренского батолита; б) груп
па мелких штоков, линейно вытянутых вдоль Арашанского разлома; 
в) массивы Агранкульокий, Самсаглинский, Айгырбайтальский, Акте-
пинский, Бабайобский, Лоякский, Бабайситенский, Джульбарсоткансай-
ский, Алатаньгасайский и Хандайлыкский (см. рис. 9 ) . 

За исключением наиболее крупного Бабайобского интрузива, рас
положенного за пределами узбекской части территории Кураминского 
хребта, все остальные интрузивные массивы в петрографическом отно
шении изучены слабо. 
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Т а б л и ц а 33 
угольной (?) липаритовой формации Бельтау-Кураминской зоны 

СаО MgO к ао Na 2 0 П.п.п. Н 3 0 с о а s o 3 P 2O s Сумма Автор 

0,55 0,35 5,60 4,12 0,25 0,13 0,16 0,61 0,04 100,12 В. П. Коржаев 0,55 0,35 5,60 0,25 0,13 0,16 

100,2 
(1966 г.) 

0,70 0,17 4,90 3,93 0,75 0,11 0,23 0,06 0,02 100,2 Тот же 
0,64 0,25 5,49 3,86 0,55 0,09 0,14 0,05 0,03 100,2 » » 
0,78 0,15 5,97 3,18 1,33 0,15 0,37 0,09 0,03 100,2 
0,26 0,18 6,09 4,60 0,78 0,18 0,11 0,01 0,04 99,7 

1,66 0,60 4,14 4,22 1,45 0,30 0,19 0,05 0,12 100,0 
1,84 0,74 4,86 3,87 1,07 0,15 0,26 0,25 0,05 99,9 » и 
1,82 0,67 4,79 4,84 2,37 0,21 0,91 0,05 0,16 100,6 

1,25 0,49 4,99 5,54 0,80 0,28 0,16 0,10 0,11 100,1 в » 
1,54 0,78 4,20 4,12 1,19 0,10 0,41 0,02 0,15 99,7 я и 
1,69 0,77 7,07 4,75 2,26 0,19 0,77 0,13 0,14 100,3 п и 
2,03 1,57 5,60 4,78 2,50 0,45 0,64 0,15 0,17 100,2 » 

1,54 0,81 5,58 3,38 1,28 0,16 0,27 0,09 0,16 99,7 

3,06 0,95 4,50 3,99 1,11 0,10 0,25 0,09 0,13 99,7 
2,60 0,80 4,27 4,51 2,22 0,11 0,87 0,05 0,17 99,8 „ 
0,95 0,20 5,0 4,15 1,94 0,46 0,50 0,14 0,04 99,7 Н. И. Соловьев 0,20 5,0 4,15 1,94 0,46 0,14 0,04 99,7 

(1966 г.) 
0,40 0,06 6,60 0,18 — Следы — — 0,69 100,41 Т. Н. Далимов 0,40 0,06 6,60 0,18 

(1968) 

1,50 0,50 5,70 2,70 1,19 — 1,1 — 0,04 101,54 Тот же 

7,05 4,35 5,40 2,12 5,0 0,42 2,14 Не опр. 0,69 102,07 Ю. X. Ахме
дуллин 

7,95 12,10 5,00 1,75 4,08 0,51 0,77 » и 0,54 101,00 И. В. Мушкин 7,95 12,10 5,00 1,75 -
• 

(1966 г.) 

Возрастное положение монцонитоидных пород определяется четко. 
В бассейнах Алатаньгасая и р. Ашаба они прорывают вулканогенные 
образования оясайской свиты и субвулканические тела оливиновых 
трахибазальтов, а сами в бассейне р. Гава и в Лоякском интрузиве 
интрудированы порфировиднымй мелкозернистыми адамеллитами 
верхнего карбона. Кроме того, по данным Н. П. Васильковского 
(1952) и по последним наблюдениям В. П. Коржаева монцониты Хан-

дайлыкского штока, расположенного в Каржантауской хребте, проры
вают -вулканогенные образования акчинской свиты и перекрываются 
вулканогенными образованиями шурабсайокой свиты ( P i ) . К этому 
следует добавить, что монцонито-диориты в бассейне Дахчасая (в вер
ховьях Кандагансая) , в верховьях Ирисусая и в бассейне Самсаглысая 
отчетливо рассекаются послешурабсайскими гранодиорит-порфирами, 
адамеллит-порфирами и гранит-порфирами. 

В наиболе крупных полигенных интрузивах (Актепинский, Айгыр-
байтальский, Самсаглинский, Агранкульокий и Ирисуйский) Б. Г. Хай-
руллиным выделяются в возрастной последовательности следующие 
разновидности пород: 

1) среднезернистые (2—3,5 мм) монцониты, кварцевые монцонито-
диориты и кварцевые сиенито-диориты; 

2) мелкозернистые (1—2,5 мм) монцониты, кварцевые монцонито-
диориты и кварцевые сиенито-диориты; 
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3) микрозернистые (0,3—1,3 мм) монцониты, кварцевые монцони-
то-диориты и кварцевые сиенито-диориты; 

4) микросиениты и гранит-аплиты. 
Между всеми типами пород установлены четкие интрузивные вза

имоотношения. 
Наряду с этим среди монцонитоидов междуречья Карабау и Ала-

таньга И. В . Мушкин (1966 г.) выделил маломощные дайки монцонит-

го 

ю го а 

г з 1 

\ И 3 1 ППг [ Т > 

• \5 0 \В \ +\7 

Р и с . 11. Д и а г р а м м а х и м и ч е с к о г о с о с т а в а пород в е р х н е к а м е н н о у г о л ь н о г о ( ? ) л и п а р и т о в о г о вулкано-
ногенно го к о м п л е к с а 

^ „ К Л а , Р , 7 е В Ы Й °Р Т 0 Ф И Р: 2 ~;трахидацитовые порфиры; 3 — кварцевые трахитовые порфиры; 4 - т р а -
хилипаритовые порфиры; 5 - фельзит-порфиры; 6 - липаритовые порфиры; 7 - трахитовые пор
фиры; «-породы по Р. Дэли: Р - риолит, Д - дацит, Л -липарит, КЛ - кварцевый латит, 

Т — трахит 

порфиров, которые по терминологии В . С. Коптева-Дворникова счита
ются дайками I этапа. 

Петрографический состав монцонитоидных образований от масси
ва к массиву меняется от типичных монцонитов через монцонито-дио-
риты и кварцевые монцонито-диориты до кварцевых сиенито-диоритов, 
иногда даже встречаются тела кварцевых диоритов. Также меняется 
от массива к массиву соотношение объема главных и дополнительных 
интрузий. При этом петрографический состав пород главных и допол
нительных интрузий остается почти неизменным. 

Вариации петрографического состава монцонитоидов от массива 
к массиву зависят от их геолого-структурной позиции. В промежуточ
ных (межблоковых) зонах они имеют типичный монцонитовый и мон-
цонито-диоритовый состав, а в блоковых зонах — кварцевый сиенито-
диоритовый и кварцевый диоритовый. 

По внешнему виду монцонитоидные образования представляют со
бой темно-серые равномернозернистые массивные породы, обладающие 
монцонитовой и гипидиоморфно-зернистой структурой. 
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М и н е р а л ь н ы й с о с т а в 
м о н ц о н и т о и д н ы х п о р о д 
п р и в е д е н в т а б л . 3 4 . 
Г л а в н ы м и п о р о д о о б р а з у 
ю щ и м и м и н е р а л а м и я в 
л я ю т с я з о н а л ь н ы й п л а г и 
о к л а з ( № 4 8 — 3 3 ) , к а л и 
н а т р о в ы й п о л е в о й ш п а т , 
р е л и к т ы у д л и н е н н ы х п р и 
з м а т и ч е с к и х к р и с т а л л о в 
б е с ц в е т н о г о г и п е р с т е н а , 
з а к л ю ч е н н о г о в с в е т л о -
б у р ы й а в г и т , к о р и ч н е в а 
т о - з е л е н а я и л и з е л е н о в а 
т о - б у р а я р о г о в а я о б м а н 
к а , б и о т и т и к в а р ц . А к 
ц е с с о р н ы е м и н е р а л ы 
п р е д с т а в л е н ы а п а т и т о м , 
ц и р к о н о м , м а г н е т и т о м , 
р у т и л о м и с ф е н о м . В т о 
р и ч н ы е м и н е р а л ы — с е 
р и ц и т , п е л и т , х л о р и т , а к -
т и н о л и т . 

Адамеллитовая формация 

И н т р у з и в н ы е о б р а з о 
в а н и я ф о р м а ц и и и з в е с т н ы 
п о д н а з в а н и е м г р а н и т о и 
д о в к у ю н д и н с к о г о т и п а 
( В а с и л ь к о в с к и й , 1 9 5 2 ) . 
А д а м е л л и т ы в е р х н е г о 
к а р б о н а о б р а з у ю т и с к л ю 
ч и т е л ь н о м о н о г е н н ы е ш т о 
к и р а з м е р о м о т 1—10 д о 
2 5 — 3 0 км2 и р е ж е д о 
9 0 км2 в р а й о н е Б о з ы м -
ч а к с к о г о р у д н о г о п о л я , 
в б а с с е й н е Г а в а с а я , в д о л ь 
К е н к о л ь с к о г о р а з л о м а , 
в Ч а д а к с к о м , Д ж и л а н -
д и н с к о м , А л м а л ы к с к о м , 
С а у к б у л а к с к о м р у д н ы х 
п о л я х и в б а с с е й н е И е р -
т а ш с а я . В о б щ е й с л о ж н о 
с т и и з в е с т н о б о л е е 2 0 и н 
т р у з и в н ы х м а с с и в о в . И з 
н и х н а и б о л е е к р у п н ы м и 
я в л я ю т с я С е в е р о - К у р а -
м и н с к и й , Т а ш л а к с к и й , 
А к т а ш с к и й ( с м . р и с . 9 ) . 

В о з р а с т н о е п о л о ж е 
н и е п о р ф и р о в и д н ы х а д а 
м е л л и т о в о п р е д е л я е т с я 
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вают все гранитоиды батолитовых интрузий и верхнекарбоновые монцо
ниты. Верхняя возрастная граница их определяется тем, что их много
численная галька встречена в базальных конгломератах нижнепермской 
шурабсайской вулканогенно-осадочной свиты, развитой в бассейне р. Ча-
дак. Кроме того, гранитоиды куюндинского типа рассекаются пермскими 
дайками лампрофиров, гранодиорит-порфиров, резко порфировидных 
гранит-порфиров и раннетриасовыми дайками диабаз-гранофировой фор
мации. 

Адамеллиты характеризуются выдержанным петрографическим со
ставом и структурой во всех интрузивных массивах региона. Они пред
ставляют собой серые и розовато-серые массивные породы, состоящие 
из порфировидных выделений округлого, изометричного или удлинен
ного калинатрового полевого шпата (0,5—1 см), в меньшем количе
стве таблитчатых кристаллов светло-серого плагиоклаза (2—5 мм), 
биотита, роговой обманки и мелкозернистой основной массы. 

Под микроскопом адамеллиты обладают порфировидной структурой 
с аллотриоморфнозернистой, гранулитовой и гранитовой структурой ос
новной массы. Минеральный состав адамеллитов приведен в табл. 35. 

По данным В. И. Айзенштата (1967 г.) и Б. Г. Хайруллина, глав
ными породообразующими минералами являются зональный плагио-

Т а б л и ц а З б 
Усредненный минеральный состав порфировидных мелкозернистых адамеллитов 

верхнего карбона (в объемн. %) Бельтау-Кураминской зоны 

Массив Пла
гиоклаз 

Калинат-
ровый 

полевой 
шпат 

Кварц Биотит 
Рого

вая 
обман

ка 

Акцессор
ные и 
рудные 

минералы 
Автор 

Гавасайский шток 40,83 27,24 20,45 6,14 5,30 1,49 Г. И. Кожевников 
Северо-Курамин- 41,40 22,60 25,50 6,70 2,10 1,70 В. И. Айзенштат 

ский 
41,20 22,70 23,90 5,80 4,70 1,70 И. А. Айзенштат 

Акташский 31,60 30,40 24,80 6,70 5,00 1,50 
Кандаганское руд 34,30 30,90 21,4 11,4 1,9 ОД Тот же 

ное поле 

Средний химический состав верхнекарбоновых 

Порода Массив 
Количе

ство 
анали

зов 
SiOa Т10 3 A1 20, Fe„03 FeO MnO 

Порфировидный Гава-Ангренский 9 66,31 0,59 15,26 1,52 2,49 0,06 
мелкозернистый батолит 

0,06 

адамеллит 

Микрозернистый Актепинский 2 57,72 1,17 16,38 1,52 5,31 0,10 
монцонит 

Мелкозернистый Актепинский 6 54,82 1,16 16,77 2,02 5,48 0,09 
монцонит 

0,09 

Среднезернистый Актепинский 3 55,64 1,27 16,87 1,67 5,60 0,10 
монцонит 

http://jurassic.ru/



СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 139 

клаз (№ 58—32, чаще № 4 8 — 4 4 ) , нерешетчатый микроклин, биотит, 
обыкновенная роговая обманка и кварц. Акцессорные минералы — маг
нетит, ортит, циркон, апатит, сфен. Вторичные минералы — хлорит, се
рицит и минералы группы эпидота. 

Тела адамеллитов сопровождаются маломощными дайками гра-
нит-аплитов и пегматитов. 

Петрохимические и минералого-геохимические особенности 
верхнекарбоновых (?) интрузивных формаций 

Петрохимичеокая характеристика типичных пород формаций при
ведена в табл. 36. Анализ этих данных по методу А. Н. Заварицкого по
казывает компактность размещения фигуративных точек по щелочной 
оси, что свидетельствует об относительно постоянном содержании в по
родах суммы щелочей. Значительный разброс точек по фемической оси 
отражает заметное изменение в содержании кремнекислоты. 

Значение коэффициента с меняется в пределах от 2 до 5,6, что ука
зывает на устойчивое и относительно невысокое содержание анортито-
вой молекулы в плагиоклазах всех пород. 

Средне-, мелко- и микрозернистые монцониты Актепинского интру
зива хорошо сопоставимы со средним типом монцонита но Р. Дэли. 
Близость их химизма свидетельствует о близком петрохимическом со
ставе главных и дополнительных интрузий, об отсутствии явлений диф
ференциации в магматической камере и значительных перерывов меж
ду стадиями внедрения главных и дополнительных интрузий. 

По акцессорным минералам выделяется два типа ассоциаций: маг-
нетит-ильменит-апатит-цирконовый в монцонитах и магнетит-ортит-
циркон-апатитовый в порфировидных мелкозернистых адамеллитах. 

Вполне ощутимые содержания таких сквозных минералов, как 
халькопирит, золото, флюорит, галенит, киноварь, молибденит, висму
тин, самородный висмут, шеелит, свидетельствуют о специализации 
монцонитов и адамеллитов на медь, золото, фтор, свинец, ртуть, мо
либден, висмут и вольфрам. 

Как показало геохимическое изучение изверженных пород северо-
востока Кураминского хребта, из всех гранитоидов наиболее высокое 
содержание молибдена установлено в монцонитах и адамеллитах 

Т а б л и ц а 36 
интрузивных пород Бельтау-Кураминской зоны 

MgO CaO NaaO к„о н 2о П.п.п. Р а 0 5 С 0 2 so 3 Сумма Автор 

1,27 2,83 3,26 4,80 0,11 1,17 0,17 0,18 0,03 100,05 Б. Г. Хайруллин, 100,05 
Г. А. Абдурахма-
нов, X. Б. Фатта-

хов, Л. Г. Лунина, 
Д. П. Ляшкевич 

и др. 
3,17 5,88 3,64 3,84 0,39 0,62 0,51 <0,20 0,06 100,51 Б. Г. Хайруллин, 

Р. Г. Юсупов 
3,68 6,50 3,38 3,66 0,37' 1,73 . 0,51 0,44 0,06 100,67 Те же 

3,69 6,47 3,51 3,50 0,32 0,89 0,47 <0,20 0,04 100,24 » » 
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верхнего карбона. Причем специализация этих гранитоидов на молиб
ден проявляется в форме эманационной дифференциации, т. е. содер
жание молибдена в породах каждой интрузивной фазы закономерно 
увеличивается от главных -к дополнительным интрузиям и максималь
ного количества достигает в аплитах и пегматитах. 

Повышенное содержание флюорита (до 25,15 г/т) и киновари (до 
12,55 г/т) установлено в аплитах монцонитов, а пегматиты из порфи
ровидных мелкозернистых адамеллитов несут молибденитовую, флюо-
ритовую, вольфрамитовую минерализацию. 

Приведенные минералого-геохимические особенности монцонитов 
и адамеллитов и геологические данные свидетельствуют, по-видимому, 
о генетической связи с ними медно-молибдено-золоторудной, медно-
висмутовой, медно-вольфрамовой минерализации района. 

Нижнепермский магматический комплекс 

В составе нижнепермского магматического комплекса выделяются 
две формации: липарит-андезитовая и диорит-кварцево-монцонит-ада-
меллит-порфировая (рис. 12). 

Липарит-андезитовая формация 

Породы формации развиты на левобережье р. Чирчик (массивы 
Ализар, Минтукум), в хр. Майгашкан, на северном склоне Чаткаль
ского хребта (бассейны рек Аксаката, Реваште, верховья Башкызыл-
сая) , на южном склоне этого хребта (водораздел Гошсая и Карабау) 
и на южном склоне Кураминского хребта в низовьях Чадаксая и Га-
васая. Общая площадь распространения пород формации около 200— 
210 км2. Наиболее широко развиты породы лавовой и эксплозивной 
фаций, которые вместе с осадочными породами слагают стратифициро
ванную толщу шурабсайской свиты. Субвулканическая фация пред
ставлена небольшими штокообразными телами и силлами, пространст
венно размещающимися среди образований шурабсайской свиты. 

Основная масса пород формации приурочена к Кызылнуринской 
мульде проседания, где стратифицированная толща комплекса обнажа
ется по периферии этой структуры и падает к ее центру под углами 
25—40°. 

В междуречье Гавасая и Чадака вулканиты формации выполняют 
приразломный Гавасайский прогиб, юго-восточное крыло которого пе
рекрыто мезо-кайнозойскими отложениями. Толща шурабсайской сви
ты здесь падает на юго-восток под углами 20—45°. 

Стратиграфическое положение шурабсайской свиты в разрезе верх
него палеозоя определяется залеганием ее на размытой поверхности 
вулканитов верхнебашкирско-московской дацит-андезитовой (реки Ак
саката, К а р а б а у ) , верхнекарбоновой (?) липаритовой (Гавасай) фор
маций и перекрыванием с несогласием отложениями равашской свиты 
условно верхнепермского возраста (массивы Ализар, Минтукум). 
В бассейне Гавасай равашская свита залегает на шурабсайской свите, 
по данным Н. И. Соловьева, без видимого несогласия. Возраст форма
ции определяется по органическим остаткам из осадочных пачек шу
рабсайской свиты. 

Наиболее полный разрез шурабсайской свиты сохранился в пре
делах Кызылнуринской мульды проседания. Здесь, по данным 
А. П. Агафонова и М. М. Лебедь, свита представлена чередованием 
лав и туфов андезитовых и андезито-дацитовых порфиритов, дацито-
вых, липаритовых и фельзитовых порфиров с подчиненными прослоями 
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вулканомиктовых конгломератов, гравелитов и песчаников.^ Кислые 
разности вулканитов располагаются преимущественно в нижней п е р е д 
ней частях разреза. В бассейне р. Аксаката в верхней порфиритовой 

Рис. 12. Схема размещения пермо-триасовых магматических комплексов Бельтау-Кураминской 
структурно-формационной зоны 

Формации: 1—2 — нижнепермская липарит-андезитовая ( /—лавы и туфы, 2— субвулканические 
тела); 3 — нижнепермская диорит-кварцево-монцонит-адамеллит-порфировая; 4 — верхнепермская (?) 
базальт-андезитовая; 5 — верхнепермская габбро-сиенитовая; 6—8 — верхнепермско-нижнетриасовая 
липаритовая (6— лавы и туфы, 7 — субвулканы, 8 — экструзивные купола); 9 — нижнетриасовая 
аляскит-лейкогранитовая. 10 — разломы; 11 — граница между Бельтау-Кураминской и Каратау-

Нарынской зонами 
С у б в у л к а н ы и э к с т р у з и в н ы е к у п о л а (цифры на схеме): il — Майгашканский, 
2 — Кызылнуринский, 3 — Бабайтаудор-Ангренский, 4 — Бабайситенский, 5 — Акшураяский, 6 — Ча-
дакская группа,, 7 — Карабашская группа, 8 — Мазарджонский, 9 — Каракушханинская группа. 
И н т р у з и в н ы е м а с с и в ы : 10 — Каттасайский, 11 — Арашанский, 12 — Чаркассарский. 13 — 
Ирисуйский, 14 — Беданалисайский, 15 — Майликотанская дайка, 16 — Акташский, 17 — Чилтенская 

группа, 18 — Бабайтаудорский, 19 — Каиндинский, 20 — Гавасайский, 21' — Актепинский 

части разреза отмечается поток (33 м) диабазовых порфиритов. Мощ
ность разреза до 1780—2600 м. 

Аналогичного типа разрез шурабсайской свиты .прослеживается 
в левобережной части р. Нуреката и в хр. Майгашкан, где его мощ
ность достигает 2718 м. 
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Н а остальных участках развития пород свиты мощность ее разре
зов неполная. В пределах массивов Ализар и Минтукум она равна 
934 м. На южном склоне Чаткальского хребта, на водоразделе Гошсая 
и Карабау , сохранился разрез мощностью 103 м, из них 53 м прихо
дится на туфы дацитовых порфиров. Нижняя половина разреза пред
ставлена вулканомиктовыми песчаниками, конгломератами, гравели
тами, алевролитами. 

Липаритовый состав имеет свита и в низовьях Гавасая, где, по 
данным Н. И. Соловьева, она сложена преимущественно туфами и ту-
фолавами липаритовых порфиров мощностью д о 546 м. В бассейне 
Чадаксая в разрезе свиты (725 м) преобладают туфы и лавы андезито
вых порфиритов и только в средней его части Л. Г. Луниной описыва
ется пласт туфов дацитовых порфиров (125 м). 

Анализ соотношений лавового и туфового материала показывает 
преобладание в разрезе пирокластики (табл. 37) . При этом в общем 
превалирует вулканический материал среднего состава. 

Соотношения типов пород и лаво-пирокластического материала (в м) в 
зоны (в пределах 

Место разреза Мощность 
разреза 

Диабазовые 
порфириты 

Андезитовые 
порфириты 

Андезито-даци-
товые 

порфириты 
Дацитовые 
порфириты 

Место разреза Мощность 
разреза 

Диабазовые 
порфириты 

Лавы Туфы Лавы Туфы Лавы Туфы 

Массивы Ализар, Мин-
934 — 500 — — - 300 — 

Чаткальский хребет, 
район горы Курганташ . 1780 — 62,0 299 — 481,5 134,5 — Чаткальский хребет, 

481,5 134,5 

бассейн р. Аксаката . . . 2602,6 33,6 575 407,5 — — 27 
Чаткальский хребет, 

33,6 407,5 

водораздел Гошсая и Ка
рабау 103 53 

Кураминский хребет, 
левый склон Чадаксая . . 725 — 233 229 60 — — 125 

Кураминский хребет, 
548 

Субвулканическая фация липарит-андезитовой формации пред
ставлена небольшими разнообразными по форме телами. Среди них 
А. П. Агафоновым и М. М. Лебедь в хр. Майгашкан выделены мелкие 
штоки и небольшие дайки и силлы андезито-дацитовых порфиритов, 
липаритовых и фельзитовых порфиров, размещающихся в породах шу
рабсайской свиты. В низовьях Гавасая Н. И. Соловьевым описаны два 
дайкообразных тела липаритовых порфиров и три небольших штока 
андезито-дацитовых порфиритов. 

Петрографический состав лавовых и туфовых пород описываемой 
формации практически ничем не отличается от аналогичных пород, 
слагающих среднекаменноугольную дацит-андезитовую формацию. 
Петрохимически они соответствуют нормальным щелочноземельным 
породам, близким соответствующим типовым породам по Р. Дэли 
(табл. 38, рис. 13). Кислые разности отличаются от них несколько по
ниженным содержанием полевошпатовой извести. 
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Диорит-кварцево-монцонит-адамеллит-порфировая формация 

В Бельтау-Кураминской зоне широко распространены малые пор
фировые интрузии и дайки кислого, среднего и основного состава. Ос
новная масса их развита в пределах батолитовых интрузий, где на
ряду со сложной сетью даек различных направлений нередки залежи, 
размещающиеся в пологих прототектонических трещинах отслоения. 
Значительная группа даек и мелких тел пространственно тяготеет к зо
нам разломов, разграничивающим блоки, сложенные интрузивными и 
эффузивными породами. Кроме того, выделяется ряд наиболее моло
дых даек, которые концентрируются в пояса протяженностью до 15— 
30 км, шириной 2—3 км. 

Некоторые аспекты проблемы малых порфировых интрузий и да
ек нашли отражение в специальных работах X. М. Абдуллаева (1957) , 
Ф. Ш. Р а д ж а б о в а (1964 г.), О. П. Гарькового, (1964 г.), Ф. А. Усма-
нова, 3 . А. Юдалевича, В. А. Айзенштата и др. М е ж д у тем вопрос 

Т а б л и ц а 37 

разрезах шурабсайской свиты в кураминской части Бельтау-Кураминской 
Узбекской ССР) 

Туфы ли
паритовых 
порфиров 

Фельзит-
порфиры Песчаники, 

конгломераты, 
гравелиты, 
алевролиты 

и др. породы 

Суммарные мощности 

Автор 
Туфы ли
паритовых 
порфиров 

Лавы Туфы* 

Песчаники, 
конгломераты, 

гравелиты, 
алевролиты 

и др. породы лав туфов 
основ
ных 

пород 
средних 
пород 

кислых 
пород 

Автор 

Н. П. Василь-
134 800 — — 500 300 ковский 

(1952) 
А. П. Агафо

285,2 181,8 140 196 378,3 1206,7 — 842,5 741,5 нов (1963 г.) 285,2 181,8 378,3 
А. П. Агафо

468,3 326,6 247,6 517 935,2 1150,4 33,6 982,5 1069,5 нов (1960 г.) 468,3 247,6 935,2 
Ю. X. Ахме

дуллин 
50 — 53 — — 53 (1967 г.) 

Л. Г. Лунина 
78 293 354 — 522 125 (1960 г.) 

Н. И. Соловьев 
546 — 2 — 546 — — 546 (1966 г.) 

о времени проявления и петрогенезисе указанных образований до сих 
пор является дискуссионным. 

Н. П. Васильковский (1952) среди малых порфировых интрузий и 
даек выделил две возрастные группы: нижнепермские гранодиорит-пор-
фиры и гранит-порфиры гушсайского типа и послекызылнуринокие 
(нижнетриасовые) дайки основного, кислого и щелочного состава. Это 
разделение сохраняется до сих пор на всех геологических картах Ми
нистерства геологии УзССР. При этом набор петрографических типов 
пород гушсайского типа значительно увеличился. 

Ф. Ш. Раджабовым и X. М. Абдуллаевым указанные две группы 
пород выделены в самостоятельные этапы (малых интрузий и лайко
вый) при сохранении тех ж е возрастных рамок. 

Другая группа исследователей (И. П. Кушнарев, 3 . А. Юдалевич, 
Ж. Н. Кузнецов, В. А. Арапов, В. В. Михайлов, В. Н. Байков, Б. О.Ан
дерсон, Е. Г. Краснов, В. Б. Мещерякова и др.) придерживаются иной 
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точки зрения о возрасте гранитоидов, объединяемых в гушсайский 
тип. Е. Г. Краснов и Б. О. Андерсон все гушсайские порфировые гра
нитоиды связывают с завершающими стадиями становления батоли
товых интрузий и относят к доакчинским образованиям. В. А. Арапов, 
Ж . Н. Кузнецов, В. В. Михайлов, В. Н. Байков и другие основную мас-

Рис. 13. Диаграмма химического состава пород нижнепермского липарит-андезитового вулкано
генного комплекса 

/ — фельзит-порфиры; 2 — липаритовые порфиры; 3 — дацитовые порфиры; 4 — андезитовые пор
фириты; 5 — средние составы пород по Р. Дэли: Р — риолит, Л — липарит, Д — дацит, А—андезит 

Химические анализы некоторых типов пород нижнепермской 

Коли
Порода Место отбора пробы чество SiOj Т10а AlaO„ F e a 0 3 

проб 
F e a 0 3 

Фельзит-порфир Левый борт Нуреката-
сая 

2 73,92 0,08 13,35 0,78 

То же Гора Уйджайляу, 
р. Новошах (бассейн Ак-

2 73,79 0,17 12,09 1,66 Гора Уйджайляу, 
р. Новошах (бассейн Ак-
сакатасая) 

» » Р. Новошах 1 77,30 0,12 12,05 0,98 
Туфолава липаритово- Низовья Гавасая 2 74,61 0,14 12,09 1,56 

го порфира 
74,61 0,14 12,09 1,56 

То же Там же 1 76,70 0,13 11,94 1,60 
Левый борт Нурека-

тасая 
5 72,00 0,22 14,32 1,88 

Дацитовый порфир Р. Новошах, гора Сей 4 67,36 0,32 15,72 1,97 
шах (бассейн Аксаката-

0,32 

сая) 
То же Р. Новошах 1 68,30 0,28 14,11 3,38 

Андезитовый порфи Левый борт Нурека- 3 59,75 0,54 16,38 3,97 
рит тасая 

То же Там же 

со 60,93 0,60 15,32 4,28 
Пироксеновый андези Р. Новошах 1 56,16 0,90 19,11 3,37 

товый порфирит 
56,16 0,90 19,11 3,37 
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су малых порфировых интрузий гушсайского типа считают дайками 
II этапа (по В. С. Коптеву-Дворникову) батолитовых интрузий. На
ряду с этим целая группа порфировых гранитоидных даек и штоков 
выделяется в разряд субвулканических тел среднекарбонового дацит-
андезитового вулканогенного комплекса. 

И. П. Кушнарев среди гипабиссальных интрузий гранодиорит-пор-
фиров и гранит-порфиров выделяет предакчинские, предоясайские и 
предшурабсайские. 

Б. Г. Хайруллин среди всей массы малых порфировых интрузий и 
даек региона намечает три возрастные группы, объединяемые в диорит-
кварцево-монцонит-адамеллит-порфировую ( P i ) , диабаз-гранит-сиенит-
порфировую (Ti) и диабаз-гранофировую (Ti) формации. 

В нижнепермской диорит-кварцево-монцонит-адамеллит-порфиро-
вой формации, по Б. Г. Хайруллину и другим, выделяются следующие 
петрографические типы порфировых пород (от более древних к моло
д ы м ) : диоритовые порфириты, кварцевые диоритовые порфириты, спес-
сартиты, кварцевые монцонит-порфиры, кварцевые сиенито-диоритовые 
порфиры, резко порфировидные кварцевые монцонито-сиенитовые пор
фиры, резко порфировидные адамеллит-порфиры, мелкопорфировые 
гранит-порфиры, резко порфировидные гранит-порфиры, фельзитовид-
ные гранит-порфиры, диоритовые лампрофиры. 

Перечисленные порфировые породы отчетливо секут гранитоиды 
батолитовых интрузивов, вулканогенные образования акчинской и 
оясайской свит и интрузивные породы верхнего карбона. На правобе
режье нижнего течения р. Гава (Кураминский хребет) дайковый пояс 
этих пород размещается в вулканогенных образованиях шурабсайской 
свиты. К юго-западу, в горах Саттартау, Д . П. Ляшкевич и Е. В. Пан-
ченко наблюдали перекрытие даек резко порфировидных адамеллит-
и гранит-порфиров вулканогенными образованиями позднепермокой 
равашской свиты. Таким образом, породы характеризуемой формации 
укладываются в возрастные рамки между шурабсайской (Pi ) и раваш-

Т а б л и ц а 38 
липарит-андезитовой формации Бельтау-Кураминской зоны (в вес. %) 

FeO МпО СаО MgO к а о Na,0 Р а 0 5 
П.п.п. Сумма Автор 

0,66 0,03 0,68 0,30 5,55 2,77 0,02 1,25 99,39 А. П. Агафонов 0,66 0,03 2,77 
(1968 г.) 

1,97 0,03 1,47 0,28 2,20 4,58 0,30 1,49 100,03 Н. П. Васильковский 1,97 0,03 1,47 0,28 2,20 4,58 1,49 100,03 
(1952) 

1,47, 0,01 0,54 0,76 3,15 2,56 0,06 1,58 100,58 Тот же 
0,92 0,01 0,46 0,27 5,95 3,14 — 1,09 100,24 Н. И. Соловьев 0,92 0,01 0,46 0,27 5,95 

(1966 г.) 
0,50 ' — . 0,35 0,30 5,00 1,80 — 1,90 100,22 Тот же 
0,66 0,05 0,45 0,38 5,24 2,91 0,06 1,49 99,66 А. П. Агафонов 0,45 0,38 5,24 1,49 

(1968 г.) 
2,13 0,05 1,77 0,89 2,29 4,85 0,19 2,19 99,73 Н. П. Васильковский 2,13 0,05 1,77 0,89 2,29 4,85 

(1952) 

1,00 0,04 1,70 0,68 4,48 4,30 0,11 1,99 100,37 Тот же 
1,62 0,10 4,10 2,76 3,37 2,76 0,26 3,50 99,11 А. П. Агафонов 1,62 0,10 4,10 2,76 3,37 

(1968 г.) 
1,63 0,06 4,22 2,55 3,71 3,19 0,25 3,00 99,74 Тот же 
3,31 0,15 5,20 2,57 2,37 4,01 0,38 2,58 100,11 Н. П. Васильковский 3,31 0,15 5,20 2,57 2,37 4,01 0,38 

(1952) 

Ю Зак. 101 
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ской ( Р 2 ) свитами, как это и было ранее намечено Н. П. Васильков-
ским (1952) . 

Из малых порфировых интрузивов диоритовые и- кварцевые дио
ритовые порфириты, а также спесеартиты, лампрофиры и фельзитовые 
гранит-порфиры развиты главным образом в зонах глубинных разло
мов и по сравнению с остальными породами диорит-кварцево-монцо-
нит-адамеллит-порфировой формации распространены незначительно. 

Н и ж е приводится описание наиболее изученных пород характери
зуемой формации. 

Д и о р и т о в ы е п о р ф и р и т ы . Они широко развиты в горах Сат-
тартау, где образуют довольно мощные (30—50 м) и протяженные 
(до 1 км) дайки. По внешнему виду диоритовые порфириты — это афа-
нитовые, реже тонкозернистые темно-серые породы с вкрапленниками 
серого плагиоклаза и темноцветных минералов. Под микроскопом уста
новлено, что эти породы состоят главным образом из плагиоклаза 
(№ 54—58) , роговой обманки, иногда биотита, небольшого количества 
кварца, калиевого полевого шпата и рудного минерала. Структура ос
новной массы микрогипидиоморфнозернистая, микроаллотриоморфная 
и микролитовая. 

К в а р ц е в ы е д и о р и т о в ы е п о р ф и р и т ы . Дайки их развиты 
в Алмалыкском районе, в бассейне р. Акбулак, в горах Саттартау и 
в других районах. Это темно-серые породы, содержащие вкрапленники 
плагиоклаза (№ 40—50) , роговой обманки, в меньшем количестве био
тита, а иногда кварца и калинатрового полевого шпата. Структура ос
новной массы микроаллотриоморфнозернистая, микрогранофировая-
и микропойкилитовая. 

С п е с е а р т и т ы . Дайки их в небольшом количестве встречаются 
повсеместно. Иногда эти породы участвуют в строении сложно постро
енных даек, слагая их зальбанды. 

По внешнему виду лампрофиры представляют собой темно-зеле
ные, почти черные породы с порфировыми вкрапленниками идиоморф-
ных длиннопризматических и игольчатых фенокристаллов амфибола 
длиной до 5—8 мм и таблитчатых зерен полевых шпатов. П о количе
ству резко преобладают первые. 

П о д микроокопом структура породы лампрофировая, с многочис
ленными идиоморфными выделениями амфибола, зонального андезин-
лабрадора (от № 30 до № 60) , а чаще андезина (№ 43—48) , иногда 
хлоритизированного биотита. Как отмечает В. И. Айзенштат (1967 г.), 
в некоторых дайках спессартитов встречается авгит и ксенокристаллы 
кварца. Полевой шпат основной массы представлен альбитом с нечет
ким сноповидным двойникованием. Из вторичных минералов чаще 
развивается хлорит по биотиту, иногда хлорит совместно с минералами 
группы эпидота частично замещает амфибол. Крайне слабо выражены 
серицитизация и пелитизация полевых шпатов. Кроме указанных тем
ноцветных минералов спорадически встречаются реликты моноклин
ного пироксена, почти нацело замещенного уралитом. Из акцессорных 
присутствует рудный минерал, окаймленный лейкоксеном. 

К в а р ц е в ы е м о н ц о н и т - п о р ф и р ы . В литературе они и з 
вестны под названием гранодиорит-порфиров гушсайского типа. Дай
ки и небольшие штоки их широко распространены по всей территории 
Бельтау-Кураминской зоны. 

По внешему виду это серые, темно-серые, реже розовато-серые пор
фировые породы, состоящие из основной массы и порфировых выделе
ний серого плагиоклаза (от 1—3 до 6 мм), округлого оплавленного-
кварца (3—7 мм), роговой обманки и биотита (0,5—2 мм), 'калинат
рового полевого шпата (3—5 мм) и редких (5—10* штук на 1 м2) б о -
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лее крупных (0,5—1,3 см) идиоморфных вкрапленников калинатрового 
полевого шпата. Порфировые выделения в сумме составляют от 2 5 — 
30 д о 40—50% объема породы. Из них на долю плагиоклаза (№ 3 5 — 
51) приходится 15—20%, калинатрового полевого шпата — 5 6 % , цвет
ных минералов— 7—8%, кварца — 3—5%. 

Зона закала (8—15 см) в дайках представлена темно-серой, поч
ти черной афанитовой породой с мелкими (0,5—1 мм) и редкими пор
фировыми выделениями плагиоклаза и без них. В некоторых случаях 
в зоне закала наблюдается флюидальная текстура. 

Основная масса состоит из калинатрового полевого шпата и 
кварца. Кроме того, редко встречаются точечные зерна биотита и 
игольчатые кристаллы роговой обманки. Структура ее псевдосфероли-
товая. 

Псевдосферолитовые образования представлены криптогранофиро-
вым срастанием кварца и калинатрового полевого шпата. В централь
ных частях даек псевдосферолиты превращены в микропегматитовые, 
микрогранофировые сростки с ажурным строением. По мере прибли
жения к контакту псевдосферолиты приобретают криптогранофировое 
строение и, наконец, у самого зальбанда они имеют вид однородной 
полевошпатовой основной массы, образующей сферолитовые стяжения. 

В зоне закала в плохо раскристаллизованной стекловатой основ
ной массе наряду со сферолитами наблюдаются нечеткие расплывча
тые выделения микролитов долевого шпата (вероятно, кислого плагио
клаза) , часто расположенных взаимопараллельно. 

Из акцессорных минералов встречаются циркон, апатит, сфен и 
рудный минерал. 

Р е з к о п о р ф и р о в и д н ы е к в а р ц е в ы е м о н ц о н и т о - с и е 
н и т о в ы е п о р ф и р ы . Дайки их по сравнению с дайками кварцевых 
монцонит-порфиров распространены меньше, но встречаются почти во 
всех районах. В литературе они описаны под названием порфировид-
ных адамеллит- и гранит-порфиров. 

Макроскопически кварцевые монцонито-сиенитовые порфиры — это 
серовато-розовые, светло-серые, серые порфировидные породы, состоя
щие из крупных идиоморфных бледно-розовых гигантокристаллов орто
клаз-микроклина (1,5—5 см) и основной массы. Количество гиганто
кристаллов составляет 60—80 штук на 1 м2 площади породы. 

Основная масса серая, порфировая, сложена таблитчатыми кри
сталлами серого плагиоклаза (3—5 мм) в меньшем количестве длинно-
призматическими кристаллами зеленовато-черной роговой обманки 
(1—7 мм), редких округлых зерен оплавленного кварца (3—4 мм) и 
микрозернистой кварц-полевошпатовой связующей массой. 

Дайки сопровождаются симметричными зонами закала, мощность 
котррых колеблется от 20—30 см до 1,5—2,5 м. Ближе к зоне закала 
резко уменьшается количество крупных кристаллов калиевого поле
вого шпата. В самой закаленной кайме они почти отсутствуют, порода 
приобретает более темную окраску. А еще ближе к плоскости контакта 
порфировые выделения совсем исчезают. В зоне закала порода по 
внешнему виду определяется как фельзит-порфир. 

Под микроскопом структура пород порфировая. Вкрапленники 
представлены главным образом плагиоклазом (№ 30—54) , р е ж е квар
цем, разложенным биотитом, роговой обманкой и микроклином. В сум
ме цветные минералы составляют около 10% объема породы. Из ак
цессорных минералов часто встречаются апатит, мелкие кристаллы 
циркона, сфена, ортита и магнетита. 

Основная масса породы состоит из кислого плагиоклаза, калинат
рового полевого шпата, кварца и мелких чешуек хлоритизированного-

10* 
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биотита. Структура ее в разных частях даек меняется. В зоне закала 
структура крипто- или микропойкилитовая. По мере удаления от заль-
бандов к центру в криптокристаллической массе появляются микро
литы альбита с расплывчатыми очертаниями, которые затем увеличи
ваются и создают псевдопойкилотакситовую структуру. В центральных 
частях даек вследствие лучшей раскристаллизации основной массы 
количество микролитов убывает, она приобретает фельзитовую и реже 
микрогранитовую структуры. 

Р е з к о п о р ф и р о в и д н ы е а д а м е л л и т - п о р ф и р ы. Распро
странены более широко, чем предыдущие типы пород. В литературе 
они описываются под названием порфировидных гранит-порфиров гуш-
сайского типа. 

Адамеллит-порфиры из центральных частей даек по внешнему 
виду представляют собой розовато-еерые, светло-серые, розовые и р е ж е 
мясо-красные порфировые породы, состоящие из крупных призмати
ческих, таблитчатых кристаллов красного микроклина I генерации 
( 0 , 8 X 1 , 0 , 5 x 2 и реже 1,5X4,5 см), округлого оплавленного кварца 
(2—5 мм), зеленовато-белого плагиоклаза (3—5 мм), биотита ( 1 — 
1,5 мм), микроклина II генерации (4—5 мм) и розовато-серой микро
зернистой основной массы. 

Кристаллы микроклина I генерации составляют в породе в сред
нем 40—50 штук на 1 м2 площади. К контактам их размеры и коли
чество постепенно уменьшаются и порода* приобретает облик зелено
вато-серого кварцевого порфира. В 50 см от контакта наблюдается 
кайма закала, представленная светло-розовым фельзитом с редкими 
округлыми и очень мелкими (1—1,5 мм) порфировыми выделениями 
кварца. 

В составе порфировых выделений кварцевого порфира постоянно 
присутствуют плагиоклаз ( № 39—46) , микропертитовый нерешетчатый 
микроклин II генерации, оплавленные зерна кварца, хлоритизирован-
ный биотит и реже роговая обманка. 

Основная масса пород даек состоит из кварца, калинатрового по
левого шпата, кислого плагиоклаза и небольшого количества мелких 
чешуек хлоритизированного биотита. Структура ее микрофельзитовая, 
а в зоне закала — микро- и криптопойкилитовая. 

Из акцессорных минералов встречаются апатит, циркон, сфен, ор
тит и магнетит. 

М е л к о п о р ф и р о в ы е г р а н и т - п о р ф и р ы. Дайки этого типа 
имеют самое большое распространение. По внешнему виду гранит-
порфиры— это розовато-серые отчетливо порфировые породы, состоя
щие из вкрапленников округлого кварца (от 1—2 до 3—5 мм), разло
женного оливково-зеленого плагиоклаза с расплывчатыми краями (от 
1—2 д о 3—5 мм), бледно-розового калинатрового полевого шпата (от 
3—5 мм до 1 см), хлоритизированного биотита (0,5—1 мм) и розовой 
основной массой. Симметричные зоны закала мощностью от 10—15 си 
до 1 м представлены фельзитом без порфировых выделений. 

П о д микроскопом структура описываемых пород порфировая 
с криптогранофировой, псевдосферолитовой, микропойкилитовой, мик-
рофельзитовой и фельзитовой основной массой. 

В составе порфировых выделений ( 25—30%) преобладают оплав
ленные зерна кварца, в меньшем количестве присутствует серицитизи-
рованный, слабо альбитизированный кислый плагиоклаз. 

Биотит представлен нацело хлоритизированными и в меньшей 
мере мусковитизированными чешуйками; количество его не превышает 
5 — 7 % объема породы. 
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Порфировые выделения калинатровых тюлевых шпатов в породе 
распределены неравномерно. Они всегда интенсивно замещены бурым 
пелитом. 

Р е з к о п о р ф и р о в и д н ы е г р а н и т - п о р ф и р ы . Дайки их 
развиты на Ангренском плато. Они имеют протяженность до 2 км и 
мощность от 8 — 1 0 до 3 0 м; отчетливо рассекают дайки мелкопорфиро
вых гранит-порфиров, описанных выше. 

По внешнему виду описываемые гранит-порфиры—это коричнева
то-красные резко порфировидные породы, состоящие из нежно-розо
вых гигантокристаллов калинатрового полевого шпата I генерации 
( 0 , 7 x 2 — 3 см), кварца ( 1 — 3 до 5 — 7 мм), калинатрового полевого 
шпата I I генерации ( 3 — 4 мм), единичных чешуек разложенного био
тита ( 0 , 5 — 1 мм) и коричневой фельзитовой основной массы. На 1 м2 

площади породы приходится около 2 0 0 штук гигантокристаллов кали
натрового полевого шпата. Ближе к контакту гигантокристаллы исче
зают и порода переходит в фельзит. 

П о д микроскопом в микрофельзитовой основной массе выделяют
ся порфировые выделения кварца ( 1 — 3 , 5 мм), серицитизированного и 
оплавленного кислого плагиоклаза ( 0 , 3 — 1 , 8 мм), слабо оплавленного 
калинатрового полевого шпата ( 1 — 2 мм) с отчетливым пертитовым 
строением. Последний интенсивно замещается красновато-бурым пе
литом и пропитан гидроокислами железа . Местами по калиевому по
левому шпату в виде неправильных пятен развиваются карбонаты. 
Биотит представлен мусковитизированными мелкими чешуйками ( 0 , 1 — 
0,3 мм). В сумме вкрапленники составляют около 3 5 — 4 5 % объема по
роды. 

В морфологическом отношении все описанные типы малых порфи
ровых интрузий образуют крутопадающие дайки и реже малые штоки 
размером 0 , 5 — 1 км2. Мощность даек колеблется от 1 до 2 0 0 м при дли
не от сотен метров до 5 км и более. Максимальное количество даек 
размещается в трещинах северо-западного и северо-восточного напра
влений и в меньшей мере субмеридиональных и субширотных струк
турах. В тех случаях, когда дайки равномерно распределяются в пре
делах батолитовых гранитоидов, количество даек северо-западного и 
северо-восточного направлений примерно одинаковое. Только единич
ные из них имеют субширотное и субмеридиональное направление. 

При региональном распространении малых порфировых интрузий 
в пределах Бельтау-Кураминской зоны они распределены весьма не
равномерно. Максимальная концентрация даек тяготеет к подвижным 
долгоживущим зонам глубинных разломов, где они образуют довольно 
мощные и протяженные дайковые пояса. Из таких участков можно 
назвать горы Саттартау и нижнее течение р. Гава (зона Северо-Фер-
ганского разлома) , бассейн р. Акбулак (Арашан-Кызылторская зона) , 
район Гушсая и юго-западная часть Чаткальского хребта. 

• Металлогеническое значение малых порфировых интрузий региона 
вполне определенно (Абдуллаев и др., 1 9 5 8 ; И. М. Мирходжаев, 
1961 г.). С ними тесно связаны промышленные скарново-полиметалли-
ческие месторождения района. 

Петрохимическим анализом пород формации (табл. 3 9 ) выделя
ются следующие особенности. Фигуративные точки векторов (на диаг
рамме по А. Н. Заварицкому) образуют на проекции ASB компактную 
полосу, вытянутую сверху вниз в координатах 1 0 , 6 — 1 5 , 4 по щелочной и 
2 , 5 — 2 2 , 2 по фемическим осям. Фигуративные точки располагаются 
в целом линейно без существенных разрывов-. 

Компактность размещения фигуративных точек по щелочной оси 
указывает на относительно постоянное содержание в породах суммы 
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Средний химический состав интрузивных пород нижнепермской диорит-кварцево-монцо 

Коли
Порода чество 

анали
зов 

SiO a TiOa А1 а 0 3 Fe aO a FeO MnO MgO CaO 

Диоритовый лампро-
фир 

Фельзитовидный гра
нит-порфир 

Резко порфировидный 
гранит-порфир 

Мелкопорфировый 
гранит-порфир 

Резко порфировидный 
адамеллит-порфир 

Резко порфировидный 
кварцевый монцонито-
сиенитовый порфир 

Кварцевый сиенито-
диоритовый порфир 

Кварцевый монцонит-
порфир 

Спесеартиты 
Кварцевый диорито

вый порфирит 

4 5 5 , 9 7 0 , 7 6 1 6 , 5 8 2 , 9 6 3 , 8 6 0 , 1 6 3 , 9 6 6 , 1 2 

3 7 4 , 4 9 0 , 1 2 1 3 , 0 3 0 , 5 4 1 ,17 0 , 0 7 0 , 3 7 0 ,71 

1 7 4 , 4 6 0 , 1 6 1 1 , 9 1 2 , 0 0 0 , 7 2 0 , 0 9 0 , 3 0 0 , 4 9 

1 0 7 3 , 9 0 0 , 1 6 1 2 , 8 6 0 , 9 2 1 ,04 0 , 0 4 0 ,41 0 , 8 2 

со
 

6 8 , 7 4 0 ,31 1 4 , 5 3 1,01 2 , 0 4 0 , 0 7 1 ,19 2 , 6 0 

со
 

6 2 , 8 7 0 , 4 3 15 ,43 1,61 2 , 9 4 0 , 0 9 1,68 3 , 2 7 

2 5 9 , 4 6 0 , 6 0 1 5 , 4 5 1 ,84 3 , 7 0 0 , 1 0 2 , 1 2 3 ,51 

1 8 6 3 , 2 7 0 , 4 9 15,71 1 ,55 2 ,91 0 , 0 8 1 ,85 3 , 4 1 

4 
1 

5 1 , 2 9 
6 0 , 5 7 

1,01 
0 , 6 5 

1 6 , 2 4 
1 6 , 2 0 

2 , 8 3 
1 ,85 

5 , 3 0 
3 , 8 0 

0 , 1 9 
0 , 1 5 

6 , 0 4 
3 , 5 0 

7 , 8 2 
4 , 2 3 

щелочей, а значительный разброс их по фемической оси отражает за
метное изменение в содержании кремнекислоты. Длина и направле
ние векторов в большинстве случаев совпадают, что связано с посто
янным относительно высоким содержанием в этих породах железа и 
магния, причем, за исключением опессартитов, во всех породах железо 
резко преобладает над магнием. 

Породы формации по сравнению со средними типами соответст
вующих пород по Р. Д э л и в целом характеризуются повышенным со
держанием щелочей при незначительном преобладании натрия над ка
лием. В подавляющем большинстве случаев породы принадлежат 
к нормальному ряду. Вследствие чередования во времени лампрофиров 
и кварцевых сиенито-диоритовых порфиров с умереннокислыми и кис
лыми породами нарушен гомодромный ряд. 

Верхнепермско-нижнетриасовый магматический комплекс 

Этот комплекс объединяет породы шести петрографических фор
маций: базальт-андезитовой ( Р г ? ) , габбро-сиенитовой (Рг) , липари-
товой ( Р 2 — Т т ) , диабаз-гранит-сиенит-порфировой ( T i ) , аляскит-лейко-
кратовой ( T i ) и диабаз-гранофировой ( T i ) . 

Верхнепермская (?) базальт-андезитовая формация 

В базальт-андезитовую формацию включаются лаво-пирокластиче-
ские образования равашокой свиты и небольшие субвулканические 
тела, пространственно связанные с ее породами. В главе «Стратигра
фия» говорилось о спорности выделения равашской свиты в стратигра-
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Т а б л и ц а 39 
нит-адамеллит-порфировой формации Бельтау-Кураминской зоны (в вес. %) 

Na 3 0 К„о Н,0 1 М° П.п.п. Р>0 5 
с о 2 s o 3 Сумма Автор 

3,37 3,07 0,25 2,86 0,35 Не опр. Не опр. 100,27 3 . А. Юдалевич и 
др. 

4,02 4,90 Не опр. 0,94 0,11 я и 100,47 Те же 

2,95 4,85 0,19 1,34 0,05 0,20 0,03 99,74 Б. Г. Хайруллин и 
др. 

3,73 5,00 0,12 0,95 0,05 0,06 0,01 100,07 Б. Г. Хайруллин, 
3 . А. Юдалевич, 
Л. Г. Лунина и др. 

3,60 4,10 0,17 1,34 0,13 0,41 0,02 100,26 3 . А. Юдалевич, 
Е. В. Панченко, 
Б. Г. Хайруллин, 
Н. И. Соловьев 

3,86 4,00 0,21 2,70 0,18 1,01 0,04 100,32 Ю. А. Иванов, 2,70 0,18 
П. Аделунг, Б. Г. Хай
руллин, Е. В. Панчен
ко и др. 

3,80 4,50 0,27 4,05 0,28 1,52 0,02 101,22 Н. И. Соловьев, 0,27 4,05 101,22 
Ю. А. Иванов и др. 

3,23 4,10 0,22 3,42 0,17 0,92 0,04 101,37 3 . А. Юдалевич, 0,17 0,92 101,37 
Е. В. Панченко, 

3,02 2,62 
Б. Г. Хайруллин и др. 

3,02 2,62 0,11 3,37 0,29 0,81 0,03 «30,97 Е. В. Панченко 
3,60 3,40 0,25 2,21 0,23 Не опр. Не опр. 100,64 3 . А. Юдалевич и 

др. 

фической схеме верхнего палеозоя района. Одни исследователи 
(И. П. Кушнарев, А. П. Агафонов и др.) считают ее верхней частью 
шурабсайской свиты, другие (Ф. Ш. Р а д ж а б о в ) — сопоставляют 
с верхнепермско-нижнетриасовой кызылнуринской свитой. В настоя
щее время эта свита условно сохраняется как самостоятельная по ле
вобережью р. Чирчик в массивах Ализар и Минтукум и в Курамин
ском хребте в низовьях Гавасая. 

Н. П. Васильковский (1952) отмечает несогласное залегание ра-
вашской свиты на шурабсайской по левобережью Чирчика. В Гавасае, 
по данным Н. И. Соловьева, она залегает без видимого несогласия на 
жислых вулканитах шурабсайской свиты и прорывается субвулканиче
скими кварцевыми порфирами, относимыми к верхнепермско-нижне
триасовой липаритовой формации. Здесь ж е она прорывается неболь
шими штоками кварцевых диоритов, габбро, габбро-сиенитов, дайкооб-
разными телами и силлами оливиновых долеритов и с несогласием пе
рекрываются верхнетриасовой (по абсолютному возрасту) липарит-
трахитовой осадочно-вулканогенной толщей (кучарская свита нижнего 
триаса) . 

В горах Ализар и Минтукум, по данным Н. П. Васильковского, ра-
вашская свита в основании сложена конгломератами, песчаниками, 
сланцами с прослоями известняков (308 м). Выше залегают агломера
товые туфы ллагиоклазовых и биотитовых порфиритов (75 м). Завер
шается разрез темно-серыми лавами плагиоклазовых и слюдяных пор
фиритов (100 м), в основании с миндалекаменными спилитами. 

В Гавасае равашская свита представлена толщей переслаивания 
лав и туфов андезито-базальтовых, андезитовых и трахиандезитовых 
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п о р ф и р и т о в . О б щ а я м о щ н о с т ь т о л щ и , п о Н . И . С о л о в ь е в у , о к о л о 
1 0 2 0 м, в т о м ч и с л е т у ф ы 8 2 0 м, л а в ы 2 4 0 м. М о щ н о с т ь л а в о в ы х п о т о 
к о в о т н е с к о л ь к и х м е т р о в д о 3 5 м. О к о л о 6 0 м с о с т а в л я ю т п р о с л о и в у л -
к а н о м и к т о в ы х п е с ч а н и к о в , г р а в е л и т о в и к о н г л о м е р а т о в . Н а р я д у с п о 
к р о в н ы м и о б р а з о в а н и я м и с в и т ы Н . И . С о л о в ь е в ы м в ы д е л е н о д е в я т ь 
н е б о л ь ш и х ш т о к о о б р а з н ы х т е л и с и л л о в , с л о ж е н н ы х а н д е з и т о в ы м и и 
т р а х и а н д е з и т о в ы м и п о р ф и р и т а м и . Р а з м е р ы ш т о к о в о т 0 , 1 x 0 , 2 д о 
0 , 5 X 1 , 9 км. 

В н е ш н е а н д е з и т о в ы е п о р ф и р и т ы с у б в у л к а н и ч е с к и х т е л и л а в о в ы х 
п о т о к о в Г а в а с а я — э т о м а с с и в н ы е т е м н о - с е р ы е п о р ф и р о в ы е п о р о д ы ; 
и н о г д а о т м е ч а е т с я м и н д а л е к а м е н н а я т е к с т у р а . П о в е л и ч и н е в к р а п л е н 
н и к о в р а з л и ч а ю т с я м е л к о п о р ф и р о в ы е ( д о 0 , 6 — 1 мм) и с р е д н е п о р ф и р о -
в ы е ( д о 4 — 5 мм) р а з н о с т и , а п о с о с т а в у т е м н о ц в е т н ы х м и н е р а л о в р о 
г о в о о б м а н к о в ы е и п и р о к с е н о в ы е . 

К о л и ч е с т в о в к р а п л е н н и к о в в п о р о д а х к о л е б л е т с я о т 5 — 7 д о 6 0 % . . 
С р е д и н и х в р о г о в о о б м а н к о в ы х п о р ф и р и т а х п р и с у т с т в у ю т п л а г и о к л а з 
и р о г о в а я о б м а н к а , а в п и р о к с е н о в ы х — п л а г и о к л а з и п и р о к с е н . П л а 
г и о к л а з н е р е д к о з о н а л е н . В т р а х и а н д е з и т о в ы х п о р ф и р и т а х с у б в у л к а 
н и ч е с к и х т е л у с т а н о в л е н т а к ж е б и о т и т . 

О с н о в н а я м а с с а п и л о т а к с и т о в а я и л и г и а л о п и л и т о в а я . С о с т о и т и з 
м и к р о л и т п л а г и о к л а з а , м е л к и х з е р е н т е м н о ц в е т н ы х м и н е р а л о в и в у л 
к а н и ч е с к о г о с т е к л а . В т р а х и а н д е з и т о в ы х - п о р ф и р и т а х п р и с у т с т в у ю т 
м и к р о л и т ы к а л и е в о г о п о л е в о г о ш п а т а . 

А к ц е с с о р н ы е м и н е р а л ы п р е д с т а в л е н ы а п а т и т о м , ' е д и н и ч н ы м и з е р 
н а м и с ф е н а , м а г н е т и т о м . П о р о д ы в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и и з м е н е н ы . 
П о о с н о в н о й м а с с е р а з в и т х л о р и т и к а р б о н а т , п о п л а г и о к л а з а м — с е 
р и ц и т , к а р б о н а т , э п и д о т , п о т е м н о ц в е т н ы м м и н е р а л а м х л о р и т , к а р б о 
н а т , о п а ц и т . В м и н д а л е к а м е н н ы х р а з н о с т я х м и н д а л и н ы в ы п о л н е н ы х л о 
р и т о м и х а л ц е д о н о м . 

П е т р о х и м и ч е с к и е а н а л и з ы п о д т в е р ж д а ю т п р и с у т с т в и е в р а з р е з е 
р а в а ш с к о й с в и т ы п о р о д с п о в ы ш е н н ы м с о д е р ж а н и е м щ е л о ч е й 
( т а б л . 4 0 ) . П р и э т о м в а н д е з и т о - б а з а л ь т о в ы х п о р ф и р и т а х н а т р и й п р е 
о б л а д а е т н а д к а л и е м . 

Т а б л и ц а 40 
Химический состав порфиритов (в вес. % ) базальт-андезитовой 

формации по Гавасаю (Н. И. Соловьев, 1966 г.) 

Окислы Трахиандезитовый 
порфирит 

Трахиандезито-
базальтовый 

порфирит 
Андезито-базаль-
товый порфирит 

S i 0 2 60,08 50,00 52,88 
т ю 2 0,25 0,95 0,80 
А 1 2 0 3 16,00 17,76 18,00 
F e 2 0 3 2,25 6,90 4,26 
FeO 0,65 1,29 4,81 
MnO 0,22 0,22 0,30 
CaO 2,13 8,40 6,51 
MgO 3,83 1,15 2,70 
K 2 0 4,40 3,42 2,82 
N a a O 4,23 4,70 3,23 
P 2 O 5 0,17 0,62 0,32 
П.п.п. 5,54 4,60 2,90 

С у м м а 99,75 100,01 99,53 
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К числу субвулканических образований характеризуемой форма
ции, по-видимому, можно отнести серию даек, представленных кварце
выми диабазами, габбро-диабазами, порфировиднымй долеритами и 
порфировиднымй габбро. По О. П. Горьковому (19646) эти дайки про
рываются субвулканическими телами верхнепермско-нижнетриасовой-
липаритовой формации. Пространственно они нередко ассоциируют 
с вулканитами равашской свиты. 

Верхнепермская габбро-сиенитовая формация 

В эту формацию объединены интрузивные породы- габбро-сиенито
вой и собственно сиенитовой субформаций, соответствующих двум ин
трузивным фазам. К ранней субформации относятся сложно построен
ные последовательно дифференцированные габбро-сиенитовые масси
вы, завершающиеся сиенитовыми дифференциатами, а ко второй — 
также сложно построенные, но не дифференцированные интрузивы 
кварцевых сиенитов. 

Г а б б р о - с и е н и т о в а я с у б ф о р м а ц и я . Объем ее пока недо
статочно хорошо определен. На современном этапе изученности в с о 
став субформации уверенно можно включить Гавасайский шток габ
бро-сиенитов, монцониты Чорухдайрона и оливиновые монцониты Х а й -
дайлыка (хр. Каржантау) . Наиболее исследованным является Гава
сайский шток, который в разные годы изучался А. С. Макаровым, 
3 . П. Артемовой, А. И. Тугариновым, Н. И. Соловьевым, Г. А. Лисици-
ной, Б. Г. Хайруллиным и Р. Г. Юсуповым. 

По последним данным Б. Г. Хайруллина, в Гавасайском штоке 
площадью 6 км2, выделяются следующие типы пород' (от более д р е в 
них к молодым): крупнозернистые ортоклазовые лейкогаббро, порфи
ровидные мелкозернистые габбро-сиениты, порфировидные мелкозер
нистые сиениты, микрозернистые щелочные сиениты и аплиты. Все п о 
роды имеют между собой интрузивные взаимоотношения.. 

Габбро-сиенитовый массив прорывает вулканогенные образованияг 
равашской свиты. Галька пород массива содержится в конгломератах: 
нижнетриасовой кучарской свиты. 

По данным Г. А. Лисициной (1960 г.) , основными породообразую
щими минералами являются плагиоклаз, пироксен, калиевый полевой 
шпат и кварц (табл. 41 ) . 

Т а б л и ц а 41 

Минеральный состав Гавасайского габбро-сиенитового массива 

Порода 
Пла

гиоклаз 

Калинат
ровый 

полевой 
шпат 

Кварц Пирок
сен 

Акцессор
ные 

минералы 

Крупнозернистые ортоклазовые лейкогаб-
75,3 2,1 7,3 1,9 75,3 13,4 2,1 7,3 1,9 

Порфировидные мелкозернистые габбро-
57,6 23,4 2,3 14,3 2,4 57,6 23,4 2,3 14,3 2,4 

Порфировидные мелкозернистые сиениты . 24,8 62,4 5,3 5,7 1,8 

Породы габбро-сиенитового массива имеют темночсерую, розовато-
серую и розовую окраску. Структура чаще равномернозернистая и при
зматически-зернистая. Текстура массивная, трахитоидная. Трахитоид-
ность подчеркивается одинаковой ориентировкой лейст плагиоклаза. 
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Размеры выделений породообразующих минералов варьируют от 
долей миллиметра до 5 см. Плагиоклаз во всех разностях пород габ
бро-сиенитового массива представлен незональным Л а б р а д о р о м 
№ 60—75. Пироксен относится к диопсид-геденбергитовой разности; 
•частично замещен роговой обманкой. Калиевый полевой шпат — орто
клаз. Кварц чаще всего образует микропегматитовые срастания с*ор
токлазом. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирконом, 
сфеном, магнетитом и халькопиритом. 

Особенностью пород Гавасайского габбро-сиенитового массива 
является закономерное увеличение от более древних пород к молодым 
калинатрового полевого шпата и соответственно уменьшение основно
сти и количества плагиоклаза, что свидетельствует о последовательной 
дифференциации магмы в магматической камере. 

С у б ф о р м а ц и я к в а р ц е в ы х с и е н и т о в . Породы этой суб-
•формации в виде небольших (от 1 до 12 км2) интрузивных массивов 
простого и сложного строения развиты только в зоне Кумбельского 
глубинного разлома и тесно ассоциируют с кислыми вулканогенными 

-образованиями оясайской и кызылнуринской свит. В эту субформацию 
Б. Г. Хайруллин включает также кварцевые сиениты Актепинского ин
трузива, все мелкие тела, развитые вдоль зоны Кумбельского разлома, 
а также кварцевые сиенит-порфиры чилтенского типа (по Н. П. Ва-
сильковскому, 1952). 

В отношении возраста кварцевых сиенитов до сих пор нет единого 
мнения. Вслед за Н. П. Васильковским (1952) и Ф. III. Раджабовым 
(1958) большинство геологов относит кварцевые сиениты к послекы-
зылнуринским образованиям. М. К. Куликов, И. Е. Сморчков и 
Б. Г. Хайруллин считают, что Актепинский интрузив кварцевых сиени
тов имеет предкызылнуринский возраст. 

По данным Б. Г. Хайруллина, Актепинский интрузив сложен сле
дующими типами пород (от более древних к молодым): среднеравно-
-мернозернистыми кварцевыми сиенитами, резко порфировидными сред
незернистыми кварцевыми сиенитами, резко порфировидными мелко
зернистыми кварцевыми сиенитами, кварцевыми сиенит-порфирами, 
сиенит-аплитами, бостонитами. М е ж д у породами установлены интру
зивные взаимоотношения. 

Значительная часть описываемого массива сложена средне- и мел
козернистыми резко порфировидными кварцевыми сиенитами, содер
жащими от 10 до 20% порфировых выделений калинатрового полевого 
шпата величиной от 0,5 до 2 см. Вкрапленники, как правило, имеют 
неровные края. Их количество в резко порфировидных среднезерни-
стых кварцевых сиенитах составляет 20%, в резко порфировидных мел
козернистых кварцевых с и е н и т а х — 1 0 % . Структура основной массы 
гипидиоморфнозернистая в комбинации с монцонитовой и микропегма
титовой. Основными породообразующими минералами являются пла
гиоклаз (№ 25—32),, калинатровый полевой шпат, кварц, биотит, ам
фибол, пироксен (табл. 4 2 ) . Акцессорные минералы — апатит, сфен, 
циркон и рудный. 

Петрохимический состав пород габбро-сиенитовой формации при
веден в табл. 43. Анализ этих данных показывает увеличение суммы 
щелочей в направлении от более древних к более молодым породам 

•формации. В этом ж е направлении происходит постепенное уменьше
ние анортитовой молекулы в плагиоклазах. 

Геохимическая и металлогеническая специализация пород габбро-
сиенитовой формации пока не выявлена. Однако следует отметить, что 

•с породами габбро-сиенитовой субформации Чорухдайрона связаны 
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Т а б л и ц а 42 
Усредненный минеральный состав кварцевых сиенитов Актепинского интрузива 

(по Л . Г. Луниной) 

Порода Количество 
подсчетов 

Пла
гиоклаз 

Калиевый 
полевой 

шпат 
Кварц Пирок

сен 
Амфи

бол Биотит 

Резко порфировидные мелко
зернистые кварцевые сиениты . 4 33,08 43,07 10,60 0,33 8,57 4,32 

Резко порфировидные средне
33,08 10,60 0,33 4,32 

зернистые кварцевые сиениты . 3 34,27 44,48 11,25 0,06 5,0 4,30 
Среднеравномернозернистые 

11,25 0,06 5,0 4,30 

2 34,07 42,0 12,37 0,14 7,31 8,09 

проявления шеелита скарнового типа, а с кварцевыми сиенитами Ак
тепинского массива — маломощные, но многочисленные кварц-пирито
вые жилы с золотом. 

Верхнепермско-нижнетриасовая липаритовая формация 

Липаритовая формация на территории кураминской части Бель
тау-Кураминской зоны занимает площадь около 675 км2 (в пределах 
Узбекской С С Р ) . Из них почти две трети составляют породы субвул
канической и экструзивной фаций (см. рис. 12). 

Основная масса вулканитов формации располагается в централь
ных частях Кызылнуринской и Камчикской кольцевых вулкано-текто-
нических депрессий. Гораздо меньше они развиты в пределах Лашке
рекской, Карабашской и Чилтенской мульд проседания. Характерной 
особенностью является тесная пространственная ассоциация крупных 
субвулканических тел и экструзивных куполов и лаво-пирокластиче-
ских толщ. Первые размещаются в центральных частях мульд просе
дания, стратифицированные лаво-пирокластические толщи (кызылну
ринская свита) окаймляют эти тела по периферии и по возрасту пред
шествуют формированию субвулканов и куполов. 

Кызылнуринская свита залегает с угловым несогласием на отло
жениях шурабсайской (Аксаката, Кызылсай), акчинской (Паркентсай, 
Майликотансай, Янгаклы, Лояк, Лашкерек) , уя-минбулакской (Анг-
ренское плато, Чадак) свит и прорывается комплексом нижнетриасо
вых интрузий. По Башкызылсаю, в юго-западной части Чаткальского 
хребта, в ее отложениях содержится нижнетриасовая флора. Имею
щиеся данные определения абсолютного возраста валовых проб ка
лий-аргоновым методом из пород липаритовой формации свидетельст
вуют о более древнем их возрасте (табл. 4 4 ) — п о з д н и й карбон — 
ранняя Пермь. Меньшие цифры приводятся Т. Н. Далимовым (ИГ и 
ГАН УзССР) для кварцевых порфиров Бабайтагского массива (Кат-
т а с а й ) — 2 5 3 ± 8 млн. лет, для гранит-порфиров того ж е массива — 
2 6 5 ± 1 0 млн. лет, для липаритовых порфиров р. Агата — 2 2 4 ± 1 0 млн. 
лет, что соответствует нижней, верхней перми и нижнему триасу. 

Д л я фельзитовидных кварцевых липаритовых порфиров Бабайтаг
ского массива (Каттасай) среднее значение из данных 20 лабораторий 
Советского Союза (по валу) определяется в 272 ± 9 , 6 млн. лет 
(Г. Д . Афанасьев, С. И. Зыков, 1968 г.), что свидетельствует о ранне-
пермском возрасте. 

В разрезах кызылнуринской свиты резко преобладают туфы и иг-
нимбриты липаритовых и фельзитовых порфиров (табл. 4 5 ) . Среди ту-
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Средний химический состав пород позднепермской 

Порода Массив 
Коли

чество 
анали

зов 
SI0 3 TiOa A1 3 0 3 Fe aO, FeO MnO 

Кварцевые сиенит- 5 65,90 0,47 15,94 1,72 2,01 0,08 
порфиры 

Резко порфировидные Актепин- 3 65,64 0,62 15,41 2,24 1,97 0,09 
мелкозернистые кварце ский 
вые сиениты 

Резко порфировидные „ 3 63,45 0,82 15,55 2,21 3,38 0,12 
среднезернистые квар
цевые сиениты 

Среднеравномернозер- 3 65,66 0,84 15,47 2,44 2,02 0,09 
нистые кварцевые сие
ниты 

Сиенит-аплиты Гавасайский 1 58,65 1,07 16,40 4,00 1,95 0,12 
Порфировидные мел 1 54,70 0,60 20,93 2,25 3,77 0,09 

козернистые сиениты 
Порфировидные мел „ 1 49,77 0,92 19,36 4,93 3,16 0,17 

козернистые габбро-
монцониты 

Крупнозернистые ор 5 48,38' 1,00 18,89 4,66 5,22 0,21 
токлазовые габбро 

Т а б л и ц а 44 
Данные абсолютного возраста пород липаритовой формации Бельтау-Кураминской зоны 

(по Н. П. Лаверову, ИГЕМ АН СССР) 

Количество 
определе

ний 

Возраст, млн. лет 

Породы 
Количество 
определе

ний Колебания Среднее 

Кварцевые порфиры, фельзит-порфиры, класто-
лавы кварцевого порфира Бабайтагского массива 

Фельзитовидные кварцевые порфиры, кварцевые 
порфиры, гранит-порфиры Бабайтагского массива 

Кварцевые порфиры и кластолавы горы Кызыл-

Игнимбриты липаритовых порфиров р. Агата . . 
Кварцевые порфиры р. Айгыр-Байтал 

7 

3 

3 
3 
1 

274—280+10 

2 8 8 - 2 9 2 + 1 2 

250—290+10 
2 8 4 - 2 9 4 Ц 0 

277+10 

291 ± 1 0 

285+10 
289+10 
278+10 

фов различаются агломератовые, глыбовые и смешанные пеплово-ла-
пиллиевые. Преобладают последние. Отмечаются прослои пизолитовых 
пепловых туфов. В основании разреза присутствуют осадочные пласты 
конгломератов, песчаников, алевролитов. 

Мощность разрезов кызылнуринской свиты колеблется на раз
личных участках площади от 185 до 1450 м. Наибольшая ее мощность 
в Лашкерекской и восточной части. Камчикокой мульды проседания. 
Вдоль южной окраины последней (хр. Карасырт) Е. В. Толкачевой от
мечается три цикла формирования экструзивных куполов сферолито-
вых липаритовых порфиров и соответственно три этапа эксплозивной 
деятельности, предшествовавшей выжиманию куполов. 

Характерной особенностью строения куполов в регионе является 
присутствие не одного, а нескольких столбчатых или трещинных кана-
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Т а б л и ц а 43 

габбро-сиенитовой формации (в вес. %) 

MgO CaO NaaO Ка0 Н а 0 1 и ° П.п.п. Р а 0 5 СО а so 3 Сумма Автор 

1,48 2,31 3,67 6,04 0,33 1,80 0,22 0,74 — 99,71 Р. Рахимов 

2,75 1,77 3,98 5,07 0,14 1,54 0,23 0,38 0,05 101,88 Б. Г. Хайруллин 

1,57 3,14 3,39 4,80 0,16 1,33 0,34 0,29 0,04 100,59 Тот же 

1,40 2,56 3,92 4,95 0,18 1,52 0,53 0,24 0,02 101,84 

1,25 
1,55 

2,25 
6,69 

5,00 
3,96 

6,33 
3,94 

0,32 
1,34 

2,00 0,42 
0,49 

0,30 
0,32 

0,17 
0,08 

100,23 
100,71 

Н. И. Соловьев 
Г. А. Лисицина 

2,30 7,61 3,74 3,00 0,26 4,00 0,49 1,92 0,13 101,76 Н. И. Соловьев 

3,86 9,86 3,08 2,00 1,28 2,26 0,21 0,64 0,17 101,72 Г. А. Лисицина, 
Н. И. Соловьев 

Т а б л и ц а 45 

Район 
Общая 
мощ
ность 

Туфы Игним-
бриты Лавы 

Песчаники, 
конгломе

раты, 
алевролиты 

Автор 

Левый склон р. Кы- 321 247 74 _ М. М. Лебедь (1962) 
зылсай 

Правый борт Чавлисая 

Бассейн Чавлисая 

217 

376 

122 

274 

— 72 

92 

23 

10 

Ю. X. Ахмедуллин 
(1964) 

И. М. Богомольный 
(1961) 

Е. В. Толкачева (1967) Южный склон хр. Ка- 240 140 50 — 50 

Ю. X. Ахмедуллин 
(1964) 

И. М. Богомольный 
(1961) 

Е. В. Толкачева (1967) 
расырт 

Чакмакташсай 
Массив Акшуран 
Бассейн Чадаксая 

185 
1010 
1450 

74 
300 
886 

500 
504 

72 
60 
50 

39 
150 

10 

Тот же 
В. Н. Ткачев (1968) 
Л. Г. Лунина (1960) 

лов, по которым одновременно происходило выжимание больших объ
емов вязкой кислой магматической массы. Именно вязкостью послед
ней и объясняется нередко кластический характер порфировых вкрап
ленников в породах куполов, описываемых как кластолавы или туфо-
лавы. Наблюдаются постепенные переходы в размытых частях куполов 
от секущей формы залегания пород в покровную. В современном эрози
онном срезе часть таких каналов (штоки и дайкообразные тела) рас
полагается по окраинам мульд проседания, вдоль кольцевых разломов, 
а основная часть куполов с еще невскрытыми каналами — в центре 
этих структур. Примером такого многоканального экструзивного купола 
липаритовых порфиров может служить Кызылнуринский массив (см. рис. 
12). Он располагается в центральной части одноименной кольцевой 
мульды проседания. Площадь его около 100 км2, в плане имеет изомет-
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ричную форму. По периферии купол обрамляется лаво-пирокластиче-
ской толщей кызылнуринской свиты. Контакты пород купола падают 
под углами 17—50° к центру структуры. Вокруг основного купола по 
кольцу располагается серия небольших штоков и протяженных дайко-
образных тел липаритовых порфиров, аналогичных породам купола. 
В западной части купола А. П. Агафоновым отмечается непосредствен
ный переход пород покрова в дайкообразное интрузивное тело. Ана
логичные переходы покрова купола в секущие тела (дайки и столбы) 
в районе горы Кызылнура указывались ранее Н. П. Васильковский 
(1952) . Максимальная мощность покровной части купола оценива
ется И. П. Кушнаревым и А. Б. Каждан (1958) в 800 м, Н. П. Ва
сильковский (1952) для района горы Сей-Шах указывается мощность 
800—1000 м. Сохранившийся объем пород купола при указанных пара
метрах равен 35—40 км3. Объем пород кызылнуринской свиты (при 
средней мощности 150 м) составляет около 15 км3. 

Аналогичного типа остатки купольных построек меньших размеров 
имеются в Карабашской и Чилтенской мульдах (Карабашский и Ка-
ракушханинский купола), где сохранившиеся объемы их пород оце
ниваются в 2—3 км3. 

На южном склоне Чаткальского хребта и в среднем течении Ангре
на Н. П. Васильковский (1952) под названием лакколита Бабайтаудор 
описано крупное тело интрузивных пород площадью 365 км2 (с уче
том погруженной части под чехлом мезозойских и кайнозойских отло
жений Ангренской депрессии), располагающееся в центре Камчикской 
мульды проседания. Оно сложено гранит-порфирами, отличающимися 
от липаритовых порфиров горы Кызылнура большей степенью раскри-
сталлизации основной массы. К периферии массива гранит-порфиры 
постепенно переходят в липаритовые порфиры, приобретающие места
ми отчетливую флюидальность и лавобрекчиевый облик. Липаритовые 
порфиры аналогичны породам Кызылнуринского купола. С севера и 
запада породы лакколита имеют интрузивный контакт с вмещающими 
породами, плоскость которого на севере круто падает в сторону масси
ва. На юге отмечается расщепление интрузии на ряд межпластовых 
залежей (мощностью от 15 до 350 м), инъецированных в пирокласти-
ческую толщу кызылнуринской свиты. Породы в этих силлах представ
лены флюидальными липаритовыми порфирами, переходящими места
ми в фельзит-порфиры. В бортах долины Ангрена наблюдается верти
кальная зональность, выражающаяся в переходе снизу вверх массив
ных гранит-порфиров в липаритовые порфиры. Здесь же в породах 
массива отчетливо выражена столбчатая отдельность. Предполагаемая 
толщина лакколита 1000 м. Ножка его намечается в южной части мас
сива горы Бабайтаудор. 

Восточное замыкание лакколита смещено по Кумбельскому раз
лому на 9—10 км к юго-востоку и расположено в Кураминском хреб
те в бассейнах рек Ризак, Камчик, Чадак, Айгырбайтал, Сансалак. Д л я 
этой части характерно развитие мощных покровов в сочетании с серией 
штоков и дайкообразных тел липаритовых и фельзитовых порфиров 
(Чадакская группа субвулкамических тел и куполов), размещающихся 
в туфах кызылнуринской свиты. Сохранившийся объем пород Бабай-
таудорского массива до Кумбельского разлома равен 180 км3, а с уче
том смещенной его части — 210 км3. 

Формирование Камчикской вулкано-тектонической депрессии про
исходило (по Е. В. Толкачевой) от периферии к центру в течение четы
рех последовательных этапов. В первый этап по ее окраинам намети
лись окраинные кольцевые разломы. Вдоль одного из них в южной части 
депрессии внедрилась мощная полукольцевая дайка гранит-порфиров 
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протяженностью 28 км. Во второй этап с внутренней стороны депрессии 
вдоль дайки по обновленным кольцевым разломам возникло несколько 
центров извержений, деятельностью которых в течение трех циклов была 
сформирована туфо-игнимбритовая толща кызылнуринской свиты и серия 
мелких куполов сферолитовых липаритовых порфиров. С третьим эта
пом связывается выжимание из очага больших объемов кислых магм, 
образовавших в центре депрессии Бабайтаудорский лакколит. Именно 
в этот этап, вероятно, и произошло основное проседание, обусловлен
ное выносом из очага в довольно короткий отрезок времени громадных 
объемов (сотни кубометров) магматического материала. В четвертый 
этап внедрялись дайкообразные и штокообразные тела сиенитов, сие-
нит-порфиров, граносиенит-порфиров, окаймляющих депрессию вдоль-
северной и восточной ее окраин. 

Два довольно крупных экструзивных купола флюидальных липа
ритовых порфиров располагаются в центральной части Лашкерекской 
мульды проседания (Бабайситенский и Акшуранский), по периферии 
которых размещаются многочисленные мелкие штоки и крутопадаю
щие дайкообразные тела в туфах и игнимбритах кызылнуринской свиты. 
В обоих куполах намечаются отчетливые переходы от покровного зале
гания пород в секущее. По данным В. Н. Ткачева (1968) , суммарный 
сохранившийся объем пород куполов равен 10 км3, а объем пород кы
зылнуринской свиты 43 км3. Предполагается, что объем пород ли-
паритовой формации в пределах Лашкерекской мульды достигал 100— 
ПО юн 3 . 

Крупные экструзивные купола и субвулканические тела липарито
вых порфиров характеризуемой формации имеются также на южных 
склонах Кураминского хребта на территории Таджикской ССР (Таш-
кескенская и Адрасманская мульды)и в северо-восточной части Чат
кальского хребта в Киргизии (Кугалинская мульда) . 

Отмеченные черты строения и условий размещения пород липари-
тового комплекса позволяют говорить о своеобразном механизме вул
канической деятельности, проявившейся в заключительную стадию по-
сторогенного этапа герцинского цикла. Особенностями ее являются: 1) из
вержение больших объемов пирокластики с последующим выжиманием 
по многочисленным трещинным и трубчатым каналам не меньших по 
объему магматических масс экструзивных куполов, обусловивших об
разование компенсационных структур проседания; 2) концентрация 
вулканитов в депрессионных структурах и отсутствие сплошного их по
крова на всей территории региона; 3) синхронность проявления вулка
нической деятельности во всех компенсационных структурах; 4) пре
имущественно трещинный ареальный тип извержений. 

В 1966 г. Н. И. Соловьевым в низовьях Гавасая под названием ку-
чарской свиты выделена толща осадочно-вулканогенных пород мощ
ностью около 700 м, имеющая локальное распространение. Вулканиты 
слагают верхнюю часть толщи (143 м) и представлены преимущест
венно игнимбритами трахитовых порфиров, прорванных дайкообразны-
ми телами оливиновых долеритовых порфиритов. Толща с угловым и 
азимутальным несогласием залегает на породах равашской свиты и 
прорывающих ее габбро-сиенитах. Три определения абсолютного воз
раста калий-аргоновым методом вулка«ических пород толщи (по био
титу) дают следующие цифры: 187, 207 и 2 4 0 ± 10 млн. лет (лаборато
рия ИГ и ГАН У з С С Р ) ; средняя.из трех 211 ± 1 0 млн. лет, что соответ
ствует верхнему триасу. 

Проявление вулканизма в триасе после формирования пород липа-
ритовой формации является следствием подвижек в этап пастконсолида-
ционной активизации. К образованиям этого этапа, по-видимому, отно-
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сятся силлы оливиновых долеритовых порфиритов в липаритовой толще 
оз. Кугала на северо-востоке Чаткальского хребта в Киргизии, а также 
широко развитые в регионе дайковые поля и пояса даек диабазовых, до-

-леритовых, лабрадоровых порфиритов, сиенит-порфиров и др. 
Д а л е е приводится петрографическая характеристика некоторых ти

пов пород липаритовой формации. 
Г р а н и т - п о р ф и р ы в основном развиты в пределах Бабайтау-

дор-Ангренского массива. Внешне это массивные порфировые породы 
красного, темно-красного, розового, буровато-серого, серого, коричне
вато-серого и сиреневого цвета. 

Суммарное количество вкрапленников колеблется от 25 до 42%, 
размер их 1—4 мм. Среди вкрапленников различаются ортоклаз, ми-
кроклин-пертит ( 3 0 — 3 5 % ) , кварц ( 6 — 1 4 % ) , плагиоклаз (олигоклаз-ан-
дезин, андезин № 30—32) (2 ,5—10%), биотит (2 ,5—7%). Калиевый по
левой шпат обычно свежий или политизирован, плагиоклаз серицитизи-
рован. Зерна кварца и полевого шпата окаймляются гранофировой ото
рочкой. Биотит замещен мусковитом или агрегатом хлорита, рудного 
минерала и землистого эпидота. 

Основная масса имеет микрогранитовую, микропегматитовую, мик-
роаплитовую или гранулитовую структуру. Состоит из кварца, калие
вого полевого шпата, незначительного количества кислого плагиоклаза 
и хлоритизированного биотита. Размеры зерен основной массы до 
0,2 мм. 

Акцессорные минералы (в сумме до 1%) представлены апати
том, цирконом, ортитом, сфеном, магнетитом. В пробах-протолочках 
П. С. Козловой (1960) помимо перечисленных установлены флюорит, 
циртолит, ураноторит, монацит, черный и голубой анатаз. 

Л и п а р и т о в ы е п о р ф и р ы в отличие от гранит-порфиров со
д е р ж а т меньшее количество вкрапленников (14—20%); нередко они 
флюидальные. Среди вкрапленников присутствуют ортоклаз, альбит и 
альбит-олигоклаз (№ 4 — 1 2 ) , кварц, изредка биотит. Размеры фенокри-
сталлов 0,5—3 мм. Основная масса криптокристаллическая, слабо дей
ствующая «а поляризованный свет, местами флюидальная. Встреча
ются также разности с фельзитовой, микрофельзитовой, микросферо-
литовой основной массой, в которой выделяются линзовидные тонкие 
полоски с микрогранитовой структурой. Единичные акцессорные мине
ралы представлены апатитом, цирконом, флюоритом, магнетитом. 
Т. Н. Далимовым (1968) указывается на присутствие в гранит-порфи
рах и липаритовых порфирах Бабайтаудор-Ангренского массива руби
дия, цезия, лития, таллия, ниобия, тантала, галлия, молибдена и воль
фрама. 

Акшуранский и Бабайситенские купола и многочисленные мел
кие штоки, дайкообразные тела и силлы по периферии этих куполов сло
жены лавами и лавовыми брекчиями липаритовых порфиров, фельзи-
тов, фельзит-порфиров и сферолит-порфиров. Обычно это светлые, се
рые, коричневато-серые, сиреневые, розовато-серые, розоватые мелко
порфировые породы с четкой флюидальной текстурой. Порфировые 
вкрапленники чаще всего имеют угловатую оскольчатую форму. Не
редко присутствие ксенолитов чужеродных пород, вынесенных магмой 
из фундамента. 

В липаритовых порфирах вкрапленники составляют 15—30%. Сре
ди них присутствуют кварц, микроклин, ортоклаз, альбит-олигоклаз и 
олигоклаз, биотит. Размер вкрапленников 0,5—2,5 мм. В фельзит-пор-
фирах количество вкрапленников уменьшается д о 2—5%; представле
ны они калиевым полевым штапом и олигоклазом. Основная масса 
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микрофельзитовая, витрофировая, текстура флюидальная. Акцессор
ные минералы — апатит, циркон, гранат. 

Среди липаритовых порфиров широко развиты флюидально-полос-
чатые разности. Полосчатость обусловлена чередованием узких лент 
и линз красновато-коричневого и розовато-серого цвета. Размер лент 
0 , 5 — 2 , 5 x 2 0 — 5 0 см, количество их до 50 на 1 пог. м. Микроскопиче
ски породы полос различаются степенью раскристаллизации основной 
массы. 

Сферолитовые порфиры характеризуются присутствием в основной 
массе многочисленных радиальнолучистых сферокристаллов диаметром 
от долей сантиметра до 1 см. В периферических частях некоторых суб
вулканических тел наблюдаются шаровые обособления до 15 см в диа
метре концентрически-зонального строения. 

Наиболее детально липаритовые порфиры со сфероидальными обо
соблениями изучены Е. В. Толкачевой, П. Л. Гертман и Ю. А. Ивано
вым вдоль южной окраины Камчикской мульды проседания. По дан
ным П. Л. Гертман и Ю. А. Иванова, структура пород порфировая, 
текстура сферолоидная, флюидальная. Вкрапленники составляют 5 — 
1 5 % , размер их 0,5—2 мм. Среди вкрапленников различаются санидин 
( 1 , 5 — 3 % ) , кварц ( 2 — 5 % ) , альбит-олигоклаз ( 2 % ) , биотит ( 0 , 5 % ) . 
Основная масса имеет микро- и криптофельзитовую, микросферолито-
вую, сферолитовую, аксиолитовую структуру. В результате перекри
сталлизации на фоне реликтов перечисленных структур местами наблю
даются микропойкилобластовая и гранобластовая структуры. Отмеча
ются реликты перлитовой отдельности и кристаллиты. Сферолиты пред
ставляют собой радиальнолучистые оферокристаллы (до 1 мм в диамет
ре) калиевого полевого шпата. Акцессорные минералы — магнетит, 
флюорит, циркон, апатит, анатаз, рутил, ильменит. 

Е. В. Толкачевой отмечается, что указанные породы слагают ряд 
экструзивных куполов, шаровые обособления в пределах которых в ос
новном приурочены к апикальной их части. Выделяется три типа шаро
вых обособлений: массивные, радиальнолучистые и концентрически-зо
нальные. 

Массивные шаровые обособления представляют собой отдельность 
в липаритовых порфирах. Форма их округлая или несколько приплюс
нутая. 

Радиальнолучистые оферокристаллы (до 0,5 см в диаметре) со
стоят из тонковолокнистого агрегата кварца и калиевого полевого шпа
та и являются продуктами раскристаллизации лавового расплава или 
девитрофикации стекла в основной массе пород. 

Концентрически-зональные шары ликвационного происхождения 
распространены в куполах широко. Зональность в них обусловлена че
редованием колец с различной степенью раскристаллизации стекла с 
нарастанием ее от центра к периферии. Иногда кольцевое строение 
подчеркивается различной окраской колец. В центре шаров распола
гаются замкнутые полости, выполненные кристаллическим агрегатом 
флюорита и кальцита, или фенокристаллы кварца и калиевого поле
вого шпата. Диаметры шаров от 1 до 15 ом. 

По химическому составу породы липаритовой формации отвечают 
нормальному щелочноземельному ряду (табл. 4 6 ) . Липаритовые пор
фиры соответствуют по всем характеристикам риолитам по Р. Дэли . 
Повышенное содержание щелочей отмечается в породах Бабайтау-
дор-Ангренского лакколита. Гранит-порфиры этого массива близки ще
лочному граниту по Р. Дэли; отличаются от него меньшим содержа
нием железа , преобладанием калия над натрием и большим количест
вом кальция. Липаритовые порфиры периферической части лакколита 
11 Зак. 101 
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Химический! состав пород верхнепермско-нижне 

SiO a TiO s А1А0А Fe aO, 

73,27 0,23 12,88 0,81 

73,40 0,20 11,89 1,35 

73,96 0,Г1 12,80 0,87 

67 ,85 0 ,33 14,59 0,98 

75,87 0 ,13 11,65 1,29 

75 ,10 — 13,01 
Л 

2 ,11 

Порода Место отбора 

1ипаритовВ1й порфир 
(экструзивный купол) 

Липаритовый порфир 
(субвулканический) 

Гранит-порфир (суб-
вуЛканический) 

Трахилипаритовый 
порфир (субвулканиче
ский) 

Сферолитовый липа
ритовый порфир (экстру
зивный купол) 

Липаритовый порфир 

Хр. Майгашкан. 

Шавассай 

Бабайтаудор-Ангрен-
екий массив 

Юг БабайтаудОр-Ан-
гренекого массива 

Хр. Карасырт 

Бассейн р.. Чадак. (Сан-
салаксай, Каттакульсай, 
Кандагансай) 

ТАКЖЕ ИМЕЮТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЩЕЛОЧЕЙ, СУММА; ОКИСЛОВ КОТО
Р Ы Х РАВНА 1 0 , 3 7 % . 

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ Р О Л Ь ЛИПАРИТОВОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ НА ПЛОЩАДИ ЕГО РАЗВИТИЯ КВАРЦ-ОЛОВОРУДНОГО,. 
СЕРЕБРО-ДОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО И ФЛЮОРИТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ. З А Р А Ж Е Н 
НОСТЬ ПОРОД КОМПЛЕКСА АКЦЕССОРНЫМ ФЛЮОРИТОМ, А ТАКЖЕ ПРИСУТСТВИЕ 
ПОСЛЕДНЕГО В ШАРОВЫХ ЛАВАХ ЛИПАРИТОВЫХ П О Р Ф И Р О В ПОЗВОЛЯЮТ В КА
КОЙ-ТО МЕРЕ ГОВОРИТЬ О НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ФЛЮОРИ
ТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ С ВЕРХНЕПЕРМСКО-НИЖНЕТРИАСОВЫМ ВУЛКАНИЗМОМ. Х А 
РАКТЕРНО, ЧТО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ КВАРЦ-ФЛЮОРИТОВОЙ И К В А Р Ц - Ф Л Ю О Р И Т О -
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУДНЫХ ФОРМАЦИЙ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПО П Е Р И Ф Е Р И И 
МУЛЬД ПРОСЕДАНИЯ И ВОКРУГ НИХ. 

Б О Л Ь Ш О Й ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕМПЕРАТУРА ОБРАЗОВАНИЯ ФЛЮО
РИТА. В ПОЛОСТЯХ ШАРОВЫХ ЛАВ ЭКСТРУЗИВНЫХ КУПОЛОВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
КАМЧИКСКОЙ МУЛЬДЫ ПРОСЕДАНИЯ (ПО Е . В.. ТОЛКАЧЕВОЙ) ОНА РАВНА 3 5 0 — 
3 7 0 ° С , В РУДОПРОЯВЛЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 1,5 км ОТ ОКРАИНЫ М У Л Ь 
Д Ы , — 2 5 0 ° С , В 2 , 5 км — 2 0 0 ° И В 3 , 5 км 1 7 0 ° . 

Нижнетриасовая диабаз-гранит-сиенат-порфировая формация 

В ЭТУ ФОРМАЦИЮ ВКЛЮЧЕНЫ МАЛЫЕ ПОРФИРОВЫЕ ИНТРУЗИВЫ, ПРЕД
СТАВЛЕННЫЕ ЧЕРЕДУЮЩИМИСЯ УЛЬТРАКИСЛЬШИ, ОСНОВНЫМИ И СУБЩЕЛОЧ
НЫМИ ПОРОДАМИ. Д А Й К И И МЕЛКИЕ ШТОКООБРАЗНЫЕ ТЕЛА НАЗВАННЫХ ПОРОД, 
ВО МНОГИХ ПУНКТАХ ОТЧЕТЛИВО ПРОРЫВАЮТ ВУЛКАНИТЫ КЫЗЫЛНУРИНСКОЙ 
СВИТЫ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЧАСТЬ ДАЕК ПЕРЕСЕКАЕТСЯ ГРАНИТАМИ АРАШАНСКО-
ГО И ГРАНИТ-АЛЯСКИТАМИ ЧАРКАСАРСКОГО МАССИВОВ. 

Б . Г . Х А Й Р У Л Л И Н Ы М В СОСТАВЕ ФОРМАЦИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОРОД (ОТ БОЛЕЕ ДРЕВНИХ К М О Л О Д Ы М ) : 1 ) КВАР
ЦЕВЫЕ СИЕНИТО-ДИОРИТОВЫЕ П О Р Ф И Р Ы , Г А Б Б Р О - П О Р Ф И Р Ы , ГАББРО-СИЕНИТОВЫЕ 
П О Р Ф И Р Ы , 2 ) Л А М П Р О Ф И Р Ы , 3 ) КАЛИЕВЫЕ ГРАНИТ-ПОРФИРЫ (МУЗБЕЛЬСКИЙ 
Т И П ) , 4 ) А Л Ь Б И Т О Ф И Р Ы ( Р А Н Н И Е ) , 5 ) ДИАБАЗОВЫЕ П О Р Ф И Р И Т Ы , 6 ) ГРАНИТ-
П О Р Ф И Р Ы , 7 ) А Л Ь Б И Т О Ф И Р Ы ( П О З Д Н И Е ) , 8 ) ГРАНОСИЕНИТ-ПОРФИРЫ, 9 ) ДИА
БАЗОВЫЕ П О Р Ф И Р И Т Ы , 1 0 ) КВАРЦЕВЫЕ СИЕНИТ-ПОРФИРЫ. М Е Ж Д У ПЕРЕЧИС
ЛЕННЫМИ ТИПАМИ ДАЕК В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ БЕЛЬТАУ-КУРАМИНСКОЙ ЗОНЫ УСТА
НОВЛЕНЫ ИНТРУЗИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

http://jurassic.ru/



СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 

Т а б л и ц а 46 
триасовой липаритовой формации (в вес. %) 

FeO МпО СаО MgO к ао NaaO П.п.п. Сумма Автор 

1,52 0,03 1,34 0,48 5,49 2,85 0,93 99,83 А. П. Агафонов (1968 г.) 

0,86 0,04 1,19 0,34 6,30 2,18 2,06 99,81 Ю. X. Ахмедуллин (1967 г.) 

1,42 0,04 1,30 0,42 5,00 3,01 0,72 99,65 Т. Н. Далимов (1968 г.) 

2,69 0,06 1,55 0,38 6,66 3,71 1,58 100,38 Ю. И. Иванов (1965 г.) 

0,58 0,02 0,47 0,15 5,60 1,90 1,68 99,34 Тот же 

0,81 0,02 1,34 0,70 3,36 2,64 0,46 99,55 Н. П. Васильковский (1952 г.) 

Далее описываются наиболее изученные в петрографическом отно
шении породы формации. 

К в а р ц е в ы е с и е н и т о - д и о р и т о в ы е п о р ф и р ы . Дайки этих 
пород распространены ограниченно. На Ангренском плато они секут 
вулканогенные образования кызылнуринской свиты, а сами в свою оче
редь пересекаются калиевыми гранит-порфирами музбельского типа. П о 
внешнему виду это порфировые буровато-серые породы с вкрапленни
ками голубовато-серого плагиоклаза (0,2—0,4 см) и цветных минералов 
(до 0,2 см). Последние представлены амфиболом и реже чешуйками 
биотита, часто замещенного хлоритом. В зоне эндоконтакта количестве 
порфировых выделений уменьшается до полного их исчезновения. 
^ Под микроскопом породы обладают порфировой структурой с микро-
пойкилитовой, криптогранофировой и ортофировой основной массой. 
Среди порфировых выделений преобладает зональный андезин над ам
фиболом, биотитом и моноклинным пироксеном. Основная масса состо
ит из калинатрового полевого шпата и небольшого количества кварца. 
Акцессорные минералы — апатит, рудный минерал и реже циркон, вто
ричные — хлорит, эпидот, серицит и лейкоксен. 

В зоне эндоконтакта порода приобретает более кислый состав и 
флюидальную текстуру, совершенно исчезает пироксен, основная мас
са становится скрытокристаллической. 

Л а м п р о ф и р ы . Распространены породы ограниченно. По данным 
И. В. Мушкина (1966 г.), в верховьях р. Карабау (Чаткальский хребет) 
в породах оясайской свиты они слагают краевые части симметричных 
даек, в центре которых развиты гранит-порфиры (музбельский т и п ) ; По
следние являются более молодыми от отношению к лампрофирам, о чем 
свидетельствуют ксенолиты лампрофиров в гранит-порфирах. Контакты 
этих пород по'простиранию то резкие, то постепенные. Простирание да-
ек северо-восточное, протяженность от 0,5 до 1,5 км. Они отчетливо пе
ресекают дайки сиенит-порфиров (чилтенский тип) , а сами секутся дай
ками диабазов. 

Лампрофиры — плотные темно-зеленые породы, реже буровато-ко
ричневые. Лампрофировый облик их нарушается присутствием немного
численных порфиробласт (до 1,5 см) розоватого щелочного полевого 
шпата. П о д микроскопом в них чаще всего наблюдается гемикристал--

1,1* 
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лически-порфировая структура. Минеральный состав лампрофиров сле
дующий (среднее из двух подсчетов): пироксен 44%, биотит 8,6%, оли
вин 8,3%, стекло с лейстами щелочного полевого шпата 37%, магнетит 
и апатит 2,1 % • 

Оливин часто замещен серпентином и тальком, реже иддингситом. 
Пироксен — диопсид бесцветный или слабо зеленоватый. Биотит вкрап
ленников и основной массы — мероксен; максимальной железистостью 
обладает биотит фенокристаллов. 

Калинатровый полевой шпат основной массы слабо индивидуализи
рован, заметно пелитизирован. Принадлежность минерала к калинатро-
вому полевому шпату с преобладанием ортоклазовой составляющей под
тверждается результатами химических анализов. Порфиробласты ще
лочного полевого шпата принадлежат анортоклазу, реже микроклину. 
Обычно они переполнены включениями плагиоклаза, пироксена, био
тита. 

П о минеральному составу лампрофиры занимают промежуточное 
положение между миннеттами и оливин-пироксеновыми мончикитами. 
С первыми их сближает преобладание калинатрового полевого шпата, 
со вторыми — богатство пироксеном и постоянное наличие стекла. 

В протолочках из неизмененных лампрофиров констатированы (пре
имущественно в знаковых содержаниях) апатит, циркон, анатаз, гале
нит, сфалерит, пирит, флюорит, барит, церуссит. 

К а л и е в ы е г р а н и т - п о р ф и р ы . Впервые породы этого типа 
были выделены Н. П. Васильковский в 1944 г. на северном склоне Чат
кальского хребта в районе перевала Музбель. Позднее подобные интру
зивные образования установлены на северном склоне Кураминского 
хребта и в других районах восточной части Бельтау-Кураминской зоны. 
Всюду они образуют дайки и дайкообразные тела, прослеживающиеся 
иногда на значительные расстояния. Одна из наиболее крупных 
даек по Наугарзансаю и Майликатансаю протягивается на 25 км при 
ширине в раздувах до 700—800 м. Другая подобная дайки несколько 
меньшего размера размещается в северо-восточном контакте Гава-Ан-
гренского батолита; она на всем протяжении отделяет батолитовые гра-
нитоиды от вмещающих субвулканических образований уя-минбулак
ской свиты. 

Макроскопически калиевые гранит-порфиры мясо-красные, красно-
бурые, реже розоватые порфировые породы, состоящие из порфировых 
вкрапленников красного калинатрового полевого шпата (от 2—3 до 
6,8 мм, реже до 2—3 см по длине) , стеклянно-прозрачного кварца 
{1—2 мм), темноцветных минералов (1—1,5 мм) и темно-красной фель-
зитовой основной массы. Среди порфировых выделений калинатровый 
полевой шпат преобладает над остальными породообразующими мине
ралами. 

Микроскопически порода характеризуется порфировой структурой 
с микропегматитовой, гранофировой, пойкилитовой, фельзитовой и мик
рогранитовой структурой основной массы. 

Порфировые выделения (25—40%) представлены кварцем, интен
сивно пелитизированным пертитовым калинатровым полевым шпатом, 
единичными чешуйками нацело хлоритизированного биотита. Плагио
клаз часто отсутствует или отмечается в ничтожных количествах. 

Порфировые выделения в основном имеют идиоморфные очертания 
и очень слабо корродированы основной массой. Последняя сложена мик
ропегматитовым агрегатом, состоящим на 60% из щелочного полевого 
шпата и на 40% из кварца. Это соотношение местами сильно меняется. 
Есть участки, где калиевый полевой шпат и кварц присутствуют при
мерно в равных количествах. 
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СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ № 5 

В основной массе, в межзерновых швах вкрапленников и внутри 
кристаллов калинатрового полевого шпата наблюдаются мелкие непра
вильные зерна вторичного гематита. 

А л ь б и т о ф и р ы . Эти образования широко распространены в меж
дуречье Ризак — Чадак — Гава. В бассейне р. Чадак альбитофиры сов
местно с другими дайками образуют три дайковых пояса северо-восточ
ного и северо-западного простирания. Мощность даек альбитофиров в 
среднем 10—20 м, длина до 1 км. 

Альбитофиры имеют розовато-красную, реже серую окраску и сос
тоят из слабо раскристаллизованной основной массы, на фоне которой 
наблюдаются порфировые выделения розовых полевых шпатов. Струк
тура альбитофиров порфировая с микропризматически-зернистой основ
ной массой. Вкрапленники составляют около 15—20% объема породы и 
представлены альбитом и пертитовым калинатровым полевым шпатом. 
Альбит (0,5—2,5 мм) обычно свежий. Лишь отдельные зерна частично 
замещены серицитом. Пертитовый калинатровый полевой шпат (0 ,6— 
'2 мм) часто переходит в шахматный альбит. Акцессорные минералы 
представлены апатитом, цирконом и рудным, из вторичных минералов 
кроме пелита и серицита наблюдаются мелкие чешуйки хлорита. 

Микрозернистая (0,1—0,3 мм) основная масса альбитофиров со
стоит главным образом из полевых шпатов и незначительной примеси 
кварца. 

Г р а н о с и е н и т - п о р ф и р ы. Породы этого типа впервые выделе
ны Б. Г. Хайруллиным на Ангренском плато, где они образуют много
численные дайки и мелкие (1—3 км2) штокообразные тела. Протяжен
ность даек от первых десятков метров до 2 км, мощность от 10 до 100 At. 

По внешнему виду граносиенит-порфиры — это светло-коричневые, 
красновато-коричневые и в меньшей мере серовато-розовые порфировые 
породы, состоящие из вкрапленников стеклянно-прозрачного кварца (ог 
0,5—1 до 3—4 мм), коричневато-красного калинатрового полевого шпа
та (от 0,5 до 2—7 мм), разложенного серовато-белого плагиоклаза 
(3—4 мм), цветных минералов (2—2,5 мм) и коричневой микрозерни
стой кварц-полевошпатовой основной массы. Структура породы порфи
ровая с фельзитовой в комбинации с псевдосферолитовой, микропойки-
литовой и криптогранофировой основной массой. 

Среди порфировых выделений преобладают оплавленные зерна 
кварца (0,3—1 мм), в меньшем количестве присутствует серицитизи-
рованный и помутневший плагиоклаз (0,5—2,3 мм). Калинатровый по
левой шпат представлен единичными нацело пелитизированными и кар-
бонатизированными кристаллами (0,5—1 мм). Биотит (от 0,3—0,5 до 
1—2 мм) наблюдается в виде идиоморфных, иногда корродированных 
таблитчатых кристаллов. Он обычно замещен хлоритом с выделением 
по спайности рудного минерала. Иногда совместно с хлоритом по био
титу развивается мусковит и в меньшей мере минералы группы эпидота. 
Количество биотита не более 5—7% объема породы. В сумме фенокри-
сталлы составляют 30—35% объема породы. 

Основная масса сложена кварц-полевошпатовым агрегатом. Из ак
цессорных минералов постоянно присутствуют апатит и рудный. 

К в а р ц е в ы е с и е н и т - п о р ф и р ы и с и е н и т - п о р ф и р ы . Они 
развиты во всех частях Бельтау-Кураминской зоны. Ими сложены мел
кие штокообразные тела и дайки мощностью от 5—10 до 20—70 м и 
протяженностью от первых десятков метров до 2,5 км. 

Макроскопически это красновато-коричневые, реже розовые порфи
ровые породы, состоящие из вкрапленников плагиоклаза (1—4 мм), ка
линатрового полевого шпата (1—2 мм), реже биотита и роговой обман
ки (1—2 мм), кварца (1—5 мм) и микрозернистой основной массы. Ко-
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ЛИЧЕСТВО ВКРАПЛЕННИКОВ КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 2 0 ДО 5 0 % ОБЪЕМА ПОРОДЫ. П Л А 
ГИОКЛАЗ ПРЕОБЛАДАЕТ НАД КАЛИНАТРОВЫМ ПОЛЕВЫМ ШПАТОМ, ЦВЕТНЫЕ МИ
НЕРАЛЫ СОСТАВЛЯЮТ 5 — 1 5 % , КВАРЦ 5 — 1 0 % ОБЪЕМА ПОРОДЫ, А ИНОГДА 
ОТСУТСТВУЕТ. В ЗОНЕ ЗАКАЛА ( 1 5 — 2 0 мм) КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР ВКРАП
ЛЕННИКОВ УМЕНЬШАЮТСЯ ДО ПОЛНОГО ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ. 

П О Д МИКРОСКОПОМ УСТАНОВЛЕНА ПОРФИРОВАЯ СТРУКТУРА ПОРОД. ОСНОВ
НАЯ МАССА МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКАЯ, УЧАСТКАМИ ОРТОФИРОВАЯ, МИКРОГРАНО-
ФИРОВАЯ, ФЕЛЬЗИТОВАЯ И МИКРОПОЙКИЛИТОВАЯ. В НЕЙ СОДЕРЖАТСЯ КОРОТ-
КОПРИЗМАТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ СИЛЬНО ПОЛИТИЗИРОВАННОГО КАЛИНАТРОВОГО 
ПОЛЕВОГО ШПАТА И В МЕНЬШЕМ ЧИСЛЕ МИКРОЛИТЫ И ЛЕЙСТЫ ПЛАГИОКЛАЗА. 

АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АПАТИТОМ, СФЕНОМ, ЦИРКОНОМ 
И РУДНЫМ МИНЕРАЛОМ. 

Нижнетриасовая аляскит-лейкогранитовая формация 

В СОСТАВЕ ФОРМАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДВЕ СУБФОРМАЦИИ: АЛЯСКИТ-ЛЕЙКО
ГРАНИТОВАЯ И АЛЯСКИТОВАЯ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПЕРВОЙ СУБФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАРКАСАРСКИЙ И 
АРАШАНСКИЙ 1 СЛОЖНО ПОСТРОЕННЫЕ МАССИВЫ, А ТАКЖЕ НЕБОЛЬШОЕ ( 1 0 км2). 
ШТОКООБРАЗНОЕ ТЕЛО, ВСКРЫВАЮЩЕЕСЯ НА П Р А В О Б Е Р Е Ж Ь Е Р . ГАВА. 

Ч А Р К А С А Р С К И Й И Н Т Р У З И В ( 5 5 км2), ПО ДАННЫМ Д . П . ЛЯШКЕВИЧА И 
Е . В . ПАНЧЕНКО, ПРОРЫВАЕТ СРЕДНЕ-ВЕРХНЕКАРБОНОВЫЕ ГРАНИТОИДЫ, 
Л А М П Р О Ф И Р Ы , ПОРОДЫ ДИОРИТ-КВАРЦЕВО-МОНЦОНИТ-АДАМЕЛЛИТ-ПОРФИРОВОЙ 
ФОРМАЦИИ ( P I ) , ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАВАШСКОЙ СВИТЫ ( Р Г ) И 
СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ П О Р Ф И Р Ы ЛИПАРИТОВОЙ ФОРМАЦИИ ( Р Г — T I ) . 
МОЩНОСТЬ ОРЕОЛА КОНТАКТОВОГО МЕТАМОРФИЗМА МЕСТАМИ ДОСТИГАЕТ 2 0 0 — 
2 5 0 м. БАТОЛИТОВЫЕ ГРАНИТОИДЫ В ЗОНЕ ЭКЗОКОНТАКТА РАЗГНЕЙСОВАНЫ, АЛЬ-
БИТИЗИРОВАНЫ, ХЛОРИТИЗИРОВАНЫ, ЭПИДОТИЗИРОВАНЫ И БИОТИТИЗИРОВАНЫ. 

Средний минеральный состав (в объемн. %) интрузивных пород нижне 

Суб
форма

ция 
Порода Количество 

подсчетов 

Калинат
ровый 

полевой 
шпат 

Пла
гиоклаз Кварц Биотит 

ВА
Я АПЛИТ-ПОРФИРЫ 19 64,21 — 32,51 1,25 

КИ
ТО

 

АЛЯСКИТ-ПОРФИРЫ 3 2 64 ,39 1,94 30 ,10 3 ,89 

ЛЯ
С]

 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ АЛЯСКИТЫ 2 0 63,85 0 ,15 33,40 1,12 
< 

А
Л

Я
С

К
И

Т-
Л

ЕЙ
К

О


ГР
А

Н
И

ТО
ВА

Я МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ АЛЯСКИТЫ 
РЕЗКО ПОРФИРОВИДНЫЕ СРЕДНЕЗЕР

НИСТЫЕ ЛЕЙКОГРАНИТЫ 
РЕЗКО ПОРФИРОВИДНЫЕ КРУПНОЗЕР

НИСТЫЕ АЛЯСКИТ-ЛЕЙКОГРАНИТЫ 
КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ АЛЯСКИТЫ 

* 

6 
14 

14-

17 

46,2 
49,3 

47,1 

48,9 

8,3 
18,1 

18,6 

14,2 

42,5 
27,02 

28,9 

33,7 

1,5 
4,7 

4,4 

2,9 

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕВРАЩЕНЫ В РОГОВИКИ И НЕСУТ ВИДИМУЮ 
ТУРМАЛИНОВУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ. 

П О Р О Д Ы ЮЖНОЙ ЧАСТИ МАССИВА ИНТРУДИРОВАНЫ АЛЯСКИТ-ПОРФИРАМИ, 
КОТОРЫЕ Д . П . Л Я Ш К Е В И Ч Е М И Е . В . ПАНЧЕНКО ВЫДЕЛЕНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ 

1 ОПИСАН ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МАГМАТИЗМА КАРАТАУ-НАРЫНСКОЙ ЗОНЫ. 
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гранит-порфиров горы Лагды. Кроме того, интрузив пересекается еди
ничными дайками диабазовых порфиритов. 

По данным Е. В. Панченко, Чаркасарский массив сложен следую
щими типами пород (от более древних к молодым): крупнозернистыми 
аляскитами, резко порфировидными крупнозернистыми аляскит-лейко-
гранитами, резко порфировидными ореднезердастыми лейкограиитами, 
мелкозернистыми аляскитами, аплит-порфирами, ашгитами и пегмати
тами. Между всеми типами пород установлены четкие интрузивные вза
имоотношения. 

По внешнему виду породы характеризуются розовой, розовато-се
рой и красной окраской. На фоне розовой и красной массы выделяются 
кристаллы (от 0,3—0,5 л до 1,5—2 см) молочно-белого альбита. В пор
фировидных разностях имеются крупные (0 ,5—2 см) хорошо огранен
ные порфировые выделения калинатрового тюлевого шпата; количество 
их изменяется от .7—10 до 15—20% объема породы. 

В целом породы Чаркасарского массива характеризуются сходным 
составом (табл. 47) . Главными породообразующими минералами грани
тов являются решетчатый микроклин, кварц, плагиоклаз (от № 5—8 
до № 3 5 — 3 8 ) , биотит, реже роговая обманка. Биотит присутствует как в 
виде крупнопластинчатых кристаллов размером до 2 мм по длине, так 
и в виде мелких чешуек, образующих агрегатные скопления. Как отме
чает Г. А. Лисицина (1960 г.), крупнопластинчатый биотит характерен 
для аляскитов и аляскит-лейкогранитов первого и второго импульсов. 
Этим ж е автором установлены следующие акцессорные минералы: 
лиртолит, торит, фергюсонит, ортит, монацит, сфен, апатит, ильменит, 
флюорит и магнетит. Сфен не характерен для аляскитов первого им
пульса. По сравнению с крупнозернистыми аляскитами в порфировид-

Т а б л и ц а 47 
триасовой аляскит-лейкогранитовой формации Бельтау-Кураминской зоны 

Апатит Флюо
рит 

Магне
тит Циркон Ортит Сфен 

Акцессорные 
и рудные 
минералы 

Автор 

2,01 Б. Г. Хайруллин 

1,86 1 

1,45 

02 
0,15 

0,2 
0,03 

0,3 
0,3 

0,3 
0,13 

0,2 
0,27 

0,3 
0,1 

1,50 
0,98 

В. В. Козырев, С. Ш. Губаева, 
Ю, Б. Ежков 

0,23 0,22 0,3 0,13 0,27 од 1,25 

0,15 0,02 0,1 0,24 0,02 0,1 0,63 

ных аляскит-лейкогранитах количество акцессорных минералов увеличи
вается вдвое, главным образом да счет сфена, апатита и магнетита. 

Чаркасарский массив завершается жилъно-трещинной постмагмати
ческой альбитизацией. Зоны альбитов, как правило, не несут видимой 
рудной минерализации. Мощность альбитизированных зон до 40—60 м 
при длине 250—350 м, 
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К аляскитовой субформации отнесены аляскит-порфиры, развитые в 
южной части Чаркасарского массива, а также группы тел между Кен-
кольским и Арашанским зонами региональных разломов. Из, них наи
более крупными являются Беданалисайский, Кызылторский ' и др. За 
исключением аляскит-порфиров горы Пагды и аляскитов Кызылтора 
(Чаткальский хребет) , остальные интрузивные массивы пространствен
но не связаны с аляскит-лейкогранитами предшествующей субформации. 

Из всех аляскитовых массивов наиболее полно изучен Беданалисай
ский. Он имеет площадь 16 км2, расположен в бассейне Кенколсая (ле
вая составляющая р. Ангрен) . Массив имеет в плане треугольную фор
му. Установлены активные контакты его с субвулканическими образо
ваниями уя-минбулакской свиты и гранитоидами Гава-Ангренского ба
толита. 

В Чаркасарском интрузиве аляскит-порфиры прорывают породы 
предыдущей субформации, а сами пересекаются наиболее молодыми 
дайками сиенито-диоритовых порфиритов, диабазов и сферолит-порфи-
ров диабаз-гранофировой формации нижнего триаса. 

По данным Б. Г. Хайруллина, Беданалисайский шток сложен сле
дующими петрографическими типами пород (от более древних к моло
д ы м ) : крупнозернистыми аляскитами, аляскит-порфирами, аплит-пор-
фирами, пегматитами. М е ж д у перечисленными типами пород установ
лены четкие интрузивные взаимоотношения. По внешнему виду породы 
массива чаще мясо-красные и реже светло-розовые. 

В крупнозернистых аляскитах на фоне полнокристаллической круп
нозернистой (3—5 мм) массы имеются изометричные участки (0,5—1 см), 
сложенные микро- и мелкозернистым кварц-полевошпатовым агрегатом. 
По этому хорошо выдержанному признаку проведена корреляция всех 
аляскитовых массивов Кураминского хребта. 

В аляскит-порфирах на фоне мелко-микрозернистой кварц-полево
шпатовой основной массы выделяются изометричные вкрапленники 
красного калинатрового полевого шпата (3—5 мм), стеклянно-прозрач-

Средний химический состав интрузивных пород 

Порода Массив 
Коли
чество 
анали

зов 
SiOa т ю . А ! а 0 3 Fe 2 0 3 FeO МпО 

Аляскит-порфиры Беданали 13 74,88 0,13 12,36 1,05 0,81 0,01 
сайский 

0,81 0,01 

Крупнозернистые аляс „ 

со 75,43 0,18 12,31 0,86 0,77 0,03 
киты 

0,77 0,03 

Аплиты Чаркасар 2 76,72 0,16 12,00 0,75 1,11 0,01 
ский 

0,01 

Аляскит-порфиры „ 1 74,53 0,21 12,40 1,29 •. 1,15 0,00 
Мелкозернистые аляс „ 2 76,82 0,08 11,98 0,37 0,95 0,02 

киты 
0,95 0,02 

Резко порфировидные 5 71,84 0,30 13,48 0,91 1,76 0,05 
среднезернистые лейко-

0,05 

граниты 
Резко порфировидные „ • 5 73,78 0,27 12,86 : 0,78 1,47 0,06 

крупнозернистые аляс-
1,47 0,06 

кит-лейкограниты 
Крупнозернистые аляс „ 3 77,75 0;16 12,08 0;35 1,08 Следы 

киты # 

1,08 
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ного кварца (3—4 мм). В сумме вкрапленники составляют 25—35% 
объема породы. 

Аплит-порфиры образуют небольшие изометричные тела размером 
от 0,01 до 2 км2. От аляскит-порфиров они отличаются аплитовой основ
ной массой и меньшим содержанием (до 15%) вкрапленников калинат
рового полевого шпата. 

В целом для пород аляскитовой субформации характерно почти 
полное отсутствие плагиоклаза. По сравнению с аляекит-лейкогранитами 
Чаркасарского массива в аляскитовых массивах не проявилась постмаг
матическая альбитизация. 

Под микроокопом породы Беданалисайского массива состоят из ка
линатрового полевого шпата, кварца, редких мелких чешуек биотита и 
единичных зерен плагиоклаза. Все типы аляскитов имеют один и тот 
же минеральный состав (см. табл. 4 7 ) . 

С помощью петрохимического анализа пород аляскит-лейкогранито-
вой формации (табл. 48) и диаграммы А. Н. Заварицкого выявляются 
следующие общие особенности. 

Фигуративные точки векторов проекции ASB группируются кучно 
в координатах 14,2—15,4 по щелочной оси и 1,7—4,2 по фемической оси. 
Внутри этого сгущения наблюдается пространственное совмещение фи
гуративных точек, отвечающих породам разных возрастных групп, что 
свидетельствует о едином составе исходной магмы, 

Компактность размещения фигуративных точек по щелочной оси 
указывает на относительно постоянное содержание в породах суммы 
щелочей, а незначительный разброс их по фемической оси отражает из
менение в содержании кремнекислоты. Сумма щелочей в аляскитах Бе
даналисайского массива несколько выше, чем в гранитоидах Чаркасар
ского массива. Длина и направление векторов в большинстве случаев 
совпадают, что связано с постоянным относительно высоким содержа
нием в этих породах железа и магния. Причем железо во всех породах 
резко преобладает над магнием. 

Т а б л и ц а 48-

аляскит-лейкогранитовой формации (в вес. %) 

MgO CaO Na 2 0 к 2 о Н а 0 1 М ° П.п.п. Р А С 0 3 s o 3 Сумма Автор 

0,26 0,48 3,99 4,78 0,12 1,03 0,03 0,06 0,05 100,04 Б. Г. Хайруллин 

0,32 0,45 3,71 5,27 0,08 0,61 0,05 0,16 0,02 100,25 Тот же 

0,29 0,48 3,77 4,59 0,12 0,39 0,01 0,20 0,00 100,60 В. В. Козырев 

100,12 
и др. 

0,40 0,71 3,97 5,00 0,11 0,18 0,05 0,12 0,00 100,12 Те же 
0,22 0,64 3,87 4,63 0,08 2,21 2,02 0,03 0,03 101,95 В. В. Козырев, 0,22 0,64 4,63 

Е. В. ПанченкО' 

99,84 
и др. 

0,83 1,35 3,82 4,29 0,21 0,53 0,06 0,15 0,26 99,84 Те же 

0,51 1,05 4,13 4,47 0,06 0,65 0,04 0,16 0,01 100,30 „ „ 

0,28 0,49 4,05 4,27 0,06 0,30 0,03 0,21 0,03 101,14 
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З н а ч е н и е к о э ф ф и ц и е н т а с о б ы ч н о м е н я е т с я о т 0 ,3 д о 1,6, что* у к а 
з ы в а е т н а у с т о й ч и в о е и о т н о с и т е л ь н о н и з к о е с о д е р ж а н и е анортнТ'О&ОЙ 
м о л е к у л ы в п л а г и о к л а з а х о с н о в н ы х п о р о д . Н а и б о л е е в ы с о к о е з н а ч е н и е 
к о э ф ф и ц и е н т а х а р а к т е р н о д л я р е з к о п о р ф и р о в и д н ы х а л я с к и т - л е й к в г р а -
н и т о в Ч а р к а с а р с к о г о м а с с и в а . К а л и й в о в с е х п о р о д а х н е с к о л ь к о , п р е 
о б л а д а е т н а д н а т р и е м . О т н о ш е н и е н а т р и я к с у м м е щ е л о ч е й в о в с е х 
п о р о д а х о т н о с и т е л ь н о у с т о й ч и в о е . 

А л я с к и т - л е й к о г р а н и т ы Ч а р к а с а р с к о г о м а с с и в а х а р а к т е р и з у ю т с я 
р е з к о п о в ы ш е н н ы м с о д е р ж а н и е м м о л и б д е н а (1 ,4 г/т), в о л ь ф р а м а 
( 1 3 , 5 г/т), б е р и л л и я ( 1 3 г/т). К р о м е т о г о , о т м е ч а е т с я п о в ы ш е н н о е с о д е р 
ж а н и е в н и х ф л ю о р и т а . В с е э т о с в и д е т е л ь с т в у е т о с п е ц и а л и з а ц и и п о р о д 
м а с с и в а н а э т и э л е м е н т ы . 

П о а л я с к и т о в о й с у б ф о р м а ц и и г е о х и м и ч е с к и е д а н н ы е о т с у т с т в у ю т . 
Н о с у д я п о с о д е р ж а н и ю в н и х т а к и х а к ц е с с о р н ы х м и н е р а л о в , к а к ф л ю 
о р и т ( 7 2 9 г/т), к а с с и т е р и т ( 3 , 9 — 2 5 , 5 г/т), м о ж н о г о в о р и т ь о с п е ц и а л и 
з а ц и и а л я с к и т о в Б е д а н а л и с а й с к о г о м а с с и в а н а ф т о р и о л о в о . С н и м и 
т е с н о с в я з а н ы г р е й з е н о в ы е з о н ы с к а с с и т е р и т о м , ф л ю о р и т о м и т о п а з о м . 

Нижнетриасовая диабаз-гранофировая формация 

В р а с с м а т р и в а е м у ю ф о р м а ц и ю в к л ю ч е н а г р у п п а м а л ы х п о р ф и р о 
в ы х и н т р у з и в о в , п р е д с т а в л е н н ы х ч е р е д у ю щ и м и с я о с н о в н ы м и и у л ь т р а 
к и с л ы м и п о р о д а м и . О н и о б р а з у ю т п р о т я ж е н н ы е и м о щ н ы е д а й к и и м е л 
к и е ш т о к о о б р а з н ы е т е л а ( д о 3 — 4 км2). М е с т а м и д а й к и э т о г о т и п а г р у п 
п и р у ю т с я в п р о т я ж е н н ы е д а й к о в ы е п о я с а . В в о з р а с т н о м о т н о ш е н и и о н и 
м о л о ж е п о р о д л е й к о г р а н и т - а л я с к и т о в о й ф о р м а ц и и и з а в е р ш а ю т м а г м а 
т и з м Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й з о н ы . 

В с о с т а в е ф о р м а ц и и Б . Г . Х а й р у л л и н в ы д е л я е т 13 п е т р о г р а ф и ч е с к и х 
т и п о в п о р о д ( о т б о л е е д р е в н и х к м о л о д ы м ) : с ф е р о л и т о в ы е к в а р ц е в ы е 
п о р ф и р ы — г р а н о ф и р ы , д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы I , с ф е р о л и т - н о р ф н р ы , 
д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы I I , б и о т и т с о д е р ж а щ и е к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы , м и к 
р о д и а б а з ы , к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы , а н д е з и н о в ы е д и а б а з ы , ф е л ь з и т - п о р ф и -
р ы , ф л ю и д а л ь н ы е ф е л ь з и т ы , л е й к о к р а т о в ы е д и а б а з ы и д и а б а з о в ы е п о р 
ф и р и т ы I I I , а в т о м е т а м о р ф и з о в а н н ы е д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы ( а л ь б и т и -
з и р о в а н н ы е , с е р и ц и т и з и р о в а н н ы е и э п и д о т и з и р о в а н н ы е ) , л а м п р о ф и р ы 
( о л и в и н - п и р о к с е н о в ы е м о н ч и к и т ы и д р . ) . 

Б о л ь ш и н с т в о и з п е р е ч и с л е н н ы х т и п о в п о р о д с л а г а ю т с а м о с т о я т е л ь 
н ы е и н т р у з и в н ы е т е л а . Д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы I и I I о б р а з у ю т к р а е в ы е 
ч а с т и с и м м е т р и ч н ы х д а е к : д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы I в д а й к а х с ф е р о л и т -
п о р ф и р о в , д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы I I в д а й к а х б и о т и т с о д е р ж а щ и х к в а р 
ц е в ы х п о р ф и р о в . М о щ н о с т ь д и а б а з о в ы х о т о р о ч е к 0 , 3 — 0 , 6 м. 

С ф е р о л и т о в ы е к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы — г р а н о ф и р ы . 
Э т и п о р о д ы н а А н г р е н с к о м п л а т о о б р а з у ю т н е с к о л ь к о ш т о к о о б р а з н ы х 
т е л р а з м е р о м о т 7 5 X 2 5 0 м д о 4 км2. Н а и б о л е е к р у п н ы й Ш а р ш а й с к и й 
ш т о к п р о р ы в а е т п е р м о - т р и а с о в ы е а л я с к и т - п о р ф и р ы л е й к о г р а н и т - а л я с к и 
т о в о й ф о р м а ц и и , а с а м и н т р у д и р о в а н д а й к о й с ф е р о л и т - п о р ф и р а . 

П о в н е ш н е м у в и д у с ф е р о л и т о в ы е к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы п р е д с т а в л я ю т 
с о б о й р о з о в ы е , к и р п и ч н о - к р а с н ы е п о р ф и р о в ы е п о р о д ы , с о с т о я щ и е в о с 
н о в н о м и з п о р ф и р о в ы х в ы д е л е н и й о к р у г л о г о к в а р ц а ( 2 — 3 мм) и с ф е р о -

. л и т о в о й о с н о в н о й м а с с ы . С ф е р о л и т о в а я с т р у к т у р а х о р о ш о в и д н а н а в ы -
в е т р е л о й п о в е р х н о с т и п о р о д . И н о г д а в с ф е р о л и т о в ы х к в а р ц е в ы х п о р ф и 
р а х н а б л ю д а ю т с я в ы д е л е н и я ф и о л е т о в о г о ф л ю о р и т а в е л и ч и н о й от 0 , 2 — 
0 , 3 д о 1 см. 

П о д м и к р о с к о п о м с ф е р о л и т о в ы е к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы и м е ю т п о р ф и 
р о в у ю с т р у к т у р у , о с н о в н а я м а с с а ф е л ь з и т о в а я . П о р ф и р о в ы е в ы д е л е 
н и я — о ч е н ь с л а б о к о р р о д и р о в а н н ы е и д и о м о р ф н ы е к р и с т а л л ы в о д я н о -
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прозрачного кварца (0,3—0,5 мм) и таблитчатые кристаллы интенсивно 
пелитиз-ированного ортоклаз-пертита (0,3—0,7 мм). 

Основная масса состоит из псевдосферокристаллов и местами 
кварц-полевошпатового фельзитового агрегата. Псевдосферокристалды 
сложены радиально-лучистыми волокнистыми образованиями, состоящими из пелйтизированного ортоклаза и кварца. Местами они переходят 
8 криптогранофировые сростки кварца и ортоклаза. Диаметр их от 
QiS д о 0,7 мм. Незначительные промежутки м е ж д у скоплениями минера
лов выполнены фельзитовым агрегатом. 

Г р а н о ф и р ы . Слагают юго-западную часть штока описанных сфе
ролитовых кварцевых порфиров и несомненно являются их фациальной 
разновидностью. Дайки и мелкие штоки гранофиров, развитых в других 
частях Бельтау-Кураминской зоны, по-видимому, являются аналогами 
описываемых пород. Площадь гранофировой части Шаршайского штока 
составляет 900 X 1 7 5 0 м. 

Макроскопически гранофиры отвечают порфировым породам, со
стоящим из фенокристаллов розового калинатрового полевого шпата 
(3—4 мм), редких зерен стеклянно-прозрачного кварца (1—2 мм) и ро
зовой афанитовой основной массы. Вкрапленники составляют около 
15% объема породы. Структура основной массы гранофировая. Состоит 
основная масса исключительно из ортоклаза и кварца, находящихся в 
эвтектоидных соотношениях. Плагиоклаз и цветные минералы в породе 
отсутствуют. 

С ф е р о л и т - п о р ф и р ы . Эти породы встречаются в основном в 
пределах Гава-Ангренского батолита. Здесь установлено более 400 даек 
и несколько мелких штокообразных тел (от 0 ,75X0.6 до 2 ,5X0 .5 км). 
Мощность даек изменяется от 1—2 до 50—120 м при длине от первых 
десят*ов метров до 1—2 км. Они выполняют трещины нормального при-
открЫВайия. Основная часть даек имеет северо-восточное и северо-запад
ное простирание, меньшее их количество приурочено к структурам суб
широтного и субмеридионального направлений. Местами, сгущаясь, они 
образуют дайковые пояса. 

Макроскопически сферолит-порфиры — это светло-розовые, розовые, 
мясо-красные порфировые породы, состоящие из афанитовой кварц-по
левошпатовой основной массы и порфировых выделений (1—1,5 мм) — 
таблитчатых кристаллов калинатрового полевого шпата и реже оплав
ленных зерен кварца. В сумме они составляют 5—10, и реже 15—20% 
объема породы. 

П о д микроскопом породы имеют порфировую структуру со сферо-
литовой, фельзитовой, микрогранофировой, микропегматитовой струк
турой основной массы. 

Породы состоят из редких таблитчатых кристаллов ортоклаз-микро-
пертита (0,3—2,0 мм), еще более редких очень слабо корродированных 
кристаллов кварца (до 1,5 мм), радиально-лучистых сферолитовых об
разований (70—85% объема породы) и фельзитового мезостазиса, вы
полняющего угловатые промежутки между сферолитовыми образова
ниями и фенокристаллами. 

Сферолиты сложены радиально-лучистыми кристаллическими во
локнами ортоклаза и кварца. Диаметр сферолитовых образований из
меняется от 0,5 до 1,2 мм. Часто в сферолитах содержатся включения 
мелких идиоморфных коротко- и длиннопризматических кристаллов ка
линатрового полевого шпата, мелких зерен бурого циркона и реже угло
ватых зерен кварца и калиевого полевого шпата. 

Б и о т и т с о д е р ж а щ и е к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы . Породы это
го типа впервые выделены и описаны Б. Г. Хайруллиным, Г. И. Кожев
никовым и другими на Ангренском плато, где ими сложены штокооб-
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разные тела ( 1 0 0 0 x 5 0 — 1 0 0 м) и около 4 0 даек. Большая часть даек 
располагается между зонами Арашанского и Агранкульского разломов. 
Простирание их северо-восточное и северо-западное, протяженность ко
леблется от первых десятков метров до 1400 м, а мощность — от 2 — 3 до 
2 0 м и в единичных случаях до 4 0 м. 

Биотитсодержащие кварцевые порфиры совместно с диабазовым 
порфиритом принимают участие в строении симметричных даек, где они, 
как правило, занимают центральную их часть. Внешне кварцевые пор
фиры — это розовые, красные и коричневатые порфировые породы, со
стоящие из вкрапленников округлого стеклянжт-прозрачного кварца 
( 0 , 5 — 4 , 5 мм), микропертит-ортоклаза ( 1 — 3 мм), плагиоклаза (1 — 
2 мм), биотита ( 0 , 5 — 1 , 5 мм) и основной массы. Плагиоклаз и калиевый 
полевой шпат присутствуют в равных количествах; несколько меньше 
содержится кварца и биотита. В сумме вкрапленники составляют от 15 
д о 4 0 % объема породы. 

Основная масса имеет микропойкилитовую, фельзитовую, псевдо-
сферолитовую, сферолитовую и микрогранофировую структуру. Из ак
цессорных минералов часто встречается циркон и апатит. 

М и к р о д и а б а з ы . Слагают краевую часть симметричных даек, 
в которых центральная часть сложена кварцевыми порфирами; реже 
встречаются самостоятельные их дайки. 

По внешнему виду это черные микрозернистые породы, иногда силь
но измененные и содержащие в небольшом количестве порфировые 
выделения плагиоклаза. 

П о д микроскопом они имеют микродиабазовую структуру. Плагио
клаз нацело замещен серицитом и частично соссюритом, а цветные ми
нералы — зеленым хлоритом. В шлифах порода состоит из сетки лейст 
плагиоклаза, промежутки между которыми выполнены зеленым хлори
том и в меньшей мере минералами группы эпидота. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы . По сравнению с биотитсодержащими 
кварцевыми порфирами распространены шире. На Ангренском плато 
ими сложено три штокообразных тела, дайковый пояс и ряд одиночных 
даек, равномерно распределенных по всей площади. Все дайки в основ
ном имеют северо-восточное простирание. Всего зафиксировано около 
2 0 0 даек длиной от первых десятков метров до 8 км при мощности от 
1—2 до 1 5 — 2 0 м. Дайки кварцевых порфиров пересекают дайки сферо-
яит-порфиров, биотитсодержащих кварцевых порфиров и микродиаба
зов, а сами пересекаются более молодыми диабазовыми порфирами и 
флюидальными фельзит-порфирами. 

Описываемые кварцевые порфиры принимают участие также в 
строении симметричных даек, где они занимают центральную осевую 
часть, а зальбанды (шириной 0 , 3 — 0 , 7 м) сложены микродиабазами и 
диабазовыми порфиритами. 

По внешнему виду кварцевые порфиры представляют собой розо
вые, красновато-розовые и красные порфировые породы, состоящие из 
вкрапленников кварца ( 0 , 4 — 1 , 7 мм), ортоклаз-микропертита ( 0 , 3 — 
3 , 5 мм), очень редко кислого плагиоклаза ( 0 , 3 — 0 , 7 мм) и микрозерни
стой основной массы. В сумме вкрапленники составляют 5 — 1 5 % объе
ма породы. 

Основная масса характеризуется микропойкилитовой псевдосферо-
литовой, реже сферолитовой и микрогранофировой структурой. Участки 
с микропойкилитовой структурой резко преобладают н а д участками с 
другими структурами. Акцессорные минералы— апатит, циркон, присут
ствует окисленный пирит. 

А н д е з и н о в ы е д и а б а з ы . По О. П. Горьковому ( 1 9 6 4 6 ) , в этих 
породах плагиоклаз в большинстве случаев определяется как андезин 
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№ 35—36 и значительно реже как олигоклаз или альбит. Структура, со
храняя диабазовый облик, приобретает иногда пегматитообразный ха
рактер с потерей присущих плагиоклазу кристаллографических очерта
ний. Д л я этой группы характерно также резко повышенное содержание 
калия. 

По минеральному составу и структурным особенностям выде
ляются три типа аядезиновых диабазов: оливиновые, обогащенные мик
ропегматитом и амфиболовые. Последние являются переходными и мо
гут быть отнесены у ж е к группе автометаморфизованных пород. 

Андезиновые диабазы оливиновые образуют главным образом ото
рочки сложных даек. Макроскопически это темно-зеленые, преимуще
ственно среднезернистые породы с мелкими порфировыми выделениями 
плагиоклаза. 

Главными составными частями породы являются плагиоклаз (55— 
60%) , пироксен (20—30%), магнетит (3—8%) и хлорит; примеси — оли
вин, кварц, апатит; вторичные минералы — серицит, карбонат, эпидот, 
серпентин, иддингсит, амфибол. Структура породы нечетко выражен
ная порфировая с диабазовой структурой основной массы, в контакто
вых частях гиалопилитовая. 

Андезиновые диабазы обогащенные микропегматитом отмечены в 
районе перевала Музбель. Они наиболее близко примыкают к нормаль
ным диабазам, состоящим из андезина № 46 ( 5 5 — 7 0 % ) , авгита (20— 
3 0 % ) , единичных чешуек биотита; акцессорные минералы — магнетит, 
апатит и сфен; вторичные минералы — альбит, биотит, кварц, карбонат 
и хлорит ( 1 0 — 1 5 % ) . 

Амфиболовые андезиновые диабазы распространены в западной ча
сти Кураминского хребта, где слагают дайки мощностью 5—7 м. Это по
рода буровато-коричневого цвета и по внешнему виду сходна с описы
ваемыми далее лейкократовыми диабазами. 

Главными минералами породы являются плагиоклаз ( № 3 5 — 4 2 ) , ав
гит и меньше магнетит и хлорит; примеси — амфибол, биотит, апатит, 
циркон и кварц; вторичные минералы — эпидот, актинолит, карбонат, 
хлорит, пренит, серицит. 

Структура породы нечетко выраженная диабазовая, в контактовых 
частях — порфировая с микродиабазовой основной массой. Порфиро
вые выделения представлены плагиоклазом и пироксеном. 

В дайках андезиновых диабазов встречаются прожилки гранофиров 
мощностью 0,7—1,5 см. 

Ф е л ь з и т - п о р ф и р ы и ф л ю и д а л ь н и е ф е л ь з и т ы . В Бель
тау-Кураминской зоне дайки этих пород известны в Музбельском дайко-
вом поясе и в пределах Гава-Ангренского батолита. Они являются са
мыми молодыми из ультракислых даек диабаз-гранофировой формации. 
Протяженность их от первых десятков метров до 1200 м, мощность от 
0,5—3 до 6—8 м. 

По внешнему виду фельзит-порфиры представляют собой светло-
и темно-розовые, розовато-коричневые порфировые породы нередко с 
флюидальной текстурой, которая подчеркивается частым чередованием 
более светлых и темных полос. Порода состоит из кварц-полевошпато
вой микропойкилитовой и реже микрофельзитовой основной массы и 
порфировых выделений плагиоклаза (1—1,5 мм), калиевого полевого 
шпата (от 0,5 до 1—2 мм) и очень редко кварца (0,5 до 2—3 мм). 
Вкрапленники в сумме составляют 10—20% объема породы. И з них 
альбит-олигоклаз преобладает над калиевым полевым шпатом. Вторич
ные минералы представлены серицитом, пелитом, хлоритом, кварцем и 
гидроокислами. Дайки флюидальных фельзитов по сравнению с дай
ками фельзит-порфиров несколько больше распространены. Макроско-
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пически флюидальные фельзиты — это светло-розовые, коричневато- и 
зеленовато-розовые афанитовые породы с сильно выраженной флюи
дальной текстурой. П о д микроскопом они имеют микропойкилитовую и 
микрогранофировую структуру. Иногда содержат в незначительном ко
личестве мелкие (0,3—0,8 мм) порфировые выделения альбитизирован-
ного помутневшего плагиоклаза и в меньшей мере калиевого полевого 
шпата. В отличие от более древних ультракислых даек флюидальные 
фельзиты характеризуются полным отсутствием псевдосферолитовых и 
сферолитовых микроструктур. 

Л е й к о к р а т о в ы е д и а б а з ы и д и а б а з о в ы е п о р ф и р и 
т ы III. Эти породы, по О. П. Горьковому (19646) , тесно примыкают 
к андезиновым диабазам, но отличаются от них почти полным отсутст
вием пироксена. Они образуют дайки мощностью 5—8 м. 

По внешнему виду породы резко отличаются от других типов пород 
бурым цветом различных оттенков. Обычно они мелкозернистые с не
большими белесыми фенокристаллами плагиоклаза. Бурый цвет породы 
обусловлен, видимо, интенсивной пелитизацией плагиоклаза. 

Главные составные части Породы— плагиоклаз № 38—39 (60— 
6 5 % ) , кварц и хлорит ( 2 0 — 3 0 % ) , титаномагнетит (3—5%>); примеси— 
биотит, апатит и гематит; вторичные минералы — карбонат, серпентин 
(?) и сфен. 

Структура породы порфировая с диабазовой основной массой или 
офировая — диабазовая. В контактовых частях д а е к она обычно пере
ходит в гиалопилитовую, реже в пилотакситовую. Характерно наличие 
в большинстве даек небольших (1—2 см) прожилков розовой аплито-
видной породы. 

ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 

Южный Тянь-Шань в пределах Узбекистана охватывает Южную 
Фергану, горы Нуратау, западные отроги Туркестанского хребта и пу
стыню Кызылкум, занимая площадь более половины всего Узбекистана. 
Вместе с тем палеозой, вмещающий магматические породы этого ре
гиона, составляет лишь 12 тыс. км2, образуя изолированные друг от 
друга выходы, разделенные сотнями и д а ж е тысячами километров. Эта 
особенность региона затрудняет отождествление отдельных частей па
леозойского разреза, обусловливая выделение разными исследователями 
различных структурно-фациальных зон. 

Общие закономерности магматизма Западного Узбекистана были 
сформулированы И. X. Хамрабаевым в 1958 г. Они сводились к выде
лению четырех возрастных комплексов магматических пород: 

1) верхнесилурийский комплекс основных эффузивов; 
2) девонский кислый вулканогенный комплекс; 
3) среднекарбоновый комплекс основных и ультраосновных пород; 
4) предверхнекарбоновый комплекс гранитоидов. 
Последующие работы большого коллектива съемщиков и геологов 

тематических партий Министерства геологии УзССР, а также сотрудни
ков Института геологии и геофизики Академии наук Узбекистана в зна
чительной мере дополнили фактический материал по магматизму этого 
региона. Особенно это относится к вулканогенным породам, для которых 
расширились возрастные рамки и увеличилось число петрографических 
типов. 

По представлениям авторов, Южно-Тяньшаньская геосинклиналь
ная система сформировалась в результате единого тектоно-магматичес
кого мегацикла. Такое понимание геологической истории этого региона 
обусловлено наличием определенного поступательного развития геосин-
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к л и н й Я И о Т ц и к л а к ц и к л у , н а п р а в л е н н о г о н а с м е н у о с н о в н о г о м а г м а т и з 
м а К и с л ы м ( К у з н е ц о в , i 9 6 0 ) . В Ю ж н о м Т я н ь - Ш а н е в ы д е л я е т с я п я т ь э т а 
п о в р а з в и т и я м е г а ц и к л а , к о т о р ы е в о б щ и х ч е р т а х о т в е ч а ю т э т а п а м т е к -
т о н о - м а р м а т и ч е с к о г о ц и к л а Ю . А . Б и л и б и н а ( 1 9 5 5 г . ) . К а ж д о м у э т а п у 
р а з в и т и я г е о с и н к л и н а л и с о о т в е т с т в у е т м а г м а т и ч е с к и й ц и к л , с ф о р м и р о 
в а в ш и й Т й а г м э т и ч е с к и й к о м п л е к с , к о т о р ы й в к л ю ч а е т ч а щ е в с е г о п а р а г е -
н е т и ч в с И и с в я з а н н ы е м е ж д у с о б о й р я д ы ф о р м а ц и й ( т а б л . 4 9 ) . 

П ё р ' в ы й , р и ф е й - р а н н е с и л у р и й с к и й м а г м а т и ч е с к и й ц и к л с о о т в е т с т 
в у е т н а ч а л ь н о м у э т а п у р а з в и т и я м е г а ц и к л а . О н х а р а к т е р и з у е т с я ф о р м и 
р о в а н и е м и с к л ю ч и т е л ь н о в у л к а н о г е н н о г о к о м п л е к с а , в к л ю ч а ю щ е г о д в е -
ф о р м а ц и и . П е р в а я , с п и л и т о - д и а б а з о в а я ф о р м а ц и я р и ф е й с к о - к е м б р и й -
с к о г о Возраста с о о т в е т с т в у е т с т а д и и п р о г и б а н и я и т е р р и т о р и а л ь н о с о в 
п а д а е т с Т у р к е с т а н о - А л 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 о й . В т о р а я 
ф о р м а ц и я , о р д о в и к - р а й н е с и л у р и й с к а я а н д е з и т о - л и п а р и т о в а я , с о о т в е т с т 
в у е т с т а д и и в о с х о д я щ и х д в и ж е н и й в о в н е ш н и х з о н а х г е о с и н к л и н а л и . И н 
т р у з и в н ы е ф о р м а ц и и э т о г о м а г м а т и ч е с к о г о ц и к л а н е и з в е с т н ы , х о т я 
в п р и н ц и п е н е и с к л ю ч е н о о б н а р у ж е н и е д р е в н е й ш и х г и п е р б а з и т о в . 

Р а н н е с и л у р и й с к о - п о з д н е д е в о н с к о м у м а г м а т и ч е с к о м у ц и к л у ( р а н н и й 
э т а п ) с о о т в е т с т в у е т в у л к а н о г е н н о - и н т р у з и в н ы й к о м п л е к с , о б ъ е д и н я ю 
щ и й о ф и о л и т о в ы й р я д ф о р м а ц и й . В н е м в ы д е л я ю т с я ч е т ы р е ф о р м а ц и и : 
с п и л и т й - Д и а б а з о в а я , а н д е з и т о - а л ь б и т о ф и р о в а я , г а б б р о - п е р и д о т и т о в а я и 
г а б б р о - п л а г и о г р а н и т о в а я , п р и ф о р м и р о в а н и и к о т о р ы х ^ п о в т о р и л а с ь в о б 
щ и х ч е р т а х с т а д и й н о с т ь п р е д ы д у щ е г о э т а п а р а з в и т и я г е о с и н к л и н а л и . 
О д н а к о п р и э т о м п р о г и б а н и е р а с п р о с т р а н и л о с ь и н а в н е ш н и е з о н ы г е о 
с и н к л и н а л и , ф и к с и р у я с ь п о ч т и п о в с е м е с т н ы м р а с п р о с т р а н е н и е м н а т е р 
р и т о р и и Ю ж н о й Ф е р г а н ы и З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а с п и л и т о - д и а б а з о в о й 
ф о р м а ц и и . 

И з и н т р у з и в н ы х ф о р м а ц и й г а б б р о - п е р и д о т и т о в а я н а и б о л е е р а н н я я . 
Е е п р о д у к т ы о б р а з у ю т ц е п ь в ы х о д о в в д о л ь з о н ы р е г и о н а л ь н ы х н а р у ш е 
н и й с е в е р о - з а п а д н о г о и с у б ш и р о т н о г о п р о с т и р а н и я , с о з д а в а я д в а п о я с а : 
Ю ж н о - Ф е р г а н с к и й — Ц е н т р а л ь н о - К ы з ы л к у м с к и й и З и р а б у л а к - К у л ь -
д ж у к т а у с к и й ( Х а м р а б а е в и д р . , 1 9 6 5 ) . 

Г а б б р о - п л а г и о г р а н и т о в а я ф о р м а ц и я п о к а д о с т о в е р н о у с т а н о в л е н а в 
С у л т а н у и з д а г е и п р е д п о л о ж и т е л ь н о в ы д е л я е т с я в Т а м д ы т а у и Ю ж н о й 
Ф е р г а н е . 

М а г м а т и з м р а н н е - е р е д н е к а м е н н о у г о л ь н о г о ц и к л а ( с р е д н и й э т а п ) 
п р о я в и л с я в с е в е р н о й в н е ш н е й з о н е г е о с и н к л и н а л и , г д е р а з в и т ы в у л к а 
ниты р а н н е к а м е н н о у г о л ь н о й д и а б а з о в о й ф о р м а ц и и . О н и с в и д е т е л ь с т 
вуют о п е р е м е щ е н и и з о н ы м а к с и м а л ь н о г о п р о г и б а н и я н а север . 

И н т р у з и в н ы е ф о р м а ц и и ( п и р о к с е н и т - г а б б р о - с и е н и т о в а я и г а б б р о -
н о р и т о в а я ) э т о г о м а г м а т и ч е с к о г о ц и к л а л о к а л и з у ю т с я п р е и м у щ е с т в е н н о -
в с е в е р н о й з о н е г л у б и н н ы х р а з л о м о в , н а х о д я с ь в п р о с т р а н с т в е н н о й б л и 
з о с т и к у ч а с т к а м р а с п р о с т р а н е н и я о д н о в о з р а с т н ы х в у л к а н и т о в и л и ш ь 
в е д и н и ч н ы х с л у ч а я х о т м е ч а ю т с я в ю ж н о й з о н е ( К у л ь д ж у к т а у , С у л т а н -
у и з д а г ) . 

Р а с с м о т р е н н ы е т р и ц и к л а м а г м а т и з м а х а р а к т е р и з у ю т с я п о в т о р я е 
м о с т ь ю о п р е д е л е н н ы х т и п о в а с с о ц и а ц и й э ф ф у з и в о в , к о т о р ы е , п о м н е н и ю -
Д . С . Ш т е й н б е р г а ( 1 9 6 8 г . ) , о т л и ч а ю т б а з а л в т о и д н ы й и с о б с т в е н н о б а -
з и т о в ы й м а г м а т и з м э в г е о с и н к л и н а л е й , т и п и ч н ы м п р е д с т а в и т е л е м к о т о 
р ы х я в л я е т с я У р а л . Б о л е е т о г о , о н и н а п о м и н а ю т в ы д е л е н н ы е и м н е з а 
к о н ч е н н ы е ц и к л ы г е о с и н к л и н а л ь н о г о б а з а л ь т о и д н о г о м а г м а т и з м а , ч т о 
п о з в о л я е т н а х о д и т ь в п р е д е л а х р а с с м о т р е н н ы х ц и к л о в м а г м а т и з м а Ю ж 
н о й Ф е р г а н ы и З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а н е с о м н е н н ы е ч е р т ы с х о д с т в а с 
м а г м а т и з м о м и с о о т в е т с т в е н н о с м е т а л л о г е н и е й У р а л а . 

С д р у г о й с т о р о н ы , в с л е д у ю щ и й , п о з д н и й э т а п ( С 3 — P i ) п р о и с х о д я т 
о б щ и е в о с х о д я щ и е д в и ж е н и я , п р е в р а т и в ш и е г е о с и н к л и н а л ь в с к л а д ч а -
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Т а б л и ц а 4 9 

Схема магматизма Южного Тянь-Шаня 
(по И. X. Хамрабаеву и А. А. Кустарниковой) 

Магматиче
ский цикл 

Магмати-
ческий 

комплекс 
Ряд 

формаций Формация 
Петрографи

ческие разновидности 
пород 

Рудная минерализация 
Районы распространения 

комплексов 

Пермский 
(конечный 

этап) 

Вулкано
генный 

(Pi) 

Трахито
вый 

Трахйандезит-трахи-
липаритовай 

Трахидациты, трахи-
андезиты, трахилипари-
ты, туфы 

Бухарская область 
( закрытые площади) 

Позднекамен-
ноугольный — 

раннепермский 
(поздний 

этап) 

Интрузив
ный 

( С . - Р . ) 

Гранито-
идный 

Гранитовая 

Лейкократовые гра
ниты, аляскиты 

Биотитовые, двуслю-
дяные граниты 

Керамическая, редко-
метально-пегматитовая, 
гидротермальная оло
вянная, золоторудная (?) Нуратау, Тамдытау, 

Букантау, Каратюбе, 
Зирабулакские и Зиаэт-
динские горы, Ауминза-
тау, Кульджуктау, Сул-
тануиздаг 

Позднекамен-
ноугольный — 

раннепермский 
(поздний 

этап) 

Интрузив
ный 

( С . - Р . ) 

Гранито-
идный Гранодиоритовая Гранодиориты,адамел

литы, граносиениты 
Скарново-редкоме-

тальная (W, Мо) , золото
рудная 

Нуратау, Тамдытау, 
Букантау, Каратюбе, 
Зирабулакские и Зиаэт-
динские горы, Ауминза-
тау, Кульджуктау, Сул-
тануиздаг 

Позднекамен-
ноугольный — 

раннепермский 
(поздний 

этап) 

Интрузив
ный 

( С . - Р . ) 

Гранито-
идный 

Диоритовая Диориты, кварцевые 
диориты, габбро-диориты 

Скарново-редкоме-
тальная (?) 

Нуратау, Тамдытау, 
Букантау, Каратюбе, 
Зирабулакские и Зиаэт-
динские горы, Ауминза-
тау, Кульджуктау, Сул-
тануиздаг 

Ранне-средне-
каменно-

Вулкано-
генно-

Габброид-
ный 

Габбро-норитовая Габбро, габбро-нори-
ты, плагиолерцолиты 

Графит, сульфидно-
никель-кобальтовая 

Сулгануиздаг, Кульд
жуктау , Южная Фергана, 
Северный Нуратау, Сан-
грунтау, Букантау 

Ранне-средне-
каменно-

Вулкано-
генно-

Габброид-
ный 

Пироксенит-габбро-
сиенитовая 

Сиениты, монцониты, 
граносиениты 

Габбро, эссекситы 

Пироксениты, горн
блендиты 

Титаномагнетитовая 

Сулгануиздаг, Кульд
жуктау , Южная Фергана, 
Северный Нуратау, Сан-
грунтау, Букантау 

Ранне-средне-
каменно-

Вулкано-
генно- http://jurassic.ru/



угольный 
(средний 

этап) 

Раннесилу-
рийский — 

позднедевон-
ский (ранний 

этап) 

интрузив
ный 

( С , - С 2 ) 

Вулкано-
генно-

интрузив-
ный 

(Si - D 3 ) 

Офиолито-
вый 

Андезито-
базальтовый 

Габбро-перидо гитовая 

Габбро 
Асбестовая, хромито-

вая, акцессорно-плати-
ноидная, силикатно-
никелевая (в корах 
выветривания) 

Тамдытау, Северный 
Нуратау, Южная Фер
гана 

Габбро-перидо гитовая 
Перидотиты, дуниты, 

гарцбургиты, пироксе-
ниты, серпентиниты 

Асбестовая, хромито-
вая, акцессорно-плати-
ноидная, силикатно-
никелевая (в корах 
выветривания) 

Тамдытау, Северный 
Нуратау, Южная Фер
гана 

Диабазовая 

Пикритовые порфи
риты Мальгузар, Северный 

Нуратау, Сангрунтау, 
Букантау, Ферганский 
Каратау 

Диабазовая 
Спилиты, диабазы, 

диабазовые порфириты 

Мальгузар, Северный 
Нуратау, Сангрунтау, 
Букантау, Ферганский 
Каратау 

Габбро-плагиогранито
вая (D 3 ? ) 

Плагиограниты 

Медно-золотая Султануиздаг, Тамды
тау, Южная Фергана 

Габбро-плагиогранито
вая (D 3 ? ) 

Кварцевые диориты, 
гранодиориты, граносие-
ниты 

Медно-золотая Султануиздаг, Тамды
тау, Южная Фергана 

Габбро-плагиогранито
вая (D 3 ? ) 

Габбро, габбро-диаба
зы, пироксениты 

Медно-золотая Султануиздаг, Тамды
тау, Южная Фергана 

Габбро-перидотитовая 
Ф2-3) (условно) 

Габбро, габбро-амфи
болиты Тальк, гидросиликат

ный никель (?), золото 
и ртуть в лиственитах 
(?) 

Южная Фергана, Зи-
рабулак-Зиаэтдинские 
горы, Султануиздаг 

Габбро-перидотитовая 
Ф2-3) (условно) Серпентиниты, пери

дотиты, оливиниты 

Тальк, гидросиликат
ный никель (?), золото 
и ртуть в лиственитах 
(?) 

Южная Фергана, Зи-
рабулак-Зиаэтдинские 
горы, Султануиздаг 

Андезито-альбитофи-
ровая ( S 2 — D 2 ) 

Андезитовые порфи
риты 

Плагиопорфиры и их 
туфы, субвулканические 
альбитофиры и плагио-
фиры 

Медноколчеданная, 
марганцевая 

Тамдытау, Султануиз
даг, Южная Фергана 
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Продолжение табл. 49 
Магматиче
ский цикл 
(этап мега-

цикла) 

Магмати
ческий 

комплекс 
Ряд 

формаций Формация 
Петрографи

ческие разновидности 
пород 

Рудная минерализация 

1 Y l / V L / V M b C n H C lltUi\IJi. TJ 

Районы распространения 
комплексов 

Раннесилу-
рийский — 

позднедевон-
ский (ранний 

этап) 

Вулкано-
генно-

интрузив-
ный 

( S i - D , ) 

Андезито-
базальтовый 

Спилито-диабазовая 
( S t - D t ) 

Спилиты, диабазы, 
диабазовые порфириты 

Медно-колчеданная, 
марганцевая 

Северный Нуратау, 
Тамдытау, Букантау, 
Султануиздаг, Южная 
Фергана, Зиаэтдинские 
горы 

Рифей-ранне-
силурийский 
(начальный 

этап) 

Вулкано
генный 

(W. - so 
Базальт-

липарито-
вый 

Андезито-липаритовая 
( D - S , ) 

Кварцевые фельзито-
вые порфиры и их туфы 

Эффузивы; туфы и 
субвулканические обра
зования кварцевых и 
фельзитовых порфиров 

Андезитовые порфи
риты, кварцевые порфи
ры, туфы 

Туфы андезито-даци-
товых порфиров 

Кварцевые, дацитовые 
порфиры, туфы 

Сильно измененные 
кварцевые порфиры 

Туфы кварцевых пор
фиров 

Марганцевая 

Чакылкалян, Кара-
тюбе, Зирабулакские и 
Зиаэтдинские горы, 
Кульджуктау, Ауминза-
тау, Ханбандытау (Се
верный Нуратау) 

Спилито-диабазовая 
(Rf3 — Cm) 

Спилиты, диабазовые 
порфириты 

Букантау, Ауминзатау, 
Тамдытау, Сулюкта, Шо-
дымир, Мадыген, Исфара 
(левобережье), Кызыл-
Кунгей 

http://jurassic.ru/



ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 179 

тую область. Внедрение крупных батолитовых интрузий самостоятель
ной гранитоидной магмы с присущей ей эндогенной минерализацией де
лает этот регион типично тянь-шаньским, т. е. характеризующимся пре
обладающим развитием гранитоидов. 

Постбатолитовый магматизм (конечный этап) в этом регионе еще 
проблематичен. С известной долей условности сюда могут быть отне
сены силлы диабазов Букантау, а также трахиандезиты и трахилипари-
ты Хорезма, развитые под наносами и выделяемые X. Узаковым и дру
гими в районе возможного распространения вулканогенных образований 
перми. В Южной Фергане ему соответствуют щелочные габброиды, сие
ниты и щелочные граниты перми (Э. В. Пояркова, 1969 г.). 

Изучение глубинного строения магматических тел геофизическими 
методами в Западном Узбекистане началось недавно. В качестве пока 
еще единичных примеров можно привести материалы по глубинному 
строению Нуратинского батолита, полученные в результате гравиметри
ческой съемки (Чемборисов, 1967). 

Обособленные гранитоидные интрузии в Нуратинских горах, зани
мающие примерно четверть площади обнажающихся здесь палеозой
ских пород, объединялись И. М. Исамухамедовым (1955) в единый Ну-
ратинский батолит. Анализ результатов геофизических исследований, 
проведенный Ш. А. Чемборисовым, показал, что этот батолит имеет ог
раниченное развитие на глубину и представляется лакколитообразным 
телом, сформировавшимся на границе двух структурных этажей: проте
розойского кристаллического основания и палеозойских отложений гео
синклинального типа. Подошва гранитоидов находится на глубинах 4— 
8 км. Глубинная морфология их определялась по данным гравиметри
ческой съемки в двухмерном варианте (палетка Гамбурцева) по восьми 
геолого-геофизическим разрезам, пересекающим район вкрест основного 
простирания геологических структур (рис. 14) . 

Основанием при решении задачи служила дифференциация плот-
ностных свойств гранитоидных пород (2,58 г/см3) и вмещающих осадоч-
но-метаморфических толщ (2,67 г/см3). В пределах Нуратинских гор вы
деляются три крупные магматические камеры, составляющие в общей 
совокупности единый Нуратинский батолит. Одна камера размещается 
в западной части Северо-Нуратинского хребта и охватывает значитель
ную часть площади межгорной впадины. В контуры ее входят Темирка-
букский, Устукский, Синтабский и Акчобский интрузивы, являющиеся 
выступами на поверхности лакколитообразного (грибообразного) плу-
тона. В плане она имеет изометричную форму. Основной подводящий 
магматический канал камеры располагается в пределах Янги-Турмуш-
ского гравитационного минимума, аномальный эффект которого по дан
ным В. М. Фомина и Ю. С. Шманенко, сохраняется при пересчете поля 
на высоту 15 км. Канал пространственно приурочен к крутому изгибу 
Каратау Койташского разлома. 

Вторая камера, линейно вытянутой формы охватывает Нуратинский 
(Писталитауский) и Кошрабадский интрузивы и размещается в преде
лах восточной половины межгорной впадины. Подводящий канал совпа
дает с Южно-Нуратйнским разломом, ограничивающим на севере Юж-
но-Нуратинские горы. Он фиксируется Каракчатауской гравитационной 
аномалией, эффект которой сохраняется при пересчете поля на высоту 
10 км. 

Третья камера приурочена к району выхода на дневную поверх
ность Койташского интрузива. 

В первой и третьей магматических камерах преобладающими поро
дами являются граниты третьей фазы интрузивной деятельности, а во 
второй — гранодиориты второй фазы. При выделении магматических ка-

1 2 * 

http://jurassic.ru/



180 МАГМАТИЗМ 

10000 

Рис. 14. С х е м а глубинного строения и м о р ф о л о г и и г р а н и т о и д н ы х плутонов С е в е р о - Н у р а т и и с к о г о 
х р е б т а 

/ — мезо-кайнозойские отложения; 2 — средний карбон — известняки, сланцы, песчаники, спилиты, 
диабазы; 3 — девон — известняки, доломиты; 4 — верхний силур — известняки, песчаники, слайды; 
5 — нижний силур — сланцы, песчаники; 6 — нижний палеозой — сланцы, песчаники, известняки; 
7— кварцевые диориты; 8 — гранодиориты; 9 — граниты; 10 — глубинные разломы; / / — нижняя 
граница палеозойского структурного этажа (на профилях); 12 — контуры глубинных гранитоидных 
плутонов; 13 — контуры магмоподводящих каналов; 14 — линии геолого-геофизических разрезов 
И н т р у з и в ы (цифры на схеме): 1 — Мадаватский, 2 — Кескенсайская дайка, 3 — Кошраоадский, 
4 — Темиркабукский, 5 — Устукский, 6 — Синтабский, 7 — Акчобский, 8 — Койташский. Г л у б и н 
н ы е р а з л о м ы (цифры в кружках): 1 — Северо-Нуратинский, 2 — Каратау-Койташский, 

3 — Южно-Нуратинский 
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мер установлена тесная связь их формы со структурными элементами, 
существовавшими до внедрения гранитоидного расплава в верхний па
леозойский структурный этаж. 

В Султануиздаге геофизическими методами установлено единство 
Западного и Восточного полей Актауского интрузива, продолжающего
ся под-наносами далеко на юг и юго-восток ( В . И . Колубанов, Е. В. Ко
сяк, Б. А. Горшков, 1966—1967 гг.). Увеличены также размеры Тамдын-
ского, Зирабулак-Зиаэтдинских и других интрузивов, перекрытых на
носами. 

Немаловажным явилось обнаружение геофизиками в Западном Уз
бекистане под мезо-кайнозойскими отложениями большого числа гра-

1 Ш 2 + + + + + 7 8 

Рис. 1S. Вариант интерпретации гравиметрических данных вдоль профиля Г С З Фараб — 
Тамдыбулак 

/ — мезо-кайнозой; 2 — палеозой — протерозой; 3 — архей; 4 — гранодиориты; 5 — граниты; 
6 — глубинные разломы (а —границы структурно-фациальных подзон); 7 — зона разлома, 
выделенная по данным ГСЗ; 8 — предполагаемая нижняя граница палеозойского струк

турного этажа 

нитоидных массивов, превышающих по размерам самые крупные интру
зии, обнажающиеся на дневной поверхности. Их общая площадь в 4 ра
за больше территории обнаженных гранитоидов Западного Узбекистана. 

Глубинная морфология интрузивов, развитых в возвышенностях 
Центрального Кызылкума, определялась по данным гравиметрической 
съемки вдоль профиля ГСЗ Фараб — Тамдыбулак (рис. 15). Интерпре
тация проводилась по остаточным аномалиям Ag (о реальная) , осво
божденных от влияния глубинных границ раздела. Полученные данные 
необходимо рассматривать как один из вариантов решения поставлен
ной задачи. 

В Зеравшано-Туркестанской (Ауминза-Бельтауской) зоне гранито
идные тела имеют двухъярусное расположение и контролируются глу
бинными границами раздела. Тела нижнего яруса приурочены к гра
нице, расположенной на глубине 12—15 км. Интрузивы в верхней части 
разреза по мощности не превышают 5 км. Их подошвой является, оче
видно, нижняя граница палеозойского структурного этажа. 

С гранитоидным телом, относящимся к Южно-Букантауской зоне, 
связан наиболее интенсивный минимум. Подошвой этого тела является 
глубинная граница раздела, выделенная по данным ГСЗ на глубине 
10 км. 

Кроме того, аэромагнитными исследованиями выявлены закрытые 
участки базитов и гипербазитов в юго-восточной части Ферганы, к се
веро-западу от Северного Нуратау и к юго-востоку от Султануиздага. 
По сейсмическим данным установлено, что пояса базитов и гипербазитов 
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в плане приурочены к границам участков различной мобильности и соот
ветствуют зонам минимальной глубины залегания базальтового слоя 
(поверхность Конрада — 15—20 км; Бутовская и др., 1968). 

Рифей-верхнесилурийский вулканогенный комплекс (начальный этап) 

Магматические образования первого этапа на рассматриваемой тер
ритории представлены двумя формациями: спилито-диабазовой и анде-
зито-липаритовой, составляющими базальт-липаритовый ряд формаций 
рифей-раннесилурийского вулканогенного комплекса. 

Рифей(?)-кембрийская спилито-диабазовая формация 

Эпидотизированные эффузивы основного состава и их туфы отмеча
лись Ю. А. Лихачевым, В. С. Владимирским и др. (1963) в ауминзин-
ской и кокпатасской свитах и К. К. Пятковым и др. (1968) в кумбулак-
ской свите. М. А. Ахмеджанов, О. М. Борисов, И. А. Фузайлов (1967) на 
основании литологического сходства сопоставляют эти три свиты с ри-
фейскими отложениями Северного Тянь-Шаня и Южного Урала. Кроме 
того, они указывают на присутствие гальки пород свит в базальных 
слоях нижнего силура гор Тубаберген. 

П о данным Б. В. Ясковича (19686) эффузивные образования кемб
рия (спилиты, диабазовые порфириты, диабазы и их туфы) широко рас
пространены за пределами республики, в Сулюкте, урочищах Шодымир 
и Мадыген, в Шурабе в хр. Кызыл-Кунгей и в других пунктах. 

В Узбекистане они установлены в Северном Тамдытау. Среди эф
фузивных пород встречены порфириты основного и среднего состава, спи
литы, диабазы, вариолиты, агломераты и туфы. Общая их мощность в 
разрезе превышает 450 м (Ш. Ш. Сабдюшев, Б. В. Яскович и др. , 1969 г.). 

Верхнеордовик-нижнесилурийская андезито-липаритовая формация 

Вулканогенные образования формации наиболее широко распро
странены в Зеравшано-Алайской зоне. 

В 1962—1963 гг. в горах Чакыл-Калян, на их северных склонах, 
И. П. Заревич в песчано-сланцевых отложениях венлока установила 
пласты фельзитовых порфиров и их туфов мощностью в десятки метров. 
П о южным склонам гор, по данным Д . А. Рубанова (1967), среди вен-
локских карбонатно-терригенных отложений наблюдаются крупные (до 
1—2 км длиной при мощности до 200—300 м) линзы кварцевых порфи
ров, их туфов и туфогенных пород, представляющих продукты подвод
ного извержения вулканов центрального типа. 

В бассейне р. Джиндыдарья и в горах Чакыл-Калян в терригенных 
породах верхнего ордовика в 1963 г. А. И. Кимом и в 1965 г. Д . А. Ру
бановым установлены маломощные прослои туфов кварцевых порфиров. 
В горах Каратюбе среди эффузивов данной формации также выделяют
ся кварцевые порфиры. 

Н. А. Лосев, Г. К. Ляшенко, В. С. Корсаков, Г. Д . Шмулевич и др. 
считают кварцевые порфиры продуктами ранней фазы проявления гра-
нитоидного комплекса на основании пересечения их аплитовидными гра
нитами. Однако В. С. Чекунов (1949—1968 гг.) довольно убедительно 
доказал широкое развитие вулканогенных образований среди известня-
ково-сланцевой толщи венлок-лландоверийского возраста. В полосе рас
пространения этой толщи в южном Каратюбе на протяжении 50 км им 
повсеместно установлены пласты кварцевых и фельзитовь! х" порфиров и 
их туфов. Частая перемежаемость сланцев и вулканитов указывает на 

http://jurassic.ru/



ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 183 

подводный характер извержений кислых магматических продуктов. О б 
интенсивности извержений свидетельствуют довольно мощные (до со
тен метров) пласты кварцевых и фельзитовых порфиров и их туфов. 

В алтыаульской и тымской (по определению А. И. Кима, 1962) сви
тах верхнего ордовика Зирабулакских гор В. С. Корсаков и другие 
(1960—1964~"гг.У определили широкое развитие вулканогенных образо
ваний, представленных андезитовыми порфиритами, кварцевыми порфи
рами и их туфами, туфоконгломератами и туффитами мощностью в де
сятки метров. 

Среди туфов преобладают литокристаллокластические, менее разви
ты кристаллокластические и витрокластические разности кварц-порфи
рового или порфиритового состава. Состоят они из обломков кристал
лов кварца, плагиоклаза, слюды и обломков кварцевых порфиров, пор
фиритов, кремнистых сланцев и других пород. Витрокластические раз
ности сложены обломками неправильной формы слабо раскристаллизо-
ванного вулканического стекла. Туфоконгломераты состоят из галек 
(0,2—1 м в поперечнике) осадочных пород, сцементированных литокри-
сталлокластическим мелкообломочным туфом. 

В кварцевых порфирах наблюдаются оплавленные фенокристаллы 
кварца, плагиоклаза и калиевого полевого шпата и сильно серицитизи-
рованная преобладающая по объему фельзитовая основная масса. В 
порфиритах вкрапленники представлены альбитом, реже более основ
ным плагиоклазом и роговой обманкой. Структура основной массы мик-
ролитовая или аллотриоморфнозернистая. В ней различаются микро
литы плагиоклаза и биотит, серицит, амфибол, хлорит, кварц, развиваю
щиеся по вулканическому стеклу. 

Д а л е е на запад, в Зиаэтдинских горах, в низах сланцевой толщи 
(катырмайская свита) встречаются прослои туфов андезито-дацитбвого 
состава, установленные в 1964 г. В. А. Араповым и В. А. Пимшиной. 

Вулканиты кислого состава известны также на северном склоне и 
на востоке гор Кульджуктау (Пятков, Быковский, Енчикова, 1968) сре
ди извеетняковочпесчано-сланцевой толщи ордовика. Здесь в нижней ча
сти разреза встречаются прослои и линзы альбитофиров, кварцевых и 
дацитовых порфиров. В прослоях туфов и туффитов верхней части раз
реза содержится пирокластический материал андезито-диабазового со
става. 

В районе гор Ауминзатау в низах тасказганской свиты среди квар
цитов, чередующихся с доломитами и мраморизованными известняками, 
встречаются линзы сильно измененных и катаклазированных кислых эф
фузивов. Органических остатков в свите не обнаружено и нижнепалео
зойский возраст определяется условно по согласному перекрыванию ее 
отложениями бесапанской свиты (S i ln?) . 

В Нуратау вулканиты этой формации встречены в процессе бурения 
в горах Ханбандытау. Они прослежены в виде четкообразной полосы от 
200 до 800 м шириной и до 4 км длиной. Кроме того, сейсморазведоч-
ными работами эта полоса продолжена на 50—60 км к западу. 
П. Н. Подкопаев, И. А. Суздальская, Н. А. Бочаров, А. А. Суздальский 
в 1961 г. уточнили вещественный состав этих пород, выделенных в банд-
скую свиту нижнего девона. Среди вулканогенных пород свиты выде
ляются кристаллокластические, литокристаллокластические и реже пеп-
ловые разности туфов. Первые состоят из обломков фенокристаллов 
кварца, полевых шпатов, слюды и связующей массы с псевдофлюидаль-
ной текстурой. Литокристаллокластические туфы сходны с первыми, 
но отличаются содержанием в них обломков кварцевых порфиров. В со
ставе пепловых туфов присутствуют обломки вулканического стекла 
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причудливо изогнутых рогульчатых форм, иногда замещенных микро
зернистым кварцем. В основной массе — пепловый материал. 

О. М. Борисов, описавший в 1958 г. вулканогенные образования из 
семи скважин, наряду с указанными разностями пород отметил игним-
бриты дацитового и андезито-дацитового порфиров и подчеркнул их 
полную аналогию с нижнедевонскими вулканогенными образованиями 
Калканаты (Северо-Западный Карамазар) . По его данным (Борисов, 
1965), наиболее развиты пепловые туфы (игнимбриты) дацитового пор
фира. Основная масса породы (50—70%) микрофельзитовая до сито
видной, кварц-полевошпатовая. Текстура псевдофлюидальная, обуслов
ленная пепловыми частицами раскристаллизованного стекла. Порфи
ровые выделения представлены кварцем (10—12%) , калиевым полевым 
шпатом ( 1 0 — 1 5 % ) , плагиоклазом (15—20%) в виде угловатых, реже 
гипидиоморфных зерен диаметром от 0,3—0,5 до 1—2 мм. Плагиоклаз 
серицитизирован, частично альбитизирован, обладает не ясно выражен
ными полисинтетическими двойниками и по углу симметричного пога
сания относится к олигоклаз-андезину. Ортоклаз пелитизирован, обра
зует простые карлсбадские двойники. 

Из цветных минералов имеются шестоватые лейсты биотита ( 3 — 
5%) и полностью замещенные хлоритом и карбонатом небольшие кри
сталлы роговой обманки ( 1 — 2 % ) . Биотит мусковитизирован, либо хло-
ритизирован и опацитизирован. В ассоциации с ним находятся магнетит, 
лейкоксен, рутил, апатит реже циркон, гематит, пирит. 

Кроме указанных разностей встречаются роговообманково-плагио-
клазовые игнимбриты с реликтами флюидальной текстуры, а также кла-
стические туфы кварцевых я дацитовых порфиров. Основная часть по
род толщи подверглась серицитизации и пелитизации, местами вторич
ному окварцеванию. 

О значительной мощности (более 400—500 м) вулканогенных обра
зований формации в районе Ханбанды свидетельствуют глубокие сква
жины, которые, пройдя по ним 500 м, были остановлены в них. 

С описанной вулканогенной формацией от Зиаэтдинских гор на за
паде до гор Чакыл-Калян на востоке (250—300 км) связаны марган
цевые месторождения и рудопроявления. Наибольшее их количество со
средоточено в горах Каратюбе, где наблюдается и наиболее значитель
ная мощность вулканогенных пород в осадочной толще. 

Марганцевые руды в песчанистых известняках и кремнистых слан
цах представлены первичными рудообразующими минералами — ман-
ганокальцитом и родохрозитом и вторичными — вернадитом, псиломе-
ланом и пиролюзитом (Чекунов, 1968). 

Кроме того, имеется указание В. С. Корсакова (1968 г.), о том, что 
с вулканогенными породами в Зирабулак-Зиаэтдинских горах простран
ственно связаны проявления золота и меди. 

'Нижнесилурийский — верхнедевонский 
вулканогенно-интрузивный комплекс (ранний этап) 

Магматизм раннего этапа представлен в Западном Узбекистане и 
Южной Фергане офиолитовыми и андезито-базальтовым рядами фор
маций. 

Силур-раннедевонская спилито-диабазовая формация 

Породы формации довольно широко распространены. Они развиты 
в Северном Нуратау, Тамдытау, Букантау, Султануиздаге, Зиаэтдин
ских горах и Южной Фергане. 
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В Нуратинских горах породы формации представлены спилитами, 
диабазовыми порфиритами и их туфами, в виде пачек и линз пересла
ивающихся с песчано-сланцевыми отложениями венлока (В. Д . Чехо-
вич, 1959 г.) Они протягиваются полосой (1—2 км шириной) от г. Ну-
рек на северо-запад до сел. Фариш. Мощность отдельных пачек и линз 
вулканогенных пород достигает 100—ПО м (сел. Паскуча, южнее Янги-
Кишлака) . Породы состоят из разложенного основного стекла, в кото
ром находятся микролиты и лейсты альбитизированного плагиоклаза 
№ 0—30 (до 6 5 % ) , скопления хлорита (до 2 0 % ) , зерна авгита (до 10— 
13%) и реже амфибола. Миндалины представлены хлоритом и карбо
натом. 

Д л я всех пород формации характерна значительная метаморфи-
зация. Альбитизация и хлоритизация диабазов и порфиритов наряду с 
последующими деформациями изменили их до состояния миндалека-
менных спилитов и д а ж е зеленокаменных пород. 

В Букантау, по данным К. К. Пяткова, Ю. К Быковского и А. Ф. Ен-
чиковой (1968) , спилито-диабазовая формация развита незначительно, 
обнажаясь на востоке гор, севернее колодца Джюзкудук . Представлена 
она туфоконгломератами, диабазами и спилитами, переслаивающимися 
с песчаниками, сланцами и кремнистыми породами. 

Диабазы состоят из беспорядочно расположенных лейст плагиокла
за (местами замещенного альбитом с обильными включениями эпидота 
и серицита), в угловатых промежутках которого наблюдаются моно
клинный пироксен, реже оливин. В спилитах промежутки между лей-
стами альбита заполнены хлоритом и рудным минералом. Эффузивы 
сильно карбонатизированы, серицитизированы и хлоритизированы. Ви
димая мощность толщи 310 м. 

В Султануиздаге к этой формации авторы склонны относить пара-
амфиболиты, амфиболизйрованные диабазы и спил-иты каракудукской, 
по С. С. Шульцу (1967 г.) , свиты, широко развитой на востоке гор 
в пределах Каратауской офиолитовой полосы в осевой части Мена-
жатского синклинория. Мощность свиты 1100 м. 

На западе Султануиздага ей соответствует выделенная из шейджей-
линской свиты толща, представленная диабазовыми, андезитовыми и 
плагиоклазовыми порфиритами и спилитами видимой мощностью» 
2750 м. Основание ее находится в Джимуртау , на восточном борту бли
жайшего к Амударье глубокого меридионально простирающегося сая, 
где вулканиты согласно залегают на битуминозных известняках. Верх
нюю часть разреза этой толщи можно наблюдать на правобережье Аму-
дарьи на северо-востоке и юго-западе возвышенности Куянчик, где спи-
литы и андезитовые порфириты с пропластками известняков и сургуч
ных яшм перекрываются базальными конгломератами более молодой 
вулканогенной шейхджейлинской свиты. 

В описываемой толще отчетливо выделяется нижняя 350-метровая 
пачка, сложенная диабазовыми порфиритами. Они имеют порфировую 
структуру, обусловленную наличием фенокристаллов пироксена, амфи
бола и соссюритизированного плагиоклаза. Основная масса нацело за
мещена хлоритом и эпидотом. 

На диабазовых порфиритах залегают андезитовые порфириты, фе-
нокриеталлы которых представлены исключительно плагиоклазами. Они 
катаклазированы, альбитизированы и в большинстве случаев ориенти
рованы взаимнопараллельно. Структура основной массы микролитовая. 
В ее состав входят плагиоклаз, амфибол и вторичные минералы (хло
рит, эпидот, карбонат), развитые в меньшей степени, чем в диабазовых 
порфиритах. 
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Андезитовые порфириты чередуются с плагиоклазовыми порфири
тами, спилитами и туфами. Последние отмечаются в весьма ограничен
ном количестве; это нашло отражение и в значении коэффициента экс
плозивное™ равном 20, что, по А. Ритману (1964 г.), присуще богатым 
лавой типам вулканов. 

В Зиаэтдинских горах породы спилито-диабазовой формации выде
лены в составе катырмайской свиты. По данным В. С. Корсакова 
(1968 г.) , северная полоса их протягивается от руч. Наврузали на во
сток более чем на 11 км. Вторая полоса длиной 5 км вытянута парал
лельно первой в 1 км южнее. Наибольшая ширина полос соответствен
но 300 и 200 м. 

П о составу породы отвечают базальтовым порфиритам и их агло-
мератовым туфам. Первые имеют порфировую структуру и миндале-
каменную текстуру, часто с элементами флюидальности. Основная мас
са сложена микролитами плагиоклаза и пироксена, между которыми 
местами сохранились реликты раскристаллизованного стекла, по кото
рому развиваются альбит, хлорит, серицит, карбонат, эпидот, и рудный 
минерал. В о вкрапленниках присутствуют крупные кристаллы пирок
сена и реликты полевого шпата, замещенного агрегатом минералов хло
ритовой группы. Нередко порфириты полностью изменены и превраще
ны в амфиболиты и в хлорит-карбонатные сланцы. 

Агломератовые туфы базальтовых порфиритов наблюдаются в се
верной полосе в верховьях сая восточнее руч. Булямуш. Форма облом
ков в туфах от неправильно изометричной до удлиненно-округлой; раз
мер их 0,5 м и меньше. Представлены обломки базальтовыми порфи
ритами, часто отличающимися по структуре. Цементирующим вещест
вом является мелкообломочный туф порфиритового состава. 

К западному и восточному флангам северной полосы приурочены 
два рудопроявления золота. 

В Южной Фергане вулканогенные породы спилито-диабазовой фор
мации распространены широко. Они протягиваются от сел. Учкурган до 
Чиле более чем на 20 км, при ширине от 2 (Учкурган) до 5 км (Кирги-
з а т а ) . П о данным геологов-съемщиков (В. Я. Клишевич, Б. Д . Болгарь 
и др. , 1962 г.) здесь выделяется несколько осадочно-вулканогенных свит, 
которые датируются ранним девоном — Эйфелем среднего девона. 
* Вулканиты представлены диабазами, диабазовыми и плагиоклазо
выми порфиритами, спилитами и туфами. 

Д и а б а з ы имеют офитовую или долеритовую структуру и состоят 
из призматических кристаллов Л а б р а д о р а — битовнита и ксеноморф-
ных зерен авгита, а в порфиритах еще и разложенного вулканического 
стекла. Акцессорные минералы — магнетит, ильменит и изредка апатит. 
Вторичные минералы представлены хлоритом, амфиболом, эпидотом, 
карбонатом и альбитом. Очень характерны миндалёкаменная текстура 
и шаровая отдельность. Разновидности отличаются в основном по струк
турам, количественным соотношениям породообразующих минералов и 
степени вторичного изменения, тогда как минеральный состав их пос
тоянен. 

Андезито-альбитофировая вулканогенная формация (S2 — D2) 

Андезито-альбитофировая формация распространена меньше, чем 
спилито-диабазовая. Состав слагающих ее пород значительно колеблет
ся — от андезитовых порфиритов до плагиоклазовых порфиритов, аль-
битофиров и плагиогранитов. Наиболее кислые разности, как правило, 
образуют межпластовые субвулканические тела. Из поверхностных фа
ций большая часть приходится на пирокласты. Д л я формации харак-
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терно т а к ж е резкое преобладание окисла натрия н а д калием и о т с у т с т 
вие полевых ш п а т о в среди минералов . 

В Ю ж н о й Ф е р г а н е согласно Я . С . В и е ь н е в с к о м у и А . X . Х а л м а т о в у 
(1965 г.) н а р я д у со спилитами и порфиритами имеются альбитофиры 

и кварцевые альбитофиры раннего девона . В низах верхней пачки ниж-
недарайтутской подсвиты в бассейне Б е ш т а л с а я в З и р а б у л а к с к и х г о р а х 
В . А . А р а п о в установил т у ф ы и л а в ы п л а г и о к л а з о в ы х порфиров. 

Н а и б о л е е широко породы формации развиты в Т а м д ы н с к и х г о р а х 
и С у л т а н у и з д а г е . В Т а м д ы н с к и х г о р а х они п р о с л е ж и в а ю т с я от пос. Т а м 
д ы б у л а к на востоке д о западного окончания гор. О б н а р у ж е н ы они и в 
скважинах западнее и северо-западнее С е в е р н о г о Т а м д ы т а у . 

Н а и б о л ь ш а я мощность в у л к а н и т о в , особенно их эффузивной фации, 
н а б л ю д а е т с я в Т а м д ы б у л а к е , г д е они п р е д с т а в л е н ы спилитами и порфи
ритами. С т р у к т у р а спилитов эпоинтерсертальная: беспорядочно распо
ложенные лейсты альбита о б р а з у ю т канву , п р о м е ж у т к и которой выпол
нены хлоритом. У ч а с т к а м и обильны зерна магнетита . Д л я спилитов х а 
р а к т е р н а м и н д а л е к а м е н н а я т е к с т у р а . М и н д а л и н ы обычно выполнены 
хлоритом и к а р б о н а т о м . Н е р е д к о они имеют зональное строение. П е р и 
ферическая их зона с л о ж е н а к а р б о н а т о м , з а т е м с л е д у е т зона с о с т о я щ а я 
из сферолитов кварцина, о с т а л ь н а я часть выполнена х л о р и т о м . И н о г д а 
периферической зоной я в л я е т с я кварцин — п р о д у к т изменения о п а л а , 
о чем с в и д е т е л ь с т в у ю т у ч а с т к и их совместного н а х о ж д е н и я . С п и л и т ы не
редко с о д е р ж а т вулканические б о м б ы д о 1 м в д и а м е т р е . В отдельных 
у ч а с т к а х эффузивы представлены андезитовыми порфиритами с порфи
ровой с т р у к т у р о й и микролитовой основной массой . В ф е н о к р и с т а л л а х 
слегка серицитизированный или альбитизированный андезин и нацело 
замещенный хлоритом амфибол . О с н о в н а я м а с с а — т о н к и й войлок раз 
лично ориентированных микролитов п л а г и о к л а з а , склеенных с т е к л о м . 
Д о в о л ь н о широко з д е с ь развиты и к л а с т о л а в ы . О н и состоят из о б л о м к о в 
вулканогенных пород и значительно р е ж е кварцитов , сцементированных 
нераскристаллизовавшимся стеклом. И н о р о д н ы м и , по-видимому, я в л я 
ю т с я и обломки к в а р ц а , и м е ю щ и е остроугольные формы. 

П с а м м и т о в ы е , алевролитовые и пелитовые т у ф ф и т ы з а в е р ш а ю т раз
рез вулканогенных пород бассейна Т а м д ы б у л а к а . О н и состоят из остро
угольных обломков кварца и п л а г и о к л а з а , а т а к ж е ч е ш у е к м у с к о в и т а и 
хлорита . Ц е м е н т о м с л у ж и т пепел и пелитовый м а т е р и а л . 

Близкого минералогического с о с т а в а породы имеются в бассейне 
сая Т а л д ы б у л а к , Т е с к у д у к , а т а к ж е у п о д н о ж и я горы Т ю м е н б а й . А н д е 
зитовые порфириты имеют гиалопилитовую с т р у к т у р у основной м а с с ы , 
состоящую из лейст п л а г и о к л а з а и р а с к р и с т а л л и з о в а н н о г о вулканиче
ского стекла. В ф е н о к р и с т а л л а х андезин, в отдельных у ч а с т к а х альби
тизированный. 

Д л я м и н д а л е к а м е н н о г о спилита х а р а к т е р н о о т с у т с т в и е вкрапленни
ков и порода представлена т о л ь к о гипокристаллической основной мас
сой с беспорядочно р а с п о л о ж е н н ы м и очень тонкими и сравнительно 
длинными лейстами. Б а з и с состоит из пылевидного а г р е г а т а р у д н о г о 
минерала и вулканического с т е к л а . 

Альбитофиры, плагиофиры, кварцевые альбитофиры п р е д с т а в л я ю т 
собой субвулканические образования . О н и развиты в основном в бас 
сейнах саев Т а м д ы б у л а к , Т е с к у д у к , У ч к у д у к и Т ю м е н б а й в виде ш т о к о -
и неккообразных тел , м е ж п л а с т о в ы х з а л е ж е й и д а е к . С т р у к т у р а этих 
пород ч а щ е всего порфировая с мйкроаллотриаморфнозернистой , сферо-
литовой, апоинтерсертальной и микропойкилитовой основной м а с с о й у 
подошвы кровли тела и гипидиоморфнозернистая , п е г м а т о и д н а я в цент
ральной или корневой частях . 
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Порфировые выделения представлены альбит-олигоклазом (№ 7— 
14), кварцем и очень редко анортоклазом. В основной массе развиты 
также кварц и альбит. Акцессорные минералы — апатит и пирит, вто
ричные — хлорит, серицит и значительно реже эпидот. 

С этой формацией в Тамдынских горах И. X. Хамрабаев (1958) свя
зывает пластообразные окисленные сульфидные тела с повышенными 
содержаниями железа , цинка, свинца, меди, сурьмы и мышьяка, а 
А. А. Кустарникова (1963 г.) —рудопроявления золота. 

^ В Султануиздаге андезито-альбитофировая формация представлена 
шейхджейлинской свитой, обнажающейся в виде изолированных друг 
от друга фрагментов на возвышенностях Каратау, Зенгибобо, Куянчик, 
Д ж и м у р т а у (Западный Султануиздаг) , а также другими вулканогенны
ми свитами — джамансайской, казансайской и ащенынтауской, по 
С. С. Шульцу (1967 г.) , и бешмазарской и джамансайской, по А. А. Ку
лешу и др. (1967 г.) — содержащими аналогичные по составу вулканиты 
и имеющими ранне-среднедевонский возраст. 

Максимально развиты породы формации на западе Султануиздага; 
по мере ж е продвижения на восток их мощность значительно уменьша
ется. Обобщенный разрез вулканогенной шейхджейлинской свиты, раз
витой на западе гор, следующий. В основании свиты залегают туфокон-
гломераты и туфопесчаники с галькой эффузивов предыдущей, спилит-
диабазовой, формации. На них залегают туфы, туфолавы и эффузивы ан
дезитовых и плагиоклазовых порфиритов и лишь в верхней части разре
за появляются плагиопорфиры в виде маломощных покровов и облом
ков в туфолавах. 

Соотношение продуктов разных фаций в этой свите такое: пиро-
класты составляют 60% общего объема вулканитов, лавы 20%, субвул
канические образования 13%, туффиты 7%. Коэффициент эксплозивно-
сти равен 60, что по А. Ритманну (1964 г.) отвечает нормальному типу 
вулкана. Извержения были трещинными в водной среде. Главным выво
дящим каналом служил субмеридиональный разлом в Каратау и Зен
гибобо, вдоль которого наблюдаются бомбовые горизонты. Сам разлом 
выполнен субвулканическими и более поздними интрузиями силур-де
вонского магматического комплекса. 

Андезитовые порфириты шейхджейлинской свиты имеют порфиро
вую, криптокристаллическую или микролитовую структуры, иногда мин-
далекаменную текстуру. В фенокристаллах андезин (№ 33—34) и ам
фибол. По ним развиваются серицит, хлорит, эпидот. Полевошпатовая 
основная масса в разной степени замещена хлоритом и эпидотом, а иног
да и вторичным амфиболом. Плагиоклазовые порфириты отличаются от 
описанной разности в основном отсутствием амфибола. 

Литокристаллокластические лавы и туфы состоят из обломков пла
гиоклазов и плагиоклазовых порфиритов, сцементированных вулкани
ческим стеклом близкого к порфириту состава. Плагиоклазы часто аль-
битизированы, а по основной массе развивается хлорит, эпидот, и кар
бонат. 

Плагиопорфиры, альбитофиры и кварцсодержащие альбитофиры 
представляют собой межпластовые субвулканические образования, име
ют порфировую или порфировидную структуры с фельзитовой, микро-
литовой или аллотриоморфнозернистой основной массой, состоящей из 
альбита и кварца. Альбит (№ 3—8) и кварц наблюдаются также и в 
фенокристаллах. Д л я этих пород характерна катаклазированность. Из 
вторичных минералов наиболее интенсивно развит серицит, который яв
ляется более поздним чем хлорит, эпидот и карбонат. 
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Среди вулканитов свиты встречаются зеленокаменные сланцы, со
хранившие реликты структур, позволяющих предположить их первона
чальную вулканогенную природу. 

С этой формацией в Султануиздаге И. X. Хамрабаев, А. А. Кустар-
никова, X. Р. Рахматуллаев, А. Каюмов (1968 г.) связывают меднокол-
чеданную минерализацию в зонах пропилитизации и развития субвул
канических интрузий Зенгибобо и Каратау. 

Габбро-перидотитовая формация (D2-3) 

Эта формация, состоящая из гипербазитов и габбро, выделена ус
ловно, так как в настоящее время еще однозначно не решен ее девон
ский возраст. Вместе с тем имеются некоторые косвенные факты, ука
зывающие именно на этот возраст. Формация выделяется в Султануиз
даге, Зирабулакских и Каратюбинских горах и в Южной Фергане. 

В Южной Фергане к ней отнесены гипербазиты Канской полосы, 
которые, по мнению Э. В. Поярковой (1969 г.) , могут иметь девонский 
возраст. Полоса прослеживается от устья Аккапчыгайская на востоке до 
Каракамышсая на западе на протяжении 35 км при ширине от 300 м 
до 2,5 км. Ее можно разбить на три участка: Шуранский, Центральный 
и Урусбулакекий. Здесь широко развиты серпентиниты, среди которых 
встречаются небольшие участки первичных пород — перидотитов и дру
гих разновидностей ультраосновных пород. Вмещающими породами сер
пентинитов являются различные сланцы, зеленокаменные породы силура 
и известняки нижнего и среднего девона. 

Д л я Канской полосы характерны лиственитизация, асбестообразова-
ние и оталькование серпентинитов и продукты древней коры выветри
вания с образованиями магнезита. Габброиды девонского возраста 
в Канской полосе, так же как и в других участках Южной Ферганы, не 
установлены. 

Серпентиниты Зирабулакских и Каратюбинских гор, по В . В. Бара
нову и Г. Г. Лихойдову (1969) , являются докарбоновыми, образуют не
большие тела, максимальная длина которых достигает 300—500 м при 
мощности 80—'100 м. Простирание их субширотное. Цепочки этих..мас
сивов прослеживаются в виде прерывистой полосы вдоль северных ^скло
нов гор среди раннесилурийских сланцевi и зеленокаменных: пород. Тела 
серпентинитов располагаются конкордантно в отношении вмещающих 
их пород и совместно с последними подверглись смятию и дроблению. 

Внутри отдельных блоков гипербазиты изменены. Наиболее развита 
серпентинизация. Ультрабазиты более мелких тел нацело серпентинизи-
рованы, для крупных тел характерна грубая зональность, заключаю
щаяся в уменьшении степени сериентинизации от периферии к центру мас
сивов. Наименее измененные серпентиниты имеют обычно петельчатую 
структуру и содержат 8—12% реликтов оливина, около 65% серпенти
на, преимущественно хризотила и реже бастита, до 3 % бесцветного ор-
топироксена, 15—16% актинолита и около 3 % мелкозернистого магне
тита. Д о 1 % .и менее приходится на хлорит, тальк, карбонат, реликты 
клинопироксёна и иддингсит. Таким образом, серпентиниты являются 
апогарцбургитовыми разностями. 

В единичных случаях (эндоконтакт крупной линзы серпентинитов 
в Кутчи) найдены породы, содержащие до 30—35% буро-зеленого ам
фибола в окружений серпентина. М е ж д у зернами амфибола появляется 
апатит, а количество рудного минерала резко уменьшается. По-види
мому, наряду с гарцоургитами незначительно развиты также и рогово
обманковые разности перидотитов. 
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Кроме того, в центре наиболее крупной линзы серпентинитов отме
чаются полосчатые разности, состоящие из полос (до нескольких мил
лиметров мощностью) существенно оливина и актинолита. 

Серпентинизированные разности слагают основной объем гиперба-
зитовых тел района. Это агрегат хризотила, антигорита и биотита, на 
фоне которого выделяется до 5—7% мелковкрапленного вторичного маг
нетита и реликты оливина, пироксена, иногда амфибол. Дальнейшее из
менение серпентинитов заключается в их актинолитизации, карбонати-
зации и отальковании. 

Гипербазиты в восточной и центральной частях гор Султануиздаг 
довольно широко развиты и пространственно тесно связаны с более мо
лодыми базитами. Здесь проводили исследования А. В. Вознесенский, 
К. А. Попов, П. А. Преображенский (1914) , А. В. Пэк, А. Н. Чураков 
(1936 г.), Я. С. Висьневский (1940 г.) , А. А. Кулеш, Г. Ю. Алферов, 
Д . А. Рубанов, Р. И. Буртман, К. Л. Бабаев (1956 г.), А. М. Виленский 
(1958) , Л. Б. Коган (1962 г.), В. В. Кулаченко, Ю. А. Л и х а ч е в , В . С . В л а 
димирский, Э. В. Малова, С. С. Шульц (1962 г.), А. Ф. Свириденко, 
В. В. Баранов (1963—1966 гг.) . 

Гипербазиты слагают полосу шириной до 3 км, которая протягива
ется почти через весь хребет. На востоке она имеет близкое к широт
ному простирание, а затем, постепенно расширяясь, отклоняется к севе
ро-западу и скрывается под четвертичными отложениями, но вновь про
слеживается в горах Ащенынтау, имея почти меридиональное направ
ление. Гипербазиты и базиты здесь залегают среди мраморов, гнейсов 
и биотитовых сланцев девона. 

По вопросу о последовательности внедрения гипербазитов и бази-
тов до последнего времени существовали самые противоречивые мнения 
и только работами Л. Б. Когана и А. Ф. Свириденко (1964 г.) установ
лено, что серпентиниты прорывались габбро-амфиболитами. 

Серпентиниты распространены в тесной связи с амфиболитами, но 
в заметно подчиненном количестве (соотношение площадей выходов 
примерно 1 : 4 ) . Они образуют прерывистые полосы обособленных лин-
зовидных тел различной мощности (центральная часть хребта и район 
Ащенынтау) или встречаются в виде разрозненных глыб-ксенолитов сре
ди амфиболитов (северная часть Ащенынтау) . 

По внешнему облику серпентиниты из разных участков Султануиз-
дага отличаются друг от друга. В центральной и восточной частях 
хребта преобладают массивные разности с едва заметным чешуйчатым 
строением. Серпентиниты Ащенынтау обычно сильно перемяты, с зер
калами скольжения и новообразованиями вдоль последних светло-зе
леного (благородного) серпофита. В северной части Ащенынтау это 
плотные зеленовато-черные с красивым синевато-черным отливом по
роды. Здесь ж е установлены и первичные слабо измененные породы — 
перидотиты (А. Ф. Свириденко), которые в обломках были обнаруже
ны А. В. Вознесенским еще в 1912 г. 

Д л я серпентинитов характерна мономинеральность. Это почти ис
ключительно антигоритовые породы, за исключением редких хризотило-
вых, тремолитовых и хризотил-баститовых разностей в восточной части 
хребта (сай Ахимбетдынг) и в западной оконечности Ащенынтау. Здесь 
серпентиниты развиваются по перидотитам. 

Кроме антигорита в составе серпентинитов участвуют магнетит и 
титаномагнетит, карбонат и тальк. Выделяются следующие разновидно
сти структур пород (Висьневский, 1940 г.): листовато-лучистая, снопо
видно-лучистая, перисто-лучистая, чешуйчатая, пятнистая, спутанно-че
шуйчатая и волокнистая. 
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Габброиды, представленные в Султануиздаге амфиболитами, тесно 
связаны с ультрабазитами. Среди амфиболитов выделяются орто- и па
раамфиболиты, о происхождении которых долгое время велись дискус
сии. Я. С. Висьневский, А. В. Пэк, Л. Б. Коган склонны считать, что ис
ходными породами всех амфиболитов являлись изверженные породы ти
па габбро. А. В. Вознесенский, А. А. Кулеш, Г. Ю. Алферов, Д . А. Ру
банов, А. М. Виленский выделяют среди этих образований как орто-, 
так и параамфиболиты, возникшие в результате метаморфизма эффу-
зивно-осадочных толщ. Ортоамфиболиты в пределах полосы основных 
и ультраосновных пород играют первенствующую роль и образуют 
несколько массивов, наиболее крупный из которых имеет длину 
7 км. 

Среди амфиболитов выделяются амфиболизированное габбро, мас
сивные и рассланцованные амфиболиты. 

В амфиболизированных габбро сохранились все черты структуры и 
состава типичного габбро. Преобладают массивные амфиболиты. Они 
состоят из роговой обманки ( 5 3 — 6 3 % ) , плагиоклаза ( 1 2 — 3 8 % ) , цоизи-
та и клиноцоизита ( 5 — 1 0 % ) , эпидота, карбоната, хлорита, граната, 
апатита и рудного минерала. Рассланцованные амфиболиты развиты 
главным образом в бассейне Казгансая. Состоят преимущественно из 
амфибола (актинолита и обыкновенной роговой обманки) с примесями 
в различных соотношениях плагиоклаза, цоизита, карбоната, рудного 
минерала. 

Анализируя химизм ортоамфиболита, А. М. Виленский (1958) при
шел к выводу, что исходными породами, в результате изменения кото
рых возникли указанные разновидности амфиболитов, были габбро ти
па иситов, анортитовое габбро типа эвкритов и оливиновое габбро. 

Параамфиболиты развиты в пределах полосы серпентинитов и орто-
амфиболитов, обособляясь, однако, в восточной и на севере центральной 
частей хребта. Они образуют прослои мощностью от 1 до 25 м, как пра
вило, залегающие среди пород, содержащих прослои или линзы мрамо
ров. Устанавливаются постепенные переходы между параамфиболитами 
и сланцами, мраморами и вулканогенными образованиями. Минеральный 
и химический составы описываемых пород весьма непостоянны, что дает 
возможность выделить среди них (Виленский, 1958) следующие основ
ные разновидности: плагиоклазовый, тремолитовый (актинолитовый), 
клиноцоизитовый (цоизитовый), гранатовый, шпинелевый, гранат-хло
ритовый амфиболит. Д л я них характерен также непостоянный состав 
плагиоклаза — о т почти чистого альбита до анортита. 

Амфиболиты и серпентиниты Султануиздага претерпели значитель
ные постмагматические изменения, следствием которых является широ
кая гамма новообразований. Наибольшим изменениям подверглись по
роды центральной части гор (Казгантау, бассейн Кызылсая), где в ре
зультате этих процессов образовались крупные месторождения талька 
(Зинельбулак, Казгантау и Кызылеай). Н а месторождениях развиты 

тальковые (в том числе благородный тальк) , тальково-хлоритовые, 
тальково-карбонатные, актинолитовые, тремолитовые, вермикулитовые, 
желритовые, маргаритовые породы и прекрасный поделочный камень — 
листвениты. Характер и размещение этих продуктов изменений позво
ляют связывать формирование большей части из них с более поздней 
интрузивной деятельностью гранитоидной магмы, образовавшей массы 
гранитоидов Актау и др. За это говорят и пока единичные данные оп
ределения абсолютного возраста вермикулитов из гипербазитов Султану
и з д а г а — 238 млн. лет, т. е. приблизительный возраст гранитоидных 
формаций. 
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Габбро-плагиогранитовая формация 

Эта формация выделяется на описываемой территории впервые. 
Распространена она весьма ограниченно, что может быть следствием 
плохой изученности. Наиболее достоверно установлена она в Султан-
узидаге, А. А. Кустарниковой выделяется также в Тамдытау и услов
но в Южной Фергане. 

Характерной особенностью габбро-плагиогранитовой формации яв
ляется постепенная пространственная ассоциация ее с другими форма
циями офиолитового ряда, по отношению к которым она является более 
поздней. Формация объединяет разные интрузивные породы, находя
щиеся в фазовых взаимоотношениях. Так, на западе Султануиздага 
можно выделить не менее трех разностей — габбро-диабазы, кварцевые 
диориты и плагиограниты,— образующих сложные многофазные тела, 
выполняющие зоны субмеридионально простирающихся разломов. На 
востоке гор к ним относятся кахралысайские плагиограниты, причисляе
мые еще Ю. А. Лихачевым и др. (1963) к доорогенным интрузиям, а 
также многочисленные межпластовые тела гнейсированных плагиогра
нитов, обнаруженных в процессе геологической съемки А. А. Кулешом 
и др. (1967 г.). Более основные разновидности пород этой формации 
выделить здесь пока не возможно из-за высокой степени метаморфизо-
ванности пород, а также из-за недостаточной их изученности. Вместе 
с тем имеются указания А. Ф. Свириденко (1966 г.) и С. С. Шульца 
(1967 г.) о разных типах амфиболитов и габброидов, слагающих «глав
ную полосу» базитов и гипербазитов Султануиздага. 

Г а б б р о - д и а б а з ы . Эти породы в западной части Султануиздага 
образуют штоки, дайки и межпластовые залежи, пространственно тяго
теющие к разломам и прилегающим к ним зонам. Размеры тел не ве
лики — от десятков, сотен квадратных метров до нескольких квадрат
ных километров, но в совокупности дающие значительные площади. Они 
распространены в центральной части возвышенности Джимуртау, в цент
ральной и восточной частях Зенгибобо и Каратау. Среди них различа
ются диабазы, габбро-диабазы, микрогаббро, габбро и пироксениты. 
Преобладают первые три разновидности, габбро и пироксениты обна
жаются среди диабазов в виде тел изометричных очертаний. Из-за пло
хой обнаженности характер контакта установить не удалось. Однако, 
учитывая их сопряженность в пространстве, одинаковый характер и сте
пень метаморфизма, правильнее, по-видимому, объединить их в одну 
формацию. 

Плагиоклазы в них нацело альбитизированы, пироксены замещены 
зеленой роговой обманкой. Кроме того, по этим минералам очень ин
тенсивно развивается эпидот, меньше хлорит и карбонат. Имея близкий 
минеральный состав, породы формации различаются по реликтам ти
пичных для них (бластоофитовая, габбровая, гипидиоморфнозернистая, 
панидиоморфнозернистая) структур. Очень характерно также присутст
вие многочисленных агрегатов зерен лейкоксена, среди которых видны 
реликты рудного минерала. 

В Тамдынских горах выделение габброидов этой формации затруд
нено из-за широкого развития здесь габбро-перидотитовой формации, 
также сопровождающейся габбро. К описываемой формации можно от
нести габбро, не ассоциирующее в пространстве с гипербазитами и со
провождающееся плагиогранитами. Такие интрузии обнажаются в сред
нем течении сая Ажрыкты, а также в бассейне саев Учкудук — Тюмен-
бай. Они образуют штоки и межпластовые залежи размерами, редко 
превышающими сотни квадратных метров. 
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Г а б б р о обычно представлено роговообманковой разностью с г а б б р о 
вой, панидиоморфнозернистой с т р у к т у р а м и . С о с т о и т оно из соссюрити-
зированного плагиоклаза и обыкновенной роговой обманки (<ZcNg = 
= 15—20°; 2V=—74—78°), по которой часто р а з в и в а ю т с я л у ч и с т ы е вро-
стки светло-зеленого актинолита и волокнистого у р а л и т а . С р е д и акце-
сорных минералов п р е о б л а д а ю т магнетит , и м е ю т с я сфен и апатит . 

К в а р ц е в ы е д и о р и т ы . С р е д и пород г а б б р о - п л а г и о г р а н и т о в о й 
формации в С у л т а н у и з д а г е п р е о б л а д а ю т кварцевые диориты, которые 
прорывают д и а б а з ы и о б р а з у ю т наиболее мощные тела в З е н г и б о б о и 
Д ж и м у р т а у , меридионально вытянутые с о г л а с н о простиранию в м е щ а ю 
щих пород. Отличительной их особенностью я в л я е т с я гнейсированность . 
Из первичных минералов в них сохранились л и ш ь сильно эпидотизиро-
ванные п л а г и о к л а з ы и д е ф о р м и р о в а н н ы е к р и с т а л л ы и зерна апатита . 
В зонах интенсивной к а т а к л а з и р о в а н н о с т и н а б л ю д а е т с я окварцевые и 
развитие ч е ш у е к вторичного зеленовато-бурого биотита. К а к и в д и а б а 
зах, здесь т а к ж е много титаномагнетита , о к р у ж е н н о г о к а е м к а м и лейко
ксена. 

В К а р а т а у кварцевые диориты менее гнейсированы. Они имеют ги-
пидиоморфнозернистую с т р у к т у р у с р а з м е р а м и зерен 1—2 мм. П о р о д а 
состоит из андезина, равномерно серицитизированного в центре т а б л и ц 
и альбитизированного по периферии их, а м ф и б о л а , нацело з а м е щ е н н о г о 
хлоритом, и кварца , выполняющего п р о м е ж у т к и м е ж д у андезином и а м 
фиболом. 

В эту группу включены т а к ж е гранодиориты, граносиениты, к в а р 
цевые и беокварцевые сиенито-диориты, тесно а с с о ц и и р у ю щ и е в прост
ранстве с кварцевыми диоритами, и в о з м о ж н о , имеющие с ними интру
зивные взаимоотношения. Э т а г р у п п а п о р о д х а р а к т е р и з у е т с я постоян
ным присутствием калиевого полевого ш п а т а , количество которого из
меняется от 15 до 3 0 % , что и о п р е д е л я е т названные разновидности. О н и 
о б л а д а ю т массивным полнокристаллическим равномернозернистым 
сложением и кроме о р т о к л а з а с о д е р ж а т соссюритизированный плагио
клаз и роговую обманку . К в а р ц встречается не всегда . С ф е н и апатит 
я в л я ю т с я главными акцессорными м и н е р а л а м и . Х л о р и т и з а ц и я и кар-
бонатизация определяют х а р а к т е р вторичного изменения пород этой 
группы. 

В Т а м д ы н с к и х горах к группе кварцевых диоритов м о ж е т быть от
несено небольших размеров шток ообраз н ое тело , о б н а ж а ю щ е е с я в рус
ле левого притока сая Т е с к у д у к . К р о м е того, в с р е д н е м течении сая А ж -
рыкты в пространственной ассоциации с г а б б р о и п л а г и о г р а н и т а м и на
ходятся м а л о м о щ н ы е м е ж п л а с т о в ы е тела гнейсированных гранодиори-
тов. 

П л а г и о г р а н и т ы . Они я в л я ю т с я с а м ы м и м о л о д ы м и в г а б б р о -
плагиогранитовой формации и в пространстве тесно ассоциируют с по
родами описанных выше групп. П л а г и о г р а н и т ы о б р а з у ю т штоки и м е ж 
пластовые з а л е ж и небольших размеров . 

В С у л т а н у и з д а г е они встречаются в Зенгибобо и К а р а т а у в зоне 
главного разлома, а на востоке гор с л а г а ю т К а х р а л ы с а й с к у ю и д р у г и е 
интрузии. Э т о равномернозернистые, иногда с л е г к а порфировидные по
роды с гранитовой, у ч а с т к а м и микрографической и пегматитовой с т р у к 
т у р а м и . Состоят в основном из о л и г о к л а з - а л ь б и т а и кварца с редкими 
чешуйками биотита. С ф е н встречается всегда , но в небольшом количе
стве. Д л я пород х а р а к т е р н а к а т а к д а з и р о в а н н о с т ь . П о т р е щ и н а м разви
ваются кварц, альбит, хлорит , эпидот. О т м е ч а ю т с я т а к ж е зоны интен
сивной серицитизации. В п л а г и о г р а н и т а х , ч а щ е чем в д р у г и х г р у п п а х 
этой формации, н а б л ю д а е т с я пиритизация. В протолочной пробе плагио
гранитов К а р а т а у о б н а р у ж е н о золото до 5 г]т. 
13 Зак. 101 
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В Тамдытау плагиограниты распространены в бассейнах саев Тес-
кудук и Ажрикты, где тесно ассоциируют с габбро. Они участвуют в 
строении штокообразной формы сложных интрузивных тел. По петро
графическому составу и структуре они тождественны плагиогранитам 
Султануиздага. . 

С габбро-плагиогранитовой формацией в Султануиздаге связыва
ется (И. X. Хамрабаев и др., 1968 г.) медно-молибденовый с золотом 
тип минерализации, а также самостоятельный кварц-пирит-золоторуд
ный тип. 

Нижне-среднекаменноугольный 
вулканогенно-интрузивный комплекс (средний этап) 

Комплекс включает как вулканогенные, так и интрузивные форма
ции. Первые являются наиболее ранними и образуют зону, протягиваю
щуюся на сотни километров от Южной Ферганы до Букантау. К этой 
ж е зоне тяготеет габбро-перидотитовая формация офиолитового ряда, 
тогда как пироксенит-габбро-сиенитовая и габбро-норитовая характер
ны для южной зоны глубинного разлома (Султануиздаг, Кульджуктау) . 

Диабазовая формация 

Эта формация установлена в Южной Фергане, Ферганском Кара
тау, Мальгузарских горах, Северном Нуратау, Сангрунтау и Букантау 
с его юго-восточными окончаниями (Джетымтау II и Кииктау). 

В Южной Фергане формация представлена спилитами, диабазовыми 
и плагиоклазовыми порфиритами раннекаменноугольного возраста 
(В. Я. Клишевич, Б. Д . Болгарь и др., 1962 г.) . 

Среди поздненамюрских осадков Ферганского Каратау В. С. Че-
кунов (1968) выделяет литокристаллокластические туфы, состоящие 
на 55—85% из обломочного материала, в котором преобладает альбит, 
но имеются также плагиоклазовые и диабазовые порфириты. Цемент 
пленочно-поровый хлоритовый, участками карбонатный. С формирова
нием этих вулканогенных пород В. С. Чекунов связывает марганцевое 
рудонакопление в северо-западной части Ферганского Каратау и горах 
Коктюбе. 

Особенно широко диабазовая формация развита в Северном Нура
тау, где И. X. Хамрабаев (1958) выделяет два участка ее распростране
ния. Первый обнажается в юго-восточной части гор Писталитау и далее 
на запад прослежен вдоль южного склона этих гор буровыми скважи
нами и геофизическими (гравиметрическими) исследованиями. Мощ
ность вулканогенной свиты здесь колеблется в пределах 1000—1500 м. 
Она сложена спилитами, порфиритами, диабазами, туфами и туфобрек-
чиями. 

Второй участок, Ухумо-Синтабский, протягивается от Янги-Киш-
лака до кишлака Караташ. Видимая мощность пород здесь около 
1000 м, представлены они миндалекаменными спилитами, диабазовыми 
порфиритами и их туфами. В низах толщи залегают авгитовые порфи
риты. Очень характерно наличие бомбовых горизонтов, шаровых лав 
и пизолитовых туфов. Значительная часть этих пород подвергалась ин
тенсивной альбитизации и карбонатизации. 

Возраст формации определяется П. Н. Подкопаевым как намюр-
ский на том основании, что эффузивы в районе гор Писталитау распо
лагаются в пределах площади распространения отложений нижнего 
карбона, а их галька обнаружена в базальном конгломерате каширско
го горизонта московского яруса среднего карбона. Вместе с тем, как 
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указывает Н. А. Лосев, И. X. Хамрабаев и другие, имеются участки 
(междуречье Синтаб-Маджерум) , где спилиты и их туфы залегают 
внутри среднекарбоновых отложений. 

Среди пород этой формации наиболее распространены спилиты. 
Структура пород спилитовая с пилотакситовым или гиалопилитовым ба
зисом. Миндалины (от 0,2 до 1 мм в поперечнике) заполнены зеленова
то-желтым радиальнолучистым хлоритом и карбонатом. Базис породы 
сложен кислым плагиоклазом, хлоритом, карбонатом, эпидотом, рудным 
минералом и реликтами вулканического стекла. Спилиты вблизи сел. Са-
рымсак интрудируют известняки среднего девона. Последние содер
жатся в виде многочисленных ксенолитов в спилитах. 

Эти породы Н. А. Лосев и другие считают своеобразным типом спи-
лита, который активно взаимодействовал с захваченными обломками. 
По И. X. Хамрабаеву (1958) основной состав пород, а также текстур
ные особенности их (миндалины) связаны с попавшими в магму ксено
литами известняков. 

Порфириты прорывают миндалекамениые спилиты и часто содер
жат их ксенолиты. Среди них различаются плагиоклазовые, авгитовые 
и диабазовые разности. Первые из них имеют пилотакситовую, местами 
микропойкилитовую структуру и состоят из полевых шпатов, эпидота, 
апатита, циркона и рудного минерала. Авгитовый порфирит с пилотак-
ситовой основной массой. Фенокристаллы принадлежат основному пла
гиоклазу и авгиту. Базис породы состоит из микролитов плагиоклаза, 
авгита, слабо раскристаллизованного стекла, хлорита и рудного мине
рала. Диабазовые порфириты сложены микролитами плагиоклаза, мо
ноклинного пироксена, хлорита, рудного минерала и слабо раскристал-
лизованным стеклом. Порфировые выделения образованы зональным 
плагиоклазом. Структура породы порфировая, а основной массы —- пи-
лотакситовая. 

Диабазы, значительно развитые у сел. Катта-Багдан, обладают ша
ровой отдельностью. Встречаются среди них разновидности миндалека
менного сложения. Структура диабазовая. Порода состоит из зональ
ного плагиоклаза, моноклинного пироксена, хлорита, эпидота и раскри
сталлизованного стекла. 

Габбро-диабазы, отмеченные в нижнем течении Ухумсая, а т а к ж е 
у сел. Катта-Багдан, имеют полнокристаллическое сложение, габбровую 
или офитовую структуру, сложены основным плагиоклазом, амфиболом, 
моноклинным пироксеном и рудным минералом. 

По данным И. X. Хамрабаева, описанные диабазовые и авгитовые 
порфириты пространственно тесно связаны с покровными диабазами и 
имеют близкий с ними состав. Поэтому многие дайки их возможно 
представляют питающие каналы для диабазовых покровов. А лавобрек-
чия диабазовых порфиров среднего течения Османсая может, по-види
мому, рассматриваться как жерловая фация этой формации. 

Туфы имеют литокристаллокластическую структуру. Состоят из об
ломков полевых шпатов, темноцветных минералов и реже эффузивов 
основного состава. Цементирующая масса — глинисто-слюдисто-хлори-
тового состава с незначительной примесью микрозернистого карбоната. 
Встречаются туфы довольно редко, преимущественно в нижней части 
разреза вулканогенной формации, образуя горизонты мощностью 3 — 
5 м. 

Туфобрекчии состоят из остроугольных обломков (размером от не
скольких миллиметров до 15 см) спилитов и диабазов, сцементирован
ных пепловым или карбонатным материалом. Встречаются в виде ред
ких прослоев мощностью до 1,7 м. 

13* 
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В Мальгузарских горах диабазовая формация представлена силла-
ми, штоками и дайками диабазов, габбро-диабазов и габбро, которые 
прорывают известняки девон-карбонового возраста (И. Е. Гамалеев, 
1964 г.). Абсолютный возраст габбро из коллекции А. Мусаева (три оп
ределения Ф. А. Аскарова, ИГГ АН УзССР, калий-аргоновый метод, 
1969 г.) 323, 322 и 306 млн. лет. 

По данным В. В. Баранова, дайко- и силлообразные тела имеют 
мощность от 10—15 до 100—200 м и протяженность от первых сотен 
метров до 1—2 км и более. Залегают они согласно с вмещающими оса
дочными толщами. Характерны силлы, в которых наблюдается законо
мерное чередование пород, обусловленное дифференциацией застывавше
го расплава. В них от кровли к почве устанавливаются микродиабазы, 
диабазы, габбро-диабазы, кварцевые габбро-диабазы, габбро, мелано-
кратовые габбро, а в некоторых телах габбро-нориты и оливинсодержа-
щие разности. Дифференцированными чаще всего являются силлы, 
имеющие мощность от 50 ж и более. 

Наиболее распространены габбро-диабазы, характеризующиеся 
офитоидной структурой и постоянством минерального состава. В. В. Ба
рановым приводится следующий их состав: плагиоклаз ( Л а б р а д о р ) 
45—50%, моноклинный пироксен (авгит-диопсид) 25—40%, обыкновен
ная роговая обманка 5—10%, биотит до 5%, кварц. Акцессорные мине
ралы — апатит, ильменит, вторичные — альбит, соссюрит, серицит и пре-
нит по плагиоклазу, хлорит и эпидот по темноцветным минералам, лей-
коксен и сфен по ильмениту. 

По кислотности, щелочности, соотношению калия к натрию габбро-
диабазы Мальгузарских гор соответствуют составу средних типов пород. 
Отличает их повышенное содержание титана и железа и пониженное 
глинозема, окиси магния и кальция. 

Толща намюрского яруса — нижнебашкирского подъяруса, содер
ж а щ а я вулканогенные образования, развита в горах Сангрунтау, Нура, 
Учбаш и Д а р б а з а (Пятков, Быковский, Енчикова, 1968). Она с отчетли
вым угловым несогласием залегает на дислоцированных карбонатных 
породах позднего силура — раннего девона и с размывом перекрывается 
конгломератами нижнемосковского подъяруса. Она сложена туфогра-
велитами, мелкогалечными туфоконгломератами, которые сменяются 
миндалекаменными диабазами с многочисленными, часто ориентиро
ванными параллельно лейстами плагиоклаза среди нераскристаллизо-
ванной основной массы породы. Общее количество вулканитов в этой 
толще увеличивается в восток-северо-восточном направлении. 

В Букантау диабазовая формация довольно широко распростране
на; обнажается среди отложений турнейского, намюрского и москов
ского ярусов. Эффузивные образования в толще, условно относимой к 
турнейскому ярусу, известны в 3 км восточнее горы Кулкудук и в южной 
части горы Джетымтау I I . В первой они образуют линзовидные залежи 
мелкокристаллических диабазов с редкими миндалинами и обломками 
доломитов, а во-второй представлены толщей переслаивающихся але
вролитов, спилитов, диабазов и известняков. 

Спилиты и диабазы тонкокристаллические, иногда миндалекамен-
ные (миндалины до 6 мм в диаметре) , местами содержат округлые об
ломки спилитов. Встречена здесь и линзовидная залежь кластолав спи
литов. Обломки в ней представлены плагиоклазовыми и диабазовыми 
порфиритами, спилитами и диабазами. Вверх по разрезу залежи круп
ность и количество кластического материала уменьшаются. Обломки в 
кластолаве хорошо окатаны, неравномерно сгружены и ориентированы 
длинными осями по напластованию. Мощность залежей 20—50 м. 
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Вулканогенно-осадочные породы, условно отнесенные к нижнена-
мюрскому подъярусу, известны в Букантау под названием кумбулак-
ской свиты. Северо-западнее сел. Кулкудук они представлены линзо-
видными залежами спилитов и диабазов с характерной чешуйчато-ком
коватой и миндалекаменной текстурой. Протяженность линз 30—40 м, 
мощность 5—7 м. 

В верхней части кумбулакской свиты количество прослоев и линз 
эффузивных пород увеличивается и она постепенно переходит в туба-
бергенскую свиту ( Q n — C 2 D 1 ) . Последняя особенно широко развита в 
северной части гор Букантау и Джетымтау II, где отчетливо устанавли
вается ее верхняя возрастная граница — верхнебашкирский — нижнемо
сковский подъярусы (архарская овита). Среди пород этой свиты разли
чаются диабазы, спилиты и диабазовые порфириты с многочисленными 
линзами кремнистых пород, яшм, известняков, доломитов и конгломера
тов. 

Спилиты — породы скрытокристаллические, с хорошо выраженной 
флюидальностью, участками миндалекамениые. Миндалины величиной 
от 0,2 до 2 мм, ксеноморфной формы, выполнены крупнокристаллическим 
кальцитом и мелкочешуйчатым хлоритом. В целом порода сильно кар-
бонатизирована, серицитизирована и эпидотизирована. 

Диабазы также часто миндалекамениые. Состоят из лейст плагио
клаза, частично замещенного альбитом, хлоритом, эпидотом и актиноли-
том. В промежутках наблюдается моноклинный пироксен, реже амфибол 
и оливин, замещенные хлоритом. 

Эффузивные образования в отложениях верхней части нижнемосков
ского и нижней части верхнемосковского подъяруса известны только в 
горах Окжетпес и Кокпатас (Пятков, Быковский, Енчикова, 1968). В 
первых они приурочены к средней части кокпатасской свиты — 50-метро
вая пачка миндалекаменных спилитов и мелкозернистых туфопесчани-
ков. Спилиты скрытокристаллические с миндалинами (до 1,5 мм), вы
полненными кварцем. Сложены они шестоватыми беспорядочно рас
положенными лейстами альбита, промежутки между которыми выпол
нены хлоритом, кальцитом и рудным минералом. Породы сильно карбо-
натизированы, хлоритизированы и ожелезнены. 

Кроме того, А. А. Кустарникова (1966 г.) установила широкое раз
витие в Букантау межпластовых силлоподобных тел диабазов, имею
щих четкие интрузивные контакты с вмещающими породами. Намеча
ется три импульса внедрения диабазов, которые имеют между собой ин
трузивные взаимоотношения. В результате диабазы и вмещающие их 
породы приобретают облик слоеного пирога, в котором, среди преобла
дающей массы диабазов в виде линз и слоев сохраняются останцы из
вестняков, кремнистых пород и сланцев, (гора Тубаберген) . Участки 
развития (правый приток сая Кулкудук) кластолав и вулканических 
брекчий представляют по нашему мнению, жерловые аппараты, анало
гичные наблюдаемым в Османсае (Северный Нуратау) . Наиболее веро
ятный возраст этих образований — конец среднего карбона, так как са
мые молодые из прорываемых ими пород датируются нижней частью 
верхнемосковского подъяруса. 

В тесной пространственной связи с упомянутыми вулканитами Се
верного Нуратау и Южной Ферганы находятся пикритовые порфириты. 
Они наблюдаются (И. Е. Гамалеев и др., 1967) по северному склону 
Нуратинских гор, от Янги-Кишлака до Карахана, а в Южной Ферга
н е — в северных оконечностях Карачатыроких гор, в районах Аравана 
и Сарытали, попадая в Центрально-Кызылкумско-Южио-Ферганский по
яс локализации базитов и гипербазитов (Хамрабаев и др., 1964). 
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В Северном Нуратау пикритовые порфириты в виде линзовидных 
тел длиной от 5 до 100 ж при мощности 5 — 3 0 м находятся среди диа
базовых порфиритов раннекаменноугольного возраста, образуя цепочку, 
вытянутую с северо-запада на юго-восток на расстоянии 15 км. 

В Южной Фергане 1 на Сарыталинском участке пикритовые порфи
риты встречаются в форме линз, прорывающих диабазы и диабазовые 
порфириты к западу от Карабашсая. На Араванском участке они от
мечены в виде двух штокообразных и нескольких мелких линзовидных 
тел, прорывающих эффузивы спилито-диабазовой формации девона. 
Площадь наиболее крупного тела 3 0 0 x 2 5 0 м, мелких 1 0 X 2 , 1 X 2 м. 
Они образуют цепочку широтного простирания. 

Породы состоят из оливина ( 6 0 — 7 0 % ) , частично или полностью 
замещенного антигоритом, карбонатом, иддингситом и серпентином, ти
тан-авгита ( 5 — 1 0 % ) , Л а б р а д о р а ( № 5 7 — 6 0 ) и рудных минералов—хром-
шпинелидов, магнетита, ильменита, халькопирита, пирротина. Структура 
пикритовых порфиритов гипидиоморфнозернистая в центральных час
тях интрузива, порфировидная и офитовая — в приконтактовых частях 
тел. Породам свойственна шаровая отдельность. Контакты пикритовых 
порфиритов с вмещающими их диабазовыми порфиритами обычно рез
кие. Следует заметить, что на правом склоне долины среднего течения Ос-
мансая (у сел. Нурак) пикритовые порфириты представлены лавобрек-
чией, находящейся также в лавобрекчии диабазовых порфиритов. Раз
меры обломков колеблются от 2 до 7 см, имеют остроугольные формы и 
по составу аналогичны цементирующей массе соответствующей разно
видности. В протолочной пробе одного из тел пикритовых порфиритов 
И. Е. Гамалеев ( 1 9 6 5 г.) установил муассанит. Не исключено, что опи
санные диабазы и пространственно связанные с ними пикритовые пор
фириты окажутся молодыми породами, венчающими магматизм этого 
региона. 

Габбро-перидотитовая формация 

Формация объединяет гипербазиты и габброиды, находящиеся в ин
трузивных взаимоотношениях и пространственно тяготеющие к регио
нальным зонам глубинных разломов. 

Г и п е р б а з и т ы . Выявлены они в Южной Фергане, Северном Ну
ратау и на севере Тамдытау. Размещение гипербазитов, так ж е как и 
других образований описываемого комплекса контролировалось глу
бинными разломами длительного заложения. 

В Южной Фергане ультраосновные породы образуют несколько уз
ких полос, вытянутых в близком к широтному направлении. Наиболее 
значительными из них являются Канская, Сарыталинская, Абширская и 
Карачатырская полосы. 

Канская полоса протягивается вдоль северного подножия хребта 
Каратау, в виде мощного дайкообразного тела, приуроченного к зоне 
разлома. Длина ее около 3 5 км при ширине 3 — 2 , 5 км. Преобладающи
ми породами являются серпентиниты. 

Сарыталинская полоса находится южнее Канской, в долине Сары-
тале-Охна, и прослеживается в широтном направлении между реками 
Сох и Шахимардан. Она состоит из двух частей — северной и южной. 
Северная часть полосы в виде отдельных выходов обнажается вдоль 
южного подножия гор Катранбаши и представлена серпентинитами. Во
сточный, наиболее расширенный ее участок выделяется под названием 

1 Э. В. Пояркова (1969 г.) диабазы, пикриты и пикритовые порфириты рассмат
ривает как краевую фацию габбро-перидотитового ряда. 
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Каракольского интрузива. Южная часть полосы сложена серпентинита
ми и перидотитами. В урочище Сарытале выход этих пород прослежи
вается в широтном направлении на 5 км при ширине не более 600 м. 

Абширская полоса состоит также из двух частей: северная, собст
венная Абширская, и южная — Джейранбельская. Первая протягивает
ся на 12 км в широтном направлении, пересекая р. Абшир, ширина ее 
500 м. Вторая часть полосы начинается несколько западнее перевала 
Джеранбель и протягивается на восток до р. Чиле на расстоянии 10 км 
при ширине не более 700 м. Собственно Абширская полоса сложена 
серпентинитами. Вмещающими породами являются сланцы и песчаники 
верхнего силура. 

Карачатырская полоса представлена рядом вытянутых линз, протя
гивающихся на 20 км от горы Улугтау на западе до р. Араван на во
стоке. Длина крупных линз — Тогузбулакской и Чонкойской достигает 
3 км при ширине до 100 м. Сложена полоса в основном серпентинитами. 
Вмещающими их породами являются сланцы и спилиты с и л у р а — д е 
вона. На Чонкойском участке наблюдается лиственитизация серпенти
нитов. 

Гипербазиты Южной Ферганы были представлены перидотитами, 
о чем говорят их реликты и структуры, сохранившиеся среди серпенти
нитов. Последние в основном являются бастит-хризотиловой разностью. 
Ж и л ь н а я фация представлена гигантокристаллическими перидотит-пег
матитами, жильными пироксенитами и горнблендитами. 

Перидотиты, за исключением Надырского интрузива, встречаются 
в виде реликтов среди серпентинитов. Они состоят из замещенного сер-
пентино-оливина и подчиненного количества ромбического (замещенного 
баститом) и моноклинного пироксена. Из акцессорных встречаются 
хромпикотит и вторичные рудные минералы, представленные в основ
ном магнетитом. В значительном количестве имеются тальк и карбонат. 
Перидотиты Надырского интрузива в виде узкой полосы беспрерывно 
тянутся в близком к широтному направлению на 4,5 км при ширине от 
50 до 300 м. Породы плотные, темно-зеленого цвета, имеют шаровую 
отдельность. Наблюдаются тонкие прожилки плотного и волокнистого 
серпентина. Главной составной частью перидотитов является оливин, 
затем моноклинный пироксен (авгит); из акцессорных минералов при
сутствует магнетит и апатит. Породы в большей или меньшей мере 
подвержены амфиболизации, серпентинизации, хлоритизации и другим 
изменениям. По минеральному составу (табл. 50) их можно отнести 
к верлитам. 

Т а б л и ц а 50 

М и н е р а л ь н ы й с о с т а в п е р и д о т и т о в (в в е с . %) 

Номер 
шлифа Оливин Серпентин 

Моноклинный 
пироксен Плагиоклаз 

Амфибол 
и биотит Магнетит 

27 
28 
29 

287 

46,0 
35,70 
40,6 
23;7 

48,0 
48,24 
51,9 
45,0 

2,0 
4,34 
3,7 

20,7 4,7 

1,5 
5,4 
1,0 
5,9 

2,5 
6,59 
2,8 

Перидотит-пегматиты встречаются в виде небольших интрузивных 
тел среди серпентинитов в Карак'ольском интрузиве. Они состоят из 
крупных ксеноморфных зерен ромбического пироксена размером до 
20 см, среди которых встречаются более мелкие пойкилитовые вростки 
серпентинизированного оливина. В незначительном количестве имеются 
измененные кристаллы плагиоклаза, а еще реже биотита. 
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Жилы пироксенита в Надырском интрузиве залегают среди пери
дотитов. Сложены из пироксена, серпентина, граната и ильменита. Эти 
гранат-пироксеновые породы являются продуктом метасоматического 
замещения гранатом (гроссуляр) первичных мономинеральных пирок-
сеновых жил, являющихся более молодыми дифференциатами основ
ной магмы. 

Пироксенит-пегматиты встречаются только в пределах Канской по
лосы в виде жил среди серпентинитов. Порода темно-шоколадного цве
та, состоит из гигантокристаллов ромбического пироксена, содержащих 
мелкие (до 1 мм) октаэдричеекие кристаллы зеленой шпинели и рудные 
минералы. 

Горнблендиты в виде небольших будин отмечаются среди серпенти
нитов Канской полосы и в Надырском интрузиве. Они зеленовато-чер
ные, довольно крупнозернистые, мономинеральные: состоят из бурой и 
зеленой роговой обманки. 

Породы гипербазитовой формации Южной Ферганы подвергались 
постмагматическому метаморфизму. Процесс серпентинизации в пери
дотитах протекал гораздо интенсивнее, чем в других породах южнофер
ганских полос. 

Серпентиниты состоят из серпентина, хлорита, рудных минералов и 
сфена. В Сарыталинском интрузиве нередко в виде реликтовых минера
лов встречаются оливин, пироксен и лучистый амфибол. Серпентино-
вые минералы представлены бесцветными или слабоокрашенными в зе
леный или желтый цвет волокнистым хризотилом, пластинчатым анти-
горитом и баститом. В абширских серпентинитах кроме магнетита в ви
де скелетных зерен всегда присутствует хромпикотит, иногда с каемкой 
хромита. Структура пород петельчатая, лучистая иногда линейная. Сре
ди серпентинитов Южной Ферганы можно выделить большое количество 
разновидностей, однако лишь бастит-хризотиловые распространены 
повсеместно. 

Серпентинизация перидотитов и других пород происходила после 
того как сформировались массивы изверженных пород, т. е. в гидро
термальную стадию автометаморфизма. В результате гидротермальных 
изменений самих серпентинитов в Карачатырской и Канской полосах об
разовались карбонатные, кварц-карбонатные и тальковые породы — 
листвениты и джаспероиды. По Я. С. Висьневскому, эти породы явля
ются продуктами метасоматического замещения серпентинитов. 

В Северном Нуратау гипербазиты встречаются на трех участках — 
Арватенском, Янги-Кишлакском и Синтабском, образуя линзовидные 
межпластовые тела, размеры которых не превышают 0,8 км2. В окрест
ностях кишлака Ятак перидотиты обнажаются в виде сопки на площади 
около 200—300 м2. Они прорывают порфириты и диабазовые порфириты 
вулканогенной формации рассматриваемого комплекса. 

Гипербазиты Нуратау представлены преимущественно серпентини
тами с сохранившимися участками перидотитов и пироксенитов. 
И. X. Хамрабаевым описаны гарцбургиты, а в бассейне Сопсая их разно
видности близкие родингитам, а также клиноцоизит-хлоритовые и таль
ковые породы. 

Главными минералами пород являются оливин, моноклинные и ром
бические пироксены, хризотил, антигорит, бастит; в незначительном ко
личестве присутствуют плагиоклаз, хромит, магнезит, пирит, пентлан-
дит, хлорит, биотит, тремолит, цоизит, клиноцоизит, тальк магнетит. Эти 
составные компоненты в различных породах присутствуют в соответ
ствующих количествах. Так, в перидотитах содержится до 30% оливи
на, 25% гиперстена, до 15% плагиоклаза, около 30% серпентина, иног
да титанавгит. В наиболее измененных породах серпентин-хризотил за-
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нимает главенствующее положение, переходя на роль основного минера
ла в серпентинитах. 

В Тамдытау гипербазиты расположены в северо-западной части гор, 
представляя собой вытянутую с юго-востока на северо-запад полосу. 
Залегают они среди вулканогенно-осадочных толщ в виде согласной по
лого падающей межформационной залежи и небольших обособленных 
линзовидных тел. Общее их протяжение около 5 км. Падение на запад 
и юго-запад под углом 20—50°. 

Ультраосновные породы представлены серпентинизированными ду-
нитами, серпентинизированными перидотитами, серпентинитами, пи-
роксенитами, оталькованными карбонатизированными породами и лист-
венитами. 

Дуниты слагают небольшие залежи среди серпентинитов главным 
образом в юго-восточной части массива. Граница между ними не 
четкая. Дуниты состоят из серпентинизированного оливина (около 
9 0 — 9 3 % ) , ромбического (5—6%) и моноклинного (1—2%) пироксена, 
акцессорного хромита (0,3 до 1%). Пространственно к дунитам тяго
теют образования рудных хромитовых тел. 

Серпентинизированные перидотиты в виде небольших участков 
встречаются в средней и юго-восточной частях массива. Они сложены 
сериентинизированным оливином ( 7 0 — 7 5 % ) , ромбическим и моноклин
ным пироксеном (20—25%) , акцессорным хромитом (0 ,4—1%) и редки
ми вкрапленниками магнетита. Структура их паналлотриоморфная. 

Серпентиниты распространены наиболее широко. В их составе уча
ствуют хризотил, антигорит, бастит, чешуйки талька, серпофит, асбест 
и изредка гастингсит. Постоянно присутствует акцессорный хромит. 
Структура петельчатая, сетчатая, мелкорешетчатая, лепидобластовая. 
По характеру слагающих минералов и структуре выделяется три раз
новидности серпентинитов: хризотиловая, бастит-хризотиловая и анти-
горитовая. 

Пироксениты образуют залежи м е ж д у серпентинитами и габбро 
в северо-западной части массива. В их составе отмечены диопсид, реже 
ромбический пироксен, тремолит и хлорит. 

С гипербазитами описываемой формации связан большой комп
лекс полезных ископаемых. В Тамдынских горах и Южной Фергане 
хромитовое оруденение, проявление никелевой, кобальтовой, тальковой 
и асбестовой минерализации. Заслуживают более детального изучения 
листвениты на предмет поисков платиноидов и золота промышленных 
концентраций. 

Г а б б р о . Габброиды встречены в Южной Фергане, Северном Ну
ратау, Тамдытау, Букантау и Ауминзатау. В Южной Фергане они про
странственно связаны с гипербазитами и отмечались в Сарыталинской 
и Абширской полосах. 

В Каракольском интрузиве среди габброидов имеются габбро-
нориты. Я. С. Висьневский выделяет габброиды ранней фазы добато-
литового этапа, встречающиеся на Шуране. Образование их предше
ствовало внедрению гипербазитов, так как они превращены в зелено-
каменные породы, как и вмещающие эффузивы верхнего силура. Жиль
ные фации габброидов представлены габбро-пегматитами (Кан и Аб-
шир) и габбро-диабазами. 

И з жильных образований встречаются лампрофировидные дио
риты, лампрофиры, плагиограниты, плагиоаплиты, альбитофиры, квар
цевые кератофиры, сиенит-аплиты и мономинеральные роговообман-
ковые породы. 

Э. В. Пояркова (1969 г.) датирует эту формацию как С 2 ( С 3 ? ) , вы
деляя в ней следующие магматические фации: габбро, перидотиты, диа-
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базы, пикриты, пикритовые порфириты, габбро-нориты, вебстериты. 
В жильной серии отмечаются альбитовые диориты, альбититы, горнблен
диты, перидотит-пегматиты, габбро-пегматиты, шпинелевые пироксени-
ты. Они распространены в Канской, Карачатырской, Сарталинской и 
Абширской полосах. 

В количественном отношении габбро, за исключением Надырского 
интрузива, подчинено серпентинитам. В Надырском интрузиве порода 
представлена авгитовой разностью, состоящей из плагиоклаза (№ 30— 
39 *) и пироксена. Из акцессорных минералов присутствуют апатит, 
сфен, титаномагнетит, серпентин, хлорит, лейкоксен. Структура породы 
меняется от типично габбровой до офитовой. Здесь кроме авгитового 
габбро наблюдаются переходные разности, представленные оливино-
выми, амфиболовыми и соссюритовыми разностями. 

Габброиды в Канской полосе распространены ограниченно и пред
ставлены уралитовыми и соссюритовыми разностями. Здесь совершен
но обособленно стоят шпинелевые разности, представляющие пегмато-
идное прорастание пироксена плагиоклазом или шпинелью. Последняя 
составляет до 10% объема породы. 

Габброиды Каракольского интрузива состоят из основного плагио
клаза ( Л а б р а д о р , битовнит), диаллага, баститизированного ромбиче
ского пироксена. По данным Я. С. Висьневского, акцессорные минера
лы отсутствуют. Из вторичных минералов наблюдаются соссюрит, пре-
нит, бастит и амфибол. Структура породы от типично габбровой до 
габброофитовой. 

Зеленокаменные габбро Шуранского участка, по Я. С. Висьневско-
му, встречены в виде небольшого штока среди сланцев вмещающих 
серпентиниты. Порода имеет серую окраску, заметно порфиробластовую 
и сланцевую структуры. Состоит из соссюритизированного плагиокла
за, реликтов пироксена, тремолита, актинолита и альбита. Порфиро-
бласты представлены либо реликтовым пироксеном с тремолитовой 
оторочкой, либо актинолитом. 

Габбро-пегматиты развиты в Кане, Урусбулаке и Джейранбеле в 
виде небольших линз и жил среди серпентинитов. Это крупнозернистые 
и гигантокристаллические породы, состоящие из разложенного плагио
клаза и призматических кристаллов бурой роговой обманки. В некото
рых разновидностях присутствует медно-красный флогопит. В заметном 
количестве имеется апатит, сфен, рудный минерал, а из вторичных — се
рицит, пренит и хлорит. Рудный минерал представлен ильменитом или 
титаномагнетитом в Кане и хромитом в Абшире. 

Габбро-диабазы образуют жилы и широко распространены в Са-
рытале и Карачатыре. В основном это кварцевые разности. Породы 
сложены пироксеном и плагиоклазом (вытянутые кристаллы), а в про
межутках м е ж д у ними хлоритом. Кроме того, присутствует пренит, ид-
дингсит, лейкоксен, рудные минералы (часто ильменит), сфен и апа
тит. В кварцевых разностях в интерстициях плагиоклазов отмечается 
кварц. Структура породы габбро-диабазовая. 

Д и а б а з ы и диабазовые порфириты в виде жил и небольших што
ков встречаются в Карачатыре и Сарытале. Имеют темную и серовато-
зеленую окраску. Структура их офитовая с порфировидными выделе
ниями альбитизированного плагиоклаза и пироксена в порфиритах. 
Имеются сфен и рудные минералы. Большинство диабазов и диабазо
вых порфиритов относятся к послебатолитовому этапу. 

* Пониженная основность объясняется альбитизацией и частичной ортоклазиза-
цией кристаллов плагиоклазов. 
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В районе Сарытала установлены следующие разновидности жиль
ных пород комплекса: 

гранат-пироксеновая, габбро-пегматитовая, микродиоритовая, пла-
гиоклазовая, плагиоаплитовая, мономинеральные роговообманковые 
породы. 

Габброиды Южной Ферганы подверглись глубокому постмагмати
ческому метаморфизму. За счет первичных породообразующих минера
лов возникли новообразования бурой роговой обманки, зеленой рого
вой обманки, актинолита, пренита, соссюрита, хлорита, магнетита 
и др. В результате этого вместо первичных пород образовались ура-
литовые, соссюритовые, пренитовые габбро, амфиболиты и др. Среди 
них наиболее широко развиты амфиболиты. 

Процессу амфиболизации особенно сильно подверглись породы 
Сарыталинского интрузива. Амфиболиты состоят из актинолита, бу
рой и зеленой роговой обманки, реликтов оливина, моноклинного пи
роксена, в небольшом количестве присутствуют хлорит, серпентин, а 
из примесей — магнетит, апатит и сфен. Структура породы часто фиб-
ро- и нематобластовая, порфиробластовая с лучистой структурой ос
новной массы. 

В Нуратау габброиды распространены весьма ограниченно. Они 
встречаются в Темиркобукском массиве в виде штокообразного тела 
(около 0,5 км2), в междуречье саев Синтаб и Ухум, где слагают мелкие 
межпластовые интрузивные залежи, у подножия гряды Писталитау и 
по р. Зааминсу, где образуют линзовидные и дайкообразные тела. Все 
тела имеют небольшие размеры и характеризуются значительными ко
лебаниями состава слагающих их пород. П о д влиянием контактового 
метаморфизма последующего гранитоидного комплекса габбро во мно
гих местах переходит в более кислые разности — габбро-диориты и 
диориты. 

Габбро и габбро-диориты состоят из цветных минералов и плагио
клаза. По сравнению с типичными представителями этих пород они бо
лее меланократовые. Цветные минералы в габбро-диоритах представ
лены актинолитом и биотитом, а в габбро-авгитом, обыкновенной бу
рой роговой обманкой и биотитом. В габбро-диоритах состав плагио
клаза колеблется от Л а б р а д о р а в центре до основного андезина на пе
риферии табличек. В габбро его состав изменяется от № 60 в центре 
до № 46 на периферии зерен. В габбро-диоритах кроме этого присут
ствуют редкие зерна калиевого полевого шпата (0,015 мм). Из акцес
сорных минералов отмечаются апатит, циркон, сфен, ильменит и очень 
редко магнетит. 

Диориты обычно тонкозернистые и равномернозернистые породы, 
лишь изредка порфировидные. Структура их гипидиоморфнозернистая. 
В состав диоритов входят плагиоклаз ( № 30 на периферии и № 45 в 
центре), амфибол, биотит, авгит, кварц, калиевый полевой шпат и ак-
цессории — апатит, сфен, ильменит, рутил, турмалин, силлиманит, маг
нетит и циркон. 

Габбро в Нуратау в той или иной степени изменены при последую
щих процессах: автометаморфизме и контактовом влиянии на них более 
молодых гранитоидных формаций. Альбитизация, актинолитизация и 
биотитизация, относимые к категории автометаморфических процессов, 
развиты в габброидах повсеместно, но незначительно. Продукты этих 
изменений составляют в сумме не более 10—15% общей массы породы. 
Контактовый метаморфизм сводится к фельдшпатизации, окварцева-
нию, уралитизации, турмалинизации габбро, в результате которых они 
принимают состав и облик сначала габбро-диоритов, а затем диоритов. 
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В Т а м д ы н с к и х г о р а х основные породы распространены довольно 
широко. О н и о б р а з у ю т м е ж ф о р м а ц и о н н у ю з а л е ж ь , п о г р у ж а ю щ у ю с я на 
з а п а д и ю г о - з а п а д под у г л о м 3 0 — 6 5 ° . Б о л е е молодой возраст г а б б р о ус
т а н а в л и в а е т с я прорыванием его апофизами и д а й к а м и гипербазитов. О т 
мечается несколько разновидностей г а б р о и д о в : г а б б р о , габбро-диорит, 
к в а р ц е в о е г а б б р о . О н и с о п р о в о ж д а ю т с я ж и л ь н о й фацией, представлен
ной д а й к а м и габбро-порфиритов и г а б б р о - д и а б а з о в . В с е разновидно
сти г а б б р о и д о в х а р а к т е р и з у ю т с я постепенными взаимопереходами. С о 
с т о я т они из п л а г и о к л а з о в ( Л а б р а д о р , битовнит) — 5 0 — 6 0 % , уралитизи-
рованного пироксена — 2 2 — 2 3 % , к в а р ц а — 2 — 3 % , р у д н ы х минералов, 
ильменита — 4 — 7 % , апатита 2 — 4 % . С т р у к т у р а пород — г а б б р о в а я , 
офитовая , р е ж е пойкилитовая. 

Г а б б р о - п о р ф и р и т ы в виде ш т о к о в и д н ы х тел выходят у к о л о д ц а Зо-
к у д у к среди осадочно-вулканогенной т о л щ и ( S 2 — D i ) . С т р у к т у р а пород 
порфировая . С о с т о я т они из а н д е з и н - л а б р а д о р а , уралитизированного 
д и о п с и д а в фенокристах и основной м а с с ы , замещенной хлоритом и кар
бонатом. 

Г а б б р о - д и а б а з ы в с т р е ч а ю т с я в виде д а й к о о б р а з н ы х тел в северо-за
падной и юго-восточной ч а с т я х полосы гипербазитов . О н и состоят из 
хлоритизированных и к а р б о н а т и з и р о в а н н ы х плагиоклазов и игольчатых 
роговых обманок , отмечается хлоритизированный биотит и незначи
тельное количество зерен к в а р ц а ; с т р у к т у р а — д и а б а з о в а я . 

Г а б б р о о б н а р у ж е н о т а к ж е в А у м и н з а т а у . И м с л о ж е н о штокообраз -
ной формы т е л о ( 2 8 X 5 0 м), несколько вытянутое в широтном направле
нии. О б н а ж а е т с я оно среди осадочно-метаморфических пород нижнего 
палеозоя у ю ж н о й экзоконтактовой зоны А у м и н з а т а у о к о г о интрузива. 
С о с т а в г а б б р о : п л а г и о к л а з № 4 5 ( 5 0 , 5 % ) , эгирин-авгит ( 2 , 2 % ) , кварц 
( 2 , 3 % ) , э н с т а т и т - а в г и т ( 2 , 2 % ) , биотит ( 0 , 7 % ) , к а р б о н а т ( 2 , 2 % ) и ак
ц е с с о р и и — апатит , ильменит, магнетит , ортит, сфен ( 2 , 3 % ) . С т р у к т у р а 
породы г а б б р о в а я . 

В распределении гипербазитов и базитов У з б е к и с т а н а намечается 
определенная закономерность . Г л а в н о й особенностью является приуро
ченность их к зонам г л у б и н н ы х р а з л о м о в . Э т о определило размещение 
основных и у л ь т р а о с н о в н ы х пород в виде прерывистых поясов, анало
гичных по п р о и с х о ж д е н и ю и х а р а к т е р у с офиолитовыми или габбро-пе-
ридотитовыми п о я с а м и У р а л а . О д н а к о р а з м е р ы этих поясов во много 
раз м е н ь ш е у р а л ь с к и х . 

Б а з и т ы и гипербазиты У з б е к и с т а н а , к а к правило, интенсивно мета-
морфизованы, при э т о м п р е д п о л а г а е т с я , что изменение их является 
с л е д с т в и е м влияния более м о л о д ы х гранитоидных интрузий. Э т о влия
ние с к а з ы в а е т с я в образовании скарнов на контакте основных пород 
с и з в е с т н я к а м и , а т а к ж е в е р м и к у л и т о в . С влиянием гранитоидов на ги
пербазиты с в я з ы в а е т с я и образование т а л ь к о в ы х месторождений подоб
ных у р а л ь с к и м , широко р а з в и т ы х в С у л т а н у и з д а г е , а т а к ж е проявле
ния х р и з о т и л - а с б е с т а ( Т а м д ы и д р . ) . 

Р у д о н о с н о с т ь базитов и гипербазитов еще с л а б о изучена. В настоя
щее в р е м я известны тесно связанные с этими породами х р о м о в а я , ни-
кел&во-сульфидная и а с б е с т о в а я минерализации. 

Габброидный ряд формаций 
Э т о т р я д ф о р м а ц и й о б ъ е д и н я е т пироксенит-габбро-сиенитовую и 

г а б б р о - н о р и т о в у ю формации, приуроченные к З и р а б у л а к - К у л ь д ж у к т а у -
ской зоне глубинного р а з л о м а ( Х а м р а б а е в и др . , 1 9 6 4 ) . В отличие от 
п р е д ы д у щ е г о р я д а формаций он не имеет пространственной связи с ги-
п е р б а з и т а м и и по петрохимическим свойствам м о ж е т быть отнесен к 
производным г а б б р о в о й м а г м ы . 
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Пироксенит-габбро-сиенитовая формация 

Формация еще недостаточно хорошо изучена. Она установлена пока 
только в Султануиздаге. Выделяются три группы пород — пироксениты, 
габбро и сиениты, находящиеся между собой в интрузивных взаимоот
ношениях. 

Группа пироксенитов. Породами группы сложен Тебинбулакекий 
интрузив, площадью 2 X 4 км, расположенный в северо-западной части 
хр. Султануиздаг. Согласно Я- С. Висьневскому (1940 г.) он является од
ним из редких массивов с отчетливо выраженным зональным строением, 
возникшим вследствие кристаллизационной дифференциации. 

Массив представляет собой, по-видимому, лополитообразное тело, 
расположенное в ядре синклинальной складки с крутым западным и бо
лее пологим восточным контактами. В его лежачем боку развиты мо
номинеральные светло-зеленые пироксениты с линзами перидотитов 
(мощностью до 20—26 м) частично серпентинизировавных. Среди пи
роксенитов выделяются разности, интенсивно обогащенные вермикули
том. В восточной части Султануиздага они сменяются черными пирок-
сенитами и горнблендитами с постепенными переходами друг в друга, 
которые слагают до 80% площади выхода всего массива. Среди них 
встречены сегрегационные выделения титаномагнетитовых руд, имею
щих линзообразную форму тел. 

Перидотиты Тебинбулака черные плотные породы, состоящие из оли
вина, замещающегося иддингситом и хризотилом, моноклинного пирок
сена, роговой обманки и рудного минерала (титаномагнетит). Иногда 
присутствуют единичные чешуйки флогопита. Среди наиболее широко 
распространенных пироксенитов и горнблендитов отмечаются все взаи
мопереходы одной мономинеральной породы в другую. 

Группа габбро . Породы этой группы занимают в Тебинбулакском 
массиве не более 20% его площади в виде штокообразных и дайкооб-
разных тел в центральной части и вдоль восточного контакта интрузива. 
Главную массу пород группы составляют роговообманковые габбро 
с различными количественными соотношениями главных породообра
зующих минералов. В небольшом количестве среди них отмечаются 
близкие к диоритам и кварцевым диоритам породы. 

Габбро представляет собой темно-серую или серую среднезернистую 
породу массивной текстуры с отчетливой габбровой структурой. Глав
ными составными частями его являются плагиоклаз и амфибол, в очень 
малых количествах присутствуют пироксен, кварц, калиевый полевой 
шпат и акцессорные — с ф е н , апатит, титаномагнетит. 

Плагиоклаз в габброидах обычно преобладает. Он выделяется в 
виде таблитчатых или изометричных зерен размером до 1 мм, почти 
всегда нацело соссюритизированных или эпидотизированных в центре и 
альбитизированных по периферии. Роговая обманка представлена дву
мя разновидностями. Наиболее ранняя (позднемагматическая), бурова
то-зеленая, образует довольно крупные (1—1,5 мм) идиоморфные кри
сталлы, по периферии которых развивается более поздняя роговая об
манка, окрашенная в слабый зеленоватый цвет. 

Пироксен • относится к ряду диопсид-салита с железистостью (по 
Винчеллу) равной 4 3 % . Обычно он представлен единичными бесцвет
ными зернами и только в редких случаях составляет 6—7% общей 
массы породами. Изометричные кристаллы его часто замещаются амфи
болами, как ранними, так и поздними. 

Калиевый полевой шпат всегда свежий, иногда с тонкой микро
клиновой решеткой и микропертитовыми прорастаниями. Выделяется в 
форме ксеноморфных и аллотриоморфных зерен, занимая участки меж-
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д у п л а г и о к л а з а м и и роговой обманкой. Р е д к о встречаются крупные (до 
3 мм) зерна, в к л ю ч а ю щ и е п л а г и о к л а з и а м ф и б о л . 

К в а р ц з а н и м а е т интерстиции ранее в ы д е л и в ш и х с я минералов в ви
д е у г л о в а т ы х форм. Р у д н ы е минералы п р е д с т а в л е н ы ксеноморфными 
з е р н а м и т и т а н о м а г н е т и т а (до 102 г/т) и ильменита (30 г/т). 

С ф е н п р и с у т с т в у е т в виде клиновидных к р и с т а л л о в размером д о 
0,5 мм, р а в н о м е р н о рассеянных в породе. Ч а щ е ассоциирует с роговой 
обманкой . А п а т и т о б р а з у е т столбчатые кристаллики , включенные в пла
г и о к л а з ы и а м ф и б о л . 

Д и о р и т о в а я и к в а р ц - д и о р и т о в а я разности этой группы пород имеют 
постепенные переходы в г а б б р о . О к р а с к а их зеленовато-серая, тексту
ра м а с с и в н а я , с т р у к т у р а гипидиоморфнозернистая . С о с т о я т из плагио
к л а з а (63 ,1%) , микроклина (13 ,5%), к в а р ц а (7 ,1%) , биотита (2 ,8%) , 
сфена (0,8) , р у д н о г о м и н е р а л а (0 ,3%) , х л о р и т а (10 ,9%), эпидота 
(1,5%) и единичных к р и с т а л л о в ортита и апатита . 

Группа сиенита. В Т е б и н б у л а к с к о м интрузиве породы группы обра
з у ю т дайки , р а з в и т ы е в ю ж н о й и юго-восточной его частях . Они отчет
ливо п е р е с е к а ю т к а к пироксениты, т а к и г а б б р о и д ы и не относятся 
к ж и л ь н ы м производным .на том основании, что аналогичные по соста
в у и с т р у к т у р е породы с л а г а ю т Д ж а м а н с а й с к и й массив , расположен
ный в 8 и к ю г о - в о с т о к у от Т е б и н б у л а к с к о г о . 

С р е д и пород этой группы по количественным соотношениям породо
о б р а з у ю щ и х м и н е р а л о в и с т р у к т у р н ы м особенностям к р о м е сиенитов 
в ы д е л я ю т с я сиенито-диориты, лейкократовые сиенито-диориты, монцо
ниты и кварцевые монцониты. О б щ и м д л я них является некоторая т р а -
хитоидность , к о т о р а я наиболее четко в ы р а ж е н а в породах Д ж а м а н с а й -
ского м а с с и в а . 

С в е т л о - р о з о в ы е или зеленовато-розовые среднезернистые массивные 
породы с призматически-зернистой с т р у к т у р о й состоят из нацело соссю-
ритизированного п л а г и о к л а з а , микроклина , а м ф и б о л а , лепидомелана , 
к в а р ц а , сфена, т и т а н о м а г н е т и т а . 

Габбро-норитовая формация 

П о р о д ы формации на описываемой территории достоверно известны 
т о л ь к о в г о р а х К у л ь д ж у к т а у , г д е ими с л о ж е н Б е л ь т а у с к и й и Ш а й д а -
разский интрузивы. 

Б л а г о д а р я наличию г р а ф и т о в о г о м е с т о р о ж д е н и я Т а с к а з г а н , генети
чески связанного с г а б б р о - н о р и т а м и Б е л ь т а у , массив явился предметом 
изучения многих исследователей: И . М . Е в ф и м е н к о , О . М . Ш и л л е р а , 
М . Ш . Ш а р а ф и е в а , Л . Б . К о г а н а , Я . С . Висьневского , И. X. Х а м р а б а е в а , 
В . В . Б а р а н о в а , К. М . К р о м с к о й , Г . Г . Л и х о й д о в а . 

Б е л ь т а у с к и й м а с с и в р а с п о л о ж е н в западной части гор; он проры
вает силурийские известняки и частично девонские доломиты. П о дан
ным Л . Б . К о г а н а , В . В . Б а р а н о в а , К. М . Кромской , интрузив представ
ляет собой с л о ж н о е м е ж п л а с т о в о е тело, напоминающее лополит. Е г о 
с л а г а ю т породы д в у х м а г м а т и ч е с к и х циклов: ранневарисского ( C i _ 2 ) и 
поздневарисского ( С 3 — P i ? ) . С первым циклом связано образование габ 
б р о и д о в (до 95% п л о щ а д и и н т р у з и в а ) , со вторым — гранитоидов. К р о 
ме г а б б р о , с л а г а ю щ и х б о л ь ш у ю часть массива , установлены титан-ав-
гатовое г а б б р о , габбро-нориты и нориты, кварцевое г а б б р о , роговообман
ковое г а б б р о , габбро-диориты, диориты и кварцевые диориты, оливино-
вое г а б б р о , перидотиты и пироксениты. 

Г а б б р о обычно крупно- и среднезернистая порода с полосчатой 
т е к с т у р о й , габбро-офитовой , офитовой и р е ж е г а б б р о в о й структурой . 
С о с т а в его с л е д у ю щ и й : пироксен (авгит) до 45%, плагиоклаз (№ 40— 
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56) до 44—50%, в незначительных количествах роговая обманка, био
тит, хлорит, графит, пренит, кальцит, серпентин, апатит, циркон, ильме
нит, сфен и гранат. 

Габбро-нориты и нориты макроскопически не отличаются от габбро; 
распространены преимущественно в приконтактовых частях. Отличаются 
от габбро наличием ромбического пироксена (гиперстена), иногда до 
50%. Кроме того, в них присутствует авгит (14%) роговая обманка 
(28—30 % ) , биотит (0,5—1 % ) . 

Самая меланократовая разновидность габброидов — титан-авгито-
вое габбро — встречается главным образом в центральной части масси
ва. Состоит из преобладающего титан-авгита и подчиненного количе
ства анортита (№ 20—97) . Роговообманковое и кварц-роговообманко-
вое габбро развиты в приконтактовых частях северной, северо-западной 
частях массива и от обычного габбро отличаются высоким содержанием 
роговой обманки (до 21—36%) и кварца (до 4 ,6%) . 

В приконтактовых частях и вокруг ксенолитов известняков распро
странены габбро-диориты, диориты и кварцевые диориты. Оливинсодер-
жащие разновидности наблюдаются преимущественно в юго-западной и 
северо-западной частях массива в виде линзообразных тел различных 
размеров. Оливиновое габбро с содержанием 5—10% оливина развито 
весьма ограниченно и выделяется шаровидной отдельностью. 

С Бельтауским массивом тесно связаны единичные дайки микро
габбро-диабазов и диоритовых порфиритов. 

Постмагматические изменения габброидов Бельтауского интрузива 
выразились в образовании скарнов и мощных зон графитизации на кон
такте с известняками. Скарны волластонит-пироксеновые, гранат-пирок-
сеновые и волластонит-гранат-пироксеновые со сфеном. Зоны графити
зации, приуроченные как к скарнам, так и к эндоконтактовым частям 
интрузива, окаймляют его почти сплошным кольцом. По X. М. Абдул-
лаеву, И. X. Хамрабаеву и М. Ш. Шарафиеву (1953) , габброиды и кон
тактирующие с ними известняки явились лишь средой для отложений 
графита, а сама постмагматическая графитизация связана с внедрением 
кислой магмы. 

Габброиды Шайдаразского интрузива развиты преимущественно в 
его северной и северо-западной частях вдоль контакта с известняками. 
Это дало возможность А. Ф. Свириденко считать их возникшими за счет 
ассимиляции кислой магмы известняками, тем более, что среди грани-
тоидных массивов Кульджуктау образования габбро в эндоконтактах с 
известняками нередкое явление. Однако И. X. Хамрабаев (1958) , 
В. В. Баранов и Г. Г. Лихойдов отождествляют габбро Шайдаразского 
интрузива с габбро Бельтауского массива. 

Состав габбро Шайдаразского интрузива следующий: плагиоклаз 
андезин или Л а б р а д о р ( № 45—50) , уралитовая роговая обманка, заме
щающая моноклинные пироксены, биотит, замещающийся рудным мине
ралом и графитом, графит и кварц; много акцессорного ильменита. 
Структура габбровая. По мере увеличения содержания кварца и по-
кисления плагиоклаза порода постепенно переходит в габбро-диориты и 
диориты. 

Возможно к этой формации следует отнести массивы, включенные 
Э. В. Поярковой (1969 г.) в габбро-норитовый ряд габбро-перидотито-
вого комплекса Южной Ферганы. По ее данным, этот ряд отличается 
постоянством минерального состава пород при широком пределе их ко
личественных колебаний. Главными составляющими являются плагио
клаз № 70—80 (47—74%), диаллаг-диопсид (16—45%) и ромбический 
пироксен (29—4%) , нацело замещенный баститом. Спорадически встре
чается кварц, крайне редки скелетные кристаллы ильменита. По плагио-
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клазам широко развиты соссюрит и пренит. Структура габбро-яоритов 
пойкилоофитовая. 

В Кульджуктау с габбро-норитами Бельтауского интрузива гене
тически связано графитовое месторождение. 

Верхнекаменноугольный — нижнепермский интрузивный комплекс (поздний этап) 

В Западном Узбекистане очень широко распространены гранитоиды, 
которые и определяет основной петрологический и металлогенический 
облик этого обширного региона. Они и связанные с ними полезные ис
копаемые изучались многими исследователями. В познание общих зако
номерностей развития и размещения гранитоидных пород и связанных 
с ними рудных формаций большой вклад внесли X. М. Абдуллаев, 
И. X. Хамрабаев, И. М. Исамухамедов, П. Д . Купченко, Н. Д . Ушаков. 

В результате многолетних работ, научных дискуссий и споров выра
боталось общее представление о характере, масштабах и времени про
явления магматических процессов этого региона В частности, вырабо
тана схема магматических процессов гранитоидного цикла магматизма, 
который проявился в четырех 1 последовательных фазах в конце позд
него карбона и в начале перми. 

Возраст пород комплекса И. X. Хамрабаевым (1957, 1958) на осно
вании прорывания ими отложений московского яруса и вероятного пере
крытия континентальными отложениями верхнего карбона — нижней 
перми, считался верхнекарбоновым. Полученные в последнее время дан
ные определений абсолютного возраста пород из нескольких массивов 
гранитоидов 260—270 млн. лет (Хамрабаев и др., 1963) свидетельству
ют о вероятном раннепермском возрасте пород гранитоидного комплек
са. 

Гранитоиды слагают многочисленные массивы, внедрившиеся, как 
правило, в сводовые части антиклинальных (крупных и более мелких) 
складок. Наиболее распространены они в Нуратау, где образуют десять 
наиболее крупных массивов и около десяти мелких, являющихся апо
физами первых. На современном эрозионном срезе площадь Актауского 
интрузива 255 км2, Темиркобукского 202 км2, Устукского 197 км2, Кош-
рабатского 185 км2, Зайкарнарского 174 км2, Каратауского 165 км2, 
Койташского 47 км2, Акчопского 35 км2, Мадаватского 30 км2, Синтаб-
ского 18 км2. По представлениям И. М. Исамухамедова (1955) все ин
трузивы являются куполами единого Нуратинского батолита с общей 
площадью около 1400 км2. 

В Тамдынских горах гранитоиды слагают удлиненной формы интру
зивное тело ( 3 X 9 км) и несколько штоков, расположенных юго-восточ
нее колодца Джаман-Кынгыр. 

В Ауминзатау, Алтынтау и Букантау имеется по одному крупному 
гранитоидному массиву (площади соответственно 65, 150 и 120 км2) 'л 
большое число мелких, являющихся, по-видимому, их апофизами. 

В западной части Зеравшанского хребта, в горах Чакыл-Калян, гра-
нитоидами сложены следующие массивы: Чинарсайский (Джайлауский) 
площадью 36—38 км2, Акбайджуанский — 40 км2, Чештепинский — 
3 км2, Сарыдукенский, Камангаранский, Зинакский — площадью около 
1—1,5 км2 каждый. В горах Захрат имеется Султан-Сукарский массив 
площадью 50 км2. 

В отрогах Зеравшанского хребта, в горах Каратюбе, размещен од
ноименный массив, так называемый Каратюбинский плутон, обнажаю-

1 А. А. Кустарникова считает, что гранитоидный ряд формаций сформировался 
в результате трех фаз интрузивной деятельности, которым соответствуют формации 
диоритов, гранодиоритов и гранитов. 
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щийся на площади 1200 км2. Он является самым крупным среди извест-
-ных гранитоидных массивов Западного Узбекистана. Здесь ж е разме
щены еще три его сателита: Аксайский (площадью около 25 км2), Са-
рыкульский (около 20 км2) и Лолабулакский (около 30 км2) массивы. 

В Зирабулак-Зиаэтдинских горах насчитывается около 20 интрузив
ных тел, занимающих не менее 20% всей современной площади раз
вития палеозойских отложений. Наибольшее количество их расположено 
в Зирабулакских горах, где самый крупный — Центральный — плутон 
имеет площадь выхода 225 км2. Интрузивы Тымский, Кетменчинский, 
Чиракджуринский, Карнабокий имеют площадь до 40 км2 каждый, ос
тальные — еще меньше. В Зиаэтдинских горах интрузивы Акмазарский 
и Кошкупырский по площади выхода не превышают 40 км2, а более 
мелкие Гунджакский, Майзакский и Каратагокий — не более 20 км2. 
Кроме того, в гряде Киттармай на севере Зиаэтдинских гор имеются 
довольно многочисленные мелкие дайковые и штокообразные тела гра-
нодиорит-порфиров. 

В южном Кызылкуме гранитоиды Кульджуктау слагают шесть 
самостоятельных интрузивов и ряд мелких штоков общей площадью 
около 65 км2. Среди них самые крупные Тозбулакский (около 30 км2). 
Актостинский (9 км2), Шайдаразский (8 к м 2 ) , Таушанский (9 км2), За
падный Кынгырский шток (3,5 км2), Восточный Кынгырский шток 
(5,5 км2). Среди мелких следует назвать шток лейкократовых мускови-
тизированных гранитов Аяк-Гужумды ( 8 0 0 X 4 5 0 м). 

В Султануиздаге гранитоидами сложены Актауский, Д а р б а з а т а у с -
кий (по-видимому, являющийся апикальной частью первого) и Куба-
тауский интрузивы. 

По общепринятой схеме магматизма в первую фазу внедрились 
кварцевые диориты и диориты, во вторую — порфировидные биотитовые 
и реже биотит-роговообманковые гранодиориты, в третью массивные 
биотитовые и двуслюдяные граниты и в четвертую лейкократовые гра
ниты и аляскиты. 

Каждый конкретный интрузив региона обычно сложен одной, дву
мя, а иногда и тремя формациями гранитоидов. 

В возрастном отношении описываемый комплекс является самым 
молодым: гранитоиды прорывают все другие магматические комплексы 
и палеозойские осадочные породы, за исключением отложений верхнего 
карбона — перми. 

Диоритовая формация 

Породы этой формации занимают значительные участки в сложных 
массивах, образуя в них самостоятельные тела. Наиболее распростра
нена формация в Нуратинском хребте (Туркестано-Алайская з о н а ) . 
Так, в Актау описываемые породы занимают площадь около 90 км2. 
Они наблюдаются по периферии интрузива биотитовых гранитов, в ви
де непрерывной полосы шириной от нескольких сотен метров до 3 км. 
Кроме этой главной интрузии кварцевые диориты в Актауских горах 
встречаются в виде мелких дайкообразных тел, залегающих во вмещаю
щих интрузив известняках и сланцах. 

В районе Темиркобукского интрузива кварцевые диориты образуют 
семь отдельных тел (от 0,5 до 22 км2) общей площадью 52 км2. В се
веро-восточной части Нуратинского массива они слагают площадь около 
15 км2. 

В отличие от других интрузивов Нуратинского хребта Кошрабат-
скйй массив сложен сиенито-диоритами, которые образуют в средней 
части интрузива до 20 разобщенных глыб и ксенолитов общей пло-
14 Зак. 101 
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щадью 20 км2. По данным П. Д . Купченко (1958) , они сложены пирок-
сен-роговообманковыми и роговообманковыми сиенито-диоритами, ко
торые по направлению к контакту с прорывающими их гранодиоритами: 
постепенно переходят в кварцевые сиениты. Структура пород порфиро-
видная с гипидиоморфнозернистой основной массой, состоящей из о с 
новного олигоклаза, микроклина, обыкновенной роговой обманки, моно
клинного пироксена и акцессорных минералов (апатита, ильменита,, 
магнетита, реже циркона и магнетита). 

В горах Букантау и Тамдытау кварцевых диоритов значительно» 
меньше. Они образуют мелкие (десятки и первые сотни квадратных мет
ров) штокообразные тела и дайки гипабиссального облика. Принадлеж
ность их к этой серии устанавливается нередко совершенно условно. 

В составе описываемых пород участвуют плагиоклаз ( Л а б р а д о р &• 
ядре, в периферии — кислый андезин) , биотит амфибол, кварц, микроклин 
и акцессорные апатит, сфен, ильменит, редко магнетит. Количественные' 
соотношения минералов меняются в связи с наличием в интрузивах зо
нальности, обусловленной различной степенью ассимиляции гранитоид-
ной магмой ксенолитов вмещающих пород. В апикальных и эндоконтак-
товых частях интрузива развиты наиболее основные разности — габ
бро, габбро-диориты, которые книзу постепенно переходят в диориты,, 
кварцевые диориты и д а ж е гранодиориты. Структура пород обычно ги
пидиоморфнозернистая, нередко порфировидная. В диоритах ц кварце
вых диоритах ясно выражена параллельная текстура, которая в более 
кислых разностях становится менее отчетливой или отсутствует. Ориен
тировка ее полностью совпадает с параллельной текстурой окружающих 
сланцев и их ксенолитов, содержащихся в интрузивах. Она обычно па
раллельна вытянутости ксенолитов, а также плоскости контакта интру
зивных тел со сланцами. 

Породы этой формации имеют жильную фацию, представленную 
дайками микродиоритов, диорит-пор фиритов и лампрофиров, которые се
кут кварцевые диориты, но сами прорываются гранодиоритами после
дующей фазы внедрения. 

В Каратюбе (Зеравшано-Алайская зона) кварцевыми диоритам» 
сложены небольшие штокообразные тела, рвущие метаморфические по
роды в восточной части главного Каратюбинского плутона (перевалы 
Тахта-Карача, Аман-Кутан) или образующих ксенолиты среди гра
нитоидов (центральная часть плутона) . 

Состав их очень непостоянен и зависит главным образом от кон
тактирующих с ними вмещающих пород. При наличии в эндоконтак-
те известняков они приобретают состав габбро-диоритов или кварц-
биотитовых габбро; массивы ж е прорывающие алюмосиликатные по
роды, как правило, представлены диоритами и кварцевыми диоритами,. 
В составе этих пород почти всегда биотит преобладает над амфиболом, 
а в габбро отмечается пироксен. Состав и содержание плагиоклаза 
также меняются — от 23% андезина (№ 30) в кварцевых диоритах ДО' 
6 3 % Л а б р а д о р а ( № 45) в габбро. Кроме того, в различных количествах 
присутствуют кварц, калиевый полевой шпат, сфен, апатит, циркон,, 
магнетит, ильменит, рутил, графит. 

В Зирабулакских горах породы формации описаны И. X. Хамра-
баевым (1958) . Они представлены ксенолитами (размером до 50 м2) 
в северо-восточной части Центрального Зирабулакского плутона и мел
кими массивами в его северо-восточном экзоконтакте. Состав этих по
род также весьма непостоянен, вследствие чего среди них выделяются 1 

габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты, монцониты и гранодио
риты. Наиболее распространенные из них диориты состоят из андези
на ( 5 0 — 6 0 % ) , микроклина ( 1 5 — 2 0 % ) , кварца ( 1 — 3 % ) , биотита ( 2 0 — 
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2 5 % ) , роговой обманки (0—8%) и акцессорных (до 4%) апатита, сфе-
на, лейкоксена, ортита (иногда до 1%). 

К жильной фации диоритов Зирабулакских гор относятся доволь* 
но широко развитые дайки диоритовых порфиритов, микродиоритов и 
лампрофиров. 

Породы, слагающие массив, разнообразны по составу, в северо-во
сточной части они переходят в габбро, где массив контактирует с из-
вестняками и в кварцевые диориты — в центральной и юго-западной 
частях на контакте с песчаниками и сланцами. Наиболее распростра* 
ненные диориты с гипидиоморфнозернистой структурой состоят из пла-
гиоклаза — до 70% и зеленой роговой обманки д о 25—30%. В незна
чительном количестве содержится биотит, калиевый полевой шпат и 
кварц. Среди акцессорных наблюдаются апатит, сфен и графит, кото
рый иногда становится породообразующим минералом. 

Кварцевые диориты Султануиздага слагают маломощные межпла^ 
стовые тела и дайки, локализующиеся в основном на юге центральной 
части гор. Они состоят из андезина, биотита и кварца, примесями яв
ляются апатит и сфен. Структура пород гипидиоморфнозернистая, 

Гранодиоритовая формация 

Гранодиориты занимают главенствующее положение среди грани
тоидов Западного Узбекистана. Без преувеличения можно сказать, что 
это гранодиоритовая провинция. Характерным признаком почти всех 
гранодиоритов является их порфировидное строение, преобладание в 
цветной составной части биотита над амфиболом и высокая ассими
ляционная способность кислой магмы при внедрении, вследствие кото
рой повсеместно развиты краевые фации, представленные целой гам
мой пород повышенной основности: плагиогранодиориты, кварцевые 
диориты, диориты до габбро-диоритов и кварцевого габбро. 

Нижний возрастной предел описываемых пород определяется на
хождением ксенолитов кварцевых диоритов в гранодиоритах. Сами 
гранодиориты прорваны гранитами следующей фазы магматизма. По
роды характеризуются различными структурно-текстурными и количе
ственно-минералогическими особенностями, обусловленными различия
ми в объеме внедрявшейся магмы, глубиной становления интрузива, 
тектоническими условиями, составом вмещающей среды и т. п. 

Гранодиориты слагают большую часть Кошрабатского, Тамдын-
ского, Букантауского, Ауминзатауского, Каратюбинского и других мас
сивов описываемого региона. 

Они имеют крупнозернистое (в Алтьштау), среднезерниетое или 
порфировидное сложение, гранитовую структуру и состоят из андези
на (40—50%), калиевого полевого шпата ( 1 5 — 2 0 % ) , кварца (20— 
2 5 % ) , биотита (5—10%) и обыкновенной роговой обманки ( 1 0 — 1 5 % ) . 
Акцессорными минералами являются апатит, сфен, циркон, ортит, иль
менит, флюорит, галенит. 

Слюдяные разности гранодиоритов преобладают, тогда как био-
тит-амфиболовые встречаются в апикальных частях массивов и вбли
зи окружающих пород. Однако если последние представлены извест
няками, то по направлению к ним порода становится более лейкокра-
товой, вплоть до полного исчезновения амфибола; одновременно с этим 
в ней увеличивается количество. примесей (особенно сфена и апати
та) и структура ее у ж е более близка к панидиоморфнозернистой. 

В горах Чакыл-Калян гранодиоритами сложены небольшие масси
вы — Чинарсайский, Чештепинский, Сарыдукенский, Камангаранский 
и ряд мелких выходов по Гузсаю и Тиллягульсаю. ^ По минеральному 

14* 
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и химическому составу, по идентичности элементов-примесей и струк
турно-текстурным особенностям эти породы из разрозненных выходов 
весьма сходны. Типичные гранодиориты состоят из олигоклаз-андезина 
( 2 6 — 4 0 % ) , микроклин-пертита ( 2 2 — 3 6 % ) , кварца (13—28%), биоти
та ( 0 — 9 % ) , роговой обманки (0 ,5—20%). Акцессорные минералы — 
сфен, апатит, циркон, реже ортит, рутил. Структура пород порфиро
видная с гипидиоморфнозернистой основной массой. 

^Гранодиориты. Каратюбе занимают преимущественно перифериче
ские* чабти большинства массивов. Кроме того, ими полностью сложен 
Аксайский интрузив на северном склоне гор Каратюбе. Также широко 
развиты гранодиориты_ и в ЗираЛуля&Злшзддидских^горах, где почти 
ясе массивы сложёны этими породами. Средииграно диоритов Кара
тюбе й Зирабулак-Зиаэтдинских гор выделяются две структурно-текс
турные разности: крупнозернистые порфировидные и гнейсированные 
очковые, минеральный и химический состав которых совершенно иден
тичен. Вкрапленники их представлены порфироблаетами микроклина и 
•реже плагиоклаза (олигоклаз, олигоклаз-андезин) размером до 1— 
3 см, основная масса — плагиоклазом аналогичного состава (30— 
5 0 % ) , микроклином ( 1 5 — 3 0 % ) , кварцем ( 1 8 — 3 0 % ) , биотитом (8— 
15%) , роговой обманкой (преимущественно в Каратюбе) , сфеном, апа
титом, ортитом, цирконом, ильменитом. 

К формации гранодибритов относятся порфировые породы гряды 
< g « T T a p M g g [ . |3«%этдаискгТр m p t j ) , аналогичные фациям малых глубин 
гранодиоритов Нуратау. Они сложены преимущественно гранодиорит-
порфирами с крупными выделениями плагиоклаза, биотита и реже 
кварца. 

В Кульджуктау гранодиоритами сложены два небольших штока. 
Один из них прорывает габбро и диориты Шайдаразского интрузива, 
Другой расположен в восточной части обособленной гряды Кынгыртау 
и получил название Восточного Кынгырского штока. Кроме того, к 
этой формации относятся небольшие тела гранодиоритов, адамелли
тов, в северо-западной части Бельтауского интрузива. Гранодиориты 
Кульджуктау также обладают порфировидной структурой и по соста
ву аналогичны зирабулакским и каратюбинским. 

Более широко, чем в Кульджуктау, распространены гранодиориты 
в Султануиздаге. Здесь ими полностью сложены Актауский интрузив 
и небольшой Дарбазинокий массив. Характерной их особенностью яв
ляется равномернозернистое строение с неотчетливо выраженной пор
фировидной структурой и повышенная роль плагиоклаза, который, как 
правило, резко преобладает' над микроклином и иногда становится 
единственным из полевых шпатов. В последнем случае порода приоб
ретает состав плагиогранодиоритов, которые встречаются в Актау. 

С гранодиоритами тесно связаны жильные фации: гранодиорит-
порфиры, лампрофиры, микрограниты, аплиты и реже пегматиты. 

Постмагматичеокие изменения гранодиоритов выражаются в обра
зовании скарнов (часто шеелитоносных) на контакте их с известняками. 

Гранитовая формация 

В эту формацию входят глубинные и жильные породы. Первые 
представлены биотитовыми гранитами, слагающими центральные и 
наиболее пониженные части интрузивов. По направлению к эндокон-
тактам, а также к апикальным частям их они постепенно переходят 
в адамеллиты и гранодиориты. 

Граниты наиболее распространены в Нуратау, где они занимают 
площадь около 1035 км2. Ими сложены Темиркобукский, Актауский, 
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Заркайнарский, Устукский, Сентабский и другие массивы. Кроме того, 
в районе сая Ухум эта формация слагает ряд мелких штоконодобных 
выходов (диаметром 30—60 м) или даек (мощностью до 9 м) северо
западного и широтного простирания с крутым падением на юго-запад. 
И. X. Хамрабаевым (1958) они рассматриваются как гипабиссальная 
или субвулканическая фация, сложенная породами колеблющегося 
состава от гранит-порфиров и гранофиров до гранодиорит-порфиров. Ис
ходя из ряда фактов (слабое проявление в них процессов ассимиляции, 
малая мощность покрывавших их толщ, структурных особенностей и ко
личества кристаллизационной воды), предполагается, что они кристал
лизовались на глубине порядка 500—600 м. 

Б и о т и т о в ы е г р а н и т ы являются главным типом пород этой 
формации. Они состоят из микроклин-микропертита ( 3 0 % ) , олигокла-
за (20%) , кварца (35—40%) и биотита ( 5 — 1 0 % ) . Акцессорные ми
нералы — апатит, сфен, гранат, циркон, монацит, ксенотим и др. Струк
тура пород гипидиоморфнозернистая, ближе к апикальным частям 
массивов — порфировидная. 

Контакт этой формации с вмещающими осадочно-метаморфиче-
скими толщами обычно резкий и сложный; широкая зона эндоконтак-
товых разностей биотитовых гранитов содержит многочисленные глы
бы и ксенолиты боковых пород, количество которых постепенно умень
шается к центру интрузивов. В этом ж е направлении уменьшается ос
новность пород в связи с понижением степени контаминации магмы 
(Исамухамедов, 1955). В гибридных разновидностях обычна парал
лельная текстура, которая полностью совпадает с вытянутостью слан
цевых ксенолитов и в конечном счете с элементами залегания вмещаю^ 
щих толщ. 

В горах Чакыл-Калян и Хазрат (Зеравшано-Алайская зона) к 
формации гранитов М. С. Кучукова и Л. Д . Смородинова относят пор
фировидные биотитовые граниты — гранодиориты Акбайджуманского 
и Султан-Сукарского интрузивов, среднезернистые биотитовые граниты 
Зинакского массива. 

В Каратюбе гранитами сложена центральная часть главного плу
тона и отдельные его сателлиты (Сарыкульский и др . ) . Среди них вы
деляются массивные и гнейсированные разности, переход м е ж д у ко
торыми постепенный. Порфировидность отмечается только вблизи кон
тактов с более древними образованиями. По составу они делятся на био
титовые и мусковитизированные (двуслюдяные и мусковитовые) гра
ниты. Таким образом, каратюбинские граниты являются промежуточ
ными между чакылкалянскими и сукарскими на востоке и Зирабулак-
Зиаэтдинскими — на западе. В Зирабулак-Зиаэтдинских горах описы
ваемыми породами сложена южна)Я часть Кетменчинского интрузива, 
часть Тымского и небольшие тела в Акмаарском и Гундажакском мас
сивах. Здесь они исключительно двуслюдяные или мусковитовые с мас
сивной текстурой, как правило, слабо гнейсированы. Следовательно, 
каратюбинские граниты включают элементы порфировидной структу
ры, присущей гранитам, размещенным восточнее, но имеющим биоти
товый состав. С зирабулакскими их связывает наличие мусковита и от
сутствие порфировидной структуры. В минеральном составе рассмат
риваемых гранитов отмечается преобладание калиевого полевого шпа
та над плагиоклазом (олигоклаз, альбит-олигоклаз), а в мусковитизи-
рованных разностях — мусковита над биотитом. 

В Кульджуктау мусковитизированными разностями гранитов сло
жены Тозбулакский, Актостинский, Таушанский интрузивы и Запад
ный Кынгырский шток. 
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В отличие от з и р а б у л а к с к и х , в г р а н и т а х К у л ь д ж у к т а у темноцвет
ные м и н е р а л ы п р е д с т а в л е н ы биотитом с микроскопическими замеще
ниями м у с к о в и т о м , в т о в р е м я к а к в первых мусковит образует круп
ные чешуйки, обычно п р е в ы ш а ю щ и е по р а з м е р а м реликты биотита. 
К р о м е того , д л я многих гранитов К у л ь д ж у к т а у весьма характерна 
п о с т м а г м а т и ч е с к а я г р а ф и т и з а ц и я ( Т а у ш а н с к и й интрузив) и наличие 
у ч а с т к о в щелочного м е т а с о м а т о з а с образованием эгирин- и нефелин-
с о д е р ж а щ и х п о р о д ( Т о з б у л а к с к и й и н т р у з и в ) . П о д о б н о е явление имеет 
м е с т о в С у л т а н у и з д а г е , что помимо д р у г и х критериев (развитие ос
новных пород) с б л и ж а е т К у л ь д ж у к т а у с С у л т а н у и з д а г о м . 

Г р а н и т а м и в С у л т а н у и з д а г е с л о ж е н м а с с и в К у б а т а у , расположен
ный на л е в о м б е р е г у А м у д а р ь и . Э т о среднезернистые мясо-красные 
породы с у ч а с т к а м и пегматоидного и гнейсированного облика. 

С формацией гранитов тесно связаны многочисленные дайки апли-
тов и п е г м а т и т о в , иногда л а м п р о ф и р ы и порфириты. 

К л е й к о к р а т о в ы м г р а н и т а м и а л я с к и т а м относятся 
небольшие (до 1,5 км2) штокообразные , дайкообразные , иногда пла
стовые и л а к к о л и т о о б р а з н ы е тела , размещенные г л а в н ы м образом в 
зонах к о н т а к т о в гранитоидов с в м е щ а ю щ и м и п о р о д а м и или вдоль 
р а з л о м о в . Л е й к о к р а т о в ы е граниты в о б щ е м з а н и м а ю т не более 5% от 
о б щ е г о о б ъ е м а гранитоидов . О н и в с т р е ч а ю т с я во многих м а с с и в а х рас
с м а т р и в а е м о г о района — Т е м и р к о б у к о к о м , А к т а у с к о м , А л т ы н т а у с к о м , 
К а р а т ю б и н е к о м , З и д а б у д а к ш т - а - Д р . 

С п е ц и а л ь н ы м и /исследованиями л е й к о к р а т о в ы х гранитов, прове
денными А . Ф . С в и р и д е н к о (1961 г . ) , у с т а н о в л е н о , что среди них выде
л я ю т с я д в е генетические разновидности: интрузивные — образования 
з а к л ю ч и т е л ь н о й ф а з ы п о з д н е к а р б о н о в о г о м а г м а т и з м а , и метасоматиче-
ские , возникшие в с л е д с т в и е м е т а с о м а т и ч е с к о г о преобразования (аль-
битизации, микроклинизации, выщелачивания , окварцевания) более 
д р е в н и х гранитоидов . 

Интрузивные , или фазовые, л е й к о к р а т о в ы е граниты имеют свою 
ж и л ь н у ю ф а ц и ю (аплиты и пегматиты) и п о с т м а г м а т и ч е с к и е образо
вания ( с к а р н ы ) , х о т я и не о б р а з у ю т т а к и х к р у п н ы х массивов как гра
нодиориты или граниты. Л е й к о к р а т о в ы е граниты — это обычно сред-
не-до мелкозернистого с л о ж е н и я породы, часто аплитовидного облика 
и с пегматовидными, г р у б о з е р н и с т ы м и у ч а с т к а м и . С р е д и с т р у к т у р вы
д е л я ю т с я м и к р о г р а н и т о в а я , п а н а л л о т р и о м о р ф н а я , иногда порфировая 
и очень ч а с т о м и к р о п е г м а т и т о в а я . 

В породе отмеч ается неравномерное распределение биотита: уча
с т к и с с о д е р ж а н и е м его д о 3 % ч е р е д у ю т с я с у ч а с т к а м и ' п о ч т и лишен
ными его, что с о з д а е т неотчетливо в ы р а ж е н н у ю т а к е и г о в у ю т е к с т у р у . 
С у щ е с т в е н н о й частью р а с с м а т р и в а е м ы х пород я в л я ю т с я щелочные по
л е в ы е ш п а т ы (микроклин и альбит или альбит-олигоклаз) и кварц. 
Т е м н о ц в е т н ы е п р е д с т а в л е н ы биотитом и м у с к о в и т о м ; иногда они яв
л я ю т с я акцессорными. О т н о с и т е л ь н о е с о д е р ж а н и е п о р о д о о б р а з у ю щ и х 
минералов к о л е б л е т с я в довольно широких пределах , в связи с чем 
среди этих п о р о д в ы д е л я ю т с я разновидности: лейкократовые граниты 
с примерно о д и н а к о в ы м количеством к в а р ц а , плагиоклаза (до 48%) и 
пониженным м и к р о к л и н а ( 1 2 % ) , аляскиты (микроклин 4 3 % , плагио
к л а з 24%, к в а р ц 30%, биотит и м у с к о в и т 2%) и д р . С р е д и акцессор
ных м и н е р а л о в в с т р е ч а ю т с я циркон, апатит , гранат , р у т и л , касситерит, 
шеелит, т у р м а л и н , берилл, и л ь м е н о р у т и л , к о л у м б и т , р е ж е флюорит. 

М е т а с о м а т и ч е с к и е л е й к о к р а т о в ы е граниты развиты преимущест
венно в э н д о к о н т а к т а х З и р а б у л а к с к о г о . л д у т ш а , в А к т а у с к о м и Кой-
т а ш с к о м интрузивах ( Н у р а т а у ) и в о з м о ж н о В K a j j j j i o f i g . П о морфоло
гическим особенностям они д е л я т с я на пластовые и дайкообразные и 
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образуются в куполах интрузивов или их апофизах и дайках. Они ха
рактеризуются наличием ряда метасоматических зон (хлоритизация, 
коррозия биотита, микроклинизация,оиварцевание),такситовым сложе
нием, псевдографическими структурами, своеобразным кварц-плагио-
клазовым составом и коррозией кварцем как темноцветных, так и са
лических минералов. 

Кроме указанных выше аплитов и пегматитов, являющихся жиль
ными производными формации лейкократовых гранитов и аляскитов, 
в Тамдынских горах имеются дайки диабазовых порфиритов, которые 
секут самые молодые гранитоиды. В Северо-Нуратинском хребте и Зи-
рабулак-Зиаэтдинских горах у с т а н о в л е н ы . ^ п о ^ е ' а ^ с к ^ т о а ^ д Ц Й к и 
щелочных лампрофиров~ (мопчикиты) и близкого к ним состав"аГ*Этот 
факт указывает на наличие основных и щелочных образований моло
дого возраста, которыми завершается интрузивная деятельность на 
территории Западного Узбекистана. 

Пермский (?) вулканогенный комплекс (конечный этап) 

Этот комплекс выделяется на территории Западного Узбекистана 
впервые и с некоторой долей условности по данным буровых скважин, 
вскрывших туфопесчаники, туфоконгломераты и брекчии. По данным 
X. Узакова, В. Н. Полякова, М. С. Родовильского (1968) , туфопесчани
ки распространены на площадях Кызылрават и Карабаир. Они состоят 
из кварца, альбитизированвого плагиоклаза, калиевого полевого шпа
та , разложенного биотита, редко эпидота и обломков пород, принадле
ж а щ и х эффузивам среднего и основного состава, кремнистым и крем
нисто-хлоритовым сланцам и интрузивным породам. Туфоконгломера
ты образуют мощную толщу в пределах Амударьинской ступени Бу-
харо-Хивинской тектонической области в районах Алатской и Фараб-
ской структур. Они сложены гальками кварцевых порфиров, порфири
тов, спилитов, редко гранитов и перекристаллизованных туфов, сце
ментированных пелит-кварц-хлорит-серицитовой массой. Пермский (?) 
возраст этих пород определяется по галькам гранитоидов, отождест
вляемых с породами позднекаменноугольного-раннепермского комплек
са, а также по аналогии с отложениями, развитыми в юго-западных 
отрогах Гиссарского хребта -(Исамухамедов, Купченко, Василевский, 
1962). 

Совсем недавно опорной скважиной в Хорезме в интервале глу
бин 2000—3000 м вскрыта пачка вулканогенных пород субщелочного 
состава. Среди них определены туфолава биотитового трахита, туфо
лава трахидацита, трахит и другие разновидности. Туфолава биотито
вого трахита имеет литокристаллокластическую структуру с крипто-
кристаллической структурой основной массы. Состоит она из обломков 
минералов и пород, сцементированных плохо индивидуализированным 
вулканическим стеклом с показателем преломления ниже, чем у баль
зама. Среди обломков минералов встречены альбитизированный сода
лит, плагиоклаз, ярко-бурый биотит, реже кварц, цеолит и рудный ми
нерал. Обломки пород представлены трахибазальтовыми порфиритами 
и не поляризующим свет вулканическим стеклом. Трахибазальтовые 
порфириты состоят из лейст полевых шпатов и рудной пыли в основ
ной массе и нацело замещенного тальком оливина и полевых шпатов 
•— в виде фенокристаллов. 

В трахите структура порфировая и аллотриоморфнозернистая. В 
фенокристаллах ярко-бурый биотит, погруженный в раскристаллизо-
гванную полевошпатовую массу, обильно насыщенную рудным веще
ством. Кубической и октаэдрической формы минералы в основной 
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массе представлены либо содалитом, либо цеолитом. Показатель пре
ломления основной массы ниже, чем у бальзама. 

Туфолава трахидацита состоит из обломков кристаллов олигокла-
за, альбита, биотита и рудного минерала. Обломки пород редки и со
ответствуют сферолитовым трахитам и вулканическому стеклу. Глав
ная масса серицит-полевошпатовая. Структура литокристаллокласти-
ческая с микрокристаллической основной массой. 

Подобные породы не известны среди нижне-среднепалеозойских 
образований, обнажающихся на дневной поверхности в Западном Уз
бекистане. Не обнаружены они и в более чем 100 скважинах, пробу
ренных в закрытой части складчатого фундамента Западного Узбеки
стана, Туркмении, Устюрта и Приаралья (Князев, Чарыгин, Шнип, 
1961; А. А. А;рипов и др. , 1967 г.) . Вместе с тем имеется указание 
П. Л. Низковского (1915 г.) о наличии кератофиров (трахитов) в ок
рестностях г. Красноводска. Химический состав упомянутых им пород 
весьма близок составу дацитовых порфиритов того ж е района, опи
санных Е. А. Худобиной (1961 г.) и отнесенных ею к заключительной 
фазе вулканической деятельности этого района. 

Верхняя возрастная граница магматических пород в Туаркыре 
контролируется наличием галек почти всего магматического комплекса 
в пермских отложениях. Дацитовые порфириты по химическому соста
ву близки туфолавам липарит-дацитового состава из скважин района 
Д а р в а з а — Зиачли, для которых определен абсолютный возраст 255— 
275 млн. лет, т. е. пермский. В Южной Фергане по возрасту им соот
ветствует формация щелочных и субщелочных пород, представленных 
сиенитами, монцонитами, шонкинитами, щелочными гранитами и дру
гими разностями, образующими дайки, штоки и лакколитообразные 
тела (Э. В. Поляркова, 1969 г.). 

Петрохимическая характеристика магматических пород Южного Тянь-Шаня 

Характеристика петрохимических особенностей магматических по
род описываемого региона затруднена из-за отсутствия достаточного 
количества химических анализов, характеризующих различные фации 
вулканитов. В дифференциационнных рядах имеются анализы не по 
всем разновидностям пород, вследствие чего необычайно высок коэф
фициент погрешности при вычислении среднего состава. Отсутствуют 
химические анализы по наиболее древней (рифей-кембрийской) спи
лито-диабазовой формации. 

Более молодая, аидезито-липаритовая формация рифей-раннеси-
лурийского вулканогенного комплекса представлена 18 анализами, 
большинство которых отображает химизм субвулканической фации, 
выраженной кварцевыми порфирами (табл. 51) . Обращает на себя 
внимание широкий предел колебаний содержания кремнезема (от 8 
до 77 ,34%). Однако в среднем составе кремнезема столько же , сколь
ко его в среднем типе кварцевых порфиров по Р. Дэли. Тождественны 
они и по содержанию анортитовой извести, тогда как кварцевые пор
фиры Западного Узбекистана несколько беднее щелочными алюмоси
ликатами, но более меланократовые. Из щелочей натрий несколько 
преобладает над калием, а в среднем типе кварцевых порфиров по 
Р. Д э л и — наоборот. Спектральными анализами в кварцевых порфирах 
обнаружены Мп, Ва, Ti, Zn, Sr, V, Си, Be, Ni, Cr, Co. Содержание 
Mn, Ni, Be, Zn и Ва превышает кларковое от 2 д о 4 раз, остальных — 
меньше кларкового 

1 Здесь и в дальнейшем среднее содержание отдельных химических элементов, 
в главных типах пород (кларки) приводится по А. П. Виноградову (1962 г.). 
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Химический состав спилито-диабазовой формации силур-девонско
го вулканогенно-интрузивного комплекса характеризуется чрезвычай
ной изменчивостью почти всех окислов. Из-за крайне малого числа 
анализов по отдельным регионам невозможно определить причину та
ких больших их колебаний. Можно предполагать, что она в значитель
ной степени зависит от характера и степени метаморфизма. Средний 
ж е состав этой формации более всего отождествим со средним типом 
диабазов по Р. Дэли, по сравнению с которыми спилиты и диабазы 
Западного Узбекистана более меланократовые. 

По данным спектрального анализа в породах этой формации име
ются Mn, Ва, Sr, V, Сг, Си, Pb, Zn, Ni, Со, Be, Zr, Sc, Ga, Nb. Со
держания их, как правило, меньше или близкое к кларковому. Исклю
чение составляют цинк, никель и ниобий, количество которых превы
шает кларки в 5 раз. 

Эти ж е элементы свойственны и для пород другой, андезито-аль-
битофировой, формации этого ряда. Однако здесь кроме цинка кларки 
превышают медь и золото. Содержание последних в некоторых разно
видностях субвулканической фации достигает 0,03 г/т. 

Андезито-альбитофировая формация ( S 2 — D 2 ) представлена 19 хи
мическими анализами, из которых не менее половины принадлежит 
породам субвулканической фации, менее развитой по сравнению с по
верхностными фациями. Субвулканические образования этой форма
ции не имеют аналогов среди поверхностных фаций, являясь наиболее 
кислыми дериватами* этого ряда. Вследствие этого средний состав 
формации, вычисленный без учета объемных соотношений пород раз
ного состава, не может учитываться при петрохимическом анализе. По
этому характеристика химического состава формаций дается по анали
зам входящих в нее разновидностей пород. 

Наиболее основные разности формации представлены спилитами и 
андезитовыми порфиритами, которые имеют очень изменчивые хими
ческие составы, колеблющиеся между составом ультраосновных 
пород, андезитовых порфиритов и дацитовых порфиров. При этом со
отношения окислов таковы, что не удается найти аналогов этим поро
дам среди средних типов по Р. Д э л и . 

Химический состав субвулканической фации, представленной в ос
новном альбитофирами, более стабилен. Однако ей также невозмож
но найти аналога среди средних типов по Р. Дэли, так как эти породы 
характеризуются аномально высоким (71—77%) содержанием кремне
зема и резким преобладанием окисла натрия над окислом калия. Эта 
особенность делает их несопоставимыми с вулканитами кислого ряда. 
Вообще резкое преобладание натрия над калием свойственно всем 
разновидностям пород этой формации. 

Группы перидотитов и габбро габбро-перидотитовой формации так
ж е входят в силур-девонский офиолитовый ряд формаций. Первая из 
них представлена 19 анализами, взятыми из четырех районов распро
странения гипербазитов. Все анализы характеризуются хорошей сходи
мостью результатов, позволяющей по среднему составу отождествлять 
их с гарцбургитами по Р. Д э л и (рис. 16). 

Химический состав группы габбро менее представителен, так как 
анализы принадлежат исключительно габброидам Султануиздага. Они 
не плохо сопоставляются со средним типом габбро по Р. Дэли; отли
чаются от него в основном лишь повышенной меланократовостью. 

Химические анализы габбро-плагиогранитовой формации совер
шенно недостаточно представляют, входящие в эту формацию группы 
пород габбро-диабазов, кварцевых диоритов и плагиогранитов. В об
щих чертах они сопоставляются с аналогичными средними составами' 
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С о с т а в с р е д н и х т и п о в пород магматических ф о р 

Формация Средний тип породы 
Коли

чество 
анали

зов 
S10 a Т10а А1 а0 3 Fe aO s 

Андезито-липаритовая 

<o-s.) 
Кварцевые порфиры 18 74,21 0,05 13,94 0,72 

Спилито-диабазовая 
< S i - D , ) 

Спилиты и диабазовые 
порфириты 

12 50,17 1,11 16,13 4,84 

Андезито-альбитофи
ровая ( S 2 — D 2 ) 

Спилиты и андезито
вые порфириты 

Альбитофиры 

8 

11 

54,48 

73,21 

0,61 

0,16 

16,92 

12,89 

2,11 

1,27 

Габбро-перидотитовая Перидотиты 
Габбро 

19 
7 

39,56 
47,19 

0,15 
0,39 

1,95 
16,48 

4,60 
2,29 

Габбро-плагиограни-
товая (D 3 ? ) 

Габбро 
Диорит 
Плагиогранит 

2 
2 
5 

48,29 
56,66 
73,41 

0,20 
0,31 
0,14 

21,30 
16,10 
12,72 

3,77 
5,55 
1,51 

Диабазовая ( C t — С 2 ) Спилиты 
Пикритовые порфи

риты 

10 
3 

42,26 
40,60 

1,64 
1,03 

14,27 
6,05 

4,16 
3,86 

Габбро-перидотитовая 
(Ci - С 3 ) 

Гипербазиты 
Габбро 

10 

и 
39,16 
46,72 

0,21 
0,78 

4,49 
16,27 

4,67 
5,58 

Пироксенит-габбро-
сиенитовая (С, — С 2 ) 

Пироксениты 
Габбро 
Сиениты 

18 
13 
9 

42,63 
46,88 
59,13 

1,24 
1,09 
0,40 

6,35 
18,56 
20,00 

9,54 
5,84 
2,71 

Габбро-норитовая 
< С , - С а ) 

Габбро 33 49,27 1,08 16,68 0,88 

Диоритовая ( С 3 — Pj) Диорит 23 59,35 0,69 16,63 2,00 

Гранодиоритовая 
<С 3 - Pi) 

Гранодиориты 37 65,51 0,44 16,72 1,18 

Гранитовая ( С 3 — P t ) Граниты и аляскиты 74 72,35 0,23 14,35 0,87 
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Т а б л и ц а 51 
маций Западного Узбекистана и Южной Ферганы 

FeO МпО MgO •СаО Na,0 К 2 0 с о 2 s o 3 НаО НаО+ П.п.п. Сумма 

1,31 0,02 0,68 1,18 2,80 3,62 0,04 0,05 0,06 0,35 0,11 0,94 99,94 

6,31 0,13 5,12 7,90 2,82 0,95 0,37 1,66 — 0,48 0,10 1,65 99,67 

5,32 

2,73 

0,11 

0,03 

3,44 

1,41 

4,19 

2,64 

3,86 

4,02 

0,61 

0,16 0,01 

0,97 

0,05 — 
0,60 

0,46 

0,69 3,60 

0,76 

100,00 

99,80 

3,98 
5,35 

0,07 
0,09 

36,04 
10,44 

1,05 
14,18 

0,05 
1,45 

0,04 
0,48 

0,02 
0,03 

0,52 
0,24 

0,06 
0,03 

0,52 
0,22 

3,06 8,57 
1,65 

100,59 
100,58 

3,27 
4,46 
1,45 

0,11 
0,11 

3,21 
3,45 
1,08 

14,65 
6,55 
3,98 

1,75 
3,38 
3,86 

0,09 
1,71 
0,36 — — 

— 0,42 
0,21 
0,39 — 

2,74 
1,39 
0,79 

99,79 
99,79 
99,73 

5,79 
8,09 

0,18 
0,10 

5,40 
28,03 

12,60 
4,77 

2,33 
0,38 

0,58 
0,09 

0,06 
0,13 

5,45 
0,12 0,16 

1,41 0,58 3,94 
1,99 

100,00 
100,53 

3,33 
6,11 

0,24 
0,10 

31,62 
6,51 

4,04 
11,48 

0,07 
1,86 

0,05 
1,32 

0,07 
0,09 

0,04 
0,23 

0,01 
0,05 

0,50 
0,09 — 

8,98 
2,47 

99,80 
99,61 

4,99 
4,14 
1,06 

0,12 
0,12 
0,07 

14,44 
4,21 
1Д4 

16,10 
11,51 
4,63 

1,21 
3,41 
5,14 

0,50 
1,90 
3,81 

0,10 
0,28 
0,02 

0,30 
0,37 
0,34 

0,02 
0,01 

0,31 
0,11 
0,25 — 

1,49 
1,39 
0,55 

100,39 
99,87 
99,25 

6,32 0,10 6,81 12,92 2,10 1,09 0,18 0,52 0,02 0,24 1,67 — 100,00 

4,70 0,08 2,85 5,90' 3,36 2,71 0,29 0,63 1,81 0,13 — 1,06 99,96 

2,61 0,07 1,87 4,01 3,53 2,90 0,16 0,50 0,04 0,33 — 1,01 100,00 

1,26 0,04 0,63 2,11 3,50 3,86 0,07 0,18 0,03 0,16 — 0,47 99,87 
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В 
Р и с . 16. Д и а г р а м м а с р е д н и х т и п о в п о р о д м а г м а т и ч е с к и х ф о р м а ц и й Ю ж н о г о Т я н ь -

Ш а н я 
Формации: / — ордовик-нижнесилурийская андезито-липаритовая; 2 — ннжнесилурий-
ско-нижнедевонская спилито-диабазовая; 3 — верхнесилурийско-среднедевонская ан
дезито-альбитофировая; 4 — средне-верхнедевонская габбро-перидотитовая; 5 — верх
недевонская габбро-плагиогранитовая; 6 — нижне-среднекаменноугольная диабазовая; 
7 — нижне-среднекаменноугольная габбро-перидотитовая; 8 — нижне-среднекаменно
угольная пироксенит-габбро-сиенитовая; 9 — нижне-среднекаменноугольная габбро-
норитовая; 10—верхнекарбоново-нижнепермские гранитоидные. //—породы по Р. Дэли. 
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пород по Р . ' Д э л и , но большее с х о д с т в о имеют с п о р о д а м и андезито-
альбитофировой формации, особенно с ее с у б в у л к а н и ч е с к о й фацией, с 
которой плагиограниты имеют т е с н у ю п р о с т р а н с т в е н н у ю связь . З д е с ь 
та ж е пересыщенность кремнеземом и соотношение щелочей, боль
шие колебания в значениях окислов, з а т р у д н я ю щ и е проводить их сопо
ставление со средними типами по Р . Д э л и . 

Ранне-среднекаменноугольный вулканогенно-интрузивный комп
лекс включает два ряда формаций: офиолитовый и г а б б р о и д н ы й , в к а ж 
д о м из которых по д в е формации. Н а и б о л е е д р е в н я я из них, д и а б а з о 
вая , х а р а к т е р и з у е т с я 1 0 анализами, п р и н а д л е ж а щ и м и с п и л и т а м и диа
базовым порфиритам Б у к а н т а у . М н о г и е из анализов имеют б о л ь ш и е 
колебания окислов, особенно кремнезема и к а л ь ц и я . Значительное ко
личество последнего у в я з ы в а е т с я с С 0 2 в кальците , которым выполне
ны миндалины и трещинки в породах . 

С р е д н и й их состав х а р а к т е р и з у е т с я н е б о л ь ш и м с о д е р ж а н и е м а л ю 
мосиликатов при значительной роли ж е л е з а и магнезии в фемических 
минералах . У м е р е н н о е количество анортита и п р е о б л а д а ю щ а я р о л ь нат
рия н а д калием в а л ю м о с и л и к а т а х отличает эти породы. К р о м е того , 
в этих породах установлено постоянное п р и с у т с т в и е х р о м а , никеля, 
меди, м а р г а н ц а (от сотых д о тысячных д о л е й п р о ц е н т а ) . В большин
с т в е проб отмечается Sr , В а , V , С о , G a (от сотых до тысячных долей 
процента и л и ш ь спорадически — бериллий, цирконий, скандий , фос
фор, свинец, цинк, серебро, молибден , с у р ь м а (не выше тысячных до
лей процента) . Э т и с о д е р ж а н и я обычно ниже к л а р к о в ы х или в п р е д е л а х 
их, и только изредка в ы ш е (например, м е д ь и н и к е л ь ) . 

Д л я пикритовых порфиритов х а р а к т е р н ы к р у т ы е наклоны векто
ров, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о резком преобладании магния н а д к а л ь ц и е м 
и натрия н а д к а л и е м . С о п о с т а в л е н и е их со средним типом по Р . Д э л и 
показало идентичность химических составов . О с н о в н у ю роль в с о с т а в е 
пород играют магнезиально-железистые компоненты. У к а з а н н ы е осо
бенности химизма , а т а к ж е п р о с т р а н с т в е н н а я близость пикритовых 
порфиритов к д и а б а з а м позволили И . X. Х а м р а б а е в у , И . Е . Г а м а л е -
е в у , В . В . Б а р а н о в у и д р . (1967 г.) отнести их к одной д и а б а з о в о й 
формации. 

П о данным спектральных анализов в этих п о р о д а х п р и с у т с т в у ю т 
платина (0,1 г/л), п а л л а д и й (0 ,15%), родий (0 ,02%), золото (0,02 г / л ) , 
никель (0 ,4%) , кобальт (0 ,02%), х р о м (0 ,02—0,5%), титан (0 ,5%) , 
медь (0 ,02%). 

Д л я г р у п п ы перидотитов габбро-перидотитовой ф о р м а ц и и к а м е н 
ноугольного офиолитового р я д а х а р а к т е р н ы довольно широкие преде
лы колебания п а р а м е т р а Ь, что, по-видимому, является выражением 
различий в х а р а к т е р е темноцветных м и н е р а л о в и степени их вторично
го изменения. Т а к , например, серпентиниты Т а м д ы т а у имеют с а м о е вы
сокое значение х а р а к т е р и с т и к и Ь, пироксениты — с а м о е низкое. 

Векторы этих пород (см. рис. 16), р а с п о л а г а я с ь на оси В, пра
вильными, почти вертикальными линиями с в и д е т е л ь с т в у ю т о присут
ствии в породе ромбических пироксенов и л и оливина. Н е к о т о р ы е из 
анализов близки к с р е д н е м у типу дун и тов по Р . Д э л и , д р у г и е — амфи-
боловым перидотитам и пр. 

Пересчеты по м е т о д у Н . Д . С о б о л е в а п о к а з ы в а ю т , что гипербази
ты Т а м д ы т а у относятся к железисто-магнезиальной г р у п п е . К о э ф ф и 
циент железистости у всех разновидностей базитов и гипербазитов не 
одинаковый и прогрессивно в о з р а с т а е т о т перидотитов к пироксени-
т а м и г а б б р о . У перидотитов и серпентинитов ж е л е з и с т о с т ь к о л е б л е т с я 
от 0,9 д о 0,21, с о с т а в л я я в с р е д н е м 0,14. Б о л е е в ы с о к а я ж е л е з и с т о с т ь 
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у пироксенитов (0,24—0,30) и наиболее в ы с о к а я у г а б б р о (0,49—0,60), 
что в с р е д н е м с о с т а в л я е т 0,58 (т. е. 5 8 % ) . 

К о л и ч е с т в о окиси х р о м а в г и п е р б а з и т а х колеблется (по результа
т а м 40 химических анализов) от 0,06 д о 1%. М а к с и м а л ь н о е его зна
чение отмечается в а п о д у н и т о в ы х серпентинитах, перидотитах и апо-
перидотитовых серпентинитах , что соответственно в ы р а ж а е т с я в сле
д у ю щ и х цифрах: 0,32; 0,70; 0,92%. В пироксенитах х р о м а меньше 
(0 ,06—0,10%). 

С о д е р ж а н и е никеля, т а к же) к а к и х р о м а , находится в зависи
мости от типа породы. Т а к , перидотиты и апоперидотитовые серпенти
ниты с о д е р ж а т никеля (0,20%) больше, чем апопироксенитовые сер
пентиниты и пироксениты (0 ,12%). П р и э т о м н а б л ю д а е т с я п р я м а я кор
реляционная з а в и с и м о с т ь х р о м а и никеля с магнием и о б р а т н а я с а л ю 
минием, т и т а н о м и ж е л е з о м . Э т и ф а к т ы н а х о д я т подтверждение в в ы 
с к а з ы в а н и я х некоторых исследователей (И. И . Эдельштейн , 1963 г . ) , 
с о г л а с н о которым п о н и ж е н н а я ж е л е з и с т о с т ь и повышенный коэффи
циент м а г н е з и а л ь н о е ™ гипербазитов я в л я ю т с я п о к а з а т е л я м и их потен
циальной никеленосности. 

П о р о д ы этой группы в Ю ж н о й Ф е р г а н е т а к ж е п р е д с т а в л я ю т су
щественно магнезиальные породы, бедные к р е м н и е м и алюминием. Они 
о б р а з у ю т в е с ь м а короткий дифференциационный ряд , очень близкий к 
н о р м а л ь н о м у р я д у гипербазитов по Р . Д э л и (дунит — в е р л и т ) , отли
ч а ю щ и й с я в основном относительно малой железистостью. 

Петрохимические особенности гипербазитов в целом свидетельст
в у ю т об однородности и с л а б о й дифференционной способности родо-
ноначальной м а г м ы . 

Г р у п п а г а б б р о наиболее ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н а среди пород этого 
офиолитового р я д а . И н о г д а г а б б р о тесно а с с о ц и и р у ю т в пространстве с 
у л ь т р а б а з и т а м и ( Т а м д ы т а у , Ю ж н а я Ф е р г а н а ) , но встречаются и обо
собленно от них ( С а н г р у н т а у , А у м и н з а т а у ) . В с е породы этой группы 
о б р а з у ю т на петрохимической д и а г р а м м е довольно большой ореол рас
сеяния, обусловленный г л а в н ы м о б р а з о м значительными колебаниями 
в с о д е р ж а н и и фемических компонентов и анортитовой извести. Н а и 
более м е л а н о к р а т о в ы е их разности по числовым х а р а к т е р и с т и к а м 
очень близки г и п е р б а з и т а м . П о с о д е р ж а н и ю фемических компонентов 
породы о б р а з у ю т р я д от г о р н б л е н д и т о в через миссуриты, бекинкиниты, 
оливиновое г а б б р о д о оливиновых норитов. В с е они бедны щелочными 
а л ю м о с и л и к а т а м и , в которых натрий п р е о б л а д а е т н а д калием. 

О т среднего типа г а б б р о и д о в по Р . Д э л и породы этой формации 
о т л и ч а ю т с я повышенной м е л а н о к р а т о в о с т ь ю . П р и этом по отношению 
щелочей т а м д ы т а у с к и е г а б б р о и д ы значительно б о л ь ш е отличаются от 
среднего типа по Р . Д э л и по сравнению с г а б б р о и д а м и д р у г и х райо
нов. К р о м е того , они х а р а к т е р и з у ю т с я повышенным с о д е р ж а н и е м же^-
леза , а д л я некоторых членов серии т а к ж е пересыщенностью глино
земом. С р е д н е е ж е с о д е р ж а н и е T i 0 2 , С а О , К г О п р и б л и ж а е т с я к содер
ж а н и ю э т и х окислов в с р е д н и х т и п а х г а б б р о по Р . Д э л и . К о л и ч е с т в о ж е 
натрия и ф о с ф о р а понижено. 

Г а б б р о и д ы Ю ж н о й Ф е р г а н ы в зависимости от поведения кремния, 
м а г н и я и алюминия р а з д е л я ю т с я Э . В . П о я р к о в о й (1969 г.) на габбро-
перидотитовый и г а б б р о - н о р и т о в ы й дифференциационные ряды. 

В п о р о д а х г а б б р о - п е р и д о т и т о в о г о р я д а н а б л ю д а ю т с я большие ва
риации в с о д е р ж а н и и кремния, магния и алюминия, причем с увели
чением количества кремния в о з р а с т а е т значение алюминия , в то время 
к а к м а г н е з и а л ь н о с т ь п а д а е т . М е л а н о к р а т о в ы е члены этого р я д а по со
д е р ж а н и ю кремния близки к с р е д н и м т и п а м гипербазитов , но отлича
ю т с я повышенной глиноземистостью и пониженной магнезиальностью. 
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Кальция ж е в них больше нормы. Содержание хрома несколько завы
шено, однако сумма хрома, никеля и кобальта не превышает содержа
ния титана. Кроме того, следует отметить повышение титаноносности 
пород по мере уменьшения их магнезиальное™ и увеличения желези
стое™. 

Лейкократовые члены этой ж е ветви приближаются по составу к 
типовым габбро, но отличаются от них несколько повышенным содер
жанием магния и кальция и пониженной щелочностью, железистостью 
и кислотностью. 

Ранне-среднекаменноугольный магматический комплекс заверша
ет габброидный ряд, включающий пирокеенит-габбро-сиенитовую и 
габбро-норитовую формации. Первая отмечается только в Султануиз
даге (Тебинбулакский и Джамансайский интрузивы) и состоит из 
группы пироксенитов, габбро и сиенитов. 

Группа пироксенитов, включающая и горнблендиты, характеризу
ется большим содержанием фемичеоких компонентов по сравнению со 
средним типом горнблендитов по Р. Дэли. При этом наиболее мелано-
кратовыми являются биотитовые пироксениты, приближающиеся к со
ставу слюдяных перидотитов Р. Дэли. Эти породы бедны алюмосили
катами и богаты магнезией, что также сближает их с гипербазитами. 
Это обстоятельство дало возможность Я. С. Висьневскому рассматри
вать все базиты и ультрабазиты Султануиздага как последовательный 
ряд дифференциатов из одного магматического очага. Кроме того, сле
дует отметить в составе этих пород высокое содержание железа (до 
15%) и титана (до 3 % ) , обусловивших появление титаномагнетитового 
оруденения. В связи с ними также установлены (В. В. Баранов и др., 
1964 г.) акцессорные платиноиды (палладий, иридий, платина) в ко
личестве до 1 г/т пироксенита с вкрапленным титаномагнетитом. Поч
ти во всех пробах этих пород спектральными анализами определяются 
титан (0 ,5—1%), хром (0 ,001—0,1%), никель (0 ,003—0,01%), кобальт 
(0,003—0,006%), ванадий (0 ,01—0,06%), марганец ( 0 , 1 — 2 % ) , барий,, 
медь, цинк (0,01—0,03%), церий и галлий (0 ,01%). И з щелочных эле
ментов установлены натрий (около 0 ,5%), калий (до 1%), литий и ру
бидий (тысячные и десятитысячные доли процента). 

Породы группы габбро Джамансайского и Тебинбулакского мас
сивов характеризуются последовательным увеличением содержания 
щелочных алюмосиликатов, причем, так ж е как и в группе пироксени
тов, среди щелочей здесь натрий преобладает над калием. Сопостав
ление ж е химического состава пород этих массивов показало, что сие
нито-диориты и габбро-диориты первого интрузива и габбро — второ
го не имеют существенных различий. Д л я сопоставления применены 
петрохимические коэффициенты, употребляемые для интрузивных трап
пов Сибири Н. Н. Урванцевым, А. М. Виленским и др. (1964 г.). По 
значениям этих коэффициентов (молекулярные количества) р а с с м а т р и 
ваемые породы относятся к щелочной ветви: 

Коэффициент, '/ 

MGO 
MGO + F E O + F E 2 0 3 

KSO 
K 2 0 + N A 2 0 

K 2 Q + NA 2 Q 
M G O + FEO + F 2 0 3 

NA 2 Q  
F E O + F E 2 0 3 

Габбро 
Тебинбулака Сиенито-диориты и 

габбро-диориты 
Джамансая 

100 54 58 

100 29,4 28,1 

100 37,7 47,8 

100 57,7 64,8 
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Э т о п о д т в е р ж д а е т с я и сопоставлением пород Т е б и н б у л а к с к о г о и 
Д ж а м а н с а й с к о г о массивов по щелочным э л е м е н т а м . Количество нат
рия в т е х и д р у г и х к о л е б л е т с я от 1 до 5 % , к а л и я д о 2% в первых и 
д о 3 , 5 % — в о вторых. Р у б и д и й п р и с у т с т в у е т в количестве 0,0042— 
0,0083%, в некоторых п р о б а х установлены следы лития. Характерно от
сутствие цезия. 

С о п о с т а в л я е м ы е породы х а р а к т е р и з у ю т с я и примерно одинаковым 
с о д е р ж а н и е м р я д а элементов , определенных спектральными анализами. 
С р е д и них наиболее постоянно в с т р е ч а ю т с я барий, стронций, марга
нец, ванадий, медь, цинк, свинец, никель, к о б а л ь т , цирконий. 

Щ е л о ч н ы е ж е породы (группа сиенитов) Д ж а м а н с а я вполне соот
в е т с т в у ю т л а р в и к и т а м по Р . Д э л и . 

Г а б б р о - н о р и т о в а я формация , как у ж е отмечалось , развита в Бель-
т а у с к о м и Ш а й д а р а з с к о м м а с с и в а х К у л ь д ж у к т а у . П о л о ж е н и е фигура
тивных точек и векторов ее показывает относительную близость г а б 
б р о и д о в к с р е д н е м у типу по Р . Д э л и . Х а р а к т е р н ы м и чертами пород 
я в л я е т с я их м а л а я ж е л е з и с т о с т ь и повышенная магнезиальность , что 
особенно х а р а к т е р н о д л я г а б б р о и д о в Ш а й д а р а з с к о г о массива . 

П о величине отношения F e O / M g O г а б б р о и д ы района д е л я т с я на 
д в е группы со значениями 0,55—0,70 и 0,24. Петрохимические коэффи
циенты, у п о т р е б л я е м ы е Н . Н . У р в а н ц е в ы м , А . Н . В и л е н с к и м и д р . 
(1964) д л я х а р а к т е р и с т и к и ветвей дифференциации г а б б р о и д н ы х по
род, в среднем соответственно равны ( м о л е к у л я р н ы е количества) : 

MgO К 2 0 + N a , 0 
MgO + F e 5 + F e 0 2 0 3 ' m ^ 2 и 6 1 MgO + FeO + F e 2 0 3 - 1 0 0 " 2 0 и 1 3 

К 2 0 N a s O 
K , 0 + N a , 0 - 1 0 0 = 1 9 и 2 3 FeO + F c O , " 1 0 0 = 4 2 И 2 9 

О б щ а я ж е л е з и с т о с т ь , по Л . Л . П е р ч у к у (1963 г . ) , д л я среднего ти
па г а б б р о К у л ь д ж у к т а у р а в н а : 

F e O + F e t o t + M g O ' 1 0 0 = 4 0 и 4 2 (атомные проценты) . 

Величина магнезиальности более х а р а к т е р н а д л я субщелочной 
ветви, значения ж е о с т а л ь н ы х коэффициентов позволяют отнести габ
броиды Б е л ь т а у к щелочной ветви. У ч и т ы в а я в о з м о ж н о с т ь ассимиля
ции части магнезии из в м е щ а ю щ и х д о л о м и т о в правильнее считать 
Б е л ь т а у с к и е г а б б р о и д ы п р и н а д л е ж а щ и м и к щелочной ветви диффе
ренциации б а з а л ь т о в о й м а г м ы . Б о л е е кислый с о с т а в пород Ш а й д а р а з 
ского м а с с и в а о б ъ я с н я е т с я т а к ж е различиями в х а р а к т е р е ассимиля
ционных процессов ( Л и х о й д о в , 1966) . 

Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы й д л я Б е л ь т а у процесс возникновения амфи-
боловых г а б б р о и д о в за счет т и т а н - а в г и т о в о г о г а б б р о происходит при 
увеличении с о д е р ж а н и я кремнекислоты (от 46,88 до 5 1 , 6 2 % ) , двуокиси 
т и т а н а (от 0,86 до 1 ,69%) , с у м м а р н о г о ж е л е з а (от 6,09 до 7 , 2 1 % ) и 
с у м м ы щелочей (от 2,65 д о 4 , 1 9 % ) ; пятиокись фосфора возрастает 
вдвое и п о я в л я е т с я с у л ь ф и д н а я сера (до 0,05%), при этом у м е н ь ш а 
ется с о д е р ж а н и е извести (от 17,64 д о 8,63%) и д в у о к и с и у г л е р о д а 
(от 1,07 до 0,40%). 

С о д е р ж а н и е элементов-примесей (никеля, к о б а л ь т а , хрома , вана
дия, меди, бария , стронция и редких щелочей) в п о р о д а х находится в 
п р е д е л а х близких к л а р к а м . Исключение с о с т а в л я е т никель Б е л ь т а у , 
с р е д н е е с о д е р ж а н и е к о т о р о г о в 2,8 р а з а п р е в ы ш а е т к л а р к . 

В п о р о д а х габбро-норитового р я д а Ю ж н о й Ф е р г а н ы возрастание 
количества а л ю м и н и я с о п р о в о ж д а е т с я у м е н ь ш е н и е м магнезиальности 
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пород и незначительным понижением кислотности. Этот ряд подобен 
нормальному ряду бронзитит-норита, хотя и обладает несколько мень
шими содержаниями кремния, магния и железа . Кальция в габбро-
норитах Южной Ферганы больше, чем в типовых норитах. Количество 
титана невелико и равно сумме хрома, никеля и кобальта. 

Позднекаменноугольный — раннепермский интрузивный комплекс 
представлен гранитоидным рядом, включающим три формации: диори
товую, гранодиоритовую и гранитовую. 

Самая древняя формация этого ряда охарактеризована 23 химиче
скими анализами на четыре района, в которых она встречается. При 
этом в Кокпатасе и Тамдытау породы формации обнажаются в виде 
даек и небольших штокообразных тел, без достоверных фактов не 
позволяющих однозначно включать их в эту формацию. 

Средний состав пород этой формации на диаграмме находится в 
непосредственной близости к среднему типу диоритов и андезитов по 
Р. Дэли. 

Формация гранодиоритов охарактеризована наибольшим числом 
химических анализов (сотни проб) , они образуют на петрохимической 
диаграмме поле, пределами которого с одной стороны являются грани
ты, а с другой — диориты. Исключение составляют единичные пробы 
из эндоконтактовых разностей, которые по содержанию фемических 
компонентов соответствуют кварцевым диоритам, тогда как количество 
алюмосиликатов равно таковому в гранитах среднего типа пород по 
Р. Дэли. 

Большинство анализов пород этой формации показывает избыток 
глинозема, который сближает их с гранитами Р. Дэли , тогда как по со
держанию фемических компонентов они приближаются к гранодиори-
там. Содержание калия и натрия в алюмосиликатах почти одинаковое, 
с незначительным преобладанием второго над первым. Вместе с тем 
основные числовые характеристики среднего состава гранодиорита оп
ределяют его положение между гранодиоритами и дацитами по Р. Д э 
ли. 

Породы гранитовой формации также образуют рой векторов, ок
ружающих гранит по Р. Дэли. Среди них выделяются разности с по
вышенным содержанием кремнезема и алюмосиликатов при полном 
отсутствии магнезии, равно как и породы обогащенным глиноземом и 
железом. Некоторые из них соответствуют составу аляскитов (Сперр, 
1900 г.). 

Граниты Каратюбе, названные «мусковитовыми» и «двуслюдяны-
ми», в одних случаях располагаются в поле гранитов, в других — г р а 
нодиоритов, но во всех случаях содержат значительно выше нормы ще
лочные алюмосиликаты, в которых калий резко преобладает над нат
рием. Возможно эти особенности обусловлены метаморфогенным про
исхождением двуслюдяных гранитов, родоначальными породами кото
рых в одних случаях были граниты, а в других гранодиориты (Свири-
денко, 1960; И. X. Хамрабаев, 1952 г.). 

Главной петрохимической особенностью пород комплекса грани
тоидов является отсутствие обособленных групп на диаграмме. Они 
создают рой точек, размещенных в поле диоритов — гранитов. В поро
дах ранних фаз увеличивается железистость и магнезиальность, а в ко
нечных продуктах увеличивается кислотность, щелочность, а также со
держание алюмосиликатов. Причем некоторая часть пород одной фор
мации по химизму соответствует породам другой, как правило, более 
основной формации. По соотношению щелочей, извести и глинозема 
породы этого ряда относятся либо к классу нормальных, либо пересы
щенных глиноземом. Среди щелочей, как правило, преобладает калий 

15 Зак. 101 
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над натрием. П о р о д а , с о о т в е т с т в у ю щ а я с р е д н е м у составу гранитов и 
аляскитов вместе , на д и а г р а м м е А . Н. З а в а р и ц к о г о занимает проме
ж у т о ч н о е положение м е ж д у г р а н и т а м и и а л я с к и т а м и по Р . Д э л и . 

Главнейшие петрологические и минералого-геохимические особенности 
гранитоидных формаций. Южного Тянь-Шаня 

В о б щ е м б а л а н с е м а г м а т и ч е с к и х пород З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а и 
Ю ж н о й Ф е р г а н ы , с о с т а в л я ю щ е м 15 тыс. км2, на д о л ю гранитоидов при
х о д и т с я более 10 тыс. км2, что с о с т а в л я е т свыше 80%. Т а к и м образом, 
З а п а д н ы й У з б е к и с т а н м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я как существенно грани-
тоидная провинция. Э т о о б у с л о в и л о л у ч ш у ю изученность гранитоидов, 
п о з в о л я ю щ у ю в н а с т о я щ е е в р е м я говорить о их главнейших петроло
гических и минералого-геохимических особенностях . 

Н а территории З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а о б н а ж а е т с я до 40 массивов 
гранитоидов . П о д покровом современных о с а д к о в (около 80% терри
тории этого региона) бурением и геофизическими исследованиями так
ж е о б н а р у ж е н о большое число гранитоидных массивов , многие из ко
торых х а р а к т е р и з у ю т с я б о л ь ш и м и р а з м е р а м и . 

Гранитоидный м а г м а т и з м в З а п а д н о м У з б е к и с т а н е проявился в 
конце к а р б о н а и начале перми и не с о п р о в о ж д а л с я эффузивными ана
л о г а м и . 

П р е о б л а д а ю т куполообразные формы интрузивных тел нередко с 
пологими к о н т а к т а м и . Т е л а ранних и поздних фаз интрузий (диориты, 
аляскиты) о б р а з у ю т штоки и дайки. 

И м е ю щ и й с я геологический и геофизический материал говорит о 
т о м , что большинство « б а т о л и т о в ы х тел» п р е д с т а в л я е т собой грибооб
разные или языкообразные м е ж ф о р м а ц и о н н ы е тела с относительно ма
лой толщиной и узкими выводными к а н а л а м и (см. рис. 14 и 15). 

Г р а н и т о и д н ы е интрузивы З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а по классифика
ции Д . И . Г о р ж е в с к о г о , В . Н. Козеренко (1965 г . ) , И . X. Х а м р а б а е в а 
и др . , (1968 г.) относятся к о б р а з о в а н и я м средних и малых глубин, 
что в а б с о л ю т н ы х ц и ф р а х соответствует у с л о в и я м от 1,5 до 4,5 км от 
поверхности современной гранитоидной интрузии. Н а этом основании 
гранитоидные интрузивы З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а отнесены к фациям 
средних (каратюбинские , з и р а б у л а к с к и е , к у л ь д ж у к т а у с к и е , южнонура-
тинские) и м а л ы х г л у б и н (северонуратинские , центральнокызылкум-
с к и е ) . 

Д е т а л ь н о е петрографическое изучение интрузивных массивов пока
з а л о п р е о б л а д а ю щ е е развитие гранодиоритовой и гранитовой форма
ций и явно подчиненной диоритовой, а т а к ж е аляскитовой; 

К а ж д а я из формаций х а р а к т е р и з у е т с я в общем сходным параге
незисом п о р о д о о б р а з у ю щ и х минералов: кварца , плагиоклаза , калиево
го полевого ш п а т а , а м ф и б о л а и биотита. Р а з л и ч и е з а к л ю ч а е т с я в ко
личественных соотношениях, составе полевых шпатов и ассоциации 
цветных минералов . О с о б е н н о отчетливо в ы с т у п а ю т парагенезисы цвет
ных минералов . Д л я гранитоидов З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а это пирок
с е н — а м ф и б о л (/' = 6 5 — 9 0 % ) — б и о т и т ( / ' = 7 0 — 9 0 % ) — м у с к о в и т . 
П е р в ы е д в а минерала (моноклинный пироксен и а м ф и б о л ) появляют
ся в ограниченном количестве в п о р о д а х первой фазы интрузии (дио
р и т а х ) . В б о л ь ш и н с т в е п о р о д биотит п р е о б л а д а е т н а д амфиболом или 
я в л я е т с я единственным цветным компонентом, если не считать заме
щ а ю щ и й его мусковит . 

К а к л о к а л ь н ы й с л у ч а й в щелочных и нефелиновых сиенитах К у л ь 
д ж у к т а у ( Т о з б у л а к ) н а р я д у с биотитом появляется эгирин-авгит с 
п о с т м а г м а г и ч е с к и м магнетитом. Е с т ь основания весь парагенезис ще-
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лочных пород (ортоклаз — нефелин — эгирин — авгит — магнетит) счи
т а т ь п о с т м а г м а т и ч е с к и м — м е т а с о м а т и ч е с к и м ( М у с а е в , 1966) . 

И з х а р а к т е р н ы х акцессорных м и н е р а л о в гранитоидов З а п а д н о г о 
У з б е к и с т а н а н у ж н о отметить п а р а г е н е з и с апатита , ортита, сфена и иль
менита в породах ранних фаз , монацита , ильменита, циркона, т а н т а л о -
ниобатов, иногда касситерита , шеелита и т у р м а л и н а , — в п о р о д а х I I I — 
I V фаз интрузии. К р о м е того , высокожелезистые биотит и а м ф и б о л ас
социируют с с о д е р ж а щ и м с я в ничтожно м а л ы х (до 0,2—0,3%) количест
в а х акцессорным магнетитом. 

Апатиты из гранитоидов З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а -имеют с л е д у ю щ и е 
показатели преломления: n g = 1,638—1,646 и п р = 1 ,333—1,640. О н и со
д е р ж а т свинец (0,001%), титан (0 ,001%), к о б а л ь т ( с л е д ы ) , м а р г а н е ц 
( 1 — 2 % ) , молибден (0,01%) и в а н а д и й ( 0 , 1 % ) . П р и этом последние д в а 
элемента особенно х а р а к т е р н ы . 

С ф е н распространен в г р а н и т о и д а х К а р а т ю б е и З и р а б у л а к с к и х г о р . 
В отдельных м а с с и в а х ( А к т а у с к и й и др.) у с т а н о в л е н т а к ж е п о с т м а г м а 
тический сфен, образование которого ч а щ е всего связано с м у с к о в и т и з а -
цией и р е ж е с хлоритизацией биотитов. С ф е н ы из г р а н и т о и д о в З а п а д н о 
го У з б е к и с т а н а х а р а к т е р и з у ю т с я наличием циркония (до 1 % ) , олова 
( 0 , 1 % ) , л а н т а н а (0,1 % ) , иттрия (0 ,1%) и церия ( 0 , 1 % ) . 

О р т и т является , по-видимому, п о з д н е м а г м а т и ч е с к и м минералом, 
т а к как образует выделения вблизи апатита и сфена. К р о м е того , встре
чаются срастания ортита с п л а г и о к л а з о м , сфеном, апатитом, м о н а ц и т о м 
и анатазом, что у к а з ы в а е т на вероятность о б р а з о в а н и я ортита и мона
цита за счет р а з л о ж е н и я апатита и полевых ш п а т о в в у с л о в и я х нали
чия редких земель в р а с т в о р а х . 

А к ц е с с о р н ы е ортиты большей ч а с т ь ю представлены цериевой разно
видностью с очень м а л ы м с о д е р ж а н и е м иттрия и обычным с о д е р ж а н и е м 
тория. В них с о д е р ж а т с я с л е д у ю щ и е редкие земли: церий д о 1 1 % , л а н 
т а н 1 % и более, неодим 0,5%, гадолиний ( G d 2 0 3 ) 0,07% и европий 
( Е и 2 0 3 ) 0,07%. 

Ц и р к о н — наиболее распространенный акцессорный минерал . О н 
п р и с у т с т в у е т во всех р а з н о в и д н о с т я х гранитоидов; с о д е р ж а н и е его уве 
личивается от краевых к центральным и более г л у б и н н ы м ч а с т я м интру
зивов. Н а и б о л ь ш е е количество циркона н а б л ю д а е т с я в г р а н и т о и д а х С е 
верного Н у р а т а у , особенно в К о й т а ш о к о м интрузиве . 

В цирконах гранитоидов К а р а т ю б е и З и р а б у л а к с к и х гор о б н а р у ж е 
ны гафний 0 ,1%, торий 0,2%, у р а н 0,2%, иттрий 0,5%, л а н т а н 0 ,1%, це
рий 0,3%, неодим 0,2% и гадолиний 0,05%. 

М о н а ц и т из аляскитов С е в е р н о г о Н у р а т а у , п о д а н н ы м С . Т . Б а д а -
лова, состоит из элементов редких земель 65,90%, Р 2 О в 28,82%, тория 
4,80%, V 0 2 — 0 , 0 5 % ; с у м м а 99 ,57%. 

Неполным рентгено-спектральным анализом в составе монацита из 
пегматитов у ч а с т к а Д ж а й л я у ( А к т а у с к и й интрузив) о б н а р у ж е н ы (дан
ные П . Т . А з и м о в а ) церий 10.0%, л а н т а н 6,0%, п р а з е о д и м 0,4%, неодим 
4,0%, самарий 1,0% и иттрий 4,0%. 

Ксенотим в с т р е ч а е т с я совместно с монацитом. С п е к т р а л ь н ы м ана
лизом в нем кроме иттрия и фосфора о б н а р у ж е н ы кремний, галлий бо
лее 1 % , и в п р е д е л а х от д е с я т ы х д о тысячных д о л е й процента ж е л е з о , 
магний, свинец, цинк, л а н т а н и д р . 

В пегматитах и л е й к о к р а т о в ы х г р а н и т а х А к т а у с к о г о м а с с и в а у с т а 
новлена ниобиевая разновидность' р у т и л а . О н а в с т р е ч а е т с я в виде 
т а б л и т ч а т ы х кристаллов и р а з в и в а е т с я г л а в н ы м о б р а з о м по а л ь б и т у в 
тесной ассоциации с б л о м с т р а н д и н о м . Р а з м е р к р и с т а л л о в до 1,5 см. В 
нем химическим анализом у с т а н о в л е н ы N b 2 0 3 24,02%, Т а 2 0 5 3 % , Т Ю 2 

57 ,6%, S T R 2 0 3 + V 1,44%. 

1 5 * 
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Г р а н а т в значительных количествах отмечается в мусковитизирован-
ных г р а н и т а х и п е г м а т и т а х . С п е к т р а л ь н ы м и анализами в нем обнару
жены цирконий, ниобий, ванадий, мышьяк, титан (X. М . А б д у л л а е в , 
И . X. Х а м р а б а е в ) . 

П о геохимическим особенностям гранитоиды З а п а д н о г о Узбекиста
на р а з д е л я ю т с я на д в е группы. Д л я первой г р у п п ы (Северный Н у р а т а у , 
Т а м д ы т а у ) имеет место у м е р е н н а я м е л а н о к р а т о в о с т ь , известковистость 
и щелочность при п р е о б л а д а н и и натрия н а д калием. Д л я них характер
ны с о д е р ж а н и я золота , цинка, бериллия, в 2—3 р а з а превышающие 
к л а р к о в ы е значения, а т а к ж е ниобий и редкие земли. 

Д л я интрузивов Ю ж н о г о Н у р а т а у . К а р а т ю б е и З и р а б у л а к с к и х гор 
свойственна в ы с о к а я кремнекислотность , глиноземистость, умеренная 
известковистость, щелочность (при п р е о б л а д а н и и калия над натрием) 
и низкая м е л а н о к р а т о в о с т ь (при с о д е р ж а н и и элементарного ж е л е з а на 
уровне к л а р к о в — 2,60—2,80 % ) . 

Х а р а к т е р н ы м и ассоциациями м а л ы х элементов , присутствующими 
в этих п о р о д а х (за исключением А к т а у с к о г о массива) в вышекларковых 
количествах , я в л я ю т с я бор, в о л ь ф р а м , бериллий, олово, литий, рубидий. 
В п о р о д а х А к т а у с к о г о интрузива олово, бериллий, литий и рубидий на
х о д я т с я в к л а р к о в ы х значениях, а в о л ь ф р а м , молибден , бор и ниобий 
о б р а з у ю т концентрации выше к л а р к о в ы х . 

В связи с изложенным выделяется р е д к о м е т а л ь н ы й (вольфрам, оло
во, молибден, бериллий) тип гранитоидных формаций ( А к т а у с к и й , К а р а -
тюбинский, К о й т а ш с к и й , З и р а б у л а к с к и й , Т о з б у л а к с к и й и д р у г и е интру
зивы) и з о л о т о р у д н ы й , или медно-золоторудный (Темиркобукский, А к -
чопский, Т а м д ы н с к и й и д р у г и е м а с с и в ы ) . 

Магматические образования закрытой Лрритории Южного Приаралья 

П р о ф и л ь н ы м бурением на территории К а р а к а л п а к и и и Хорезма 
выявлено широкое развитие интрузивных и вулканогенных образований 
п о д покровом мезо-кайнозоя (рис. 17) . 

И н т р у з и в н ы е породы представлены г р а н и т а м и и гранодиоритами. 
В ы д е л я ю т с я д в а крупных интрузивных тела . О д н о расположено не
с к о л ь к о юго-восточнее возвышенности Б е л ь т а у , где встречены граниты 
(скв. 21) и гранодиориты (скв. 15, 20, 22, 2 4 ) . В д в у х с к в а ж и н а х (20 
и 24) гранодиориты к о н т а к т и р у ю т с вулканогенными породами и слан
ц а м и девонского (?) в о з р а с т а . С л а н ц ы на контакте ороговикованы и 
п р и о б р е т а ю т п о р ф и р о б л а с т о в у ю с т р у к т у р у . 

В т о р о е интрузивное тело известно ю ж н е е гор С у л т а н у и з д а г . В с к р ы 
тые здесь граниты (скв. 117, 119, 210) и гранодиориты (скв. 18) пред
с т а в л я ю т погребенную часть массива интрузивных кислых пород, раз
витых в п р е д е л а х с у л т а н у и з д а г с к и х палеозойских выходов в Шейх-
д ж е й л и , Д ж и м у р т а у и К у б а т а у . 

Граниты розоватые и розовато-серые, бластокластической структу
ры, к а т а к л а з и р о в а н ы . С о с т о я т из крупных кристаллов микроклина, 
п л а г и о к л а з а , к в а р ц а и л и с т о в а т ы х а г р е г а т о в биотита. 

Г р а н о д и о р и т ы серо-зеленые, биотитовые и биотит-роговообманко-
вые. С т р у к т у р а пород гипидиоморфнозернистая . С о с т а в их следующий: 
п л а г и о к л а з ы 5 0 — 5 5 % , калиевые полевые шпаты 1 5 — 2 0 % , кварц 15— 
2 0 % , биотит и р о г о в а я о б м а н к а 8—10%. П л а г и о к л а з ы представлены 
идиоморфными т а б л и т ч а т ы м и и призматическими к р и с т а л л а м и (0,5— 
3,5 мм), по с о с т а в у отвечающими альбиту . О т д е л ь н ы е кристаллы име
ют с л а б о в ы р а ж е н н о е зональное строение, к р а е в а я часть при этом чи
с т а я , прозрачная , без включений вторичных минералов, центральная — 
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серицитизирована. И з р е д к а в с т р е ч а ю т с я пойкилитовые вростки к в а р ц а 
и включения магнетита . 

К а л и е в ы е полевые ш п а т ы резко ксеноморфные по отношению 
к плагиоклазу , в значительной мере з ам е ще н ы т е м н о - б у р ы м пелитовым 
м а т е р и а л о м . М н о г и е к р и с т а л л ы их (1,0—4,8 мм) с о д е р ж а т микропер-
титовые вростки альбита или имеют микропегматитовое строение. 

К в а р ц — р е з к о ксеноморфный, трещиноватый, выполняет проме
ж у т к и м е ж д у к р и с т а л л а м и полевых ш п а т о в . Биотит о б р а з у е т р а с щ е п 
ленные чешуи, нередко нацело хлоритизированные, с развитием по 

Р и с . 17. С х е м а р а с п р о с т р а н е н и я м а г м а т и ч е с к и х о б р а з о в а н и й п о д п о к р о в о м м е з о з о й с к и х о т л о ж е н и й 
н а т е р р и т о р и и Ю ж н о г о П р и а р а л ь я 

/ — граница между Южным и Юго-Западным Тянь-Шанем; 2 — гранодиориты; 3 — граниты; 4 — 
вулканогенные образования среднего девона (?); 5 — вулканогенные образования нижней перми (?), 
6 — осадочные (терригекно-карбонатные) отложения; 7 — выходы палеозоя на дневную поверхность; 

8 — скважины 

т р е щ и н к а м спайности лейкоксена. Р о г о в а я о б м а н к а обычно встреча
ется в виде сростков из нескольких сдвойникованных призматических 
и ромбовидных зерен (0,4—1,0 мм). 

Вероятнее всего, вскрытые интрузивные породы по с т р у к т у р н ы м 
особенностям и положению среди в м е щ а ю щ и х т о л щ м о г у т быть отне
сены к п о з д н е к а р б о н о в о м у — р а н н е п е р м с к о м у к о м п л е к с у гранитоидов 
II и III фаз, выделенных в Ц е н т р а л ь н о м К ы з ы л к у м е И . X. Х а м р а б а е -
вым (1958) и представленных порфировидными г р а н о д и о р и т а м и и био
титовыми гранитами. 

Среди вулканогенных образований закрытой территории выделя
ются два комплекса пород, различных по с о с т а в у и времени образо 
вания. 

Первый комплекс вскрыт несколькими профильными с к в а ж и н а м и 
на западном погружении С у л т а н у и з д а г с к о й горст-антиклинальной зо
ны (скв. 1, 5, 11.) и к северу от нее (скв. 14, 16, 20 ) . К о м п л е к с пред
с т а в л е н порфиритами и их т у ф а м и , а л ь б и т о ф и р а м и , спилитами и в у л к а -
номиктовыми песчаниками. 

П о р ф и р и т ы (скв. 11, 14) имеют п о р ф и р о в у ю с т р у к т у р у с микроли-
товой основной массой. П о р ф и р о в ы е выделения (0,2—1,0 мм) п р е д с т а в 
лены изометричными и часто сдвойникованными к р и с т а л л а м и плагио
клаза и р е ж е моноклинных пироксенов. О с н о в н а я м а с с а состоит из 
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микролитов плагиоклаза, равномерно рассеянных в мелкочешуйчатом 
хлорите. Порода сильно изменена, плагиоклаз пелитизирован, а по 
спайности хлоритизирован. В отдельных участках основная масса за
мещена хлоритом и крупнозернистым кальцитом. П о мелким трещин
кам развит эпидот. 

Туфы порфиритов (скв. 1, 5) представлены литокристаллокласти-
ческими псаммитовыми разностями. Они состоят из угловатых облом
ков соссюритизированных плагиоклазов и нацело хлоритизированных 
темноцветных минералов; более редко встречаются обломки порфири
тов. Плагиоклазы — это преимущественно олигоклаз со слабо выражен
ными полисинтетическими двойниками. Цементом является бледно-зе
леный хлорит, составляющий небольшую часть общего объема породы. 
Туфы частично окварцеваны, мелкозернистый кварц выполняет тонкие 
трещинки. 

Вулканомиктовые песчаники (скв. № 1, 5) залегают совместно 
с туфами порфиритов. Породы существенно полевошпатовые. Зерна 
плагиоклазов угловатые, редко идиоморфные, бесцветные, замещены 
тонкочешуйчатым серицитом. По трещинкам местами развит хлорит. 
Зерна кварца редки, характерна незначительная округлость их конту
ров. В целом обломочный материал однороден, преобладающий раз
мер зерен 0,08—0,2 мм. Цемент глинисто-хлоритовый типа выполнения 
пор и соприкосновения. Отмечается субпараллельное расположение че
шуек хлорита на отдельных участках. П о тонким трещинкам в песча
никах развит прозрачный мелкокристаллический кварц. 

Спилиты (скв. 16) существенно изменены, местами имеют минда-
лекаменную текстуру. Порода состоит из лейст альбита (0,2—0,6 мм) 
и развитого м е ж д у ними светло-зеленого хлорита, реже серицита и маг
нетита. Миндалины встречаются в небольшом количестве. Форма их 
неправильная, реже округлая, размер 0,3—0,6 мм; обычно они выпол
нены магнетитом и хлоритом. 

Альбитофиры (скв. 20) представлены сильно разложенной, частич
но перекристаллизованной и ороговикованной породой. Вкрапленники 
альбита (альбит-олигоклаза) в породе имеют укороченную таблитча
тую и призматическую форму кристаллов, характерны простые и поли
синтетические двойники. Края кристаллов чаще изъедены. Вкраплен
ники цветного минерала замещены хлоритом и гидроокислами железа. 
Их реликты и форма кристаллов не сохранились. Основная масса по
роды состоит из лейст альбита с изъеденными краями, чешуек хлорита, 
зерен кварца, апатита и рудных минералов. 

Перечисленные вулканические породы по составу и геологическому 
положению являются северным продолжением коренных выходов эф-
фузивов шейхджейлинской свиты эйфельского яруса хр. Султануиздаг, 
которая представлена порфиритами, туфами, вулканомиктовыми пес
чаниками, кварцевыми порфирами и альбитофирами. 

Второй вулканогенный комплекс вскрыт южнее Султануиздага, 
в 4 и к северо-востоку от пос. Янгиарык. Хорезмской опорной скважи
ной № 1 под юрскими отложениями здесь вскрыты вулканогенные об
разования, представленные в основном трахиандезитовыми и андези
товыми порфиритами, реже диабазовыми порфиритами, сиенит-порфи
рами, кластолавами кислого и основного состава, туфобрекчиями и вул
каномиктовыми песчаниками. 

Породы в различной степени изменены. Степень изменения умень
шается вниз по разрезу. П о этому признаку довольно четко выделя
ются три пачки пород. Первая пачка залегает в интервале 2139— 
2450 м. Слагающие ее трахиандезитовые, андезитовые и андезит-даци-
товые порфириты почти нацело изменены — хлоритизированы, лейко-
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ксенизированы, карбонатизированы, окварцеваны и ожелезнены. Ок
раска пород светло-серая, белесая, коричневато-сиреневая, коричнева
то-вишневая. 

Вторая пачка залегают в интервале 2450—2820 м. Представлена 
значительно измененными трахиандезитовыми порфиритами, более ред
кими андезитовыми, андезит-дацитовыми порфиритами, диабазовыми 
и базальтовыми порфиритами. Изменение пород выражено в окварце-
вании и ожелезнении. Серицитизация, хлоритизация, лейкоксенизация 
развиты слабо. Окраска коричневато-серая, редко темно-серая и виш
нево-коричневая. 

Третья пачка представлена слабоизмененными, окварцованными, 
ожелезненными, лейкоксенизированными и серицитизированными моно
литными трахиандезитовыми порфиритами, их туфами и кластолавами. 
Окраска пород темно-коричневая. 

Сравнение вулканогенной толщи, вскрытой Хорезмской скважиной 
№ 1, с хорошо изученными вулканогенными разрезами открытых рай
онов показало, что по составу и облику пород она наиболее сходна 
с вулканогенными образованиями нижней перми Гиссарского хребта. 
Этот вывод подтверждается определением абсолютного возраста по
род керна интервала 2346—2350 м (274 млн. лет, что соответствует 
нижней перми). 

Порфириты, аналогичные пройденным Хорезмской опорной сква
жиной, встречены на Устюрте, севернее Центральноустюртской зоны 
поднятия, на площади Курлук. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 
(БАЙСУНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА) 

И ЮЖНО-ГИССАРСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА 
ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

Геологические процессы в Южно-Гиссарской зоне, являющейся 
краевой для Южного Тянь-Шаня, оказывали существенное влияние на 
тектоно-магматическое развитие Байсунской зоны. Вследствие этого 
магматизм этих двух зон рассматривается совместно. 

Южно-Гиссарская зона охватывает площадь Гиссарского хребта, 
западное окончание которого расположено в пределах Узбекистана. 
Байсунская зона выделяется на территории юго-западных отрогов Гис
сарского хребта, включающей хребты Сурхантау, Байсунтау, Чак-Чар, 
Кугитангтау. Все они представляют собой крупные брахиантиклиналь-
ные альпийские складки, разделенные депрессионными структурами. 
Палеозойские и докембрийские образования обнажаются в ядрах этих 
антиклиналей. 

В северо-западном направлении палеозойские породы указанных 
зон погружаются под мощный чехол мезозойских и кайнозойских осад
ков Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области. На этой территории 
общие черты строения палеозойского фундамента установлены по дан
ным геофизических исследований и глубокого структурного бурения. 

Многолетняя история изучения магматизма региона связана с име
нами Е. М. Головина (1941, 1949 гг.) , Г. С. Чикрызова (1953) , С. К. Ов
чинникова и А. Т. Тарасенко (1956 г.) , Е. Н. Горецкой (19616) , 
Р. Б. Баратова (1952, 1959 гг., 1966), И. М. Исамухамедова, П. Д . Куп
ченко, Б. Ф. Василевского (1962, 1965) и др. За последнее десятилетие 
изучение магматических образований проводилось в процессе крупно
масштабных съемок (Д. А. Рубанов, С. Я. Лапидус, В. Н. Зонов, 
В. К. Панасюченко, А. М. Мустафин, Г. И. Могилевский, Б. П. Пятаев, 
В. М. Велитченко, Ф. М. Фаттахов, М. М. Маденов, О. А. Шумара, 

http://jurassic.ru/



232 МАГМАТИЗМ 

Н. П. Поддубный и др . ) . Специальными тематическими исследовани
ями изучены магматические образования докембрийского этажа 
(В. А. Хохлов, А. В. Покровский), отдельные интрузивные тела 
(М. С. Султанов, Н. П. Холопов), вулканогенные породы (В. А. Лим
и т н а , Т. Н. Далимов, О. И. Черных, А. А. Попова, В. М. Велитченко). 

В результате этих исследований в изучении магматизма региона 
достигнут определенный прогресс. Тем не менее некоторые вопросы до 
сих пор являются дискуссионными. П р е ж д е всего это касается обосно
вания возраста некоторых интрузивных и вулканогенных комплексов, 
что не позволяет в полной мере расшифровать историю магматических 
процессов. Недостаточна еще петрохимическая и геохимическая изу
ченность магматических комплексов, особенно вулканогенных. 

Большинством исследователей в Южном и Юго-Западном Гиссаре 
выделяются магматические образования протерозоя, каледонского и 
герцинского тектоно-магматических циклов. Магматические породы 
в протерозое развиты незначительно, несколько больше их среди ка-
ледонид. Основная ж е масса образована в герцинский цикл. Магмати
ческая деятельность альпийского цикла неизвестна. 

Докембрийские (протерозойские?) образования развиты сравни
тельно широко в Байсунской зоне. В Южно-Гиссарской зоне они об
разуют несколько небольших выходов в тектонических блоках среди 
палеозойских осадочных и магматических пород. Исследованиями 
В. А. Хохлова подтвержден геосинклинальный характер осадков до
кембрия, причем в их составе установлены эффузивы и туфы кислого, 
среднего и основного составов, имеющие незначительное распростране
ние и мощности на фоне громадной толщи осадков докембрия, оцени
ваемой в 14—15 тыс. м. Эта цифра, по-видимому, несколько завышена. 

К докембрию В. А. Хохловым отнесены также комплекс лейкокра
товых гранитов бахчинского, или ходжаосминского, типа и кордиери-
товые граниты сусызтауского типа. Однако по данным других исследо
вателей эти граниты являются либо докаменноугольными (С. К. Овчин
ников, А. Т. Тарасенко, С. Я. Лапидус ) , либо каменноугольными (Иса-
мухамедов и др., 1962). Поэтому в настоящем очерке они исключены 
из протерозойских образований. 

К докембрийским магматическим образованиям, по-видимому, сле
дует относить гранитный материал мигматитов и пластовые тела гра
нитоидов в сланцах и гнейсах протерозоя, внедрение которых сопро
вождало складкообразовательные процессы инверсионной стадии про
терозойской геосинклинали. 

Палеозойская геосинклинальная система, зародившаяся на месте 
протерозойской, в самом начале существования распадается на ряд 
прогибов и поднятий (структурно-формационные зоны). По данным 
многих исследователей Южно-Гиссарская зона представляла собой 
в палеозое эвгеосинклиналь, а расположенная южнее Байсунская зона 
рассматривается в качестве части срединного массива Юго-Западного 
Тянь-Шаня, переработанного герцинскими тектоническими движениями. 

В раннем палеозое (ранний этап каледонского цикла) на юге Юж
но-Гиссарской зоны накапливались сравнительно маломощные (до 
1,5—2,0 тыс. м) терригенные осадки, материал для которых поступал 
с Байсунского срединного массива, а также с существовавшей в это 
время на севере суши. 

Незначительная вулканическая деятельность фиксируется в сред
н е м — позднем ордовике и раннем силуре и имеет характер подводных 
извержений вулканов центрального типа. Отдельные вулканы цепочкой 
располагались вдоль Южно-Гиссарского глубинного разлома. Вулка
нический материал (в основном пирокластический, реже лавы) кислого 
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состава отмечается в виде линз и пластов м о щ н о с т ь ю д о 80—100 м 
в средне-верхнеордовикских (бассейн р. Ч о ш ) и н и ж н е с и л у р и й с к и х 
(бассейн р. Ш и л ь х а з о р ) отложениях . 

В позднем силуре и раннем девоне н а с т у п а е т полный вулканиче
ский покой, а в п р о д о л ж а ю щ е м с у щ е с т в о в а т ь прогибе терригенные 
осадки постепенно сменились к а р б о н а т н ы м и . Вероятно , горные соору
жения Байсунской зоны и Ц е н т р а л ь н о г о Г и с с а р а к э т о м у времени были 
в значительной степени д е н у д и р о в а н ы и п р е д с т а в л я л и низменную с у ш у . 

В о второй половине девона , по -видимому в начале или середине 
живетского века, в регионе п р о я в и л а с ь г л а в н а я ф а з а с к л а д ч а т о с т и 
(средний этап каледонского ц и к л а ) , в р е з у л ь т а т е которой был с у щ е с т 
венно перестроен с т р у к т у р н ы й план Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоны. Н а месте 
существовавшего ранее Ц е н т р а л ь н о г и с с а р с к о г о поднятия о б р а з о в а л с я 
прогиб. Ю ж н о - Г и с с а р с к и й глубинный р а з л о м (на стыке Б а й с у н -
ского срединного массива и Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоны) был об
новлен и по нему происходило внедрение довольно значитель
ных гранитоидных м а с с в своды созданных еще в протерозое (?) 
брахиантиклинальных с к л а д о к . В о з м о ж н о , интрузивный м а г м а т и з м со
п р о в о ж д а л с я и вулканической д е я т е л ь н о с т ь ю , проявившейся в Ц е н т -
ральногиссарском прогибе. Н а это у к а з ы в а е т присутствие в средне-
верхнедевонских терригенных п о р о д а х редких п л а с т о в кислых л а в и 
туфов (бассейн р. Т а н х а з ы д а р ь я ) . 

Поздний этап к а л е д о н с к о г о цикла в регионе не получил развития. 
Н а и б о л е е интенсивные проявления м а г м а т и ч е с к о й деятельности 

характерны д л я г е р ц и н с к о г о цикла . В раннем э т а п е ( C 1 - T - C 2 D 1 ) — э т о 
преимущественно вулканогенные образования , формирование к о т о р ы х 
связано с активизацией С е в е р о - Г и с с а р с к о г о ( А р а л о - Г и с с а р с к о г о ) , Ю ж -
но-Гиссарского и Ю ж н о - С у р х а н т а у с к о г о глубинных р а з л о м о в . И м е н н о 
к зонам этих р а з л о м о в приурочены центры извержений кислых, р е ж е 
средних л а в в позднем т у р н е и визе, т о г д а как в у ч а с т к а х м е ж д у зо
нами накапливался в основном пирокластический м а т е р и а л . И з в е р ж е 
ния с о п р о в о ж д а л и с ь о б р а з о в а н и е м с у б в у л к а н и ч е с к и х т е л того ж е со
става , однако последние достоверно у с т а н о в л е н ы т о л ь к о на северном 
склоне Гиссарского х р е б т а (вдоль А р а л о - Г и с с а р с к о г о глубинного раз
л о м а ) . Ч т о к а с а е т с я с у б в у л к а н и ч е с к и х тел ю ж н о й части Ю ж н о - Г и с с а р 
ской зоны и гор С у р х а н т а у , то в отношении их в о з р а с т а нет единого 
мнения. П о - в и д и м о м у , б о л ь ш а я их часть о б р а з о в а л а с ь в ранней Пер 
ми; не исключено, что часть из них с л е д у е т относить к р а н н е м у 
карбону. 

В у л к а н и ч е с к а я деятельность в позднем т у р н е и визе с н а ч а л а про
исходила в наземных и п р и б р е ж н о - м о р с к и х у с л о в и я х , но з а т е м море , 
вероятно, т р а н с г р е с с и р о в а л о на территорию почти всего Ю ж н о г о и 
Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а , за исключением районов К а р а т а ш с к о г о (в 
Байсунской зоне) и К а ш к а - М а р д а н с к о г о (в Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоне) 
поднятий. 

Тектоническая активность в н а м ю р е приводит к развитию зон г л у 
бинных разломов, которые д о с т и г а л и более г л у б о к и х слоев земной ко
ры: вначале б а з а л ь т о в о г о ( б а з и т - г р а н у л и т о в о г о ) , а з а т е м и г л у б и н 
верхней мантии. П р о г и б ы вдоль этих зон в н а м ю р е и начале б а ш к и р 
ского века заполнялись производными б а з а л ь т о в о й м а г м ы — д и а б а 
зами, спилитами и их т у ф а м и ; излияния имели трещинный х а р а к т е р . 
Н а п л о щ а д я х м е ж д у з о н а м и г л у б и н н ы х р а з л о м о в в э т о в р е м я происхо
дило накопление терригенных и пирокластических о с а д к о в . В у л к а н и з м 
с о п р о в о ж д а л с я внедрением с у б в у л к а н и ч е с к и х тел д и а б а з о в , а на тер
ритории Т а д ж и к и с т а н а — плагиогранитов . К концу о б р а з о в а н и я д и а б а 
зовой формации или с р а з у после нее происходит внедрение небольших 
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габбро-перидотитовых интрузий, вытянутых цепочкой вдоль Южно-Гис-
сарского, а по данным Т. Н. Далимова, и вдоль Южно-Сурханского 
глубинных разломов. 

Со следующей тектонической фазой раннего этапа связана частич
ная инверсия существовавших прогибов и продолжение вулканической 
деятельности (в наземных и прибрежно-морских условиях) в Южно-
Гиссарской зоне, где вдоль Южно-Гиссарского глубинного разлома 
происходило накопление вулканических пород андезитового ряда. Воз
можно, с андезитовой формацией связаны и комагматичные ей 
небольшие тела диоритов, встречающиеся вдоль полосы распростра
нения пород формации. Однако их генетическая связь в настоящее 
время еще не доказана, хотя и предполагается. Эти диориты отлича
ются от позднекаменноугольных кварцевых диоритов более основным 
составом и гипабиссальным обликом. 

Частичная инверсия прогибов в конце раннего этапа герцинского 
цикла вызвала их сокращение или полное замыкание (последнее каса
ется прогиба вдоль Арало-Гиссарского глубинного разлома) . В оста
точных прогибах, ограниченных геоантиклинальными поднятиями 
в позднебашкирское и раннемосковское время накапливались доволь
но значительные толщи флишоидных осадков сагдорской свиты. От
личительной особенностью этих осадков является наличие в них до
вольно частого переслаивания пелитового материала с песчаниками и 
алевролитами. 

Фаза складчатости в середине московского века привела к замы
канию и этих флишевых прогибов. В последующем осадконакоплеиие 
продолжается только на юге гор Байсунтау, в условиях открытой меж
горной котловины, а также на севере Южно-Гиссарской зоны, где 
в это время существовал неглубокий морской бассейн. В межгорной 
котловине в позднемосковское время и в позднем карбоне накаплива
ются терригенные породы, сносившиеся с окружающих горных соору
жений, а на севере Южно-Гиссарской зоны — преимущественно карбо
натные осадки. 

К концу позднекаменноугольного и, возможно, началу раннеперм-
ского времени приурочена главная фаза герцинской складчатости, вы
звавшая о б щ у ю инверсию геосинклинальной системы и создание на 
месте Южно-Гиссарской зоны геоантиклинального поднятия. Инверсия 
завершается формированием полигенного крупного Гиссарского бато
лита и других менее значительных интрузивных массивов. Характер
ной особенностью этих интрузий является изменение их состава во 
времени от средних д о кислых и ультракислых, что объясняется неко
торыми исследователями убывающей ролью ассимиляции вмещающих 
пород первичной аляскитовой магмой к концу магматического цикла 
(Исамухамедов и др., 1962). 

С пермского времени (поздний этап герцинского цикла) в Южном 
и Юго-Западном Гиссаре формируется складчатое сооружение с одно
временной денудацией горных поднятий. Оно сопровождается раско
лами консолидированного палеозойского массива; по некоторым из них 
происходило проникновение магмы. Д л я ранней перми известны на
земные излияния. В Байсунской зоне — это вулканиты андезит-диаба
зового ряда, а в Южно-Гиссарской — липарит-дацитового. Вулканиче
ская деятельность сопровождалась образованием в обеих зонах штоков, 
лакколитов и даек кварцевых и дацитовых порфиров. Магматизм ран-
непермского времени завершился внедрением трещинных интрузий лей
кократовых аляскитоидных гранитов, развитых только в Южно-Гиссар
ской зоне, и даек кислого, среднего и основного состава, развитых по
всеместно. 

http://jurassic.ru/



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 235 

К концу пермского периода происходит у с и л е н н а я д е н у д а ц и я гор
ных сооружений региона. П р о д у к т ы р а з м ы в а , н а к а п л и в а я с ь в м е ж г о р 
ных и предгорных впадинах , о б р а з у ю т м о л а с с о в у ю ф о р м а ц и ю (хана-
кинская с в и т а ) , по в о з р а с т у о т н о с и м у ю к концу перми — н а ч а л у три
аса. В составе пород формации п р и с у т с т в у ю т незначительные по мощ
ности потоки и пласты л а в и т у ф о в липаритовых порфиров. М о л а с с ы 
ханакинской свиты отмечены в Б а й с у н с к о й зоне. Б о л е е широко они 
развиты на востоке Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоны в с м е ж н ы х районах Т а д 
жикистана . 

В пределах Т а д ж и к и с т а н а в ы д е л я е т с я с а м ы й молодой ранне-сред-
нетриасовый к о м п л е к с с у б щ е л о ч н ы х г а б б р о и д о в и б а з а л ь т о и д о в , про
рывающий х а н а к и н с к у ю свиту. К э т о м у к о м п л е к с у в Б а й с у н с к о й зоне 
следует, видимо, относить дайки с л ю д я н ы х (биотитовых) порфиритов, 
т а к ж е п р о р ы в а ю щ и х молассы ханакинской свиты. С т а н о в л е н и е этого 
комплекса объясняется И . В . М у ш к и н ы м автономной т е к т о н о - м а г м а -
тической активизацией. 

О х а р а к т е р и з о в а н н ы е представления на х о д геологической истории 
региона позволяют наметить с х е м у последовательности м а г м а т и ч е с к и х 
комплексов (табл. 52) . 

Протерозойские магматические о б р а з о в а н и я 

С р е д и г л у б о к о м е т а м о р ф и з о в а н н ы х образований у с л о в н о протеро
зойского возраста в Б а й с у н с к о й зоне в 1961—1965 гг. В . А . Х о х л о в ы м 
отмечены пластовые т е л а сильно преобразованных пород, которые при 
микроскопических исследованиях были определены к а к порфириты, 
порфиры и туфогенные образования . 

П о р ф и р и т ы встречены в верховьях р. Х о д ж а - Б у з б а р а к , по л е в о м у 
притоку р. Кызылсай и в приустьевой части левого притока р. Х а н д и з а , 
где о б р а з у ю т согласные пластовые тела м о щ н о с т ь ю от 2—3 д о 40 м 
среди гнейсов и сланцев. Э т о темные породы плотного сложения . П о д 
микроскопом в них у с т а н а в л и в а е т с я реликтовая п о р ф и р о в а я или афи-
р о в а я с т р у к т у р а с у ч а с т к а м и перекристаллизованной т о н к о м и к р о л и -
товой основной массы. В порфировых выделениях ( р а з м е р о м 0,1 — 
0,4 мм, редко д о 1,8 мм) п р и с у т с т в у ю т сильно серицитизированный, 
иногда альбитизированный средний п л а г и о к л а з , р е ж е нацело разло
женные зерна темноцветных минералов и чешуйки хлоритизированного 
биотита. О с н о в н а я м а с с а с л о ж е н а тонкими (0 ,1X6 ,02 мм) микролита
ми среднего нлагиоклаза , в интерстициях к о т о р ы х р а з в и в а е т с я х л о р и т 
и мелкие зерна рудного минерала . О т м е ч а ю т с я новообразования к в а р 
ца и калиевого полевого ш п а т а . С т р у к т у р н ы е особенности и с о с т а в 
позволяют отнести эти породы к излившимся а н д е з и т о в ы й порфи-
ритам. 

Порфиры в метаморфизованной т о л щ е протерозоя отмечены в вер
ховьях рек С а н г а р д а к и К ы з ы л с а й (хр. С у с ы з т а у ) , у сел. Б а х ч а и по 
р. Х у р с а н д а р ь я (хр. Б а й с у н т а у ) . П о в с е м е с т н о они о б р а з у ю т согласные 
пластовые тела м о щ н о с т ь ю от 3,5—7 д о 20—60 м. П о р о д ы л е й к о к р а т о -
вого облика с порфировой или афировой с т р у к т у р о й и с реликтовой 
микропойкилитовой, частично сферолитовой основной массой. В пор
фировых выделениях отмечены к в а р ц и альбит . О с н о в н а я м а с с а со
стоит из округлых пятнистых у ч а с т к о в т о н к о а г р е г а т н о г о п р о р а с т а н и я 
калиевого полевого ш п а т а кварцем с включением тонких микролитов 
альбита , в п р о м е ж у т к а х которых отмечается крипточешуйчатый х л о 
рит. С о с т а в и с т р у к т у р а п о р о д п о з в о л я ю т отнести их к и з л и в ш и м с я 
породам типа альбитофира. Х а р а к т е р н ы м и особенностями этих п о р о д 
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Схема магматизма Байсунской зоны Юго-Запад 
Южного Тянь-Шаня 

Магма
тиче
ский 
цикл 

Магматические комплексы 
(комагматические 

серии) 

Тектони
ческий 
режим 

Формация 

Байсунская 

Состав пород 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

П О З Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( P I - Т О 

ВУЛКАНО
ГЕННЫЙ 

( Р А - Т О 

Г Е О А Н 
ТИКЛИ

НАЛЬНЫЙ 

ВУЛКАНОГЕННО-
МОЛАССОВЗЯ 

Т У Ф Ы ЛИПАРИТОВЫХ 
ПОРФИРОВ . 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

П О З Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( P I - Т О 

И Н Т Р У З И В 
Н Ы Й 
( P I ? ) 

Г Е О А Н 
ТИКЛИ

НАЛЬНЫЙ 

Г Р А Н И Т - П О Р Ф И Р Ы , Г Р А -
НОДИОРИТ-ПОРФИРЫ, ДИА
БАЗОВЫЕ ПОРФИРИТЫ, 
ЛАМПРОФИРЫ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
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<и 

С—1 

П О З Д 
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ЭТАПА 
( P I - Т О 
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( P I ? ) 
Г Е О А Н 
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НАЛЬНЫЙ 

АЛЯСКИТОИДНЫХ 
ГРАНИТОВ 

ФОРМАЦИЯ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

П О З Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( P I - Т О 

ВУЛКАНО
ГЕННЫЙ 

( P I ? ) 

Г Е О А Н 
ТИКЛИ

НАЛЬНЫЙ 

ЛИПАРИТ-ДАЦИТО-
ВАЯ 

К В А Р Ц Е В Ы Е П О Р Ф И Р Ы , 
КВАРЦЕВЫЕ КЕРАТОФИРЫ, 
СФЕРОЛИТОВЫЕ ПОРФИРЫ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

П О З Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( P I - Т О 

ВУЛКАНО
ГЕННЫЙ 

( P I ? ) 

Г Е О А Н 
ТИКЛИ

НАЛЬНЫЙ 

АНДЕЗИТО-ДИАБА-
ЗОВАЯ 

Л А В Ы И Т У Ф Ы ЛАБРА
ДОРОВЫХ, ДИАБАЗОВЫХ 
И АНДЕЗИТОВЫХ ПОРФИ
РИТОВ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
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<и 

С—1 

С Р Е Д 
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ЭТАПА 
( С А - Р . ) 

И Н Т Р У З И В 
Н Ы Й 

И Н В Е Р 
СИОННЫЙ. 
П Р Е О Б 
ЛАДАЮТ 
ВОСХО
ДЯЩИЕ 
ДВИЖЕ

НИЯ 

ГРАНИТОВАЯ ПОРФИРОВИДНЫЕ И 
АПЛИТОВИДНЫЕ ГРАНИТЫ; 
ЖИЛЬНЫЕ: АПЛИТЫ, ПЕГМА
ТИТЫ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

С Р Е Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( С А - Р . ) 

И Н Т Р У З И В 
Н Ы Й 

И Н В Е Р 
СИОННЫЙ. 
П Р Е О Б 
ЛАДАЮТ 
ВОСХО
ДЯЩИЕ 
ДВИЖЕ

НИЯ 

ГРАНОДИОРИТ-
ГРАНИТОВАЯ 

Г Р А Н И Т Ы , ГРАНОДИО
РИТЫ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

С Р Е Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( С А - Р . ) 

И Н Т Р У З И В 
Н Ы Й 

И Н В Е Р 
СИОННЫЙ. 
П Р Е О Б 
ЛАДАЮТ 
ВОСХО
ДЯЩИЕ 
ДВИЖЕ

НИЯ 
ПЛАГИОГРАНИТО-

ВАЯ 
ФОРМАЦИЯ 

1 

И 

=Я S Ь. И 
X 
S 
Ef 
О , 
<и 

С—1 

С Р Е Д 
НЕГО 

ЭТАПА 
( С А - Р . ) 

И Н Т Р У З И В 
Н Ы Й 

И Н В Е Р 
СИОННЫЙ. 
П Р Е О Б 
ЛАДАЮТ 
ВОСХО
ДЯЩИЕ 
ДВИЖЕ

НИЯ 

ДИОРИТОВАЯ К В А Р Ц Е В Ы Е ДИОРИТЫ, 
ДИОРИТЫ, ГРАНОДИОРИТЫ, 
ТОНАЛИТЫ 
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Т а б л и ц а 52 
ного Тянь-Шаня и Южно-Гиссарской зоны 
(по Д. А. Рубанову) 
зона Южно-Гиссарская зона 

Форма тел Состав пород Форма тел 

Единичные пласты Формация отсутствует 

Дайки Гранит-порфиры, грано
диорит-порфиры, диабазо
вые порфириты, лампро
фиры 

Дайки 

отсутствует Аляскитовые граниты; 
жильные: аплиты, сиенит-
порфиры 

Средние штоки, дайки, 
жилы 

Субвулканические те
ла разных размеров што-
кообразной и дайкооб-
разной формы 

Лавы и туфы дацитовых 
порфиров 

Потоки, пласты, некки, 
дайки 

Потоки и пласты Формация отсутствует 

Небольшие штоки, 
жилы 

Порфировидные и апли-
товидные граниты; жиль
ные: пегматиты, аплиты 

Крупные штоки, дайко
образные тела, жилы 

Небольшие штоки Граниты, гранодиориты Батолитообразные мас
сивы 

отсутствует Плагиограниты Штоки разных размеров 

Небольшие штокооб
разные тела 

Кварцевые диориты, дио
риты, гранодиориты, тона-
литы 

Штоки разных размеров 
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Магма
Магматические комплексы 

(комагматические 
серии) 

Тектони
ческий 
режим 

Байсунская 
тиче
ский 
цикл 

Магматические комплексы 
(комагматические 

серии) 

Тектони
ческий 
режим 

Формация 
Состав пород 
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( ? ) 
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ВУЛКАНОГЕННЫЙ ГЕОСИН
КЛИНАЛЬ

НЫЙ 

КРИСТАЛЛИЧЕ
СКИХ СЛАНЦЕВ И 
ГНЕЙСОВ 

П О Р Ф И Р И Т Ы , ПОРФИРЫ 
(АЛЬБИТОФИРЫ), Т У Ф Ы 
КИСЛОГО И СРЕДНЕГО 
СОСТАВА 

Я В Л Я Е Т С Я И Н Т Е Н С И В Н О Е О К В А Р Ц Е В А Н И Е , Р Е З К О Е П Р Е О Б Л А Д А Н И Е О С Н О В Н О Й 
М А С С Ы Н А Д В К Р А П Л Е Н Н И К А М И . 

В Х Р . С У Р Х А Н Т А У С Р Е Д И Г Н Е Й С О В И С Л А Н Ц Е В П Р О Т Е Р О З О Я О Б Н А Р У Ж Е Н Ы 
О К В А Р Ц Е В А Н Н Ы Е С Л Ю Д И С Т Ы Е Г Н Е Й С Ы , В К О Т О Р Ы Х П О Д М И К Р О С К О П О М У С Т А 
Н О В Л Е Н Р Е Л И К Т О В Ы Й П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Й М А Т Е Р И А Л , П О З В О Л Я Ю Щ И Й О Т Н Е С Т И 
Э Т И П О Р О Д Ы К П Е Р В И Ч Н Ы М Т У Ф А М К И С Л О Г О И С Р Е Д Н Е Г О С О С Т А В А . 

Н А Р Я Д У С В У Л К А Н И Т А М И В П Р О Т Е Р О З О Й С К О М ( ? ) К О М П Л Е К С Е П Р И С У Т С Т 
В У Ю Т Г Н Е Й С О - Г Р А Н И Т Ы , Г Р А Н И Т Ы И О Р Т О А М Ф И Б О Л И Т Ы . Г Н Е Й С О - Г Р А Н И Т Ы И 
Г Н Е Й С О В И Д Н Ы Е Д В У С Л Ю Д Я Н Ы Е Г Р А Н И Т Ы С Л А Н Ц Е В О Й И Г Н Е Й С О В О Й Т Е К С Т У Р Ы 
В С Т Р Е Ч Е Н Ы С Р Е Д И Г Н Е Й С О В И С Л А Н Ц Е В В В И Д Е Н Е Б О Л Ь Ш И Х П Л А С Т О В Ы Х Т Е Л 
В Г О Р А Х С У Р Х А Н Т А У И Б А Й С У Н Т А У . О Н И С О С Т О Я Т И З К В А Р Ц А Д О 2 5 % , К А Л И Е 
В О Г О П О Л Е В О Г О Ш П А Т А 2 5 — 3 5 % , П Л А Г И О К Л А З А Д О 3 0 — 4 0 % , М У С К О В И Т А И 
Б И О Т И Т А Д О 8 — 1 0 % , А П А Т И Т А И Р У Д Н Ы Х . К В А Р Ц М У Т Н Ы Й , С В О Л Н И С Т Ы М П О 
Г А С А Н И Е М , Т Р Е Щ И Н О В А Т Ы Й , Р А З М Е Р З Е Р Е Н Е Г О О Т 0 , 1 Д О 1,5 мм. К А Л И Е В Ы Й 
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Продолжение табл. 52 
зона Южно-Гиссарская зона 

Форма тел Состав пород Форма тел 

отсутствует Лавы и туфы андезито
вых порфиритов 

Потоки, пласты, возмож
но субвулканические тела 

Мелкие штоки, дайко
образные тела 

Серпентиниты, перидоти
ты, пироксениты, габбро 

Мелкие штоки, дайкооб
разные тела 

Потоки, пласты, не
большие субвулканиче
ские тела 

Лавы и туфы диабазовых 
порфиритов, спилитов 

Потоки, пласты, неболь
шие субвулканические тела 

Потоки, покровы, 
пласты 

Лавы, туфы липаритовых 
и фельзитовых порфиров, 
гранит-порфиры субвулка
нические 

Потоки, пласты, неболь
шие субвулканические 
тела 

Штоки разных разме
ров 

Граниты Мелкие штокообразные 
тела 

отсутствует Лавы и туфы липарито
вых порфиров 

Единичные потоки и 
пласты в осадочной толще 

Пластовые и жилооб-
разные тела 

Формация не установлена 

Единичные пласты в 
метаморфической толще 

Формация ие установлена 

полевой ш п а т микропертитовый, интенсивно пелитизированный, тре
щиноватый, о б р а з у е т неправильные или т а б л и т ч а т ы е зерна р а з м е р о м 
от 0,3 до 1,2 мм. П о т р е щ и н к а м в нем р а з в и в а е т с я к в а р ц , р е ж е к а р 
бонат. 

П л а г и о к л а з (альбит-олигоклаз ) з а м е щ а е т с я пелитовым веществом 
и серицитом. У д л и н е н н ы е его таблички (до 1,5—2 мм) д е ф о р м и р о в а н ы , 
а полисинтетические двойники часто смещены д р у г относительно д р у г а . 
Биотит и мусковит о б р а з у ю т вытянутые и неправильные чешуи разме
ром 0,1—0,5 мм. Биотит интенсивно хлоритизирован с выделениями 
тонких иголочек сагенита . С т р у к т у р а породы к а т а к л а с т и ч е с к а я , бла-
стогранитовая . 

Биотитовые граниты аналогичного облика и состава вместе с пла-
гиогранитами инъецируют гнейсы и мигматиты в Б а й с у н т а у и хр . Ч а к -
Ч а р . 
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Плагиограниты содержат до 40% плагиоклаза (альбит-олигоклаз), 
д о 35% кварца, д о 10% калиевого полевого шпата (криптопертито-
вого) и хлоритизированного биотита до 10—15%. Акцессорные мине
ралы — циркон, апатит, рутил. Структура пород бластогранитовая, 
текстура нередко гнейсовидная. 

Особенностью протерозойских (?) гранитоидов является их резко 
гибридизированный характер, проявляющийся в их минералогическом 
составе и структуре. Как правило, все они значительно гнейсированы 
и содержат большое количество ксенолитов вмещающих пород, с ко
торыми часто образуют постепенные переходы, приобретая при этом 
пятнистый облик. 

Химические анализы некоторых разностей протерозойских (?) гра
нитоидов указывают на повышенное содержание в них кремнезема и 
перенасыщенность глиноземом по сравнению со средними типами до-
кембрийских гранитов по Р. Дэли. 

Спектральный анализ пород показывает повышенное содержание 
в плагиогранитах никеля и кобальта (0 ,001—0,003%), ванадия и хрома 
(0 ,01—0,03%). Медь, свинец, цинк, стронций и цирконий как в грани
тах, так и в плагиогранитах содержатся в пределах кларка. Несколько 
повышено содержание бария (0 ,03—0,1%). Оруденения с породами 
данного комплекса не установлено. 

Е. М. Головин, А. Т. Тарасенко, В. А. Хохлов и др. указывают на 
наличие в составе протерозойских (?) образований Байсунской зоны 
амфиболитов, считая их первоначальными лавами и жилами габброид-
ного состава. Это мелко- и среднезернистые породы темно-зеленого 
цвета с незначительным содержанием лейкократовых компонентов и 
большим количеством сфена, ильменита и титаномагнетита. По дан
ным В. А. Хохлова, для ортоамфиболитов характерно повышенное со
держание платиноидов (0,16—0,65 г/т), золота (0,06—0,15 г/т), никеля 
(0 ,01—0,05%), кобальта (0 ,005—0,01%), хрома (0,11—0,23%), титана 
(до 2 % ) . 

А. В. Покровский (1965) и В. А. Хохлов (1966) приводят данные 
по определениям абсолютного возраста амфиболитов: 604, 678 и 
695 млн. лет. Эти цифры, по-видимому, характеризуют возраст процес
сов метаморфизма, а не первоначальный возраст габброидных пород. 

Магматические комплексы каледонского тектоно-магматического цикла 

Магматические породы каледонского цикла представлены вулка
нитами, содержащимися в отложениях ордовика и силура, и среднеде-
вонскими гранитоидами. Последние условно относятся к образованиям 
среднего этапа цикла. 

Вулканогенно-осадочная формация 

Единичные прослои лав и туфов липаритовых порфиров установ
лены А. А. Рубановым и Д . А. Рубановым в отложениях среднего и 
верхнего ордовика (бассейн р. Чош) и нижнего силура (бассейн 
р. Шильхазор) в Южно-Гиссарской структурно-формационной зоне. 
В средне — верхнеордовикских образованиях липаритовые порфиры, пе
реслаивающиеся с туфоаргиллитами, образуют потоки суммарной мощ
ностью до 100 м. В нижнесилурийских отложениях бассейна р. Шиль
хазор обнаружен пласт туфов липаритовых порфиров мощностью 
до 28 м. 

Липаритовые порфиры — это массивные породы серого цвета; 
структура их порфировая, основная масса фельзитовая. Вкрапленники, 
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составляющие до 25—30% от общей массы породы и имеющие размер 
от 1—2 до 3,5 мм, представлены главным образом оплавленными зер
нами кварца, единичными зернами сильно карбонатизированного и пе-
литизированного ортоклаза и идиоморфными таблицами опацитизиро-
ванной роговой обманки. 

Туфы липаритовых порфиров сильно изменены, карбонатизированы, 
состоят из криптокристаллического кварц-иолевошпатового вещества 
(микрофельзита), замещенного слюдоподобными минералами и мелко
чешуйчатым хлоритом, среди которого отмечаются неправильные ост
роугольные обломки кварца и полностью измененных полевых шпатов. 

Петрохимические особенности этих пород не изучены, можно от
метить только повышенные по сравнению с кларковыми содержания 
титана (до 1%), хрома (0 ,01—0,03%), цинка (0,01—0,03%) и цирко
ния (до 0 ,1%). 

Гранитовая формация 

Породами формации сложено несколько массивов: Вахшиварский 
(45 км2), Обинаурузский (55 км2), Гуматагский (47 км2) в Байсунской 
зоне, Урахский (2,5 км2) и несколько мелких тел — в Южно-Гиссарской 
зоне (рис. 18). Размещение перечисленных тел контролируется разло
мами. Все тела сложены довольно однообразными по составу грани
тами, которые прорывают протерозойские (?) сланцы и гнейсы, обра
зуя в них несложные крутонаклонные штоки различных размеров, при
уроченные в основном к сводам брахискладок. Р е ж е отмечаются пла
стовые тела и залежи. 

Граниты светло-серые, крупно- и среднезернистые, резко порфиро
видные, с массивной, а в краевых частях с гнейсовидной текстурой. 
Структура их гипидиоморфнозернистая и гранитовая, в той или иной 
мере катаклазированная. Наиболее обычный состав гранитов следую
щий: калиевый полевой шпат 25—30%, кварц 25—35%, плагиоклаз 
20—25%, биотит 0—18%, мусковит 0—15%. Из акцессорных минералов 
отмечены апатит, циркон, рудный минерал, редко встречаются турма
лин и гранат. 

Калиевый полевой шпат представлен пелитизированным анорто-
клазом в виде неправильных зерен размером до 1 мм. Вторичный ка
лиевый полевой шпат встречается в порфировидных выделениях разме
ром до 3,5—8 мм и представлен микроклином. Плагиоклаз, чаще се-
рицитизированный олигоклаз (№ 25-—30), реже альбит-олигоклаз 
{№ 5—10) , образует удлиненные идиоморфные таблицы длиной до 1— 
1,5 мм. Кварц встречается в виде ксеноморфных неправильных зерен, 
иногда раздробленных и почти всегда с волнистым погасанием. Био
тит и мусковит наблюдаются в виде удлиненных и неправильных че
шуек размером д о 1—2 мм. Биотит обычно в разной степени хлорити-
зирован. 

В краевых частях массивов и вблизи ксенолитов часто отмечаются 
гранодиориты и кварцевые диориты; по-видимому, их образование 
связано с процессами ассимиляции вмещающих пород. 

Из жильных дериватов двуслюдяных и мусковитовых гранитов 
наиболее характерны сильно измененные крупнокристаллические пег
матиты с мусковитом и гранатом. 

Химический состав гранитов (табл. 53) характеризуется несколько 
повышенным содержанием кремнезема и глинозема и преобладанием 
калия над натрием. Граниты близки к послекембрийским гранитам 
по Р. Дэли (рис. 19, проба 3 ) , но отличаются от них повышенным со
держанием глинозема, пониженной железиетостью и меньшим содер
жанием анортитовой составляющей. 
16 Зак. 101 
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Состав интрузивных пород Байсунской и Южно-

I Ф
ор

ма
-1

 

N 
| п/г 

Количество 
анализов 

(номер пробы 
Порода Место 

отбора SI0 2 тю а А1аОа F e a 0 3 FeO МпО 

1 
Гр

ан
ит

ов
ая

 (
D

) 1 

2 

3 

1 (№ 123) 

1 (№ 689) 

6 

Гранит 

Порфиро
видный 
гранит 
Гранит 

Р. Обина-
УРУз 

Р. Гуматаг 

69,81 

71,24 

70,69 

0,15 

0,23 

0,21 

14,50 

15,60 

14,93 

0,46 

0,26 

2,98 

1,79 

1,88 

0,05 

0,08 

0,05 

1д
от

ит
ов

ая
 

4 

5 

6 

1 (Ns 3047) 

1 (№ 2546) 

3 

Серпенти
нит 

ТО же 

» » 

Р. Иргайли 

Р. Кунда-
джуаз 

39,10 

37,96 

38,65 

0,03 

0,11 

0,04 

1,63 

2,47 

1,97 

5,20 

4,76 

5,17 

1,58 

3,01 

2,47 

0,10 

0,08 

0,09 

Га
бб

ро
-n

ep
j 

7 

8 

9 

1 (№ 546) 

1 (№21906) 

5 

Роговооб-
манковое 
габбро 
Габбро 

м 

Р. Токауй-
нар 

Ур. Ходжа-
Каршавар 

45,40 

50,66 

47,06 

1,45 

0,47 

1,10 

16,49 

15,82 

16,81 

1,99 

0,56 

1,93 

9,20 

7,18 

8,15 

0,15 

0,11 

ая
 

10 

11 

1 (№ 347) 

1 (№ 1096а) 

Кварцевый 
диорит 
Диорит 

Р. Аксу 
Восточная 

Р. Аксу 
(Кзылдарья) 

62,28 

58,84 

0,60 

0,70 

16,33 

16,69 

1,64 

1,84 

3,81 

4,38 

0,11 

0;10 

)И
ТО

В 12 9 я — 60,49 0,82 16,32 1,74 4,18 0,12 

Д
ио

1 

13 

14 

15 

1 (№ 51 в) 

1 (№ 39) 

11 

я 

Р. Токауй-
нар 

Кугитанг-
тау 

55,10 

51,04 

53,46 

0,85 

1,20 

1,05 

17,14 

18,00 

18,17 

1,27 

0;08 

1,54 

6,61 

7,20 

6,21 

0,07 

0,10 

ор
ит

-г
ра

ни
то

ва
я 16 

17 

18 

3 

1 (№ 625) 

1 (№ 80а) 

Плагиогра-
нит 

Гранит 

я 

Гора 
Мачетли 

Гора 
Хурсантаг 

71,23 

69,20 

71,72 

0,51 

0,22 

0,14 

13,91 

15,16 

14,49 

1,73 

1,32 

0,42 

1,71 

2,16 

2,50 

0,04 

0,21 

0,06 

ан
од

и 

19 10 » — 71,56 0,20 14,85 0,60 2,09 0,06 
о. 

и 20 5 
•г 

Гранодио
рит 

— 64,23 0,56 17,44 1,98 3,41 0,11 
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Т а б л и ц а 53 

Гиссарской структурно-формационных зон (в вес. %) 

MgO СаО NaaO к а о Р А с о а s o . Н а 0 П.п.п. Сумма Автор, год 

0,65 1,47 3,22 5,18 0,17 — 0,01 0,06 1,42 99,43 Н. П. Холопов, 
1961 г. 

1,03 1,84 3,53 3,52 — — — 0,26 1,06 100,38 С. К. Овчинников 
и др., 1956 г. 

0,87 1,16 3,60 4,31 0,15 0,16 0,02 0,15 1,49 99,45 По разным 
авторам 

37,90 0,30 0,13 0,13 0,40 0,20 0,10 0,61 13,16 99,26 Д. А. Рубанов 
и др., 1965 г. 

37,80 0,06 0,21 0,06 0,02 — 0,03 — 13,72 100,24 И. М. Исамухаме-
дов и др., 196 2 г 

37,08 0,28 0,32 0,09 0,15 0,07 0,05 0,20 13,56 99,72 По разным 
авторам 

9,00 9,73 1,84 1,39 0,07 0,41 0,05 • — 2,89 99,38 И. М. Исамухаме-
дов и др., 1962 г. 

8,46 11,36 1,72 0,72 0,09 — — — 1,88 98,98 Д. А. Рубанов 
и др., 1965 г. 

7,78 9,84 1,97 1,42 0,15 0,46 0,07 2,71 98,88 По разным 
авторам 

2,12 
4,70 2,94 3,11 0,18 0,20 0,10 0,07 1,60 99,24 Д. А. Рубанов 

и др., 1965 г. 

2,50 5,04 2,58 4,02 0,26 — 0,02 2,48 99,17 И. М. Исамуха-
медов и др. , 

1962 г. 

3,35 5,77 2,65 2,00 0,27 — 0,03 — 1,52 98,96 По разным 
авторам 

3,05 5,81 2,85 3,71 0,16 0,32 0,17 — 2,10 98,56 И. М. Исамухаме-
дов и др., 1962 г. 

3,80 7,14 2,96 2,90 0,10 0,06 0,10 5,09 99,41 А. К. Преобра
женский, 1951 к. 

3,76 6,81 2,68 2,70 0,17 0,31 0,04 0,08 2,52 99,00 По разным 
авторам 

1,20 4,17 3,50 0,98 0,09 0,20 0,04 0,04 0,65 99,63 По разным 
авторам 

1,09 2,91 3,70 1,95 0,01 — 0,04 0,03 1,33 99,25 Е. М. Головин, 
1941 г. 

0,40 1,40 3,47 4,32 — 0,20 0,02 — 0,60 99,52 И. М. Исамуха-
медов и др., 

1962 г. 

0,53 1,54 3,37 4,41 0,06 0,21 0,05 0,06 0,70 99,91 По разным 
авторам 

1,73 4,86 3,92 1,59 0,23 0,05 0,03 0,04 0,71 100,54 То же 

1 6 * 
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н те 

1 § 
Количество 

анализов 
(номер пробы) 

Порода Место 
отбора SIO, ТЮ, А1 2 0 3 F e a 0 3 FeO МпО 

ю О н 
X са О. 

21 1 (№ 21) Порфиро Р. Аксу 71,72 0,30 15,46 0,18 1,67 
видный (Ханакосу) 

0,30 15,46 0,18 1,67 

биотитовый 
(Ханакосу) 

гранит 
22 1 (№ 26) Порфиро Кугитанг- 74,04 0,15 12,59 0,99 1,29 0,02 

видный тау 
0,99 1,29 0,02 

гранит 
23 16 То же - 72,49 0,21 13,54 0,67 1,89 0,03 

24 1 (№ 2190а) Аплитовид- Ур. Ходжа- 74,60 0,05 13,35 0,40 1,20 0,02 
ный гранит Каршавар 

13,35 0,40 1,20 0,02 

25 1 (№21776) Аляскито- Р. Сарасы- 75,80 0,09 12,30 1,21 0,57 0,01 
вый гранит сай 

1,21 0,57 0,01 

26 1 (№ 585) То же Р. Мизаки- 74,19 0,22 13,52 0,34 1,59 0,04 
гау 

0,34 1,59 

27 5 75,39 0,12 12,95 0,50 1,03 0,01 

X 
3 
х п 
« 2 ° 2 н х 
X 

Граниты девонского комплекса характеризуются повышенным про
тив кларковых содержанием ванадия (0 ,006—0,02%), титана (0,01— 
0,6%, реже д о 2 % ) , хрома (0,005—0,008, реже 0,01—0,02%), никеля 
(0 ,001—0,004%), кобальта (0 ,001—0,002%), бария и стронция (от 
0,04—0,07 до 0 ,1—0,2%). Содержание остальных элементов в пределах 
кларковых или несколько ниже их. 

Рудной минерализации с гранитами формации не установлено. 
Возраст гранитов принимается девонским на основании радиогео-

логаческого анализа пород Обинаурузского и Вахшиварского массивов. 
Получены цифры 332—380 млн. лет (среднее 3 5 3 ± 1 4 млн. лет) , что 
соответствует интервалу от среднего девона до раннего карбона (Иса-
мухамедов и др., 1965) . Гальки описываемых гранитов установлены 
в конгломератах верхнего турне — нижнего визе (зойская свита). 

Магматические комплексы герцинского тектоно-магматического цикла 

В истории герцинского цикла в регионе выделяются три этапа. 
Р а н н и й э т а п ( C i + G s b i ) , в течение которого формировались прогибы 
вдоль глубинных разломов, характеризуется преобладающими нисхо
дящими движениями, сопровождаемыми преимущественно вулканиче
ской деятельностью. К этому периоду относится формирование дацит-
липаритовой, диабазовой и андезитовой формаций. Комагматами 
диабазовой формации условно считаются интрузивные породы габбро-
перидотитовой формации того ж е возраста. 

Со средним этапом (Сз—Pi) восходящих движений связывается 
основная масса гранитоидных пород района, представленных диорито
вой, плагиогранитовой, гранодиорит-гранитовой и гранитовой формаци
ями. Крупнейшие интрузивные тела этого периода располагаются в ос
новном в Южно-Гиссарской зоне, где слагают сложнопостроенный Гис-
сарский батолит. 
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Продолжение табл. 53 

MgO CaO NaaO К 2 0 P a O s с о а s o 8 н 2 о П.п.п. Сумма Автор, год 

0,48 2,84 3,08 3,36 0,03 — — — 0,33 99,42 М. М. Посохова 
и др., 1948 г. 

0,30 1,72 2,72 4,82 0,04 0,02 — — 1,36 100,00 И. М. Исамухаме-
дов и др., 1962 г. 

0,66 

0,30 

1,75 

1,60 

3,54 

3,55 

4,03 

4,50 

0,09 

0,03 

0,05 0,02 0,02 0,54 

0,62 

99,35 

100,19 

По разным 
авторам 

Д. А. Рубанов 
и др., 1965 г. 

0,30 1,06 3,10 4,56 0,04 — — — 0,82 99,82 Д. А. Рубанов, 
1965 г. 

0,30 0,91 3,67 4,50 0,06 — — 0,03 — 99,28 М. М. Маденов, 
1962 г. 

0,22 0,97 3,26 4,61 0,04 0,02 0,01 0,75 99,81 По разным 
авторам 

Геоантиклинальный режим позднего этапа (P i—Ti) характеризу
ется локальными межблоковыми подвижками и связанными с ними 
проявлениями вулканической и интрузивной деятельности, обусловив
шей образование андезит-диабазовой, липарит-дацитовой, вулканоген-
но-молассовой формаций и формации аляскитоидных гранитов. 

Магматические комплексы раннего этапа 

Дацит-липаритовая формация 

Вулканиты формации выделяются в составе зойской и вахшивар-
ской свит, широко распространенных в Южном и Юго-Западном Гис-
саре (см. рис. 18). Наибольшие мощности этих образований отмечены 
на юге гор Сурхантау и на севере Гиссарского хребта. Площадь, за
нимаемая породами формации, составляет около 12—15% от общей 
площади выходов домезозойских образований. Основная масса вулка
нических пород представлена покровами кислых лав, меньше пластами 
туфов того ж е состава, переслаиваемых осадочным карбонатным и тер-
ригенным материалом (табл. 54) . Очень редко отмечаются экструзивные 
купола и субвулканические тела, достоверно относимые к этому воз
расту. 

Распространение вулканических пород по площади связано с зо
нами глубинных разломов, к которым, как показывает анализ соотно
шений лавового и пирокластического материала, в основном приуро
чены центры излияний, а также и субвулканические тела. Возраст 
пород вахшиварской и зойской свит устанавливается по комплексу мор
ских органических остатков (см. кн. 1, раздел «Стратиграфия»), со
держащихся в прослоях известняков. 

Вулканические породы представлены лавами и игнимбритами, 
меньше лавобрекчиями и туфами липаритовых и дацитовых порфиров. 

http://jurassic.ru/



246 МАГМАТИЗМ 

Отмечаемые изредка покровы и пласты лав и туфов андезитовых пор
фиритов приурочены к верхам разрезов. 

Игнимбриты липаритовых порфиров наиболее широко развиты 
в разрезах вахшиварской свиты на юге гор Сурхантау и в бассейне 
р. Шильхазор, где они образуют покровы мощностью 50—80 м, нередко 

Рис. 18. Распространение магматических формаций в Южно-Гиссарской и Байсунской структурно-
формационных зонах 

/ — выходы протерозойских (?) образований; 2 — каледонские граниты. Ф о р м а ц и и г е р ц и н 
с к о г о т е к т о н о - м а г м а т и ч е с к о г о ц и к л а . Раннего этапа: 3 — дацит-липаритовая 
(а — эффузивная, б — субвулканическая фации), 4 — диабазовая (а — эффузивная; б —субвулка
ническая фации), 5 — габбро-перидотитовая, 6 — андезитовая; среднего этапа; 7 — диоритовая, 8 — 
плагиогранитовая, 9 — гранодиорит-гранитовая, 10 — гранитовая; позднего этапа: / / — андезито-
диабазовая, 12 — липарит-дацитовая (а — эффузивная, б — субвулканическая фации), 13 — аляски-
тоидных гранитов. 14 — граница между Южным и Юго-Западным Тянь-Шанем; 15 — важнейшие 

разломы 
М а с с и в ы : 1 — Гиссарский, 2 — Сангиасокий, 3 — Танхазыский, 4 — Шатрутский, 5 — Тупалангский, 
6 — Хурсантагский, 7 — Мачетлинский, 8 — Обизарангский, 9 — Захчинский, 10 — Карамкольский, 
11 — Шильхазорский, 12 — Иргайлинский, 13 — Алмалыкский, 14 — Кундаджуазский, 15 —Малянд-
ский, 16 — Обиназрузский, 17 — Вахшиварский, 18 — Гуматакский, 19 —Ширтский, 20 —Ходжаи-

паксхий 

разделенные пластами морских известняков. Присутствие игнимбритов 
в толще, формировавшейся в прибрежно-морских условиях, трудно 
объяснимо. Допускается неоднократная смена поднятий и опусканий 
участков, где происходило извержение вулканического материала. 

Макроскопически игнимбриты представляют собой породу зеле
ного, синевато-зеленого цвета, состоящую из хлоритизированной, почти 
афанитовой связующей массы, на фоне которой выделяются многочис
ленные субпараллельно ориентированные черные, темно-зеленые фьям-
ме величиной от 0,2—0,5 до 10—12 см, обусловливающие такситовую и 
эвтакситовую текстуру. Кроме того, в игнимбритах часто отмечаются 
остроугольные обломки липаритовых порфиров, дацитов, фельзитов, 
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Рис. 19. Диаграмма химического со
става интрузивных пород Байсун
ской и Южно-Гиссарской структур-

но-формационных зон 
/ — граниты; 2 — гранодиориты; 3— 
плагиограниты; 4 — диориты и квар
цевые диориты; 5 — габбро; 6 — сер
пентиниты; 7 — породы по Р. Дэли 
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Хр. Сурхантау, 
ур. Ходжабарку 
(Далимов и др., 
1968) 

1427 493 408 — — — — 526, 493 408 901 — 

Разрез XXIV 
бассейна р. Там-
шуш (Д. А. Руба
нов, 1964 г.) 

1783,1 706,1 22,9 10,4 - 1043,7 716,5 22,9 729 10,4 

Разрез V, горы 
Ч а к - Ч а р ( С . Я . Ла-
пидус, 1961 г.) 

949,5 229,3 445,8 — — — — 274,4 229,3 445,8 675,1 — 

Разрез XXXVII, 
р. Шильхазор 
(Д. А. Рубанов, 
1965 г.) 

793,5 157,9 36,0 339,4 94,6 7,9 157,7 591,9 43,9 533,3 102,5 

аргиллитов и известняков. Количество фьямме достигает 15—19% о т 
массы породы. Обломки минералов представлены кварцем, калиевым 
полевым шпатом, плагиоклазом, апатитом, цирконом, магнетитом, пи
ритом; вторичные минералы — хлорит, карбонат, серицит. 

Кварц (10—15%) встречается в виде обломков фенокристов раз
мером 0,5—1,8 мм. Прозрачен, интенсивно корродирован связующей 
массой, иногда (в основании покровов) приобретает мозаичное или 
волнистое угасание. 

Обломки калиевого полевого шпата (18—30%) представлены мик-
роклин-пертитом с большими значениями углов оптических осей; по 
нему развиты вторичные минералы — альбит, хлорит, карбонат и 
соссюрит. В основной массе минерал устанавливается с трудом, обла
дает незначительным 2V (45—50°) и, возможно, является более высо
котемпературным (санидин?). 

Количество плагиоклаза варьирует в игнимбритах от 1—2 д о 10%. 
Представлен он остроугольными обломками размером 0,5 до 1,6 мм. 
Состав его значительно колеблется — от андезина и олигоклаза до 
альбита. Он подвержен значительной серицитизации, альбитизации, 
хлоритизации. В основной массе устанавливается с трудом и представ
лен альбитом. 

Структура основной массы игнимбритов отчетливо пепловая, со* 
следами спекания, местами псевдофлюидальная. Встречающиеся мин
далины заполнены хлоритом, карбонатом, в меньшей степени опалом 
и халцедоном. 

Туфы липаритовых порфиров представлены как крупнообломоч
ными, так и средне-мелкообломочными разностями. Обломки состав
ляют 15—35% общей массы. Это фельзиты, дациты, сферолиты, кварц, 
калиевый полевой шпат, плагиоклаз, циркон, сфен, апатит. Из вторич
ных минералов отмечаются хлорит, эпидот, карбонат, опал, халцедон.. 

http://jurassic.ru/



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 249. 

Р е ж е встречаются обломки яшм и известняков. Связующая масса пеп-
ловая. Структура породы литокристаллокластическая. 

Лаво- и туфобрекчии наиболее распространены вблизи центров 
извержений; преобладают туфобрекчии. Основной массой в первых 
является лавовый материал, во вторых—туфовый кислого состава. 
Обломки размером от 1 до 10, реже до 20 см составляют от 1 д о 10% : 

основной массы и принадлежат яшмам, лиларитовым порфирам, фель-
зитам, известнякам и пр. 

Лавы липаритовых порфиров широко распространены по северной 
окраине Южно-Гиссарской зоны и на юге гор Сурхантау. Породы мас
сивные, окраска серая и буроватая, структура порфировая. В порфи
ровых выделениях размером 0,8—2,0 мм встречены оплавленные зерна 
кварца, пелитизированного калиевого полевого шпата и кислого, слег
ка серицитизированного плагиоклаза. Основная масса фельзитовои 
структуры, из криптокристаллического кварц-полевошпатового вещества, 
часто пропитанного вторичным кварцем и альбитом. Акцессорные м и 
нералы'— апатит и циркон. 

Лавы фельзитовых порфиров, встреченные в основном в бассейне 
р. Шатрут на южном склоне Гиссарского хребта, имеют порфировую 
структуру с фельзитовои основной массой. Вкрапленники немногочис
ленные (до 10—15%), сильно деформированы, часто имеют линзовид-
ную форму и представлены серицитизированным кислым плагиокла
зом. Размер вкрапленников от 0,2 до 1 мм. Основная масса состоит из 
мелких (до 0,1 мм) неправильных зерен кварца, реже альбита (воз
можно, вторичного), мелких чешуи хлорита и серицита. В некоторых 
разностях основная масса интенсивно пропитана гидроокислами 
железа . 

Дацитовые порфиры встречены в бассейне р. Шильхазор и в го
рах Чак-Чар. Состоят они из вкрапленников (до 40%)) и основной массы. 
Вкрапленники размером до 2,5 мм представлены в основном призма
тическими кристаллами кислого плагиоклаза (олигоклаз № 15—25) 
в значительной степени серицитизированного. Отмечается их зональное-
строение. Меньшее количество вкрапленников принадлежит округлым, 
оплавленным зернам кварца с волнистым угасанием. Темноцветные ми
нералы, изредка отмечаемые во вкрапленниках, полностью разложены 
и замещены рудными минералами и хлоритом. Основная масса со
стоит из беспорядочно расположенных микролитов плагиоклаза, по
груженных в тонкозернистый агрегат кварца, хлорита и кальцита. 

Редко встречающиеся андезитовые порфириты обычно зеленого 
цвета с миндалекаменной текстурой, с редкими выделениями среднего 
плагиоклаза среди гиалопилитовой основной массы. Последняя состоит 
из войлока различно ориентированных микролитов плагиоклаза, про
питанного раскристаллизованным хлоритизированным стеклом. Минда
лины размером до 1 мм выполнены хлоритом и кварцем. 

Работами Т. Н. Далимова в 1967 г. на юге гор Сурхантау наме
чено два участка, где возможно находились центры извержений: район 
горы Ходжабарку и центральная часть ур. Ходжирбулак. А еще ранее,, 
в 1966 г., В. М. Велитченко и А. А. Поповой южнее, вдоль зоны Южно-
Сурхантауского разлома, были откартированы четыре центра извер
жений. Как правило, эти центры представляют собой сложные вулка
нические постройки с центральным подводящим каналом — некком. 
Они сложены лавобрекчиями, туфолавами и туфами липаритовых пор
фиров и реже лавами основного состава. 

Возможно и в других местах региона имеются аналогичные цент
ры извержений, однако слабая изученность площади распространения. 
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вулканических пород не позволяет их достоверно наметить в настоя
щее время. 

П о петрохимическим особенностям липаритовые порфиры харак
теризуются завышенным по сравнению с типовыми породами по Р. Д э 
ли содержанием кремнекислоты, недосыщенностью полевошпатовой из
вестью и глиноземом (табл. 55, рис. 20 ) . Характерно преобладание ка
лия над натрием. Некоторые пробы по составу отклоняются в сторону 
дацитов и дацит-андезитов, что может свидетельствовать о гибридном 
их происхождении. 

Дацитовые порфиры близки к дацитам по Р. Дэли; отличаются от 
них некоторой пересыщенностью кремнекислотой и недосыщенностью 
полевошпатовой известью. 

В вулканогенных породах зойской и вахшиварской свит элементы-
примеси распространены неравномерно. Титан, ванадий, цирконий, га-
лий, стронций, барий и иттрий содержатся в количествах ниже клар
ковых, а бериллий и иттербий превышает кларковые в 2—4 раза. По-
видимому, процессы контаминации магмы материалом вмещающих 
гнейсов и сланцев протерозоя (?) привели к обогащению ее кобальтом, 
ванадием и частично хромом и медью. 

Эксплозивно-эффузивные извержения кислой магмы сопровожда
лись внедрением небольших массивов субвулканических пород кислого 
состава: кварцевых и фельзитовых порфиров и гранит-порфиров, ко
торые достоверно установлены пока только по северному склону Гис-
сарского хребта (Наушурский и Аксуйский штоки), где прорывают 
нижнекамённоугольные вулканогенные образования, интрузивными ана
логами которых, по-видимому, и являются. Сами они рвутся позднека-
менноугольными диоритами. Распространение этих пород, вероятно, не 
ограничивается северным склоном Гиссарского хребта, но в других 
местах они пока не доказаны. 

Кварцевые порфиры субвулканических тел — это породы серого 
цвета с порфировой (бластопорфировой) структурой и микролепидо-
гранобластовой основной массой. Порфировые выделения (16—30%) 
размером 0,5—2,0 мм принадлежат пелитизированному ортоклазу, на
цело разложенному плагиоклазу и кварцу. Изредка отмечаются тем
ноцветные минералы, полностью замещенные мелкозернистым агрега
том полевых шпатов, хлорита и магнетита. Основная масса сложена 
гранобластовыми зернами (размером 0,005—0,01 мм) кварца, полевых 
шпатов, актинолита и хлорита, единичных зерен апатита и магнетита. 

Фельзитовые порфиры аналогичны по составу кварцевым порфи
рам; отличаются*от них микрофельзитовой основной массой и отсут
ствием кварца во вкрапленниках. 

Гранит-порфиры приурочены к краевым частям массивов, реже 
слагают ксенолиты в диоритах. Это серые породы с бластопорфировой 
структурой и микрогранулитовой и микробластогранитовой основной 
массой. Порфировые выделения составляют 10—30% породы, принад
лежат кварцу, реже решетчатому микроклину и разложенному олиго-
клазу. Основная масса сложена в равных количествах мелкими (0,01 — 
0,1 мм) взаимопроникающими зернами кварца, плагиоклаза, микро
клина и вытянутыми чешуйками биотита. Данные о петрохимии и гео
химии этих пород отсутствуют. 

Диабазовая формация 

Породы диабазовой формации распространены в виде двух широт
ного простирания полос вдоль зон глубинных разломов в Южно-Гис
сарской зоне, а также на юге гор Сурхантау в Байсунской зоне (см. 
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рис. 18). Наибольшее их развитие отмечается на стыке этих зон вдоль 
Южно-Гиссарского глубинного разлома. 

В формацию объединяются потоки лав спилитов и диабазовых 
порфиритов и пласты их туфов, которые вместе с прослоями терриген-
ного и карбонатного материала слагают толщу, выделяемую в регионе 
под названием ходжирбулакской свиты, а также серии небольших суб
вулканических тел (мелких штоков, силлов, дайкообразных тел) , раз
витых в пределах распространения пород свиты. 

Возраст ходжирбулакской свиты определяется находками в низах 
толщи гониатит верхнего намюра, а в центральных районах Южного 
Гиссара в средней части толщи, представленной туфами основных по
род и осадочными образованиями, встречены многочисленные остатки 
фораминифер раннебашкирского возраста. 

В. А. Пимшиной для диабазов верхов ходжирбулакской свиты на 
тоге гор Сурхантау приводятся данные абсолютного возраста по вало
вой пробе в 3 5 5 — 3 6 0 ± 1 0 млн. лет (определения в лаборатории И Г Е М 
АН С С С Р ) , что указывает на границу девона и карбона. Породы 
свиты с несогласием залегают на отложениях вахшиварской свиты и 
перекрываются среднекарбоновой сагдорской свитой. 

Соотношение вулканического и осадочного материала в составе 
ходжирбулакской свиты по площади неравномерное. Так, на юге Сур
хантау, по данным Т. Н. Далимова, из общей мощности свиты (325 м) 
на лавы приходится 231 м, на туфы 62 м, на осадочные породы 32 м. 
В районе горы Хурсантаг и вообще вдоль Южно-Гиссарского разлома 
в разрезе свиты преобладают осадочные породы (песчаники, алевро
литы, известняки, гравелиты). В разрезе свиты по Хурсандарье, со
ставленном А. В. Покровским, лавы составляют 255 м, а осадочные 
породы 340 м. В целом отмечается преобладание лав над туфами. Фор
мирование пород свиты происходило в подводных условиях. 

Среди пород формации выделяются спилиты, диабазовые порфи
риты и их туфы, очень редко отмечаются андезитовые порфириты. 

Спилиты представляют собой темные миндалекамениые породы 
с отчетливой шаровой отдельностью. Количество миндалин и их раз
меры уменьшаются от почвы к кровле потоков. П о д микроскопом спи
литы состоят из лейст плагиоклаза, реже измененного амфибола, ин-
терстиции м е ж д у которыми заполнены гидроокислами железа , карбо
натом, эпидотом и хлоритом. Структура породы спилитовая, микроли-
товая, гиалопилитовая, интерсертальная. Плагиоклаз представлен бес
порядочно ориентированными лейстами альбита размером 0,3—1,0 мм. 
Миндалины составляют местами до 46% породы. Они выполнены кар
бонатом, кварцем, хлоритом, эпидотом, нередко имеют концентрически 
зональное строение: края сложены хлоритом, центр — карбонатом и 
эпидотом. 

Миндалекамениые диабазовые порфириты состоят из плагиоклаза, 
темноцветных минералов, магнетита. Структура породы пилотаксито-
вая и интерсертальная. Породы интенсивно подвержены зеленокамен-
ному перерождению. Плагиоклаз в фенокристаллах образует идио-
морфные зерна размером 0,2—0,8 мм. Соответствует основному анде
зину, сильно серицитизированному, особенно в центральных частях. 
В основной массе тонкие лейсты плагиоклаза принадлежат альбиту, 
реже альбит-олигоклазу. 

Темноцветные минералы (1—3%) сильно изменены (опацитизиро-
ваны, хлоритизированы), сохраняют лишь формы первоначальных кри
сталлов. Основная масса порфиритов интенсивно замещена гидроокис
лами железа, хлоритом, карбонатом, эпидотом. 
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Состав вулканических пород Байсунской и Южно-
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Т а б л и ц а 55 
Гиссарской структур но-формационных зон (в вес. %) 

MgO СаО NaaO к а о Р 2 0 5 со а so 3 н 2 о П.п.п. Сумма Автор 

0,75 0,63 1,07 8,10 0,03 0,33 0,04 0,40 0,96 99,65 Е. И. Мезенцова, 0,75 0,63 1,07 8,10 0,03 0,33 0,40 0,96 
1958 г. 

2,25 0,60 1,46 3,83 0,02 0,56 0,02 0,56 2,92 99,52 В. А. Пимшина, 2,25 0,60 1,46 3,83 0,02 0,02 99,52 
1967 г. 

1,32 0,98 1,71 4,52 0,04 0,86 0,04 0,20 2,56 99,79 По разным 
авторам 

0,50 1,76 3,26 4,00 0,09 1,22 — 0,11 2,62 99,58 А. Воробьев, 0,50 1,76 3,26 4,00 1,22 
1962 г. 

0,95 0,63 2,10 5,40 0,08 0,68 0,18 0,24 1,40 100,01 В. А. Пимшина, 0,95 0,63 2,10 0,08 0,68 0,18 0,24 100,01 
1967 г. 

1,50 0,96 2,36 4,14 0,03 0,42 0,02 0,20 1,56 99.67 По разным 
авторам 

0,90 1,50 2,2 2,5 — — — — 0,70 96,48 Т. Н. Далимов, 0,90 1,50 2,5 0,70 96,48 
1968 г. 

1,90 2,73 3,76 .2,58 0,12 0,66 0,02 0,04 2,69 99,44 По разным 
авторам 

2,70 5,14 4,00 1,75 0,26 2,45 0,02 0,51 4,72 99,64 4 В. А. Пимшина, 5,14 1,75 0,26 2,45 0,02 0,51 
1967 г. 

7,60 9,60 5,25 2,51 0,79 0,16 99,04 А. В. Покровский, 7,60 9,60 0,79 
1961 г. 

6,87 8,69 3,75 1,46 0,14 3,60 0,04 0,43 6,76 99,66 По разным 
авторам 

2,40 10,0 5,23 1,53 — 2,21 — 0,12 3,33 99,83 А. В. Покровский 2,40 10,0 5,23 3,33 
1961 г. 

5,63 9,89 4,25 1,41 — 2,21 — 0,12 2,52 98,97 По разным 
авторам 

2,48 5,15 4,42 0,60 0,25 1,08 0,31 0,08 2,36 99,29 В. А. Пимшина, 2,48 4,42 0,60 0,25 1,08 0,31 2,36 
1967 г. 

7,49 10,20 1,65 1,94 0,95 1,01 99,50 С. К. Овчинников 7,49 1,65 1,94 0,95 1,01 99,50 
и др. , 1956 г. 

2,37 10,72 2,60 2,46 0,40 5,04 0,10 0,44 7,37 99,56 В. А. Пимшина, 10,72 2,60 2,46 0,40 5,04 0,44 7,37 99,56 
1967 г. 

0,70 1,37 2,30 4,50 0,05 0,75 0,20 1,05 98,14 По разным 
авторам 
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Лавобрекчии миндалекаменных порфиритов зеленого цвета, со 
держат многочисленные угловатые и остроугольные обломки андезито
вых порфиритов (до 2 см), субпараллельно ориентированные. В породе 
имеются реликты фенокристаллов пироксена и амфибола, замещенные 
вторичными минералами. Основная масса по составу соответствует ан-
дезитовому порфириту с микролитовой, реже гиалопилитовой струк
турой. 

Состав пластов сильно измененных туфов соответствует лавам спи
литов и диабазов. Среди них по размерности пирокластического ма
териала выделяются псаммитовые, псаммит-псефитовые до агломера-
товых туфов. Нередко в туфах присутствует чужеродный материал, вы
несенный из фундамента вулканических построек. Структура туфов ли-
токристаллокластическая или литовитрокристаллокластическая. Пиро-
кластический материал представлен, как правило, угловатыми облом
ками минералов, пород и вулканического стекла. 

По химизму диабазы и спилиты близки к диабазам по Р. Дэли: 
(см. табл. 55 и рис. 20 ) ; отличаются от них повышенным содержанием 
алюмосиликатов, меньшими количествами полевошпатовой извести,, 
суммарного ж е л е з а и магния. В породах содержатся в кларковых ко
личествах титан, ванадий, хром, цирконий, цинк, галлий, скандий, ит
трий, в ниже кларковых — никель, кобальт, медь, стронций, барий,, 
в выше кларковых — бериллий и иттербий. 

С площадями развития пирокластических и лавовых фаций тесно-
связаны небольшие субвулканические тела диабазов в горах Сурхан
тау, в верховьях р. Хунсандарья и по рекам Шильхазор и Карамколь. 
Диабазы, как правило, сильно хлоритизированы и амфиболитизирова-
ны. Состоят из лейст разложенного плагиоклаза и авгита, почти пол
ностью замещенного амфиболом, хлоритом, эпидотом. Редко встреча
ются зерна рудного минерала, апатита и циркона. Структура породы 
диабазовая. Местами породы тел превращены в амфиболиты. 

Габбро-перидотитовая формация 

С Породами диабазовой формации пространственно связаны пери
дотиты и габбро, сформировавшиеся, по-видимому, к концу накопле
ния пород ходжирбулакской свиты. Тела перидотитов, измененных до 
серпентинитов, и габбро вытягиваются цепочкой вдоль южной полосы 
распространения пород диабазовой формации в Южно-Гиссарской зоне 
и приурочены к зоне Южно-Гиссарского глубинного разлома. Тела 
серпентинитов (Кундаджуазский, Иргайлинский и Захчинский масси
вы) площадью до 0,5—0,7 км2 каждое имеют в плане вытянутую в ши
ротном направлении форму. Захчинский выход прорывает породы ниж
него карбона, а два других ограничиваются тектоническими контактами 
от известняков девона с севера и от диабазов ходжирбулакской свиты 
с юга. 

Наиболее крупные тела габбро (Чарновинский и Алмалысайский 
выходы) имеют штокообразную форму; площадь их до 2—2,5 км2; про
рывают они породы дацит-липаритовой и диабазовой формаций. Дай-
кообразное тело габбро в районе перевала Кармикат интрудирует низы 
фаунистически охарактеризованных нижнебашкирских отложений. 

Эти факты, а также устанавливаемая парагенетическая связь габ-
бро-перидотитовой и диабазовой формаций позволяют считать серпен
тиниты (перидотиты) и габбро раннебашкирскими. 

Серпентиниты представляют собой сильно трещиноватую темно-зе
леную или почти черную породу с жирным блеском. П о д микроскопом 
обладают петельчатой бластопорфировой структурой за счет вкраплен-
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пиков бастита , р а з в и в а ю щ е г о с я по ромбическим пироксенам. В ы д е л я 
ются две разности серпентинитов — хризотиловые и антигоритовые. 
Хризотиловые серпентиниты с о с т о я т из зеленого хризотила , о б р а з у ю 
щего г у с т у ю сеть тонких полос с поперечноволокнистым строением. 

S 
Ю 0 10 а 

В 
Р и с . 20. Д и а г р а м м ы х и м и ч е с к и х с о с т а в о в в у л к а н и ч е с к и х п о р о д Ю г о - З а п а д н о г о Т я н ь - Ш а н я 

1 — кварцевые порфиры субвулканические; 2 — лавы и туфолавы липаритовых порфиров; 3 — даци-
товые порфиры; 4 — андезитовые порфириты; 5 — лабрадоровые порфириты; 6 — спилиты и диа
базовые порфириты; 7 — породы по Р. ^Цэли; КП — кварцевый порфир, Д — дацит, А — андезит, 
АА — авгитовый андезит. Д о — диабаз, Дл — долерит. Вариационные кривые составов лав: I — тип 

Пеле, II — тип Лассен-Пик, III — тип Йеллустонского парка, IV—тип Этны 

Р у д н ы е минералы — магнетит , х р о м и т и д р . — обильно п р о п и т ы в а ю т по
р о д у в виде пылевидной вкрапленности. А н т и г о р и т о в ы е разности сло
жены исключительно мелко- и с р е д н е ч е ш у й ч а т ы м антигоритом с значи
тельными выделениями м а г н е т и т а и х р о м и т а ' в виде пылевидных скоп
лений, полосок и мелких зерен. 

П о химическому с о с т а в у (см. т а б л . 53 и рис. 19) серпентиниты 
близки к г а р ц б у р г и т а м по Р . Д э л и , что у к а з ы в а е т на их п р о и с х о ж д е 
ние за счет существенно о л и в и н с о д е р ж а щ и х пород . 
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С серпентинитами связана хризотил-асбестовая и никель-кобальто
вая минерализация, а в серпентинитах Иргайлинского массива обна
ружены платина (0,03 г/т), палладий (0,03 г/т), родий (0,003 г/т), 
а также золото (0,022 г/т). 

Габбро — это меланократовые, среднезернистые породы темно-зе
леного или зеленовато-серого цвета. П о д микроскопом обладают габ
бровой, габбро-офитовой структурами. Состоят ойи из плагиоклаза 
( 3 6 — 6 0 % ) , пироксена ( 5 — 2 3 % ) , амфибола ( 1 5 — 4 5 % ) , биотита (до 
5 % ) , редко отмечается кварц (до 1—3%). Акцессорные минералы 
представлены апатитом, магнетитом, сфеном, ильменитом. ! 

Плагиоклаз в габбро образует идиоморфные удлиненнотаблитча-
тые зерна, серицитизированные и соссюритизированные. Состав их ко
леблется от Л а б р а д о р а ( № 50) до битовнита (№ 70) . Амфибол пред
ставлен обыкновенной роговой обманкой и актинолитом, развиваю
щимся по пироксену и плагиоклазу. Роговая обманка замещается ино
гда хлоритом, эпидотом и магнетитом. Пироксен (авгит) образует ко-
роткопризматические кристаллы. Замещается актинолитом, реже био
титом. Биотит развит главным образом по амфиболу. Кварц явно вто
ричный, выполняет промежутки между зернами плагиоклаза и ам
фибола. 

Сведений о связи с габбро какой-либо рудной минерализации не 
имеется, однако на соседней к востоку площади (в пределах Таджики
стана) в аналогичных породах отмечается ильменитовая минерализа
ция, причем ильменит вместе со сфеном и рутилом составляют иногда 
д о 20—25% объема породы. 

Спектральный анализ габбро показал кларковые для основных по
род содержания таких элементов, как барий, стронций, марганец, ва
надий, титан, хром, цинк, никель, цирконий, скандий, галлий, в ниже 
кларковых количествах встречаются кобальт и медь. Отмечается не
сколько повышенное содержание бериллия и свинца. По-видимому, от
клонение от кларковых содержаний вызвано ассимиляцией кислых 
вулканитов (повышение бериллия и свинца) и последующим метамор
физмом, при котором выносились кобальт и медь. 

П о петрохимическим особенностям габбро близки к габбро по 
Р. Дэли; отличаются от них повышенным содержанием железисто-маг
незиальных компонентов и несколько пониженным — полевошпатовой 
извести. Обращает внимание довольно резкое колебание содержания 
щелочей, что, по-видимому, связано с воздействием последующих гра-
нитоидных интрузий. 

Андезитовая формация 

Породы андезитовой формации выделяются в районе под назва
нием свиты андезитовых порфиритов, которая с отчетливым несогласи
ем перекрывает диабазы ходжирбулакской свиты. В пределах Узбеки
стана породы андезитовой свиты развиты незначительно вдоль южных 
склонов Гиссарского хребта в бассейнах рек Кштут и Обизаранг, где 
сохранившаяся мощность толщи достигает соответственно 270—300 и 
790 м. Площадь распространения их около 18—20 км2. Низы толщи 
в указанных пунктах не наблюдаются, везде они срезаны разломами. 
В бассейне р. Ханака, на территории Таджикистана, отмечается транс
грессивное перекрывание андезитовыми порфиритами пород диабазовой 
формации. В свою очередь толща андезитовых порфиритов перекрыва
ется в бассейне р. Кштут флишоидами сагдорской свиты, в низах ко-
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торой обнаружены позднебашкирские фораминиферы. Таким образом, 
возраст андезитов определяется довольно точно как раннебашкирский. 

Андезитовые порфириты образуют довольно монолитные массивы, 
в которых редко можно выделить отдельные потоки. В верхах толщи 
изредка наблюдаются туфогенные породы того ж е состава. 

Указанные особенности строения, а также недостаточная изучен
ность позволяют считать, что в пределах распространения пород анде
зитовой толщи могут быть широко развиты субвулканические тела. 

Андезитовые порфириты — породы зеленовато-серого, редко темно-
зеленого цвета, крупно- и мелкопорфировые, причем первые характе
ризуются меньшей степенью изменения, тогда как мелкопорфировые 
почти полностью замещены вторичными минералами. Структура пород 
порфировая с микропризматической основной массой. В порфировых 
выделениях размером до 1—1,5 мм, которые иногда составляют до 
40% от объема породы, содержатся плагиоклаз, реже амфибол и био
тит. Плагиоклазы образуют широкотаблитчатые зерна, часто зональ
н ы е — в ядре основные ( Л а б р а д о р № 50) , а по периферии более кислые 
(олигоклаз № 25) . Плагиоклазы в значительной степени альбитизиро-
ваны. Часто замещаются агрегатом чешуек хлорита и серицита. 

Амфибол принадлежит к уралитовой роговой обманке, развиваю
щейся по пироксену-авгиту. Биотит встречается редко, почти нацело за
мещен хлоритом. Основная масса состоит из мелких лейст разложен
ных плагиоклазов и зерен темноцветных минералов, чешуек хлорита и 
точечных включений рудных минералов. 

В кластолавах андезитовых порфиритов наблюдаются ксенолиты 
различной величину кислых эффузивов, известняков, кремнистых по
род и миндалекаменных порфиритов. 

Оруденения с породами формации не отмечено. Спектральным 
анализом установлены кларковые для средних пород содержания ба
рия, стронция, марганца, титана, меди, цинка, никеля, кобальта, бе
риллия, циркония, галлия и несколько повышенные ванадия, хрома, 
скандия, причем содержания ванадия в 10—30 раз превышают клар
ковые. 

По химическому составу (см. табл. 55 и рис. 20) андезитовые пор
фириты р. Обизаранг близки к авгитовым андезитам по Р. Дэли; от
личаются от них меньшим содержанием алюмосиликатов и полевошпа
товой извести и резким преобладанием натрия над калием. Последнее, 
по-видимому, связано с выносом калия при метаморфизме. В то ж е 
время от андезитовых порфиритов нижнего карбона (дацит-липарито-
вая формация) описываемые породы отличаются резко пониженным со
держанием кремнекислоты, щелочных алюмосиликатов и полевошпа
товой извести, т. е. первые имеют явно гибридный характер, распола
гаясь на диаграмме между дацитами и андезитами. 

Магматические комплексы среднего этапа 

Общая инверсия территории Южного и Юго-Западного Гиссара 
в позднем карбоне — ранней перми сопровождалась внедрением круп
ных масс гранитоидной магмы, сформировавшей Гиссарский батолит и 
другие более мелкие массивы. Внедрение гранитоидной магмы проис
ходило в несколько фаз, причем состав пород изменялся во времени 
от средних к кислым. Исследования последних лет позволяют выделить 
в регионе четыре фазы внедрения, в результате которых были сформи
рованы породы диоритовой, плагиогранитовой, гранодиорит-гранитовой 
и гранитовой формаций. 
17 Зак. 10! 
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Диоритовая формация 

Породы диоритовой формации распространены в Южно-Гиссарской 
зоне, где слагают массивы: Танхазыский площадью 120 км2 (в между
речье Аксу и Танхаздарья) , Гиссарский — 60 км2 (в верховьях р. Ак
су) и Сангиассийский — 20 км2 (в верховьях р. Кштут). Кроме этих 
сравнительно крупных штоков отмечаются мелкие штокообразные тела 
площадью в 1—3 км2 как в Южно-Гиссарской, так и в Байсунской 
зоне, а также довольно крупные ксенолиты диоритов и кварцевых дио
ритов в породах более поздних фаз. 

Массивы кварцевых диоритов в основном приурочены к крыльям 
крупных антиклинальных структур; они прорывают осадочные и вул
каногенные породы силура и карбона, а в Байсунской зоне — гнейсы и 
сланцы протерозоя (?) . 

Основным критерием для определения возраста пород диоритовой 
формации является их интрузивный контакт с терригенно-карбонат-
ными отложениями позднего карбона на северном склоне Гиссарского 
хребта (бассейн р. Турткуйлюк), а также прорывание небольшим 
штоком кварцевых диоритов позднекаменноугольных терригенных об
разований (алачапанская свита) в бассейне р. Кайрак на юге гор Бай-
сунтау. Обломки несколько Преобразованных диоритов, скорее всего 
принадлежащих характеризуемой формации, отмечены в конглобрек-
чиях эффузивной толщи условно раннепермского возраста в ур. Ход-
жа-Каршавар. Эти данные позволяют отнести образование диоритовых 
тел к позднекаменноугольному — раннепермскому времени. 

Абсолютный возраст кварцевых диоритов, определенный калий-ар
гоновым методом в лаборатории ИГЕМ АН СССР по амфиболу, со
ставляет 3 0 2 ± 1 0 млн. лет, что соответствует низам позднего карбона 
(Исамухамедов и др., 1965). 

Главными породами формации являются кварцевые диориты. Ре
ж е отмечаются диориты, а в краевых частях тел местами наблюдается 
переход в гранодиориты и тоналиты, что связано, по-видимому, с ас
симиляцией вмещающих терригенных пород. 

Кварцевые диориты — полнокристаллические среднезернистые по
роды, иногда порфировидные. Состоят из кварца, плагиоклаза, калие
вого полевого шпата, роговой обманки, биотита, апатита, циркона, сфе-
на, рудного минерала. Иногда встречается пироксен. Структура их 
гипидиоморфнозернистая, призматически-зернистая, реже диоритовая. 

Кварц (8—15%) в породах резко ксеноморфный, образует слегка 
запыленные зерна размером от 1,3 до 5 мм, почти всегда с волнистым 
угасанием. Плагиоклаз (42—62%) — э т о идиоморфные, часто зональные 
водяно-прозрачные или слегка серицитизированные и соссюритизиро-
ванные таблички длиной от 1,5 до 3,7 мм. Относится к андезин-лабра-
дору (№ 46—48) и д а ж е Лабрадору (№ 52) . 

Калиевый полевой шпат присутствует не всегда. В породах обра
зует (до 5—10%) слегка запыленные ксеноморфные водяно-прозрач
ные зерна размером от 1,4 до 5,0 мм. Иногда наблюдается микроклино
вая решетка. 

Амфибол (обыкновенная роговая обманка) является главным цвет
ным минералом и содержится в количестве от 10 до 3 1 % . О б р а з у е г 
неправильные зерна длиной до 4 мм темно-зеленого цвета с хорошо 
выраженной спайностью. Иногда он хлоритизирован и эпидотизирован 
и содержит включения плагиоклаза и рудного минерала. 

Биотит составляет 10—15% от общего количества минералов, ино
гда отсутствует. Образует корродированные пластинки длиной до 
1,3 мм зеленовато-бурого цвета. Частично хлоритизирован, реже за-
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мешается эпидотом. Иногда имеет плеохроичные дворики и выделения 
по спайности рудного минерала. 

.Пироксен (авгит) встречается очень редко. Образует идиоморфные 
короткие таблички размером до 0,5 мм. Бесцветный, или слегка зеле
новатый. 

Диориты отличаются от кварцевых диоритов темной окраской и 
большим содержанием цветных минералов. Состоят они из плагиокла
за (андезин-лабрадора № 47) — д о 40—60%, амфибола (обыкновенной 
роговой о б м а н к и ) — д о 37%, биотита — до 13% и акцессорных минера
л о в — апатита, циркона, сфена и рудного. Изредка встречается кварц 
(до 1%) и решетчатый микроклин (до 6 — 7 % ) . Структура гипидио
морфнозернистая и диоритовая. 

Гранодиориты — породы светло-серой окраски и массивной тексту
ры при среднезернистом, иногда порфировидной строении, встречаются 
редко в краевых частях тел. Плагиоклаз в них всегда преобладает, об
разуя гипидиоморфные широкотаблитчатые зерна. Принадлежит анде
зину (№ 30—45) , частично серицитизированному. Довольно много 
кварца ( д о 2 0 — 2 5 % ) , образующего ксеноморфные по отношению к пла
гиоклазу зерна. Калиевые полевые шпаты представлены широкими, 
иногда ксеноморфными табличками микроклин-микропертита с мел
кими вростками кварца и плагиоклаза. Биотит образует скопления че
шуек и отдельные листочки, часто преобладает над амфиболом. Пос
ледний присутствует не всегда, представлен обыкновенной роговой об
манкой. Акцессорные минералы — апатит, циркон, сфен. 

Тоналиты, встречаемые в краевых частях массивов, представляют 
собой полнокристаллические среднезернистые породы. Состоят они из 
основного плагиоклаза (№ 5 0 — 5 8 ) — 4 0 — 5 0 % , кварца — 25—30%, 
обыкновенной роговой обманки — 15—24% и б и о т и т а — 1 — 1 2 % . Струк
тура тоналитов гипидиоморфнозернистая, реже диоритовая. 

Как у ж е отмечалось, тоналиты носят явно гибридный характер и 
являются, по-видимому, сильно гранитизированными сланцами. Это 
подтверждается наличием в них сланцеватой текстуры, образованной 
линейным расположением цветных минералов. 

С комплексом кварцевых диоритов связано образование пирроти-
новых скарнов с вольфрамом и серебром. 

Спектральным анализом в породах комплекса обнаружены кларко-
вые для средних пород содержания бария, стронция, марганца, вана
дия, титана, хрома, меди, свинца, цинка, кобальта, никеля, бериллия, 
циркония, галлия. Отклонение от кларковых содержаний некоторых 
элементов (барий, стронций, титан меньше кларка, хром — больше 
кларка) обнаруживается в диоритах. Это, видимо, связано с несколько 
гибридным характером меланократовых диоритов, которые, как и то
налиты, развиты в краевых фациях массивов. 

По химизму кварцевые диориты близки к таковым по Р. Дэли; от
личаются от них несколько меньшим содержанием щелочных алюмо
силикатов и большим содержанием анортитовой составляющей. Дио
риты (см. табл. 53) краевых фаций отличаются от диоритов по Р. Дэли 
небольшой недосыщенностью кремнеземом, несколько большим содер
жанием глинозема и резким увеличением полевошпатовой извести. 

Плагиогранитовая формация 

Породы формации развиты только в Южно-Гиссарской зоне, где 
небольшие штокообразные тела плагиогранитов, площадью от 10 до 
25 км2, выделяются в бассейне р. Тамшуш и в междуречье Аксу и Тан-
хаздарья. 

1 7 * 
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И. М. Исамухамедов и П. Д . Купченко (Исамухамедов и др., 1962, 
1965) относят плагиограниты к комплексу кварцевых диоритов наряду 

с гранодиоритами и диоритами. Однако в бассейне р. Тамшуш (по 
ручьям Алатаг и Соя) наблюдается их интрузивный контакт с диори
тами, а в ур. Ходжа-Каршавар последние содержатся в виде ксеноли
тов в плагиогранитах. Все это позволяет выделить плагиограниты в от
дельную формацию. В свою очередь плагиограниты прорываются по
родами следующей, гранодиорит-гранитовой формации. 

Внешне плагиограниты—это лейкократовые светло-серые полно
кристаллические среднезернистые породы с призматически-зернистой 
структурой. Состоят из короткопризматических кристаллов длиной 2 — 
5 мм серицитизированного, реже соссюритизированного андезина 
№ 37, 40, 42 ( 4 8 — 5 2 % ) , ксеноморфных зерен кварца (до 40%) 
с волнистым угасанием, зеленой обыкновенной роговой обманки 
(9—12%) в виде табличек размером от 1 до 1,2 мм, местами хлорити-

зированной и эпидотизированной, иногда замещенной мелкочешуйча
тым биотитом, и чешуи бурого биотита (до 7 % ) . Последний иногда за
мещается хлоритом и эпидотом. 

Акцессорные минералы редки; встречаются мелкие зерна циркона 
и апатита (иногда до 1%). Магнетит часто вместе с цирконом наблю
дается в зернах плагиоклаза, где образует мелкие округлые зерна. 

Минерализации с данным комплексом не отмечено, спектральными 
анализами в плагиогранитах установлены в кларковых для кислых по
р о д количествах стронций, ванадий, медь, свинец, никель, кобальт, бе
риллий, галлий, цирконий. 

По химизму плагиограниты не подходят ни к одному из средних 
типов пород по Р. Дэли. Ближе всего они к кварцевым монцонитам; 
отличаются от них резко пониженным содержанием щелочей, несколь
ко увеличенным количеством кремнезема и значительным преоблада
нием натрия над калием. Такой характер пород может указывать на 
их гибридное происхождение вследствие активной ассимиляции вме
щающих пород. 

Гранодиорит-гранитовая формация 

Породы описываемой формации наиболее распространены в регио
не. Они образуют крупные массивы: Гиссарский (около 400 км2), Сут-
шарский (60 км2), Мачетлинский (95 км2) в Южно-Гиссарской зоне 
и Хурсантагский (40 км2) на Границе Южно-Гиссарской и Байсунской 
зон. Кроме того, ими сложены небольшие штокообразные тела (от 1 
д о 3—5 км2) в обеих зонах. Общая площадь, занимаемая породами 
гранодиорит-гранитной формации, составляет на территории Узбеки
стана около 650 км2, а с учетом областей их развития в Таджикиста
не — до 2,5—3,0 тыс. км2. 

Массивы гранодиоритов — гранитов в структурном отношении рас
полагаются на крыльях (Гиссарский, Сутшарский, Хурсантагский), ре
ж е в ядрах (Мачетлинский) антиклинальных структур и являются 
позднескладчатыми. Они прорывают сланцы и гнейсы протерозоя (?) , 
отложения нижнего палеозоя, нижнего, среднего и верхнего карбона 
(северный склон Гиссарского хребта, верховья р. Аксу-Азор-Чашма) и 
породы диоритовой и плагиогранитовой формаций. В свою очередь они 
рвутся гранитами позднекаменноугольно-раннепермской гранитовой 
формации, аляскитоидными гранитами и субвулканическими телами 
ранней перми. На этом основании для них предполагается позднека-
менноугольный — раннепермский возраст. 

Абсолютный возраст гранитов, определенный калий-аргоновым ме
тодом по биотиту в лаборатории ИГЕМ АН СССР, составляет 2 9 0 ± 
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± 1 0 млн. лет, а гранодиоритов — 311 ± 1 0 млн. лет, что отвечает в пер
вом случае началу позднего, а во втором — концу среднего карбона 
(Исамухамедов и др., 1965). Возможно, занижение возраста гранодио
ритов связано с гибридным характером последних. На соседней терри
тории Таджикистана А. Я. Крыловым по пробам ортита и циркона,, 
отобранным И. В. Мушкиным, возраст определен в 280—285 млн. лет, 
что соответствует границе карбона и перми. 

Главными породами формации являются средне-, реже крупнозер
нистые роговообманково-биотитовые граниты, переходящие в краевых 
и апикальных частях массивов в гранодиориты и гнейсо-гранодиориты, 
образование которых объясняется процессами гибридизма. Жильные 
фации представлены пегматитами, различными порфиритами и лам-
профирами, однако генетическая связь последних с данной формацией 
часто только предполагается. 

Граниты имеют гранитовую или панидиоморфнозернистую струк
туру, состоят из почти равных количеств кварца и калиевого полевого 
шпата (в среднем до 30—35% каждого) , плагиоклаза (до 3 3 % ) , био
тита (до 5%) и амфибола (до 4 ,5%) . Размер зерен обычно 2—5 мм, 
иногда до 1 см. Плагиоклазы представлены олигоклазом № 28 и анде-
зин-олигоклазом № 34, часто образуют длиннопризматические таблич
ки, иногда почти нацело соссюритизированы, реже серицитизированы и 
эпидотизированы. Калиевый полевой шпат представлен решетчатым 
микроклином, реже микроклин-пертитом, образует широкотаблитчатые, 
слегка пелитизированные зерна, часто с включениями плагиоклаза. 
Кварц ксеноморфен к полевым шпатам, выполняет промежутки м е ж д у 
зернами. Из цветных минералов чаще развит биотит в виде хлоритизи-
рованных чешуи до 1—2 мм или скоплений более мелких (0,2—0,4 мм) 
листочков. Роговая обманка встречается реже в виде удлиненных кри
сталлов размером до 1—2 мм. Замещается она мелкочешуйчатым био
титом, реже хлоритом и эпидотом. Акцессорные минералы представ
лены ортитом, цирконом, апатитом и магнетитом. 

Гранодиориты развиты большей частью в периферических частях 
массивов, а иногда образуют и самостоятельные, но незначительные 
тела, формирование которых связывается с ассимиляцией магмой вме
щающих пород. Цвет их серый, иногда темно-серый, структура гипи
диоморфнозернистая. Гранодиориты состоят из андезин-олигоклаза 
№ 34—36 (до 4 0 % ) , ксеноморфного кварца (до 2 0 % ) , ортоклаза (до 
15—20%), биотита (до 10%), обыкновенной роговой обманки (до 5— 
6%) • Акцессорные минералы редки, представлены апатитом и цирконом. 
Рудный минерал— магнетит — развивается как в породе, так и в тем
ноцветных минералах, где встречается в ассоциации с эпидотом и хло
ритом. 

Породы жильной фации предполагаются по их в основном прост
ранственной связи с массивами — жилы пегматитов, а также дайки диа
базовых порфиритов и лампрофиров. Последние невозможно отличить 
от более молодых даек, поэтому описание их приводится в комплексе 
раннепермских дайковых интрузий. 

С гранодиорит-граНитовой формацией связана скарновая минера
лизация с вольфрамом и молибденом. В дайках диабазовых порфири
тов в горах Мачетли обнаружена видимая, весьма незначительная, мо
либденовая минерализация. Пегматиты Гиссарского и Сутшарского 
массивов оловоносны, хотя и в малой степени, а в Гиссарском массиве 
с ними связаны редкометальное и редкоземельное оруденение (иттрий, 
иттербий, галий, рубидий, реже ниобий). 

Содержание основных элементов-примесей (бария, стронция, мар
ганца, ванадия, меди, свинца, никеля, кобальта, бериллия, скандия, 
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галлия, циркония) соответствует кларковым для кислых пород, иногда 
чуть превышая их. Примерно в 10 раз ниже кларковых содержание 
хрома, а цинка в 2 раза и титана в 10 раз выше кларковых. Интересно, 
что такое распределение примесей отмечалось у ж е в плагиогранитах. 
Возможно, что обе группы пород являются производными единой 
магмы. 

По петрохимическим особенностям роговообманково-биотитовые 
граниты близки к гранитам по Р. Дэли; отличаются от них повышен
ным содержанием глинозема и несколько меньшим — полевошпатовой 
извести. Гранодиориты (см. табл. 53) также близки к гранодиоритам 
по Р. Дэли, но отличаются пересыщенностью глиноземом, большим со
держанием полевошпатовой извести и меньшим щелочей, что лишний 
раз подтверждает их происхождение за счет ассимиляции магмой по
род, богатых глиноземом и основными плагиоклазами. 

Гранитовая формация 

К этой формации отнесены массивы, сложенные однообразными 
по составу порфировиднымй биотитовыми гранитами: Сутшарский, Гис
сарский, Сангиассийский, Шатрутский, Тупалангский в Южно-Гиссар
ской зоне, Кугитангский в Байсунской зоне. Площадь массивов колеб
лется от 50—60 до 120—150 км2, общая площадь, занимаемая ими, 
около 400—420 км2. Форма тел преимущественно штокообразная, ино
гда несколько вытянутая в широтном направлении. Массивы приуро
чены в основном к ядрам антиклинальных структур и по своему отно
шению к тектоническому режиму являются послескладчатыми. 

Порфировидные граниты интрудируют силурийские, нижне- и сред-
некаменноугольные осадочные и вулканогенно-осадочные образования, 
кварцевые диориты, плагиограниты и роговообманково-биотитовые гра
ниты и сами рвутся раннепермскими субвулканическими кварцевыми 
порфирами и аляскитоидными гранитами. 

Абсолютный возраст по пробам И. М. Исамухамедова и др. (1965) 
определен калий-аргоновым методом по биотиту в лаборатории 
В С Е Г Е И в 311 и 3 2 3 ± 1 0 млн. лет, что по геохронолической шкале на 
апрель 1964 г. соответствует концу среднего карбона. Возраст явно за
нижен. В соседних районах Таджикистана для аналогичных и по со
ставу, и по геологической обстановке гранитов южноварзобского комп
лекса по пробам И. В. Мушкина и В. А. Кутенца абсолютный возраст 
определялся изотопно-свинцовым методом по цирконам, ортитам и мо
нацитам и для контроля калий-аргоновым методом по биотитам. Боль
шинство определений хорошо согласуются между собой — 245— 
260 млн. лет, что соответствует ранней перми или границе ранней и 
поздней перми. 

В состав формации входят биотитовые порфировидные граниты и 
аплитовидные мелкозернистые граниты. Последние представляют со
бой, по-видимому, дополнительные интрузии и образуют мелкие (до 
0,1—0,5, редко до 1 км2) штоко- и дайкообразные тела, залегающие 
обычно в порфировидных гранитах или вблизи них. Возможно, с ними 
связаны жильные и дайковые фации, однако тесную генетическую связь 
последних с гранитами на современном этапе изученности установить 
не удалось. 

Порфировидные биотитовые граниты — это полнокристаллические 
крупнозернистые породы светло-серой и светло-розовой окраски. Среди 
порфировых выделений наблюдаются фенокристаллы светлого плагио
клаза и розовых калиевых полевых шпатов длиной до 3, реже 5 см. 
Средний размер зерен породы колеблется от 2 до 4 мм. Состоят они из 
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кварца ( 3 5 % ) , калиевого полевого шпата ( 3 6 % ) , плагиоклаза ( 2 3 % ) , 
биотита ( 7 % ) , редко встречается амфибол (до 1%). Акцессорные ми
нералы— циркон, сфен, апатит, рудный минерал (до 1, редко 2 % ) . 
Структура гранитовая. 

Кварц образует ксеноморфные водяно-прозрачные или слегка за
пыленные изометричные и округлые зерна размером до 6—8 мм; обла
дает волнистым и мозаичным погасанием. 

Калиевый полевой шпат представлен водяно-прозрачными пертито-
выми и криптопертитовыми со слабой или резкой микроклиновой ре
шеткой таблицами и призмами и неправильными ксеноморфными зер
нами. Местами содержит мелкие включения таблиц плагиоклаза и ок
руглых зерен кварца. Относится исключительно к микроклину. По-ви
димому, имеется две генерации его — первичный (ксеноморфный) и 
вторичный (порфировые выделения). 

Плагиоклаз образует зональные серицитизированные, иногда кар-
бонатизированные и эпидотизированные кристаллы и неправильные 
зерна длиной от 2 до 7 мм. Принадлежит альбиту или альбит-олиго-
клазу (№ 4—10) . 

Биотит наблюдается в виде темно-бурых неправильных разъединен
ных листочков длиной 1,3—4 мм, частично хлоритизирован. Иногда за
мещается цоизит-эпидотовыми минералами или мусковитом и вторич
ным биотитом. Часто имеет плеохроичные дворики. Амфибол встречает
ся в виде идиоморфных призмочек длиной до 1 мм темно-зеленого и бу
ро-желтого цвета. 

В порфировидных гранитах рудной минерализации не обнаружено. 
Спектральными анализами в породах выявлены те ж е элементы-

примеси и в том ж е количестве, что и в роговообманково-биотитовых 
гранитах предыдущей формации. Здесь отсутствуют только хром и 
скандий. 

По химизму порфировидные граниты близки к докембрийским гра
нитам по Р. Дэли; отличаются от них повышенным содержанием крем
незема и несколько меньшим количеством железа и полевошпатовой 
извести. 

Аплитовидные мелкозернистые граниты дополнительных интрузий 
представляют собой светло-серые и серые мелкозернистые породы 
с размером зерен 1—2 мм. Состоят они из кварца ( 2 6 % ) , калиевого 
полевого шпата ( 4 3 % ) , альбита № 4—6 ( 2 6 % ) , биотита ( 5 % ) , муско
вита (0,5%) и акцессорных минералов — циркона, апатита, рудного ми
нерала. Структура породы преимущественно гипидиоморфнозернистая. 

Минерализация в аплитовидных гранитах также не отмечена. Гео
химическая характеристика их аналогична порфировидный биотитовым 
гранитам главной фазы, но отличаются они от них повышенным со
держанием олова и ниобия. От гранитовых аплитов по Р. Д э л и апли-
товые граниты Южного и Юго-Западного Гиссара отличаются мень
шим содержанием кремнезема, недосыщенностью щелочными алюмо
силикатами и большим содержанием железа в фемических компо
нентах. 

Магматические комплексы позднего этапа 

Поздний этап герцинского цикла тектогенеза характеризуется фор
мированием в Южном и Юго-Западном Гиссаре складчатого сооруже
ния, которое сопровождалось расколами в консолидированных к этому 
времени образованиях среднего и более ранних этапов. Эти расколы 
•служили путями проникновения магмы к поверхности. Продукты маг
матической деятельности составляют наземновулканогенные нижне-
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пермские андезито-диабазовую, липарит-дацитовую формации, аляски-
тоидных гранитов и вулканогенно-молассовую формацию перми — 
триаса. 

Андезито-диабазовая формация 

Образования формации выделены на юге гор Байсунтау, где они 
образуют небольшой по площади (0,4—0,5 км2) выход, залегая на раз
мытой поверхности терригенных образований верхнего карбона и ниж
ней перми и трансгрессивно перекрываясь отложениями верхнего три
аса. Возраст этих образований принимается условно раннепермским. 

Породы формации, выделенные Е. М. Головиным в 1940—1941 гг. 
в кайракскую свиту, представлены диабазовыми, лабрадоровыми оли-
виновыми и андезитовыми порфиритами, редко их туфами. Исследова
ниями В. А. Пимшиной установлено нарастание числа и общей мощно
сти потоков (с 162,7 до 738 м) в северо-восточном направлении, что 
может указывать на нахождение там центра извержения. Мощность 
отдельных потоков изменяется от 5—10 до 70—80 м и более. 

Диабазовые порфириты, преобладающие в толще, травяно-зеленой, 
буровато-зеленой окраски, часто миндалекаменные, с порфировой 
структурой. Вкрапленники представлены широкотаблитчатыми кристал
лами плагиоклаза и пироксена размером д о 2 мм. Плагиоклаз часто 
зональный, в центре зерен андезин-лабрадорового состава (№ 40—52) , 
а по периферии более основного ( № 6 8 — 7 6 ) . Зерна почти нацело за
мещаются соссюритом или эпидот-хлоритовым материалом. Пироксен, 
как правило, полностью замещен зеленым хлоритом и серпентином. 
Основная масса микролитовой, микропризматической и микродиабазо
вой структуры состоит из беспорядочно расположенных мелких приз-
мочек и лейст основного плагиоклаза (андезин-лабрадора) , промежут
ки м е ж д у которыми выполнены слегка раскристаллизованным хлори-
тизированным стеклом, слабо действующим на поляризованный свет. 
Рудные минералы — ильменит, пирит, редко гидроокислы железа — об
разуют мелкие зерна и агрегатные скопления. Миндалины округлой 
формы размером до 1,3 мм выполнены кальцитом, кварцем, хлоритом, 
редко тонковолокнистым актинолитом. 

Лабрадоровые оливиновые порфириты отличаются от диабазовых 
наличием во вкрапленниках оливина. Плагиоклаз образует зональные 
призматические зерна (в центре Л а б р а д о р № 51—48, в краевых частях 
более основной), карбонатизирован и серицитизирован. Оливин разло
женный и измененный, зерна его размером 0,5—1 мм окаймлены руд
ной оторочкой. Характерная форма зерен удлиненно-призматическая, 
шестигранная. Зерна разбиты на ячейки гематитовыми прожилками, 
в ячейках развиваются кварц, иддингсит и кальцит, который нередок 
и в основной массе в виде скоплений. Моноклинный пироксен диопсид-
геденбергитового ряда часто замещается карбонатом, хлоритом и руд
ными, иногда амфиболом. Рудные минералы — гематит и пирит — об
разуют мелкие (0,01—0,03 мм) зерна. Структура основной массы пи-
лотакситовая, трахитовая. Микролиты основной массы отвечают по со
ставу Л а б р а д о р у ; между ними наблюдаются чешуйки хлорита с рас
пыленным рудным минералом и карбонатом. 

Андезитовые порфириты редки, обладают порфировой структурой 
и микролитовой основной массой. В порфировых выделениях размером 
от 0,2 до 1,5 мм встречаются зональные плагиоклазы андезин-лабра
дорового состава № 40—52, часто замещенные соссюритом и хлоритом, 
пироксены и, возможно, оливины, нацело замещенные хлорит-серпенти-
новым веществом. Основная масса состоит из войлока микролитов и 
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лейст плагиоклаза, погруженных в бесцветный, почти изотропный базис 
с низким показателем преломления. В виде мелких зерен или пылевид
ных частиц в породе содержится магнетит. 

Рудных ассоциаций с андезито-диабазовой формацией не отмече
но. Геохимическая характеристика пород комплекса определяется от
сутствием в наиболее чистых разностях пород хрома, молибдена, с в и н 
ца, цинка, скандия, присутствием в количествах ниже кларковых ти
тана, никеля, циркония, меди, галлия, стронция, бария, в кларковых — 
кобальта, ванадия, выше кларковых — бериллия, иттрия и иттербия. 
Повышение содержания этих элементов связано с привносом их пост
магматическими растворами. Часть элементов выносилась из пород при 
выветривании. 

По химизму диабазовые порфириты ( с м . табл. 55) близки к диаба
зам по Р. Дэли, с одной стороны, и долеритам — с другой. Отлича
ются повышенным содержанием щелочных алюмосиликатов и понижен
ным — полевошпатовой извести. Последнее вызвано, по-видимому, деа-
нортитизацией плагиоклазов при автометаморфических и, возможно, 
гидротермальных процессах. 

Лабрадоровые оливиновые порфириты могут быть сравнимы 
с кварцевыми базальтами по Р. Дэли, от которых отличаются меньшим 
количеством кремнезема, алюмосиликатов, а также полевошпатовой 
извести. 

Липарит-дацитовая формация 

Эффузивно-пирокластические породы формации развиты только 
в центральной части Южно-Гиссарской зоны, по правым притокам 
р. Тамшуш, и до настоящего времени они почти не изучены. Выход 
этих пород не превышает 0,5 км2 и представлен лавами и лавобрек-
чиями дацитовых порфиров и их туфов мощностью до 300 м. 

Раннепермский (?) возраст этим образованиям придается на ос
новании находки в лавобрекчиях и туфоконгломератах обломков квар
цевых диоритов, розоватых порфировидных гранитов и красноватых 
аплитов, относящихся по возрасту к позднему карбону — ранней перми. 
П о возрасту и составу описываемые породы сопоставляются с вулка
ногенной лючобской свитой бассейна р. Ханака на соседней к востоку 
территории Таджикистана. 

С эффузивно-пирокластической толщей тесно генетически и про
странственно связаны субвулканические тела дацитовых порфиров, не
большие (площадью до 0,5 редко 1,0 км2) выходы которых вытянуты 
цепочкой вдоль р. Тамшуш и ее составляющей — р. Сарасысай. 

К формации условно относятся также субвулканические тела квар
цевых, сферолитовых порфиров, кварцевых кератофиров и дацитовых 
порфиров, развитых на юге Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоны (в бассейне р .Чош) 
и в Байсунской зоне (в бассейне р. Сангардак и на юге гор Сурхантау) . 
В отношении возраста указанных тел единого мнения нет. А. В. Пок
ровский, считая их тесно связанными с раннекаменноугольными вулка
нитами (липаритовая формация зойской и вахшиварской свит), отно
сил породы формации к раннему карбону. Т. Н. Далимов, изучая их 
на юге гор Сурхантау, также связывает их с вулканитами вахшивар
ской свиты, в то ж е время указывая на их интрузивный контакт с по
родами поздненамюрской — раннебашкирокой ходжирбулакской свиты. 
И. М. Исамухамедов и П. Д . Купченко считают эти породы раннеперм-
скими и на основании прорывания ими гранитоидов с р е д н е г о — ' В е р х 
него карбона и на основании данных определения абсолютного возра
ста валовых проб из Карамкульского (по р. Кызылдарья), Ходжаи-
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пакского (на юге гор Сурхантау) и Ширтского (по р. Сангардак) 
массивов: 2 4 0 — 2 4 3 ± 4 млн. лет для первых двух тел и 2 8 8 ± 1 0 млн. лет 
для последнего. В первом случае возраст пород соответствует поздней 
перми (по геохронологической шкале на апрель 1964 г.) , во втором — 
концу позднего карбона. 

Указанные данные позволяют с некоторой долей условности отно
сить образование субвулканических порфиров к ранней перми, считая 
их субвулканическими фациями липарит-дацитовой формации, хотя 
некоторые из них при дальнейшем изучении возможно окажутся более 
древними. 

Субвулканические тела имеют размеры от 0,01—0,05 до 10 км2 и 
штокообразную и дайкообразную форму. К наиболее крупным отно
сится Ширтское тело, имеющее площадь 10 км2. Общая площадь, за
нимаемая выходами субвулканических порфиров, составляет не менее 
50 км2. 

Лавовая фация липарит-дацитовой формации представлена в ос
новном дацитовыми порфирами, составляющими более 60% общей 
мощности покровной толщи. Они вместе с лавобрекчиями того ж е со
става (25%) развиты в низах толщи. Мощность потоков лав колеб
лется от 5—10 д о 20—25 м. В верхах толщи распространены туфы, ту-
фопесчаники, туфоконгломераты с единичными потоками лавобрекчий. 

Дацитовые порфиры — породы порфировой структуры с вкраплен
никами размером 1—5 мм округлых зерен кварца и призматических 
кристаллов плагиоклаза. Плагиоклазы представлены олигоклазом 
( № 15—18) или олигоклаз-альбитом ( № 8—12) , часто серицитизиро-
ванным, реже хлоритизированным и эпидотизированным. Встречаются 
единичные чешуйки (1—1,5 мм) опацитизированного биотита. Основ
ная масса породы кварц-полевошпатовая, фельзитовой и микрофель-
зитовой структуры, часто с зачаточной пилотакситовой. 

Туфы, туфопесчаники, туфогенные алевролиты сложены из пиро-
кластического и литокластического материала, присутствующего в раз
ных количествах. В туфах, состоящих из пирокластического материала, 
встречены обломки кристаллов плагиоклазов, хлоритизированного стек
ла, кварца, эффузивных пород, а также обломки кварцитов. Размер 
обломков от 0,05 до 0,4 мм. В туфопесчаниках увеличивается до 35— 
50% объема породы содержание литокластических обломков. Пред
ставлены они кварцем, кремнями, кварцитовидными песчаниками. 
В туфоалевролитах, сложенных зернами кварца, полевых шпатов, об
ломков песчаников, эффузивных пород, сцементированных кремнисто-
серицит-хлоритовым цементом, встречены обломки раскристаллизован-
ного хлоритизированного стекла (до 10% породы). 

Субвулканические интрузии сложены дацитовыми, кварцевыми, 
еферолитовыми порфирами и кварцевыми кератофирами. Тела дацито
вых порфиров встречены в бассейне р. Тамшуш и в бассейне р. Чош, 
кварцевые порфиры и кератофиры выделены на юге гор Сурхантау, где 
образуют 14 изолированных массивов, локализующихся в две ветви — 
северную и южную. Южная ветвь сложена преимущественно кератофи
рами, северная — красными кварцевыми порфирами и еферолитовыми 
порфирами. 

Кварцевые кератофиры и альбитизированные кварцевые порфиры 
слагают Вахшиварский, Зойский и Готхакинский массивы. Они харак
теризуются зеленоватой, серой, коричневой окраской, столбчатой и 
плитчатой отдельностью. Состоят из фенокристаллов (15—40%) и ос
новной массы ( 6 0 — 8 5 % ) . Фенокристаллами (2—2,5 мм) представлен 
в основном (от 4,3 д о 24%) альбит, реже андезин и олигоклаз-андезин 
(№ 35) , в значительной степени хлоритизированный и серицитизиро-
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в а н н ы й . В о с н о в н о й м а с с е и з п л а г и о к л а з о в р а з в и т ч и с т ы й а л ь б и т 
в в и д е т о н к и х , л е й с т о в и д н ы х и г о л ь ч а т ы х к р и с т а л л о в д л и н о й 0,1 — 
0 , 2 мм. К в а р ц ( 7 — 1 4 % ) в ф е н о к р и с т а л л а х о б р а з у е т в о д я н о - п р о з р а ч -
н ы е , с и л ь н о к о р р о д и р о в а н н ы е з е р н а р а з м е р о м 1 ,6—2,0 мм. В о с н о в н о й 
м а с с е к в а р ц п р и с у т с т в у е т в в и д е м е л к и х ( 0 , 2 — 0 , 3 мм) о к р у г л ы х з е 
р е н . К а л и е в ы й п о л е в о й ш п а т д л я э т и х п о р о д н е х а р а к т е р е н ( 0 , 2 — 
2 , 5 % ) ; з е р н а е г о и м е ю т р а з м е р 0 , 5 — 1 , 6 мм, ч а с т о с и л ь н о п е л и т и з и р о -
в а н ы и с е р и ц и т и з и р о в а н ы ; п о у г л у о п т и ч е с к и х о с е й м и н е р а л п р и б л и 
ж а е т с я к м и к р о к л и н п е р т и т у . Н е р е д к о о б р а з у е т п р о с т ы е д в о й н и к и . В о с 
н о в н о й м а с с е в с т р е ч а е т с я в п у с т о т к а х п о р о д ы , з а м е щ а е т з е р н а а л ь б и т а 
и в а г р е г а т н о м с о с т о я н и и я в л я е т с я с о с т а в н о й ч а с т ь ю с в я з у ю щ е й м а с с ы . 
Б и о т и т п р и с у т с т в у е т р е д к о в в и д е с и л ь н о м у с к о в и т и з и р о в а н н ы х ч е ш у и . 

В а п и к а л ь н ы х ч а с т я х т е л к в а р ц е в ы х к е р а т о ф и р о в н е р е д к о о т м е 
ч а ю т с я п е р е х о д ы в с ф е р о л и т о в ы е п о р о д ы . С ф е р о л и т о в ы е о б о с о б л е н и я 
п р е д с т а в л я ю т с о б о й р а д и а л ь н о л у ч и с т ы е и к о н ц е н т р и ч е с к и - з о н а л ь н ы е 
о к р у г л ы е о б р а з о в а н и я к в а р ц - к а л и ш п а т о в о г о с о с т а в а . Д и а м е т р с ф е р о -
л и т о в о т 0,1 д о 5 — 1 0 мм. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы м а к р о с к о п и ч е с к и р е з к о о т л и ч а ю т с я я р к о -
к р а с н о й , к и р п и ч н о - к р а с н о й о к р а с к о й . В ф е н о к р и с т а л л а х о т м е ч е н ы 
к в а р ц , а л ь б и т и к а л и е в ы й п о л е в о й ш п а т , о с н о в н а я м а с с а п р е и м у щ е с т 
в е н н о к в а р ц - к а л и ш п а т о в а я с м и к р о ф е л ь з и т о в о й , с ф е р о л и т о в о й , а л л о -
т р и о м о р ф н о з е р н и с т о й с т р у к т у р а м и . П л а г и о к л а з н а б л ю д а е т с я в в и д е 
ф е н о к р и с т а л л о в ( о т 3 д о 8 % ) с е р и ц и т и з и р о в а н н ы х и х л о р и т и з и р о в а н -
н ы х з е р е н а л ь б и т а и о л и г о к л а з а , в к л ю ч е н и й с е р и ц и т и з и р о в а н н ы х з е р е н 
в в ы д е л е н и я х к а л и е в о г о п о л е в о г о ш п а т а и л е й с т а л ь б и т а в о с н о в н о й 
м а с с е . К а л и е в ы й п о л е в о й ш п а т ( 2 8 — 3 2 % ) в ф е н о к р и с т а л л а х п р е д с т а в 
л е н к о р р о д и р о в а н н ы м и з е р н а м и с н е б о л ь ш и м и у г л а м и о п т и ч е с к и х о с е й 
( 6 3 — 6 5 ° ) . Б о л ь ш а я ч а с т ь к а л и е в о г о п о л е в о г о ш п а т а п р и х о д и т с я н а 
о с н о в н у ю м а с с у , г д е о н ч а с т о о б р а з у е т р е г е н е р а ц и о н н ы е к а е м к и в о к р у г 
ф е н о к р и с т а л л о в и с ф е р о л и т о в . Э т о м о ж е т с в и д е т е л ь с т в о в а т ь о н а л и ч и и 
п р о ц е с с о в к а л и е в о г о м е т а с о м а т о з а . К в а р ц ( 8 — 1 0 % ) о т м е ч а е т с я к а к 
в ф е н о к р и с т а л л а х , т а к и в о с н о в н о й м а с с е . 

Д а ц и т о в ы е п о р ф и р ы с у б в у л к а н и ч е с к и х т е л с е р о г о и з е л е н о в а т о - с е 
р о г о ц в е т а , п о р ф и р о в о й с т р у к т у р ы . В к р а п л е н н и к и ( д о 1 5 — 2 5 % ) п р е д 
с т а в л е н ы о к р у г л ы м и з е р н а м и ( д о 1—3 мм) к в а р ц а , п р и з м а т и ч е с к и м и 
к р и с т а л л а м и с е р и ц и т и з и р о в а н н о г о о л и г о к л а з а ( № 1 8 — 2 0 ) и н а ц е л о 
р а з л о ж е н н о г о ц в е т н о г о м и н е р а л а , з а м е щ е н н о г о а г р е г а т о м в о л о к н и с т о г о 
а м ф и б о л а , х л о р и т а , а л ь б и т а и м а г н е т и т а . А к ц е с с о р н ы е м и н е р а л ы — 
е д и н и ч н ы е м е л к и е з е р н а а п а т и т а . О с н о в н а я м а с с а м и к р о г р а н у л и т о в а я , 
с о с т о и т и з м е л к и х ( 0 , 0 0 5 — 0 , 0 1 мм) з е р е н а л ь б и т - о л и г о к л а з а ( № 8 — 
1 5 ) , м е н ь ш е — к в а р ц а и у д л и н е н н о ш е с т о в а т ы х ( д л и н о й д о 0 ,02 мм) и г о 
л о к з е л е н о г о а м ф и б о л а ; о т м е ч а ю т с я т а к ж е м е л к и е ч е ш у й к и х л о р и т а , 
з е р н а м а г н е т и т а . 

С с у б в у л к а н и ч е с к и м и т е л а м и п о р ф и р о в п р о с т р а н с т в е н н о с в я з а н ы 
р у д о п р о я в л е н и я к в а р ц - м а г н е т и т - г е м а т и т о в о й м и н е р а л и з а ц и и . Н а в о з 
м о ж н о с т ь с в я з и с с у б в у л к а н и ч е с к и м и п о р ф и р а м и з о л о т о р у д н о й м и н е 
р а л и з а ц и и у к а з ы в а л в 1 9 4 0 — 1 9 4 1 гг . Е . М . Г о л о в и н . П р о с т р а н с т в е н н о 
с э т и м и ж е т е л а м и с в я з а н о к о л ч е д а н н о - п о л и м е т а л л и ч е с к о е о р у д е н е н и е 
в х р . Ч а к - Ч а р . 

С у б в у л к а н и ч е с к и е п о р ф и р ы о т н о с я т с я к п о р о д а м р е з к о п е р е с ы щ е н 
н ы м к р е м н е з е м о м ( с м . т а б л . 5 5 , р и с . 2 0 ) . С о с т а в и х к о л е б л е т с я о т 
к в а р ц е в о г о п о р ф и р а д о к е р а т о ф и р а и к в а р ц е в о г о к е р а т о ф и р а . О т д е л ь 
н ы е п р о б ы п р и б л и ж а ю т с я к д а ц и т а м и а н д е з и т о - д а ц и т а м . К а л и й п р е 
о б л а д а е т н а д н а т р и е м . О т м е ч а е т с я н е к о т о р а я н е д о с ы щ е н н о с т ь щ е л о ч 
н ы м и а л ю м о с и л и к а т а м и . 
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Формация аляскитоидных гранитов 

Аляскитоидные граниты образуют трещинные, штокообразные, вы
тянутые в широтном направлении массивы в Южно-Гиссарской зоне: 
наиболее крупные Ходжа-Каршаварский (65—70 км2), Сангиассийский 
(25—30 км2), Ойбексуекий (20—25 км2), Кдптутский (10—12 км2), Оби-
зарангский (20—25 км2), Чормагольский (3—4 км2), Мизакигауский 
(10 км2) и ряд мелких тел. Общая площадь, занятая гранитами в пре

делах узбекистанской части Южно-Гиссарской зоны, составляет около 
180—190 км2. 

С описываемыми гранитами связаны жильные породы — пегма
титы, аплиты и дайки граносиенит-порфиров и, возможно, лампро
фиров. 

Аляскитоидные граниты прорывают каменноугольные осадочные и 
вулканогенные образования, гранитоиды позднекаменноугольного — 
раннепермского времени, раннепермские эффузивные и субвулканиче
ские дацитовые порфиры. На соседней к востоку территории Таджики
стана галька весьма схожих по облику и составу гранитов обнаружена 
в конгломератах молассовой толщи поздней перми — раннего триаса 
(ханакинская свита). Н а основании этих данных возраст аляскитоид
ных гранитов принимается раннепермским. На территории Таджики
стана для аналогичных гранитов определен абсолютный возраст в 
225—230 млн. лет, что соответствует раннему триасу (Крылов, Силин, 
1963). 

Массивы аляскитоидных гранитов сложены однообразными по со
ставу лейкократовыми полнокристаллическими породами темно-розо
вого и красного цвета. П о д микроскопом граниты состоят из кварца 
( 3 0 — 3 5 % ) , калиевого полевого шпата (45"—50%), альбита (20—25%), 
редко биотита ( 0 , 5 — 1 — 5 % ) . Акцессорные минералы представлены 
цирконом, апатитом, ортитом. В области развития этих гранитов в шли
хах обнаружены торит и оранжит, по-видимому, также входящие в со
став гранитов в виде акцессорных минералов. Структура пород гипи-
диоморфнозернистая, порфировидная, реже гранитовая. Вторичные ми
нералы — серицит, эпидот, пелит. 

С аляскитоидными гранитами генетически связаны проявления 
грейзен-кварц-молибденитовой рудной формации (по рекам Обизаранг 
и Хучи) . Предполагается связь с ними редкоземельной (лантан, церий) 
минерализации. 

Основные элементы-примеси в аляскитоидных гранитах находятся 
в кларковых для кислых пород содержаниях. Отмечается повышение 
количества титана и цинка ( в - 5 — 1 0 раз выше кларка) и отсутствие 
хрома и скандия. 

Петрохимические особенности аляскитоидных гранитов определя
ются несколько повышенным содержанием фемических компонентов и 
полевошпатовой извести по сравнению со средним типом аляскита по 
Р. Д э л и и несколько меньшим количеством щелочных алюмосиликатов 
(см. табл. 53, рис. 19). 

Лайковые интрузии различного состава 

Описываемый регион характеризуется развитием многочисленных 
разнообразных по составу дайковых интрузий. Д л я некоторых из них 
устанавливается тесная генетическая связь с гранитоидными комплек
сами различного возраста, другие, по-видимому, возникли позднее са
мых молодых аляскитоидных гранитов. 
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С гранитоидными комплексами разного возраста чаще всего гене
тически связаны аплиты и пегматиты, с субвулканическими порфира
м и — дайки того ж е состава. Наиболее молодые дайки порфиритов, 
гранит-порфиров, лампрофиров прорывают все более древние образо
вания. Их возраст относительно друг друга часто не устанавливается. 
В Кугитангтау они наиболее многочисленны и по их пересечению уста
навливается следующая последовательность их образования: 

а) диабазы и диабазовые порфириты I; 
б) кварцевые порфиры, фельзиты, гранит-порфиры; 
в) микродиориты, спесеартиты, керсантиты, порфириты; 
г) диабазы, диабазовые порфириты II; 
д) диабазы, диабазовые порфириты III; 
е) ортофиры, сиенит-порфиры. 
Описание их приводится по И. М. Исамухамедову и П. Д . Куп

ченко (Исамухамедов и др., 1965). 
Ранние дайки диабазов и диабазовых порфиритов мощностью от 

0,4 д о 2,5 м имеют преимущественно северо-западное простирание. 
В диабазах структура микродиабазовая, в диабазовых порфиритах — 
порфировая с диабазовой основной массой. По химическому составу 
они являются промежуточными между диабазами и мелафирами. 

Кварцевые порфиры, фельзиты и гранит-порфиры связаны посте
пенными переходами. Фельзиты слагают дайки мощностью до 2 м или 
образуют приконтактовые зоны в дайках кварцевых порфиров (послед
ние мощностью от 2 до 7 л ) . Дайки мощностью от 7 до 12\ м сложены 
гранит-порфирами со сферолитовой, а свыше 12 м — с микрогранитовой 
структурами основной массы. Дайки этих пород прорывают диабазы и 
диабазовые порфириты первой группы и пересекаются более поздними 
жильными породами. 

Микродиориты, спесеартиты, керсантиты и порфириты, по-видимо
му, образовались одновременно. Они прорывают дайки кварцевых пор
фиров и в свою очередь секутся диабазами второй группы. Породы об
разуют меридиональные дайки мощностью от нескольких метров до де
сятков метров. 

Микродиориты в зонах контакта по составу приближаются к спес-
сартитам. Плагиоклазы в них отвечают андезин-лабрадору ( № 4 8 ) , 
а амфиболы — обыкновенной роговой обманке. Структура гипидио
морфнозернистая, в краевых частях — микрогранитовая и лампрофи-
ровая. 

Спесеартиты состоят из плагиоклаза (№ 9) и зеленой обыкновен
ной роговой обманки. В небольшом количестве встречаются кварц, апа
тит и магнетит. Структура лампрофировая. Керсантиты образуют ред
кие и маломощные дайки. В них наблюдаются выделения плагиоклазов 
(кислый андезин № 33) и биотита. Основная масса того ж е состава 
с трахитоидной структурой. 

Среди дайковых пород преобладают диабазы и диабазовые порфи
риты второй группы, образующие дайки меридионального простирания. 
В диабазовых порфиритах вкрапленниками являются плагиоклазы и 
пироксены, основная масса диабазовая или микрогаббровая. В диаба
зах основная масса микролитовая. Маломощные (до 6 м) дайки сло
жены диабазами, крупные— диабазовыми порфиритами, причем в пос
ледних наблюдаются переходы от микрогаббро в центре, через диаба
зовые порфириты к диабазам в контактах. Образованы эти породы 
плагиоклазами, пироксеном, акцессорными (сфен, магнетит, титаномаг-
нетит, апатит). Плагиоклазы отвечают Л а б р а д о р у ( № 54—70) , а пи
роксен— авгиту. По химическому составу они близки к среднему типу 
диабазов. 
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Диабазовые порфириты и диабазы третьей группы развиты огра
ниченно, они образуют дайки субширотного простирания мощностью 
до 5 м. П о составу и структуре аналогичны диабазам и диабазовым 
порфиритам ранних этапов. 

Ортофиры и сиенит-порфиры также распространены ограниченно. 
Они образуют дайки мощностью от 3 д о 15 ж, имеющие близкие к ме
ридиональному простирания. Прослеживаются на сотни метров. Ма
ломощные дайки сложены ортофирами со сферолитовой структурой, 
а крупные —сиенит-порфирами со сферолитовой основной массой. Со
став ортофиров и сиенит-порфиров сходный: альбит ( № 4 ) , ортоклаз 
и биотит. 

С лайковыми интрузиями, по мнению Б. Ф. Василевского (Исаму
хамедов и др., 1962), связана большая группа месторождений и про
явлений полезных ископаемых. С диабазами и диабазовыми порфири
тами первой группы предполагается связь молибденовой минерализа
ции, а с аналогичными породами второй — скарново-полиметалличе-
ская. Д и а б а з а м и диабазовым порфиритам третьей группы сопутствует 
кварц-доломит-полиметаллическая формация, широко развитая в Бай
сунской зоне. Ортофиры и сиенит-порфиры сопровождаются кварц-
флюорит-галенитовой минерализацией. 

Вулканогенно-молассовая формация 

К концу пермского периода происходит усиленная денудация рас
тущих поднятий, продукты размыва образуют молассовые толщи, вы
деленные на юге Гиссарского хребта в ханакинскую свиту. 

В описываемом регионе аналоги ханакинской свиты установлены 
в горах Байсунтау, где сложены конгломератами, песчаниками, граве
литами и алевролитами. Накопление молассовой толщи сопровожда
лось отдельными пароксизмами вулканической деятельности, о чем 
свидетельствуют маломощные (5—10 м) прослои туфов липаритовых 
порфиров, а на территории Т а д ж и к и с т а н а — л а в трахиандезитовых 
порфиритов, туфолав и туфов липаритовых порфиров. Более молодых 
магматических образований в рассматриваемом регионе не обна
ружено. 

Обзор магматических комплексов Южного и Юго-Западного Гис-
сара позволяет отнести этот регион к уникальным по размаху и раз
нообразию проявлений магматизма, охватывающих длительный проме
жуток времени (от позднего протерозоя? д о раннего триаса). Выде
ляются до 17 разновозрастных формаций вулканогенных и интрузив
ных пород, большинство которых образовано в герцинский тектоно-
магматический цикл. В течение этапов этого цикла намечается опре
деленная закономерность в изменении состава магматических пород. 

В раннем этапе отмечается смена кислых вулканических пород ос
новными и средними с проявлением интрузий габбро-перидотитового 
ряда. В среднем этапе картина обратная, наблюдается закономерный 
ряд интрузий от диоритов д о гранитов. Поздний этап начинается с об
разований основных и средних вулканитов и завершается кислыми. 
Указанные особенности магматизма тесно связаны с тектоническим ре
жимом. 

В ранний этап цикла происходит заложение прогибов вдоль глу
бинных разломов, игравших в последующем значительную роль в рас
пределении магматического материала. 

Дифференциация прогибов и активизация глубинных разломов 
в раннем и начале среднего карбона обусловили интенсивную вулка
ническую деятельность. Изменение состава вулканитов от кислых д о 

http://jurassic.ru/



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 271 

основных объясняется проникновением глубоких расколов вначале до 
гранитного, а затем и до базальтового слоев земной коры и соответ
ственно участием магм гранитного и базальтового состава. Падение 
тектонической активности в среднем и позднем карбоне закономерно 
отразилось в затухании магматической деятельности. 

Инверсия геосинклинальной системы, завершившаяся формирова
нием складчатого сооружения, сопровождается четырехфазным внедре
нием интрузий гранитоидов, состав которых от фазы к фазе меняется 
в сторону более кислых пород. Это вызвано, по мнению некоторых ис
следователей (Исамухамедов и др., 1962; Баратов, 1966), убывающей 
ролью ассимиляции первичной аляскитовой магмы к конечным фазам. 

Другие исследователи, проводившие детальные работы по изуче
нию магматических пород Южного Гиссара (И. В. Мушкин и д р . ) , 
считают, что особенности развития интрузивного магматизма региона 
лучше всего объяснимы с позиций Ю. А. Кузнецова о различном со
ставе магмы в момент ее зарождения, зависящем от обстановки и ха
рактера субстрата. Э. П. Изох объясняет наличие вариаций пород от 
диоритов до аляскитов перемещением очагов магмообразования из ос
новного (базальтового) слоя в гранитный, не исключая процессы диф
ференциации и ассимиляции в очагах вторичной магмы. 

Магматические процессы поздних этапов вызываются расколами 
в консолидированном субстрате и проникновением их на различную 
глубину. По-видимому, этим можно объяснить излияния основной маг
мы на юге гор Байсунтау, где расколы достигли базальтового слоя, 
тогда как в других местах и особенно в Южно-Гиссарской зоне проис
ходят излияния кислых лав, формирование субвулканических порфи
ров также кислого состава и последующее внедрение магмы аляскито-
вого состава. 

Орогенические движения в конце поздних этапов сопровождались 
мощными разрывными нарушениями, проникшими в более глубокие 
зоны земной коры. В результате сформировался комплекс дайковых 
интрузий преимущественно основного ряда. 

Таким образом, в формировании магматических комплексов Юж
ного и Юго-Западного Гиссара участвовали магмы кислого (гранит
ная) и основного (базальтовая) состава. Возможно, на ранних этапах 
участие принимала и гипербазитовая магма, послужившая исходным 
материалом для формирования пород габбро-перидотитового комплекса. 

Основные черты петрохимии горных пород рассмотренных форма
ций и особенно кислого ряда показывают, что они насыщены, а часто 
и пересыщены кремнекислотой и глиноземом. Заметные . отклонения 
большинства вулканитов от средних типов пород по Р. Дэли, по-види
мому, вызвано гибридным характером магмы, при продвижении за
хватывавшей и ассимилировавшей боковые породы. Это подтвержда
ется также распределением элементов-примесей, содержания которых 
меняются в зависимости от диалогического и петрографического со
става ассимилированных пород. 

Связь с вулканогенными образованиями региона рудных формаций 
достоверно не установлена. Большинство из имеющихся в районе ме
сторождений и проявлений полезных ископаемых генетически и пара-
генетически связаны с интрузивными комплексами. С интрузивными 
породами раннего этапа связана хризотил-асбестовая и кобальт-нике
левая (возможно, и платиновая) минерализация в серпентинитах. Интру
зивные комплексы средних этапов сопровождаются скарново-пирроти-
новой (с вольфрамом и серебром) минерализацией в кварцевых диори
тах, скарново-вольфрамовой с молибденом — в гранитах, редкоземельной 
и редкометальной —̂  в пегматитах гранит-гранодиоритовой форма-
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ции. К породам позднего этапа приурочена кварц-гематит-машетито-
вая минерализация в субвулканических порфирах, грейзен-молибдено-
вая в гранитах и хрусталеносность в пегматитах формации аляскито
идных гранитов. И наконец, большая группа рудных формаций параге-
нетически связана с комплексом дайковых интрузий: молибденовая, 
скарново-полиметаллическая, кварц-доломит-полиметаллическая, кварц-
флюорит-галенитовая и др. 

В последние годы в юго-западных отрогах Гиссарского хребта изу
чается колчеданная и колчеданно-полиметаллическая минерализация 
уральского типа. Наиболее крупным объектом этого типа является ме
сторождение Хандиза в северной части гор Сурхантау. Западнее его 
аналогичная минерализация известна в хр. Чак-Чар и Яккабагских 
горах. 

П о данным О. И. Черных и В. А. Арапова, указанная минерализа
ция пространственно связана с региональным субширотным «эффузив
ным» разломом, к зоне которого приурочен пояс субвулканических тел 
среднего и кислого состава и кислые лаво-пирокластические фации 
вахшиварской и зойской свит. Колчеданно-полиметаллическая минера
лизация пространственно тесно связана с субвулканическими телами. 
Указанные особенности размещения, по мнению ряда исследователей 
(П. В. Панкратьев, В. А. Арапов, Т. Н. Далимов и др . ) , свидетель
ствуют о генетической связи указанной минерализации с вулканиче
ской деятельностью в позднем визе — раннем намюре. 

З А К Р Ы Т Ы Е Р А Й О Н Ы Ю Г О - З А П А Д Н О Г О УЗБЕКИСТАНА 
Рассматриваемая площадь Узбекистана ограничивается на севере 

Кульджуктаускими, Зирабулак-Зиаэтдинскими и Каратюбинскими го
рами, на востоке — западными отрогами Гиссарского хребта, на юге, 
юго-западе и западе граничит с Туркменской ССР. Площадь региона 
61 тыс. км2. 

Погребенный палеозойский фундамент описываемой площади име
ет ступенчатое строение. Погружение ступеней происходит с севера на 
юг по региональным глубинным разломам. В первой ступени палеозой 
обнажается на дневной поверхности, во второй (Бухарской) он зале
гает на глубине 800—3000 м, в пределах третьей (Амударьинской) — 
на глубине 3000—4500 м. 

Северная ступень относится к Зеравшано-Алайской структурно-
формационной зоне Южного Тянь-Шаня. Средняя и южная ступени 
представляют собой соответственно северо-западное продолжение под 
чехлом мезозойских и кайнозойских отложений Южно-Гиссарской зо
ны Южного Тянь-Шаня и Байсунской зоны Юго-Западного Тянь-Шаня. 

В строении фундамента принимают участие осадочные и магмати
ческие породы. Последние вскрыты 206 скважинами и оконтурены гео
физическими исследованиями. Общая площадь их распространения бо
лее 17 тыс. км2 или около 29% площади региона. Среди магматических 
образований выделяются вулканогенные, интрузивные и вулканогенно-
осадочные породы. Сопоставление указанных групп пород с соответст
вующими палеозойскими образованиями, выходящими на поверхность 
в горных окраинах региона, позволяет отнести первую группу к ниж
нему карбону, вторую — к верхнему карбону — нижней перми и 
третью — к перми. 

Вулканические породы нижнего карбона 

Эффузивно-пирокластические породы вскрыты 46 скважинами на 
19 площадях и занимают 3,5% площади региона (2,06 тыс. км2). Среди 
них установлены альбитофиры, авгититы, кварцевые порфиры и их ту-
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фы, фельзитовые и дацитовые порфиры, диабазовые порфириты и туфы 
андезитового порфирита. 

А л ь б и т о ф и р ы встречены в скв. 10 на площади Учкыр. Они 
представлены сильно измененными серовато-зелеными породами. Ос
новная масса их (92—95% породы) состоит из лейст альбита, серицита 
и редких зерен кварца. Среди вкрапленников преобладает альбит (5— 
7 % ) , редко наблюдаются единичные округлые порфировые выделения 
кварца. Размер вкрапленников 0,3—1 мм. По трещинам в альбите и 
вокруг зерен кварца развит серицит. 

А в г и т и т ы — э т о измененные массивные зеленого цвета породы, 
вскрыты скв. 33 на площади Учкыр. Состоят из основной массы (60— 
65%) и вкрапленников (35—40%)- Вкрапленники представлены до
вольно свежим авгитом, выделяющимся в виде зерен размером 0,4— 
4,5 мм. Авгит образует идиоморфные призмы; встречаются характер
ные восьмигранные сечения; наблюдаются двойники и зональные кри
сталлы. Основная масса полностью преобразована, сложена из микро
зернистого агрегата хлорита, в котором кое-где наблюдаются нечет
кие реликты разложенного альбита, призмы бледноокрашенной рого
вой обманки, бесформенные и игольчатые зерна магнетита и комочки 
землистого эпидота. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы встречены на площадях Атбакор, Ма-
маджургат, Шуртепа, Кызылрават, Байбурак, Карабаир, Ташлы, Ан-
дабазар, Карактай и Джаркак. 

На площадях Атбакор (скв. 3) и Мамаджургат (скв. 3) кварце
вые порфиры представлены желто-серыми и зеленовато-серыми с бу
рым оттенком породами. Порфировые выделения составляют 8—10, 
редко 15% породы; среди них преобладают плагиоклаз и калиевый по
левой шпат, реже кварц. Основная масса сложена плагиоклазом, ка
лиевым полевым шпатом, кварцем и бледно-зеленым хлоритом. 

Кварцевые порфиры Шуртепе (скв. 1), Кызылравата (скв. 1 и 3 ) 
Байбурака (скв. 3) и Карабаира (скв. 1 и 10) имеют зеленовато-серую 
окраску. Основная масса породы интенсивно окварцована, местами 
сильно хлоритизирована, содержит равномерно рассеянную рудную 
пыль. Состоит из лейст плагиоклаза, погруженных в нацело разложен
ную фельзитовую массу. Порфировые выделения представлены слегка 
альбитизированным плагиоклазом, единичными зернами калиевого по
левого шпата и кварца. 

На площадях Андабазар (скв. 1 и 2 ) , Карактай (скв. 3, 4 и 5) и 
Ташлы (скв. 1, 2, 4 и 5) кварцевые порфиры сильно изменены и ка-
таклазированы. Окраска их серовато-зеленая. Основная масса (до 
75%) состоит из серицита, альбита, кварца и редко хлорита. Порфи
ровые выделения (0,3—2,5 мм) принадлежат плагиоклазу и кварцу. 
Плагиоклазы разложены, часто полностью замещены мелкочешуйча
тым серицитом, за счет чего они слабо различаются на фоне основной 
массы. Зерна кварца имеют неправильную форму, оплавлены, давлены 
и трещиноваты. По трещинам развивается серицит. 

На площади Д ж а р к а к (скв. 1, 2, 3, 5 и 17) кварцевые порфиры 
в отличие от этих- пород других площадей характеризуются темно-бу
рой окраской. Структура их порфировая. Основная масса флюидаль
ная, имеет кварц-полевошпатовый состав с пятновидными скоплениями 
хлорита и серицита. Редкие вкрапленники в порядке преобладания 
представлены серицитизированным плагиоклазом, пелитизированным 
калиевым полевым шпатом и кварцем. 

Химический состав кварцевых порфиров указанных площадей име
ет ряд сходных черт (табл. 56) . По содержанию окислов и по вели
чине основных числовых характеристик они близки к кварцевым пор-
18 Зак. 101 
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2 7 4 МАГМАТИЗМ 

Площадь Номер 
скважины 

Номер 
образца 

ШУРТЕПЕ 1 7 3 
КЫЗЫЛРАВАТ 1 7 6 
БАЙБУРАК 3 183 
КАРАБАИР 1 0 130 
АНДАБАЗАР 1 193 

КАРАКТАЙ 
2 208 

КАРАКТАЙ 3 190 
5 192 
4 191 
8 277/1 
8 277/2 
8 277 /3 со 277 /4 

ДЖАРКАК 5 5 0 
1 7 51 

Химический состав кварцевых порфиров закрытых 

Интервал 
отбора керна, м StO, TiOo А1 а 0 3 Fe a 0 3 FeO 

13,23 0 ,35 2,00 
14,68 1,30 4 ,16 
12,73 0,07 2 ,15 
11,60 0,63 0,86 
13,83 0,20 1,00 
13,60 0,80 1,80 
12,30 0,62 1,43 
13,16 1,20 0,86 
13,30 0 ,55 1,36 
13,49 0,66 0,74 
13,08 1,10 1,06 
13,35 0,37 5,21 
13,11 1,66 0,59 
14,31 4,70 1,85 
15,70 3,66 0,49 

1 7 7 4 , 1 -
1867 ,5 -
2 1 7 2 , 7 -
2014 ,7 -

1312-
1357-

1231,7-
1215,5-
1095 ,9-

1120-
1121,6-
1124 ,5 -

1 1 2 8 -
1457-
1 4 0 6 -

-1775,4 
-1870,25 
-2174,1 
-2015,5 
-1317 
-1359 
-1238,1 
-1216,2 
-1097,9 
-1121,6 
-1124,5 
-1128 
-ИЗО 
-1458 
-1410 

70 ,89 
59,20 
7 4 , 1 2 
76,07 
73 ,23 
71,61 
74 ,98 
75 ,18 
73,68 
73 ,35 
71,25 
70,20 
74,22 
59 ,36 
65,00 

0,56 
0 ,89 
0,26 
0 , 1 3 
0 , 1 3 
0,20 
0,22 
0,22 
0 ,16 
0,25 
0,28 
0,26 
0 ,23 
0 ,33 
0,34 

фирам и кварцевым кератофирам по Р. Дэли. Однако та пестрота, 
которая наблюдается не только в значениях дополнительных, но 
и основных числовых характеристик, указывает на их гибридный 
характер. 

П о данным спектральных анализов в кварцевых порфирах присут
ствуют барий, бериллий, свинец, цирконий, медь, ванадий, титан и мар
ганец в количествах от 0,001—0,003 д о 0,03—0,1%. 

В кварцевых порфирах установлены пирит (Карабаир) , марказит 
и пирит (Андабазар) , пирит, марказит, пирротин и гематит (Карак
тай) , иногда составляющие 2—3, редко до 5%. 

Сходный химический состав, одинаковый набор редких и малых 
элементов и некоторые геологические факторы показывают, что квар
цевые порфиры, распространенные на этих площадях, вероятно, явля
ются продуктом одного и того ж е магматического очага и их незначи
тельные различия, по-видимому, обусловлены разной степенью конта
минации исходной магмы. 

Т у ф ы к в а р ц е в ы х п о р ф и р о в вскрыты на площадях Раим-
суфы (скв. 1), Ташлы (скв. 2-й 4 ) , Сарыча (скв. 1, 2 и 5) и Шурасан 
(скв. 3 и 4 ) . Это серовато-зеленые с коричневатым оттенком слегка рас-
сланцованные породы. Основная масса их состоит из перекристаллизо
ванного микрозернистого (0,001—0,06 мм) фельзитовидного агрегата 
кварц-полевошпатового состава. Среди микрозернистой серицитизиро-
ванной массы рассеяны угловатые зерна кварца размером 0,3—0,7 мм 
и кристаллы альбитизированного плагиоклаза (0,15—1,8 мм), составля
ющие в сумме около 15% объема породы. Обломки плагиоклаза имеют 
обычно удлиненную форму. Наблюдается обильная мелкая (0,001— 
0,05 мм) вкрапленность пирита; кристаллики последнего нередко обра
зуют линзовидные скопления. 

Ф е л ь з и т о в ы е п о р ф и р ы встречены на площади . Ащикудук 
(скв. 2 ) . Породы имеют серовато-зеленую окраску. Состоят они из 
микрофельзитовой кварц-полевошпатовой сильно окварцованной основ
ной массы и единичных мелких вкрапленников (0,2—1,0 мм) плагио
клаза и калиевого полевого шпата. Плагиоклаз представлен несколько 
серицитизированным альбит-олигоклазом. Калиевый полевой шпат не
значительно пелитизирован. 
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районов Юго-Западного Узбекистана (в вес. %) 
Т а б л и ц а 56 

Мпо MgO CaO NaaO КаО Р 2 0 5 СО. SO. H.O 105° П.п.п. 

0,10 
0,17 
0,04 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 

0,02 
0,01 
0,02 
0,03 
0,01 
0,04 
0,05 

1,72 
3,85 
1,30 
0,25 
0,50 
0,65 
1,60 
1,05 
0,30 
0,30 
0,91 
0,50 
0,40 
4,95 
1,00 

2,00 
4,56 
1,12 
0,50 
0,75 
0,35 
0,42 
0,14 
0,35 
0,50 
1,26 
0,42 
0,30 
0,49 
2,61 

1,00 1,29 0,16 
3,00 2,44 0,16 
4,21 1,83 0,06 
2,14 5,20 0,09 
2,75 6,35 0,02 
5,60 3,11 0,03 
4,00 2,45 0,06 
0,27 3,42 0,06 
3,00 5,78 
3,44 5,23 0,03 
3,00 5,00 0,06 
2,55 4,82 0,06 
3,00 5,44 0,03 
3,54 1,52 0,08 
2,53 3,72 0,08 

0,16 
0,11 

0,05 
0,08 
0,27 
0,05 
0,20 
0,77 
0,22 
0,20 

0,14 
0,59 

0,53 

4,86 
0,01 

0,03 
0,10 

0,08 

0,30 
0,51 
0,23 
0,08 
0,17 
0,30 
0,08 

0,19 2,89 100,52 
0,49 4,50 100,02 
0,24 1,70 100,09 
0,36 1,50 99,99 
0,09 1,40 100,34 
0,84 1,46 100,12 
0,31 1,90 100,68 
0,45 3,58 100,37 
0,08 1,14 100,00 
0,44 1,64 100,36 
0,50 2,58 101,04 
0,48 1,48 100,25 
0,46 1,46 101,19 
0,45 2,98 99,46 
1,30 4,40 100,89 

Д а ц и т о в ы е п о р ф и р ы вскрыты в с в о д е А к д ж а р с к о г о подня
тия (скв. 1) . С т р у к т у р а основной м а с с ы пород микрофельзитовая , со
став ее кварц-полевошпатовый. С р е д и вкрапленников резко преобла
дает плагиоклаз , р а з м е р ы к р и с т а л л о в которого равны 2—3 мм; р е ж е 
н а б л ю д а е т с я к в а р ц (3—4 мм), имеются единичные зерна хлоритизиро
ванного биотита. 

Д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы вскрыты на п л о щ а д я х А к д ж а р 
(скв. 2, 3, 6, 7 и 8) и Ш у р ч и (скв. 8 и 11). Э т о тонкозернистые скры
токристаллические породы зеленовато-серой, темно-серой, почти черной 
окраски, измененные, раздробленные, с п р о ж и л к а м и к в а р ц а и вкрап
ленниками пирита. С о с т о я т они из м и к р о д и а б а з о в о й основной м а с с ы 
и единичных плохо в ы р а ж е н н ы х порфировых выделений измененного 
темноцветного минерала р а з м е р о м 0,3—0,6 мм. О с н о в н а я м а с с а интен
сивно хлоритизирована, состоит из лейст альбитизированного плагио
клаза , по к о т о р о м у развиты ч е ш у й к и серицита и пятна к а л ь ц и т а . П р о 
м е ж у т к и м е ж д у лейстами п л а г и о к л а з а заполнены бледно-зеленым хло
ритом с равномерно рассеянным а г р е г а т н ы м лейкоксеном. 

Т у ф ы а н д е з и т о в о г о п о р ф и р и т а были вскрыты скв. 1 на 
площади Д а у т е п а . П о р о д ы серого цвета , сильно измененные, разло
женные, м е с т а м и карбонатизированные. Н а б л ю д а е т с я вкрапленность 
р у д н ы х минералов. С т р у к т у р а породы л и т о к р и с т а л л о к л а с т и ч е с к а я . О б 
л о м к и в т у ф е п р е д с т а в л е н ы п л а г и о к л а з о м и п о р о д а м и с тонкомикроли-
товой структурой основной массы. П л а г и о к л а з ы часто альбитизи-
рованы. 

С и л ь н о измененные порфириты вскрыты на п л о щ а д я х У ч к ы р 
(скв. 31) и К а м а ш и (скв. 6 ) . П о р о д а темно-серого цвета , массивная , 
трещиноватая . С о с т о и т из вкрапленников п л а г и о к л а з а , темноцветных 
минералов и микролитовой основной массы. П о р ф и р и т ы сильно к а т а к -
лазированы, разложены и хлоритизированы. 

В настоящее время в р а с с м а т р и в а е м о м регионе у с т а н о в л е н ы три 
большие п л о щ а д и развития э ф ф у з и в н ы х пород: с е в е р о - з а п а д н а я ( Д а у -
тепе, У ч к ы р , А л а д а г и р ) , ц е н т р а л ь н а я (Шурчи, А к д ж а р и Д ж а р к а к ) и 
юго-восточная (Шуртепе , К ы з ы л р а в а т , Б а й б у р а к , К а р а б а и р , А н д а б а -
зар, Р а и м с у ф ы , К а р а н т а й , Т а ш л ы и С а р ы ч а ) . Н а северо-западной пло
щ а д и развиты альбитофиры, авгититы й т у ф ы различного с о с т а в а . 

18* 
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В центральной части региона установлены кварцевые и дацитовые пор
фиры и диабазовые порфириты. На юго-востоке региона распростра
нены исключительно кварцевые порфиры и их туфы. 

Таким образом, в раннем карбоне в Юго-Западном Узбекистане 
можно предполагать существование по крайней мере трех крупных 
по площади центров извержений. 

Интрузивные породы верхнего карбона — нижней перми 

Интрузивные породы этого возраста довольно широко распростра
нены. Они вскрыты 162 скважинами на 45 нефтегазоносных структу
рах, занимают 15 тыс. км2 территории или 25% площади региона. 
Среди них выделяется три формации: диоритовая, гранит-гранодиори-
товая и гранитовая. 

Диоритовая формация 

Породы формации представлены диоритами и кварцевыми диори
тами. Диориты распространены незначительно. Они слагают северный 
склон Янгикудука, юго-западную часть Аладагира и юг Кимирекского 
поднятия. 

Аладагирский диорит серого и темно-серого цвета, хлоритизиро-
ванный, гнейсированный (скв. 2 ) , среднезернистый. Породу секут мно
гочисленные прожилки кальцита. По прожилкам и по породе развит 
пирит. Диорит состоит из плагиоклаза (60—70%), роговой обманки 
(30—40%) и незначительного количества вторичных и акцессорных 
минералов. Плагиоклаз частично альбитизирован и серицитизирован. 
Размер его зерен 0,2—1,4 мм. Часто отмечаются полисинтетические 
двойники. Роговая обманка представлена таблитчатыми зернами (0,1— 
1,2 мм), иногда замещенными хлоритом и актинолитом. Акцессорные 
минералы — бесцветный апатит (размер зерен 0,2—0,3 мм). Порода 
частично катаклазирована. Катаклаз проявляется в виде тонких зон, 
вдоль которых происходит грануляция и частичное раздробление со
ставных компонентов породы, часто сопровождающиеся новообразо
ванным хлоритом. По химическому составу диориты Аладагира близки 
к среднему типу бескварцевых диоритов по Р. Дэли. 

Кимирекский диорит (скв. 4) мелкозернистый, частично разложен
ный, кварцсодержащий, несколько лейкократовый, темно-серого цвета 
с зеленоватым оттенком. Диорит состоит из удлиненнопризматических 
и таблитчатых зерен плагиоклаза (55%) , темноцветных минералов 
( 3 0 % ) , кварца (6%) и калиевого полевого шпата (6%) . В незначи

тельном количестве присутствует пирит (3%) и вторичные минералы — 
хлорит, актинолит, серицит и кальцит. 

Плагиоклаз образует резко зональные зерна размером 0,15— 
0,68 мм, довольно свежие, по составу отвечающие андезину. П о пла
гиоклазу развиваются в небольшом количестве серицит, пелитовое ве
щество, чешуйки хлорита. Темноцветные минералы, по-видимому ро
говая обманка, более ксеноморфные, заполняют угловатые промежут
ки между зернами плагиоклаза, полностью разложены и замещены 
хлоритом и буроватыми продуктами разложения. 

Присутствующие в породе в небольшом количестве кварц и ка
лиевый полевой шпат представлены ксеноморфными зернами. Иногда 
они образуют микропегматитовые срастания. Размер их колеблется 
от 0,03 до 0,3 мм. В породе неравномерно рассеяны зерна рудного ми
нерала размером 0,02—0,15 мм и скопления пирита. 

Аккумский диорит (скв. 2) мелкозернистый, серый, с темно-зеле
новатым оттенком, массивный. Состоит из идиоморфных зерен плагио-
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клаза (50—55%) , т а б л и т ч а т ы х и удлиненных ч е ш у е к биотита и д р у г и х 
разложенных темноцветных минералов (35—40%) . В п р о м е ж у т к а х 
м е ж д у п л а г и о к л а з о м и темноцветными м и н е р а л а м и в ы д е л я ю т с я к в а р ц 
и калиевый полевой ш п а т (10%) . А к ц е с с о р н ы е минералы — апатит и 
магнетит. А к к у м с к и й диорит прорван дайкой аплита . 

Н а северо-западе А ш и к у д у к а геофизическими р а б о т а м и у с т а н о в 
лено интрузивное тело р а з м е р о м около 1 2 X 3 2 км. Граничные скорости 
пород в пределах интрузии с о о т в е т с т в у ю т д и о р и т а м , развитым в пре
д е л а х открытой части Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я . 

Кварцевые диориты с л а г а ю т с в о д Г а з л и н с к о г о поднятия (скв. 3, 
4 и 7) и южные к р ы л ь я Ш у р ч и н с к о г о (скв. 2) и К а р а и з с к о г о (скв. 3 
и 4) поднятий. 

Газлинский кварцевый диорит темно-серый, измененный, массив
ный. С о с т о и т из альбитизированного п л а г и о к л а з а , слегка д е ф о р м и р о 
ванных чешуек биотита, сравнительно с в е ж и х зерен а м ф и б о л а и к в а р 
ца с нормальным и волнистым погасанием. П л а г и о к л а з п р е о б л а д а е т 
(55—65%); цветные минералы с о с т а в л я ю т не более 25%, а к в а р ц око
ло 12% породы. И з акцессорных отмечены апатит, а из р у д н ы х — маг
нетит. 

Шурчинский и караизский кварцевый диорит серый, темно-серый 
с зеленоватым и б у р о в а т ы м оттенком. С о с т о и т из п л а г и о к л а з а (40— 
4 5 % ) , темноцветных минералов ( 2 5 — 3 0 % ) , представленных биотитом 
и роговой обманкой, к в а р ц а ( 2 0 % ) , калиевого полевого ш п а т а (6— 
8%), вторичных и акцессорных минералов ( 2 — 3 % ) . 

П л а г и о к л а з о б р а з у е т т а б л и т ч а т ы е к р и с т а л л ы с нечеткими полисин
тетическими двойниками, заметным зональным строением. Р а з м е р ы их 
0,3—1,5 мм. Они полностью разложены, альбитизированы и интенсивно 
серицитизированы. Темноцветные минералы т а к ж е полностью заме
щены светло-зеленым м и к роч е ш уй ч атым хлоритом. А к ц е с с о р н ы е мине
р а л ы — апатит, циркон и сфен, вторичные — хлорит, серицит, эпидот, 
лейкоксен и кальцит. 

П о химическому составу кварцевые диориты близки к средним 
типам кварцевых диоритов по Р . Д э л и (табл. 57) . 

Г ранит-гранодиоритовая формация 

Гранодиориты с л а г а ю т п л о щ а д и М а н д к а р а (скв. 1, 2 и 3) и Б а й -
б у р а к (скв. 1, 2, 4 и 5 ) , а т а к ж е свод М а й д а д ж а я (скв. 1) и незначи
тельную п л о щ а д ь Ю ж н о г о М у б а р е к а (скв. 14, 15 и 16). К р о м е того , 
гранодиориты вскрыты 10 с к в а ж и н а м и в о б р а м л е н и и З и а э т д и н с к и х гор. 

Гранодиориты — это средне- и крупнозернистые породы серого 
цвета с розоватым оттенком. В верхней части интервалов гранодио
риты измененные, хлоритизированные, полевые ш п а т ы каолинизирован-
ные. Состоят породы из п л а г и о к л а з а ( 5 0 — 6 0 % ) , крупных зерен к в а р 
ца (25—30%), калиевого полевого ш п а т а (до 10%) , темноцветных ми
нералов, представленных биотитом (до 6%) и п р о д у к т а м и его разло
жения (до 10%) и единично роговой обманкой. А к ц е с с о р н ы е минера
л ы — циркон, апатит, магнетит . 

П л а г и о к л а з о б р а з у е т идиоморфные т а б л и т ч а т ы е к р и с т а л л ы разме
ром 0,5—5 мм, свежие в к р а я х и со с л е д а м и незначительной пелитиза-
ции и серицитизации в средней части. В г р а н о д и о р и т а х М а й д к а р ы 
(скв. 1) плагиоклаз полностью замещен бесцветным м е л к о ч е ш у й ч а т ы м 
серицитом с рассеянными мелкими пятнами к а р б о н а т а , а в гранодио
ритах Б а й б у р а к а (скв. 2 ) — к а о л и н и т о м , г и д р о с л ю д и с т ы м и ч е ш у й к а м и 
и кальцитом. 
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Состав диоритов на закрытых площадях 

Площадь 
Номер 
сква
жины 

Номер 
пробы 

Интервал отбора 
керна, м Порода S i0 3 т ю а AljO, Fe aO a 

Янгикудук 
Аладагир 
Газли 

Газли 

3 
2 
4 

7 

'161 
158 

4 

6 

1200—1204,9 
1995—1995,5 

1321,7—1324,7 

1240,49—1241,39 

Диорит 
Я 

Кварцевый 
диорит 
То же 

62,60 
53,34 
61,70 

66,54 

0,60 
0,90 
0,50 

0,56 

16,67 
16,07 
15,15 

13,43 

0,29 
0,14 
2,35 

1,47 

Кварц наблюдается в виде неправильных зерен размером 3—4 мм, 
часто ксеноморфных слегка загрязненных пылевидным веществом. Уга
сание зерна кварца нормальное, волнистое, а в гранодиоритах Майд-
кары облачное. Калиевый полевой шпат образует резко ксеноморфные 
зерна (0,8—3 мм) в промежутках между зернами других минералов. 

Биотит отмечается в виде крупных и мелких кристаллов, иногда 
полностью разложенных и замещенных хлоритом, карбонатом, эпидо-
том, а по спайности лейкоксеном. Роговая обманка образует удлинен
ные и неправильные зерна, размером до 1,8 мм. Иногда нацело разло
жена, замещена хлоритом, кальцитом и эпидотом с выделением мел
ких зерен рудного минерала. 

Гранодиориты Майдкары в отличие от байбуракских сильно изме
нены, хлоритизированы и катаклазированы. В результате зерна по
левого шпата и темноцветные минералы полностью разложены и за
мещены вторичными образованиями, а зерна кварца катаклазированы. 

Гранитовая формация 

Биотитовые граниты распространены очень широко и вскрыты бо
лее 140 скважинами. Они представляют собой полнокристаллические 
крупно- и среднезернистые породы, сложенные кварцем (25—30, редко 
до 4 0 % ) , калиевым полевым шпатом (от 15—20 д о 2 5 — 3 0 % ) , плагио
клазом (до 50%) и биотитом (от 3—4 д о 7—8%, редко до 10%)- Вто-

Химический состав биотитовых гранитов 

Площадь Номер 
скважины 

Номер 
пробы 

Интервал отбора 
керна, м SiO, TiOa А! аО а 

Газли 
» 

Курбанали 
Атбакор 
Агачли 
Шурчи 

Южный Мубарек 

Северный Мубарек 

Карабаир 
Шурсай 
Майдаджой 
Кызылрават 

5 5 
29 18 

3 28 
2 31 
1 155 СО

 99 
18 70 
17 122 

1 66 
2 67 
4 116 

13 178 
4 81 СО

 114 
2 187 
4 182 

1422,26-
1354-
1264-
1379-

1371,1-
923,7-

2138,2-
2024-
2145-
2197-

2223,8-
2314,5-
1964,6-
2160,9-

1486-
1852,4-

-1423,56 
-1360,6 
-1268 
-1380 
-1375,1 
-926,7 
-2143,2 
-2027,6 
-2149 
-2202 
-2223,2 
-2317,4 
-1966,8 
•2161,9 
-1493 
•1855,9 

74,64 
74,05 
70,41 
69,83 
70,57 
73,68 
73,18 
68,60 
70,31 
70,94 
69,46 
67,69 
70,39 
71,21 
72,02 
73,80 

0,19 
0,31 
0,27 
0,24 
0,35 
0,11 
0,19 
0,60 
0,27 
0,34 
0,27 
0,40 
0,20 
0,30 
0,42 
0,22 

12,40 
12,42 
13,10 
14,74 
13,50 
12,65 
13,00 
14,55 
14,00 
12,24 
14,24 
15,71 
14,90 
14,94 
14,15, 
12,00 
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Т а б л и ц а 57 

Юго-Западного Узбекистана (в вес. %) 

FeO МпО MgO CaO Na 2 0 К 2о P 2 O s со 2 s н,о 1 0 5° П.п.п. Сумма 

4,96 
4,02 
3,16 

0,10 
0,11 
0,07 

2,10 
4,20 
2,75 

3,75 
6,02 
3,50 

3,86 
7,00 
3,60 

2,14 
0,22 
2,19 

0,18 
0,21 
0,15 

0,28 
4,24 

0,25 
0,05 
0,08 

0,32 
0,30 
0,45 

2,06 
3,30 
4,77 

100,16 
100,12 
100,42 

3,00 0,08 1,85 4,45 4,00 1,40 0,16 — 0,03 0,33 3,33 100,63 

ричные минералы представлены серицитом, хлоритом, лейкоксеном, 
пиритом и кальцитом. Из акцессорных минералов встречены апатит, 
циркон, сфен, магнетит. 

Плагиоклаз, в основном олигоклаз, встречается в виде широких 
таблитчатых и неправильных зерен размером 1,5—5 мм обычно зональ
ного строения, часто с четкими полисинтетическими двойниками. Не
редко он альбитизирован, местами равномерно серицитизирован, пели-
тизирован и слабо ожелезнен. Кварц образует крупные ксеноморфные 
зерна (0,5—3,5 мм) с нормальным, волнистым, реже облачным пога
санием. Зерна калиевого полевого шпата также ксеноморфные. 

Биотит — это в основном свежие прямоугольные пластинки с ров
ными изрезанными краями. В гранитах мубарекской группы он пред
ставлен чешуйками с неровными расщепленными краями, часто заме
щенными желтовато-зеленым хлоритом. В гранитах Каганского подня
тия биотит местами разложен и полностью замещен смесью мелких 
обесцвеченных чешуек с точечными выделениями лейкоксена. 

В биотитовых гранитах, развитых в пределах Агачлинского, Шур-
чинского, Шуртепинского, Кызылраватского и Западно-Майманакского 
поднятий, наблюдаются рудные минералы (0 ,5—10%), представленные 
пиритом, халькопиритом, галенитом, магнетитом, ильменитом, гемати
том, марказитом и вторично образованными гидроокислами железа . 

Имеющиеся данные по химическому составу биотитовых гранитов 
(табл. 58) показывают, что описанные граниты близки к средним ти-

Т а б л и ц а 58 

Юго-Западного Узбекистана (в вес. 96) 

FeO МпО MgO CaO Na 2 0 К 2 0 Р А СО 2 СЛ
 

SO 3 Н 2 О 1 0 5 ° П.п.п. Сумма 

2,29 0,05 1,32 1,75 3,80 2,53 0,06 0,02 0,13 1,00 100,47 
2,01 0,04 0,93 2,11 4,33 0,60 0,09 — 0,02 — 0,03 1,89 99,61 
2,87 0,03 0,50 1,00 4,40 4,35 0,07 — 0,43 0,02 0,25 1,10 99,93 
2,22 0,03 0,55 0,83 4,26 6,20 0,07 — 0,07 0,03 0,22 0,82 100,75 
2,70 0,06 1,10 1,98 3,30 4,62 0,16 0,22 0,06 — 0,40 1,50 100,52 
1,30 0,06 0,60 1,20 4,25 3,00 — — 0,51 — 0,20 2,10 100,36 
1,72 Следы 0,74 0,37 3,47 5,75 0,02 — 0,01 — 0,43 1,32 100,92 
4,09 0,17 2,15 0,81 5,43 0,51 0,14 — 0,13 — 0,32 2,54 100,3 
2,79 0,06 1,30 0,84 4,15 4,57 0,08 0,02 0,01 0,37 1,90 100,98 
3,29 0,06 0,65 0,98 3,19 5,17 0,12 — 0,04 Следы 0,46 2,60 100,43 
2,15 0,06 1,40 0,97 3,85 5,80 0,08 — 0,01 — 0.26 2,14 100,91 
2,55 0,04 1,80 0,64 3,33 4,36 0,12 0,12 .—. 0,07 0,14 2,64 100,01 
1,60 0,02 0,60 0,65 3,27 5,46 0,05 .—. 0,02 0,02 0,37 2,12 99,87 
1,20 0,02 0,80 0,56 1,40 3,30 0,04 — 0,07 Следы 0,42 3,90 98,61 
1,58 0,08 0,95 1,54 3,44 3,50 0,10 0,38 — 0,04 0,18 0,80 100,03 
2,08 0,05 1,30 1,40 2,71 3,00 0,05 1,42 — 0,22 0,18 1,78 100,51 
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п а м щелочноземельных и щелочных гранитов по Р . Д э л и . Некоторые 
из них я в л я ю т с я гибридными. П о с о с т а в у биотитовые граниты сходны 
с аналогичными п о р о д а м и З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а ( Х а м р а б а е в , 1958) 
и Г и с с а р с к о г о х р е б т а ( И с а м у х а м е д о в и др. , 1962). 

В заключение обзора интрузивных пород необходимо отметить сле
д у ю щ е е : 1) интрузивные породы имеют очень широкое площадное раз
витие, особенно биотитовые граниты; 2) из акцессорных минералов 
в них о б н а р у ж е н ы рутил , циркон, сфен, гранат , анатаз , апатит, а из 
р у д н ы х — пирит, халькопирит , гематит (диориты А л а д а г и р а ) , пирит и 
х а л ь к о п и р и т (гранодиориты Б а й б у р а к а ) , пирит, халькопирит, галенит, 
магнетит, ильменит, гематит , м а р к а з и т и вторично образованные гид
роокислы ж е л е з а (биотитовые г р а н и т ы ) ; 3) спектральным анализом 
в интрузивных п о р о д а х установлены медь, марганец , свинец, цинк, ко
бальт , титан, бериллий в с о д е р ж а н и я х выше кларковых, 4) химическим 
анализом в интрузивных п о р о д а х определены титан, бериллий, медь, 
ванадий, никель, в несколько раз п р е в ы ш а ю щ и е кларковые количества 
этих элементов в кислых породах . 

М и н е р а л о г и ч е с к и м изучением керна в гранитах , гранодиоритах и 
в к в а р ц е в ы х д и о р и т а х большинства п л о щ а д е й отмечено сульфидное 
оруденение в виде пирита (от 0,5—1,5 д о 5 % ) - О р у д е н е н и е представ
лено вкрапленниками и п р о ж и л к а м и . Вкрапленники рассеяны по всей 
породе равномерно , а иногда образ ' ю т г у с т ы е скопления. 

В г р а н и т а х А г а ч л и , А к д ж а р г , г р а н о д и о р и т а х Б а й б у р а к а и диори
т а х А л а д а г и р а к р о м е пирита, отмечены магнетит, халькопирит, гема
тит и ильменит. П и р и т встречается в виде г у с т о рассеянных зерен, 
х а л ь к о п и р и т — в виде скоплений и отдельных зерен, а ильменит в тес
ной ассоциации с м а г н е т и т о м . 

В интрузивных п о р о д а х в 34 п р о б а х - п р о т о л о ч к а х выявлен с л е д у ю 
щий с о с т а в второстепенных минералов: апатит, циркон, рутил, гранат , 
касситерит , шеелит, т у р м а л и н , анатаз , галенит, сфен, сфалерит, флюо
рит, церуссит , б р у к и т и циртолит. И з них наиболее распространенными 
я в л я ю т с я апатит, сфен и циркон. К р о м е того, в прозрачных полирован
ных ш л и ф а х встречены ильменит, магнетит, г р а ф и т и пирит. 

В д и о р и т а х Т а ш к у д у к а у с т а н о в л е н ы циркон, апатит, сфен, галенит, 
с ф а л е р и т и пирит. К р о м е того , из р у д н ы х встречено золото в виде зо
л о т и с т о - ж е л т ы х пылевидных зерен неправильной формы. 

В г р а н о д и о р и т а х М а й д к а р ы определены циркон, апатит, галенит, 
а в Б а й б у р а н е к р о м е того рутил , флюорит и сфен. 

В биотитовых г р а н и т а х п л о щ а д е й Северный и Ю ж н ы й М у б а р е к , 
Х а д ж и х а й р а м , Ш у м а к , А к т е п е , Ш у р с а й , М а й д а д ж о й , А г а ч л и и Газли 
встречены циркон, апатит, анатаз , рутил, сфен, галенит, сфалерит , 
флюорит, шеелит, г р а н а т , церуссит , брукит , циртолит, базовисмутит , 
касситерит . К р о м е того , в г р а н и ц а х Ш у р с а й , Ш у м а к и Г а з л и обнару
ж е н о золото и киноварь. Циркон , апатит, анатаз , рутил и сфен уста 
новлены в биотитовых г р а н и т а х на всех у ч а с т к а х . О с т а л ь н ы е минералы 
единичны и в с т р е ч а ю т с я на отдельных п л о щ а д я х . 

Т а к и м о б р а з о м , д л я гранитоидных пород Ю г о - З а п а д н о г о Узбеки
с т а н а х а р а к т е р н о постоянное присутствие апатита , циркона, сфена и 
р у т и л а . Н а некоторых п л о щ а д я х о б н а р у ж е н ы шеелит и касситерит. 
В г р а н и т а х М у б а р е к с к о й группы п л о щ а д е й постоянно п р и с у т с т в у ю т 
н а р я д у со сфеном более простые соединения титана — ильменит и ре
ж е р у т ил . 

П о ч т и все разновидности интрузивного к о м п л е к с а являются золо
т о с о д е р ж а щ и м и . В диоритах , кварцевых д и о р и т а х и биотитовых гра 
нитах почти на всех п л о щ а д я х золото с о д е р ж и т с я в количестве 
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. 0 , 0 0 5 г/т. В ГРАНОДИОРИТАХ М А Й Д К А Р Ы И Б А Й Б У Р А К А И В ГРАНИТАХ А К -
ДЖАРА И ХОДЖАКУДУКА УСТАНОВЛЕНО СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА В КОЛИЧЕСТВЕ 
0 , 0 1 г/т. В ЭФФУЗИВНО-ПИРОКЛАСТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА 
НЕСКОЛЬКО НИЖЕ, ЧЕМ В СЛАНЦАХ И ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОДАХ, И СОСТАВЛЯЕТ 
НЕ БОЛЕЕ 0 , 0 0 5 г/т. 

Вулканогенно-осадочные породы перми 

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ РЕДКО И ПРЕДСТАВ
ЛЕНЫ ТУФОПЕСЧАНИКАМИ, ТУФОКОНГЛОМЕРАТАМИ И БРЕКЧИЯМИ. 

Т У Ф О П Е С Ч А Н И К И ВСКРЫТЫ НА ПЛОЩАДЯХ К Ы З Ы Л Р А В А Т (СКВ. 1 
И 2 ) , К А Р А Б И Р (СКВ. 1 И 5 ) И ЯНГИКАЗГАН (СКВ. 2 ) . Э Т О МАССИВНЫЕ МЕЛ
КОЗЕРНИСТЫЕ ПОРОДЫ СЕРОГО И ТЕМНО-СЕРОГО ЦВЕТА С ЗЕЛЕНОВАТЫМ ОТТЕН
КОМ. В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ИНТЕРВАЛОВ ОБЫЧНО ВЫВЕТРЕЛЫЕ, Р А З Л О Ж Е Н Н Ы Е . 
ОБЛОМКИ ЗЕРЕН СОСТАВЛЯЮТ 4 5 — 5 0 , РЕДКО ДО 8 0 % ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПО
РОДЫ. О Н И ПРЕДСТАВЛЕНЫ КВАРЦЕМ, АЛЬБИТИЗИРОВАННЫМ ПЛАГИОКЛАЗОМ, 
КАЛИЕВЫМ ПОЛЕВЫМ 1 ШПАТОМ, РАЗЛОЖЕННЫМ БИОТИТОМ, РЕДКО ЭПИДОТОМ И 
И ОБЛОМКАМИ ПОРОД. ПОСЛЕДНИЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭФФУЗИВНЫМ (ОСНОВНОГО 
И СРЕДНЕГО СОСТАВА), КРЕМНИСТЫМ, КРЕМНИСТО-ХЛОРИТОВЫМ И РЕДКО ИН
ТРУЗИВНЫМ РАЗНОСТЯМ. П Р Е О Б Л А Д А Ю Щ И Й Р А З М Е Р ЗЕРЕН 0 , 3 — 0 , 8 мм. Ц Е 
МЕНТ ИЗВЕСТКОВО-ХЛОРИТОВЫЙ. 

Т У Ф О К О Н Г Л О М Е Р А Т Ы ОБРАЗУЮТ МОЩНУЮ ТОЛЩУ В ПРЕДЕЛАХ 
АМУДАРЬИНСКОЙ СТУПЕНИ. В С К Р Ы Т Ы ОНИ В РАЙОНАХ АЛАТСКОЙ (СКВ. 2 И 5 ) 
И ФАРАБСКОЙ (СКВ. 2 , 5 И 8 ) СТРУКТУР. С Л О Ж Е Н Ы ГАЛЬКАМИ КВАРЦЕВЫХ 
ПОРФИРОВ, ПОРФИРИТОВ, СПИЛИТОВ, ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗОВАННЫХ ТУФОВ, СИЛЬ
НО ИЗМЕНЕННЫХ ОЖЕЛЕЗНЕННЫХ И ХЛОРИТИЗИРОВАННЫХ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД И РЕДКО ГРАНИТОВ. Р А З М Е Р ГАЛЕК ДО 4 см. З А П О Л 
НЯЮЩИЙ ПЕСЧАНО-ГРАВЕЛИТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ТОТ Ж Е СОСТАВ. Ц Е М Е Н 
ТОМ СЛУЖИТ ПЕРЕТЕРТАЯ СЛЮДИСТО-ГЛИНИСТАЯ И КВАРЦ-ХЛОРИТ-СЕРИЦИТОВАЯ 
МАССА, ИНОГДА КАРБОНАТ. ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ЧАСТО ОЖЕЛЕЗНЕН, 
ЧТО ПРИДАЕТ ПОРОДЕ БУРУЮ ОКРАСКУ. 

С Р Е Д И КОНГЛОМЕРАТОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОСЛОЯМИ ВСТРЕЧАЕТСЯ МЕЛКООБ
ЛОМОЧНАЯ БРЕКЧИЯ ТОГО Ж Е СОСТАВА. 

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ КРОМЕ Ф А Р А Б А И 
АЛАТА (АМУДАРЬИНСКАЯ СТУПЕНЬ) ИЗРЕДКА ВСТРЕЧАЮТСЯ И В ПРЕДЕЛАХ Б У 
ХАРСКОЙ СТУПЕНИ, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫ В К Ы З Ы Л К У М Е , МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД 
О ДОВОЛЬНО ШИРОКОМ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИИ В ЗАПАДНОМ УЗБЕКИСТАНЕ 
В ПРЕДМЕЗОЗОЙСКОЕ ВРЕМЯ. В НАЧАЛЕ МЕЗОЗОЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭТИХ ОТЛО
ЖЕНИЙ В ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКТОНИЧЕСКИ ПРИПОДНЯТЫХ ОБЛАСТЯХ ( К Ы З Ы Л К У М , 
БУХАРСКАЯ СТУПЕНЬ) , ПО-ВИДИМОМУ, БЫЛА СМЯТА, И ОНИ СОХРАНИЛИСЬ В ОС
НОВНОМ ТОЛЬКО В НАИБОЛЕЕ ПОГРУЖЕННЫХ ЧАСТЯХ (АМУДАРЬИНСКАЯ СТУ
ПЕНЬ) ЮГО-ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА. 
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Т Е К Т О Н И К А 

П о особенностям о р о г р а ф и и территория У з б е к с к о й С С Р делится 
на д в е части: восточную — г о р н у ю и з а п а д н у ю — равнинную. Восточ
ный У з б е к и с т а н р а с п о л а г а е т с я в п р е д е л а х з а п а д н ы х отрогов системы 
х р е б т о в Т я н ь - Ш а н я , которые о б р а з у ю т здесь в и р г и р у ю щ и е ветви юго-
з а п а д н о г о и северо-западного простираний. Х р е б т ы постепенно пере
х о д я т в с и с т е м у низких к р я ж е й и у в а л о в и, наконец, к а к бы тонут 
в р а в н и н а х пустыни К ы з ы л к у м . О д н а к о еще д а л е к о к з а п а д у на их 
простирании в с т р е ч а ю т с я обособленные возвышенности останцовых 
гор, х а р а к т е р н ы е д л я З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а . 

Е щ е т р у д а м и первых исследователей геологии У з б е к и с т а н а было 
у с т а н о в л е н о , ч т о горные с о о р у ж е н и я в о с т о к а республики, а т а к ж е ос-
танцовые горы на з а п а д е ее с л о ж е н ы п о р о д а м и преимущественно па
леозойского возраста . Равнинные ж е пространства и межгорные впа
дины с л а г а ю т с я п о р о д а м и мезозоя и кайнозоя, что полностью подтвер
д и л о с ь р а б о т а м и п о с л е д у ю щ и х лет . Т е м с а м ы м было установлено , что 
рельеф У з б е к и с т а н а имеет п р я м у ю связь с альпийской тектоникой, 
о б у с л о в л и в а ю щ е й пространственное размещение разновозрастных об
разований. 

П о х а р а к т е р у разреза , степени д и с л о ц и р о в а н н о е ™ пород, м а г м а 
тической деятельности и д р у г и м п р и з н а к а м в р а с с м а т р и в а е м о м ре
гионе четко н а м е ч а е т с я д в у х ч л е н н о е строение — с к л а д ч а т ы й фундамент 
и г с л а б о дислоцированный покров, разделенные '-поверхностью регио
нального несогласия . П е р в ы й с л о ж е н мощными (до 20 тыс. м) допа-
леозойскими и палеозойскими неравномерно метаморфизованными, оса
дочными и м а г м а т о г е н н ы м и о б р а з о в а н и я м и , с л о ж н о дислоцированны
ми; второй — рыхлыми, исключительно осадочными мезозойскими и кай
нозойскими о т л о ж е н и я м и м о щ н о с т ь ю о к о л о 2 тыс. м. 

Д 0 М Е 3 0 3 0 Й С К И Й Э Т А П 

Геологическое строение и внутренняя домезозойская с т р у к т у р а 
горных х р е б т о в Т я н ь - Ш а н я к н а с т о я щ е м у времени изучены сравнитель
но полно. П а л е о з о й с к и е формации и с т р у к т у р ы , представленные в об
н а ж е н и я х о с т а н ц о в ы х гор среди равнин Ц е н т р а л ь н о г о и З а п а д н о г о У з 
бекистана , несомненно близки к т я н ь - ш а н ь с к и м . А н а л и з нового обшир
ного м а т е р и а л а , к а с а ю щ е г о с я геологии домезозойских образований (по 
р е з у л ь т а т а м б у р о в ы х и геофизических исследований) , не оставляет 
сомнения в том, что п о д а в л я ю щ а я часть з а к р ы т ы х п р о с т р а н с т в У з б е 
кистана с о д е р ж и т в основании палеозойские с к л а д ч а т ы е комплексы 
т я н ь - ш а н ь с к о г о типа. В районе А р а л ь с к о г о моря х а р а к т е р н ы е д л я Т я н ь -
Ш а н я северо-западные простирания палеозойских с к л а д ч а т ы х с т р у к -
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тур сменяются меридиональными, типичными для Урала, а магмато-
генные и осадочные формации палеозоя у ж е имеют характер уральских.. 

В схеме тектонического районирования (см. кн. 1) палеозойские 
образования, развитые на территории Узбекистана, отнесены к трем 
крупным региональным структурам, отвечающим Среднему, Южному 
и Юго-Западному Тянь-Шаню. Эти тектонические блоки земной коры, 
рассматривающиеся как резко отличные друг от друга складчатые 
сооружения, подразделены на структурно-формационные зоны, описа
нию особенностей тектонического строения которых и посвящена пер
вая часть этого раздела. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 
(БАЙСУНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА) 

Байсунская структурно-формационная зона, примыкающая с юга 
к Южно-Тяньшаньской геосинклинали, представляла собой в палеозое 
срединный массив. Разрез этой зоны слагается метаморфическими 
сланцами протерозоя, собранными в брахискладки северо-западного 
простирания. 

В течение кембрийского, ордовикского, силурийского и девонского 
периодов Байсунская зона служила областью сноса для палеозойской 
геосинклинали Южного Тянь-Шаня. Девонские движения здесь отра
зились в расколах консолидированного основания, по которым внедря
лись гранитоидные интрузии. В предраннекаменноугольную фазу гер
цинского тектонического цикла зона испытала интенсивные движения, 
в результате которых были заложены прогибы в северной и централь
ной ее частях и обновлены каледонские разломы, которые в последую
щем служили подводящими каналами для вулканогенных образований 
нижнего и среднего карбона. 

Тектонические движения карбонового периода отразились в не
согласиях и смене литологического состава пород. Мощность отложе
ний каменноугольной системы превышает 7,5 тыс. м, причем около по
ловины ее приходится на терригенно-карбонатно-эффузивные образо
вания нижнего карбона, 2000 м на флишоиды сагдорской свиты и 
1600 м на терригенные породы алачапанской свиты. Несогласия внутри 
карбона прослеживаются между ходжирбулакской и сагдорской, саг
дорской и алачапанской свитами. 

Основная фаза герцинского тектогенеза проявилась здесь в позд
нем карбоне, обусловив смятие осадков, выполняющих заложенные ра
нее прогибы, и внедрение гранитоидных интрузий. 

Раннепермская магматическая деятельность фиксируется конти
нентальными извержениями лав среднего состава (кайракская свита) 
и внедрением гипабиссальных интрузий кварцевых порфиров. В даль
нейшем происходит частичный размыв всех древних образований и на
копление континентальных молассовых толщ верхней перми — нижнего 
триаса в небольших, временами пересыхающих водоемах, 

Из герцинских структур в современных выходах палеозоя и про
терозоя Байсунской зоны можно весьма приблизительно наметить (см. 
приложение II) широтные складки — Хурсантагскую (94) и Вахшивар-
Кайракскую (95) синклинали, разделенные Караташской антиклиналью 
(91) , сложенной протерозойскими гнейсами и сланцами. Фрагменты 
Хурсантагской синклинали сохранились в северных окончаниях хреб
тов Сурхантау, Байсунтау и Чак-Чар. Северное крыло складки, закры
тое мезозойскими и кайнозойскими осадками, по-видимому, срезается 
сбросами, оперяющими Южно-Гиссарский глубинный разлом ( 7 ) . 
В южном крыле развиты карбонатно-терригенные и вулканогенные 
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породы нижнего карбона, залегающие трансгрессивно на гнейсах про
терозоя и имеющие падение в северных румбах под углами 20—30°. 
Местами это крыло (в горах Сурхантау особенно) интенсивно нару
шено, вследствие чего азимуты падения пород резко меняются, а углы 
падения увеличиваются до 70°. В мульде складки местами отмечаются 
эффузивы ходжирбулакской и терригенные образования сагдорской 
свит. 

Вахшивар-Кайракская синклиналь выделяется на юге гор Сурхан
тау и Байсунтау. Сложена она дислоцированными карбонатно-терри-
генными и вулканогенными породами нижнего карбона, флишоидами 
сагдорской свиты, терригенными породами алачапанской свиты и по
лого залегающими эффузивами кайракской свиты. Вахшивар-Кайрак
ская синклиналь интенсивно нарушена разрывными нарушениями и на 
большей части закрыта мезозойскими и кайнозойскими отложениями. 
Разрывные нарушения здесь имеют характер сбросов субширотного 
простирания и развиты в основном в восточной части складки (юг Сур
хантау) , где по ним на поверхность выведены блоки протерозойских 
гнейсов. 

Байсунская зона большей частью скрыта под покровом мезозоя и 
кайнозоя, однако некоторые черты строения герцинских структур уста
навливаются геофизическими работами, проведенными в пределах Юж
но-Таджикской и Бухаро-Хивинской депрессий. Так, выявленные аэро
магнитной съемкой в Южно-Таджикской депрессии положительные 
аномалии субширотного направления связаны, по-видимому, с масси
вами гранитоидов и в некоторой мере отображают палеозойский струк
турный план. Д а л е е на запад они соединяются с широтными положи
тельными аномалиями Южной Туркмении, маркирующими погребен
ные структуры палеозоя. В этой связи Кугитангский выход протерозой
ских и палеозойских пород может рассматриваться как ундулирующий 
выступ широтной Кугитангской (92) антиклинали. Несколько севернее 
по геофизическим данным условно выделяется Южно-Байсунская ан
тиклиналь (93) , полностью перекрытая покровом мезозойских и кайно
зойских образований. 

Ю Ж Н Ы Й ТЯНЬ-ШАНЬ 

Южно-Тяньшаньская геосинклинальная система (Алай-Кокшааль-
ская система структурно-формационных зон) на юге граничит с Бай-
сунским докембрийским срединным массивом (Байсунская структурно-
формационная зона) по крупному Южно-Гиссарскому глубинному раз
лому (7 ) , проходящему вдоль южного склона Гиссарского хребта. 
С севера к ней, по глубинному разлому, положение которого устанав
ливается геофизическими данными, примыкает Среднетяньшаньский 
срединный массив. 

Южно-Тяньшаньская геосинклинальная система охватывает об
ширную область, простирающуюся от хр. Кок-Шаал на востоке до 
Аральского моря на западе. Она включает хребты Алайский, Туркес
танский, Зеравшанский, Гиссарский, Нуратинский, Зирабулак-Зиаэт-
динские горы и возвышенности Центрального Кызылкума. Южно-
Тяньшаньская геосинклинальная система, имеющая вид большой вы
пуклой к югу дуги, круто поворачивает на север, переходя в Уральскую 
геосинклинальную область. Общая протяженность геосинклинальной 
системы превышает 1800 км, что ставит ее в разряд крупных геострук
турных элементов Азиатского материка. На долю Узбекистана прихо
дится западная ее составляющая, частично закрытая мезозойскими и 
кайнозойскими образованиями. 
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Основные структурные элементы Южно-Тяньшаньской геосинкли
нальной системы отличаются четкой линейностью и общей субширот
ной вытянутостью. Это объясняется существованием системы парал
лельных глубинных разломов, разделяющих ее на ряд блоков (шириной 
от 20 до 80 км), имеющих специфические особенности стратиграфиче
ского разреза, тектонических движений, проявления магматизма и ха
рактера структур. Основные характерные черты строения этих зон от
четливо устанавливаются на больших расстояниях, иногда ж е наблю
дается их закономерная и постепенная смена по простиранию. Измене
ние разрезов внутри геосинклинальной системы вкрест простирания, 
при переходе из зоны в зону происходит в большинстве случаев скач
кообразно и резко. Поэтому разрезы смежных зон часто увязываются 
только по одновозрастным органическим остаткам. 

Точное время заложения Южно-Тяньшаньской геосинклинальной 
системы неизвестно. Во всяком случае у ж е в достоверно установлен
ных кембрийских отложениях отчетливо вырисовывается центральная 
и окраинные части прогиба. Кроме того, на смежных с севера и юга 
территориях в кембрийский период существовали поднятия (Яскович, 
1964 а, б ) . 

Таким образом, у ж е в кембрии Южно-Тяньшаньская геосинкли
нальная система была четко отделена от срединных массивов берего
выми линиями, совпадающими с существующими сейчас граничными 
глубинными разломами. 

В настоящее время довольно убедительно доказан возраст глав
ной структурной линии Тянь-Шаня, отделяющей Северный Тянь-Шань 
от Среднего. Возникновение этого разлома относится к позднему си-
нию, что с некоторой долей условности можно принять и для глубин
ных разломов, ограничивающих Средний и Южный Тянь-Шань. 

В Южном Тянь-Шане движения вдоль глубинных разломов про
исходили на протяжении всей доступной изучению геологической ис
тории. Они оставили следы в виде разрывных нарушений, складок и 
особенно в виде чешуйчатых моноклинальных надвигов. Многочислен
ные несогласия известны во всех частях стратиграфического разреза 
палеозоя Южного Тянь-Шаня. 

Вблизи глубинных разломов изменение одновозрастного разреза 
нередко происходит на коротких расстояниях, измеряемых в настоящее 
время первыми сотнями метров. Переходные фации между такими 
резко отличными толщами на границах соседних зон, как правило, от
сутствуют. В восточной части Южного Тянь-Шаня, в районе Алайского 
хребта, в качестве доказательств могут служить материалы Г. С. Порш-
някова (1961), а на западе, в Кызылкуме,— К. К. Пяткова и др. (Пят
ков, Бухарин, 19626; Пятков, Бухарин, Пя'новская, 1964) , 

Наиболее сложным и пока не нашедшим достаточно убедительного 
объяснения является вопрос о причинах, обусловливавших столь раз
личные особенности разреза и тектонических движений в каждой зоне. 
Н а д о полагать, что причины были неодинаковыми на отдельных этапах 
развития зон и зависели от направленности вертикальных тектониче
ских движений. Одним из возможных вариантов является такой, когда 
одна из зон служит областью сноса, а другая (или две смежных) — 
областью аккумуляции. Другой вариант: когда осадконакопление про
исходит во всех или в нескольких смежных зонах, но в дальнейшем 
в результате различных по характеру тектонических движений осадки 
в некоторых зонах оказываются размытыми. Не исключается и вари
ант, когда две смежные зоны испытывают опускание, но одна проги
бается быстрее другой и отделена от нее поднятием в виде узкого над
водного или подводного гребня тектонического происхождения, обра-
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з у ю щ е г о своего рода « л о в у ш к у » д л я обломочного материала . Т а к о е 
поднятие м о ж е т и о т с у т с т в о в а т ь , т о г д а в одной из зон б у д е т накапли
в а т ь с я более г л у б о к о в о д н ы й м а т е р и а л . 

И з выделенных в Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й системе структурно-форма-
ционных зон пять — К а р а ч а т ы р с к а я , Т у р к е с т а н о - А л а й с к а я , З е р а в ш а -
н о - Т у р к е с т а н с к а я , З е р а в ш а н о - А л а й с к а я и Ю ж н о - Г и с с а р с к а я — сла
г а ю т Ю ж н ы й Т я н ь - Ш а н ь почти на всем его протяжении и по с у щ е с т в у 
о п р е д е л я ю т основные черты его строения. 

В развитии Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й геосинклинальной системы в на
с т о я щ е е в р е м я м о г у т быть выделены три основных этапа: ранний, ох
в а т ы в а ю щ и й раннепалеозойское — раннесилурийское время, средний, 
п р о д о л ж а в ш и й с я в течение позднего с и л у р а — раннего карбона и, на
конец, поздний, длившийся в течение среднего к а р б о н а — перми. 

Д о п а л е о з о й с к и е о б р а з о в а н и я в п р е д е л а х Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я до
стоверно не у с т а н о в л е н ы и п р е д п о л а г а ю т с я л и ш ь в Ю ж н о - Г и с с а р с к о й 
зоне, где, вероятно, о б р а з у ю т самый древний с т р у к т у р н ы й э т а ж . 

В течение в ы ш е у к а з а н н ы х этапов , разделенных основными фазами 
с к л а д ч а т о с т и , происходит ц е н тробе жн ое развитие геосинклинальной си
стемы: смещение зон м а к с и м а л ь н о г о прогибания от центра к перифе
рии и в этой последовательности консолидация геосинклинальной си
стемы на пути превращения ее в п л а т ф о р м у . П р и э т о м в развитии гео
синклинальной системы н а м е ч а е т с я определенная закономерность, вы
р а ж а ю щ а я с я в компенсации поднятий прогибами и в сопряженности 
зон поднятий со с м е ж н ы м и зонами прогибаний. 

В поперечном (меридиональном) направлении отчетливо просле
ж и в а е т с я д в у с т о р о н н я я симметрия в развитии зон. Р а с п о л о ж е н н а я 
в центре З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к а я зона в раннем палеозое и раннем 
с и л у р е с о о т в е т с т в о в а л а ц е н т р а л ь н о м у прогибу геосинклинальной си
стемы. В конце раннего с и л у р а центральный прогиб испытал частич
ную инверсию и консолидацию, а Т у р к е с т а н о - А л а й с к а я и З е р а в ш а н о -
А л а й с к а я зоны в о в л е к а л и с ь в интенсивное прогибание. В среднем кар
боне после инверсии и консолидации этих прогибов интенсивное про
гибание р а с п р о с т р а н и л о с ь на К а р а ч а т ы р с к у ю и Ю ж н о - Г и с с а р с к у ю 
зоны. 

З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к а я зона р а с с м а т р и в а е т с я к а к с к л а д ч а т а я 
зона раннесилурийской консолидации, Т у р к е с т а н о - А л а й с к а я и Зерав
ш а н о - А л а й с к а я з о н ы — к а к с к л а д ч а т ы е зоны предпозднебашкирской 
(в восточной части предпозднемосковской) консолидации, а К а р а ч а 
т ы р с к а я и Ю ж н о - Г и с с а р с к а я зоны — к а к с к л а д ч а т ы е зоны раннеперм-
ской консолидации. Э т а последовательность консолидации в какой-то 
мере н а ш л а о т р а ж е н и е и на геологической карте . В З е р а в ш а н о - Т у р к е с -
танской зоне б о л ь ш а я часть п л о щ а д и палеозойских образований за
нята нижнесилурийскими породами, в Т у р к е с т а н о - А л а й с к о й и З е р а в -
ш а н о - А л а й с к о й зонах — верхнесилурийскими, девонскими и нижнека
менноугольными, а в К а р а ч а т ы р с к о й ( С е в е р о - Б у к а н т а у с к о й ) и близких 
по х а р а к т е р у к ней Ю ж н о - Б у к а н т а у с к о й и Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зонах — 
к а м е н н о у г о л ь н ы м и и пермскими. Э т о д а е т основание у т в е р ж д а т ь , что 
в каледонский и герцинский циклы с к л а д ч а т о с т и в Ю ж н о м Т я н ь - Ш а н е 
шел направленный процесс тектонического развития геосинклинальной 
системы. 

Зеравшано-Туркестанская зона 

З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к а я с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я зона, соот
в е т с т в у ю щ а я ц е н т р а л ь н о м у прогибу Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й геосинкли
нальной системы, з а н и м а е т почти весь Т у р к е с т а н с к и й хребет, часть се-
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верного склона Зеравшанского хребта, горы Нуратау (кроме предго
рий северного склона), Сангрунтау (юг) , Аристантау, Тамдытау (юг) , 
Ауминзатау, Бельтау. Складчатая структура зоны возникла на месте 
глубокого прогиба ранних этапов развития геосинклинальной системы 
Южного Тянь-Шаня, заполнившегося мощными (более 6 км) карбо-
натно-терригенными нижнепалеозойскими и флишеподобными песчано-
сланцевыми нижнесилурийскими образованиями. Этот процесс закан
чивается в венлоке. Отложения нижнего лудлова, тесно связанные 
с венлокскими, выходят на поверхность в отдельных частях зоны, тог
да как на остальной части ее площади резко преобладают нижнесилу
рийские породы вместе с нижнепалеозойскими. В отдельные проме
жутки послевенлокского времени зона частично вовлекалась в про
цесс прогибания вместе со смежными с севера и юга зонами, но амп
литуда движения, в отличие от глубоких прогибов соседних зон, здесь 
была невелика. В результате этого отложения лудловского, девонского 
и каменноугольного возраста имеют незначительную мощность, разрез 
их прерывист и невыдержан по простиранию. Н. М. Синицын (1960) 
называет подобный тип разреза отложениями седиментационных мульд. 

В краевых частях некоторых седиментационных мульд (Меришкор, 
Койташ, Аузыкенсай и др.) между терригенной толщей нижнего си
лура и известняками верхнего силура наблюдаются следы перерыва и 
д а ж е углового несогласия. Наряду с этим имеются разрезы с посте
пенным непрерывным переходом от терригенных нижнесилурийских 
толщ к известняковым верхнесилурийским. Скорее всего, после ран
него силура рассматриваемая зона представляла собой область весьма 
ограниченной седиментации в условиях мелководья. 

В посленижнесилурийском, преимущественно карбонатном, комп
лексе девона и карбона наблюдаются неоднократные перерывы в осад-
конакоплении, отмечено трансгрессивное налегание девона на нижнем 
силуре, намюра и среднего карбона — на более древних толщах. Это 
четко видно в Центральном Кызылкуме. Здесь в Зеравшано-Туркестан-
ской зоне выделяются два структурных этажа: нижний — каледонский 
(нижнепалеозойский — нижнесилурийский), состоящий в основном из 
терригенных пород с прослоями основных эффузивов мощностью более 
4 км, и верхний — герцинский (девонский — среднекаменноугольный), 
сложенный преимущественно карбонатными породами общей мощ
ностью около 3 км. 

Отложения верхнего этажа занимают незначительную площадь и 
резко несогласно залегают на породах нижнего. Простирания основ
ных структур в них одинаковые, но в нижнем э т а ж е породы больше 
перемяты (вплоть до гофрировки) и складки имеют более резко выра
женный характер. В породах верхнего этажа дополнительные складки 
часто округлые, куполообразные, наложенные на линейные складки 
нижнего этажа, что особенно четко наблюдается в центральной части 
зоны, в горах Бельтау и Аристантау. Породы верхнего этажа залегают 
на породахнижнего различными горизонтами — от верхнего подъяруса 
лудловского яруса на востоке площади до эйфельского яруса на за
паде зоны. Величина углового несогласия растет от краевых частей 
зоны (5°) к центральной (до 80°) и соответственно от крыльев к ядрам 
антиклинальных структур. Причем в этом ж е направлении наблюда
ется залегание пород верхнего этажа на все более древних горизонтах 
нижнего. Кроме того, здесь ж е отчетливо видно, что все основные 
складки росли в центральной части зоны, а в краевых ее частях (у глу
бинных разломов) до сих пор сохранились их крылья. 

В процессе образования верхнего структурного этажа в Кызылку
ме осадконакопление неоднократно прерывалось тектоническими дви-
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жениями (предраннедевонская, предэйфельская, предпоздневизейская, 
предпозднебашкирокая и послбсреднекаменноугольная фазы складчато
сти), которые проявились на площади зоны с различной интенсив
ностью. Так, например, верхнебашкирские — нижнемосковские отложе
ния в кызылкумской части Зеравшано-Туркестанской зоны и в запад
ном окончании Северного Нуратау залегают на породах верхнего де
вона или верхнего в и д е — н а м ю р а , на востоке Северного Нуратау — 
на среднем девоне, в районе Меришкора — на нижнем девоне и в рай
оне Койташа — непосредственно на нижнем структурном этаже. 

В результате проявления заключительных фаз герцинской склад
чатости палеозойские толщи в рассматриваемой зоне приобрели слож
ную структуру в виде пучка параллельных складок, вытянутых в на
правлении простирания самой зоны. 

В восточной части ее основной структурой является Туркестано-
Зеравшанский антиклинорий с веерообразным расположением состав
ных элементов. Антиклинорий сложно построен и несколько асиммет
ричен. Он не имеет достаточно четко выраженной осевой зоны, разде
ляющей его крылья. Центральная часть антиклинория представлена 
довольно широкой зоной линейных равносторонних, сильно сжатых 
складок. По мере удаления от центра и приближения к краевым ча
стям наклон складок увеличивается: в северном крыле — на север, 
в южном — на юг. 

В пределах антиклинория отчетливо прослеживаются Северо-Ну-
ратинская (31) , Кошрабатская (32) , Южно-Нуратинская (33) , Лята-
бандская (34) , Каратауская (35) , Актепинская (36) антиклинали и 
Койташская (37) , Караташская (38) , Южно-Гобдунтауская (39) , Са-
рыкипчакская (40) , Каратауская (41) синклинали. 

В Кызылкуме хорошо видно различие в структурах нижнепалео
з о й с к о г о — нижнесилурийского структурного этажа и несогласно пере
крывающего его верхнесилурийского — каменноугольного. Первому 
свойственны линейные складки, второму — наложенные на них более 
простые и менее протяженные куполовидные структуры. 

Из складок первого типа наиболее крупной является Ауминзатау-
ская (42) антиклиналь, прослеживающаяся в горах Ауминзатау и 
имеющая северо-западное простирание. В ядре этой структуры зале
гают породы ауминзинской свиты, крылья сложены тасказганской сви
той нижнего палеозоя и бесапанской свитой лландовери. Антиклиналь 
осложнена многочисленными мелкими складками и разрывными нару
шениями. При этом отмечаются более крутые падения в сводах и бо-
бее пологие на крыльях. К ядру структуры приурочен крупный гранит
ный интрузив. 

К северу Ауминзатауская антиклиналь сменяется Джасаульской 
синклиналью (46) , в мульде которой залегают силурийские (бесапан-
ская свита) и девонские отложения. Севернее располагаются Бель-
тауская (43) и Джитымтауская (44) антиклинали, разделенные отчет
ливо выраженной Сырдарьинской синклиналью (47). Ярдо Джитым-
тауской антиклинали (в горах Джитымтау) слагают ауминзинская и 
тасказганская свиты нижнего палеозоя, перекрывающиеся на крыльях 
породами лландоверийского (?) яруса. Восточнее, в горах Аристантау, 
шарнир складки погружается. 

Д а л е е к северу, через Ясвайский синклинальный прогиб (48) , рас
полагается сложно построенная Тасказганская антиклиналь (45). 
В ядре ее вскрываются нижнепалеозойские, а на крыльях — последова
тельно их сменяющие нижнесилурийские, девонские и каменноуголь
ные отложения. Крылья этой структуры осложнены дополнительными 
(в основном изоклинальными) складками и многочисленными разло-
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щихся вдоль ее южной границы. В пределах Ферганской долины к Тур
кестано-Алайской зоне с севера примыкает Карачатырская зона. Д а л е е 
на запад, на участке от меридиана юго-западного окончания Курамин-
ского хребта до меридиана западного окончания Северного Нуратау,. 
Туркестано-Алайская зона соприкасается на севере с Бельтау-Курамин
ской, Карачатырской и Южно-Букантауской зонами. 

Наиболее детально Туркестано-Алайская зона изучена в Алайском 
хребте на территории Киргизии (Поршняков, 1961). В Узбекистане па
леозойские образования этой зоны прослеживаются лишь в виде не
больших разрозненных выходов среди мезозойских и кайнозойских по^ 
род. В основании разреза Туркестано-Алайской зоны, по Б. В. Яско-
вичу, развита кремнисто-эффузивная толща нижнего — среднего кемб
рия, несогласно перекрытая эффузивно-осадочными образованиями 
среднего ордовика общей мощностью до 3 км. Среднепалеозойские по
роды образуют самостоятельный структурный ярус, который, по* 
Г. С. Поршнякову, имеет сложное строение и является единым для 
Туркестано-Алайской и Карачатырской зон. Д л я этого яруса в общем 
характерны линейные структуры. 

З а пределами Узбекской ССР в описываемых зонах выделяются 
с севера на юг: Араванский синклинорий, Каузанский антиклинорий, 
Охнинско-Талдыкский синклинорий и Андыгенско-Кичикалайский анти
клинорий. Синклинорий имеют веерообразное строение, их крылья раз
биты взбросами и надвигами на крупные чешуи. Разрез среднего па
леозоя начинается довольно однообразной терригенной толщей ниж
него и верхнего силура. Вышележащие девонские отложения характе
ризуются изменчивостью мощностей и фаций вкрест простирания зон,, 
причем характерно симметричное чередование фациальных типов от
ложений, образующих узкие полосы (шириной 3—12 км), в которых, 
одновозрастные толщи представлены терригенными, карбонатными и 
вулканогенно-осадочными образованиями. Полосы отделены региональ
ными разломами и переходных разрезов м е ж д у ними не наблюдается. 
При этом намечается определенная закономерность в положении ти
пов разрезов в синклинориях и антиклинориях. Так, в мульдах синкли-
нориев обычно залегает вулканогенный тип разреза, сменяющийся на, 
крыльях сначала известняковым, а затем терригенным. В ядрах анти-
клинориев развит доломитово-известняковый тип разреза. 

Наибольшие отличия м е ж д у Туркестано-Алайской и Карачатыр
ской зонами стали проявляться с позднебашкирского — раннемосков-
ского времени. В Туркестано-Алайской зоне отложения этого возраста 
встречены только в ядрах Каузанского и Андыгенско-Кичикалайского' 
антиклинориев. Залегают они здесь несогласно на газской свите, отве
чающей намюрскому ярусу — нижнебашкирскому подъярусу, и пред
ставлены толщей конгломератовидных и фузулиновых известняков-
с линзами аллитов; общая мощность ее до 180 м. Выше следует пес-
чано-сланцевая толубайская свита, охватывающая московский ярус, 
мощностью 250 м. Общая мощность башкирского и московского яру
сов около 430 м. 

На остальной площади непосредственно на намюрских — нижне
башкирских породах несогласно залегают нижнемосковские образова
ния. В пределах развития терригенного разреза среднего палеозоя-
последние представлены песчано-сланцевой пачкой мощностью около 
100 м, а в пределах карбонатного — известняковой толщей мощностью 
до 400 м. 

В Карачатырской зоне башкирские — нижнемосковские отложения 
(включающие и нижнебашкирский подъярус) , несогласно залегающие 
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на среднем палеозое, образуют непрерывную терригенную (молассо-
вую) толщу мощностью около 2500 м. Верхнемосковские отложения, 
залегающие в обеих зонах несогласно на подстилающих породах, близ
ки по составу и фацйальному облику. И х мощность в Туркестано-Алай-
ской зоне равна 1800 м, в Карачатырской — 600 м. Соответственно 
верхнекаменноугольные отложения имеют мощности 3600 и 1400 м. 
Кроме того, в Карачатырской зоне разрез наращивается мощной (око
ло 3000 м) толщей нижней перми. 

Таким образом, после кратковременных, но региональных переры
вов, предшествовавших отложению намюрских и башкирских пород, 
Карачатырская зона начала интенсивно прогибаться, а Туркестано-
Алайская стала стабильной, относительно приподнятой, что позволяет 
отнести ее к складчатой зоне предпозднебашкирской консолидации. 
Интересной особенностью Карачатырской зоны является наличие в ней 
остаточных раннепермских мульд, выполненных красноцветными кон-
тинентально-лагунными отложениями, свидетельствующих об отсутст
вии инверсии при замыкании Карачатырского позднепалеозойского-
прогиба (Синицын, 1960) и возникновении здесь в конце ранней перми 
структурной равнины. 

В обеих зонах формы залегания верхнепалеозойских пород срав
нительно простые. Они образуют крупные, приближающиеся иногда по 
очертаниям к брахискладкам структуры, осложненные мелкими склад
ками. Те и другие часто наклонены или д а ж е запрокинуты к северу. 
В Карачатырской и Туркестано-Алайской зонах, по Г. С. Поршнякову 
(1961), наблюдается некоторое несовпадение простираний среднепалео-
зойских структур с простиранием границ верхнепалеозойских зон. Так, 
для среднепалеозойских синклинальных и антиклинальных структур 
характерна некоторая асимметрия, выражающаяся в тенденции опро
кидывания к северу. Мелкие складки обнаруживают различные на
правления «движения масс». Ядерные части антиклинориев осложнены 
складчатыми нарушениями различных порядков и разновозрастными-
разрывами. Их крылья перекрыты надвинутыми толщами терригенных 
или карбонатных образований среднего палеозоя, образующих в пер
вом приближении крупночешуйчатую структуру. 

В кызылкумской части Туркестано-Алайская (Тамдытауская) зона 
отличается от Карачатырской, так ж е как и в Фергане, малым терри
ториальным распространением верхнего палеозоя (Тамдытау, Учбаш, 
Северный Нуратау, Ханбандытау) , небольшой мощностью и часто со
кращенным разрезом (отсутствием местами верхнебашкирских и ча
сти нижнемосковских пород) . Так, в северной части Тамдытау (Актау) 
верхнебашкирские — нижнемосковские отложения не превышают 300 м; 
в Балпантау они, вероятно, отсутствуют и развиты лишь нижнемосков
с к и е — верхнекаменноугольные породы мощностью до 900 м. Только, 
в Северном Нуратау в одном пункте (к западу от Сопсая) известен 
полный разрез среднекаменноугольных отложений (исключая нижне
башкирский подъярус) , представленный существенно терригенной тол
щей мощностью около 1400 м (против 6400 м в Карачатырской зоне) и 
наращивающийся верхнекаменноугольной толщей, имеющей мощность 
несколько сот метров. Развитые восточнее, в районе старого и нового 
Фариша, конгломератовые толщи верхнего палеозоя не имеют еще точ
ной возрастной характеристики и их положение относительно приве
денного разреза среднего — верхнего карбона пока не установлено. 
В районе Ханбандытау — Писталитау верхнепалеозойские отложения 
представлены карбонатно-терригенной толщей каширского — подоль
ского горизонтов московского яруса мощностью около 300 м. Д р у г и х 
пунктов с верхним палеозоем в кызылкумской части Туркестано-Алай-, 
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ской зоны не установлено. На данной степени изученности складыва
ется впечатление, что в обнаженной части Туркестано-Алайской зоны 
в Кызылкуме преобладает разрез, в котором существенное значение 
имеют вулканогенно-осадочные толщи. 

В последние годы в северной части гор Тамдытау (горы Актау, 
Щущактау) отчетливо наметился доломитово-известняковый (алайский) 
тип разреза палеозоя: на терригенной силурийской толще с базаль-
ными конгломератами в основании залегает мощный (около 2000 м) 
комплекс известняков и доломитов (ранее относившийся к венлоку и 
лудлову) , в котором выделяются нижнедевонские, эйфельско-живет-
ские, верхнедевонские, визейские и среднекаменноугольные отложения. 

В восточной части Туркестано-Алайской зоны и в других зонах 
Южного Тянь-Шаня широко развиты надвиговые структуры. При дви-

Южно-Букантауская зона Si-2 | ^ 2 ' 3 

Седеро - Вукантаиская 
(Карачатырская) зона 

км2 0 2 4 0 8км 
t 1 ' I I 

Р и с . 22. Г е о л о г и ч е с к и й р а з р е з гор Б у к а н т а у 

W 
woo 

жёнии на з а п а д количество последних постепенно уменьшается и 
в пределах Кызылкума остаются лишь единичные структуры. В этом 
ж е направлении увеличивается количество разломов с вертикальным 
перемещением. 

Таким образом, если для восточной части Узбекистана и соседних 
республик (к востоку от меридиана г. Д ж и з а к ) значительное место 
в тектоническом строении района занимают надвиговые структуры, то 
для западной ее части они имеют второстепенное значение. В то ж е 
время вертикальные или близкие к ним разрывные структуры на за
паде района начинают играть основную роль. 

Большую часть площади выходов палеозоя в пределах западной, 
кызылкумской, части Карачатырской зоны занимают среднекаменно
угольные молассовые образования (архарская и тохтатауская свиты) 
(рис. 22) мощностью до 7 км, представленные ритмично переслаиваю
щимися пачками полимиктовых конгломератов, гравелитов, песчани
ков, алевролитов, аргиллитов и известняков. Мощность и объемное со
отношение пачек в разрезе не постоянны. Среднепалеозойские образо
вания отделены от верхнего палеозоя отчетливо выраженным угловым 
несогласием. 

Наиболее древними, достоверно установленными отложениями 
в пределах зоны являются ордовик-лландоверийские, представленные 
сланцами с прослоями песчаников, известняков, кремнистых и основ
ных эффузивных пород мощностью около 500 м. Судя по обнажениям, 
на лландоверийских породах с резким (до 80°) угловым несогласием 
залегают верхнелудловские (тиверские) известняки мощностью около 
36 м, несогласно перекрытые косослоистыми известняками верхнего 
визе и намюра мощностью д о 100 м. В тектоническом блоке отмеча
ется терригенно-вулканогенная (основного состава) толща нижнего — 
среднего девона видимой мощностью около 300 м. Выше по разрезу 
следуют намюрские образования, на большей части площади представ
ленные двумя свитами: нижней (кумбулакской, 500 м) песчано-слан-
цевой с прослоями основных эффузивов, и согласно кроющей ее верх-
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ней (тубабергенской, 500 м), представленной эффузивными породами 
основного состава с частыми линзами и линзовидными прослоями крем
нистых пород, яшм, известняков, доломитов, алевролитов, песчаников и 
конгломератов. Взаимоотношение с более древними подстилающими 
породами неизвестно; верхи тубабергенской свиты содержат остатки 
поздненамюрских и раннебашкирских гониатитов. 

Таким образом, в пределах Кызылкума в Карачатырской зоне от
мечается два типа разрезов намюрского возраста: карбонатный, мощ
ностью в десятки метров, и эффузивно-терригенный, мощностью около 
1000 м. Венчается разрез палеозоя зоны молассами среднего карбона. 
Верхнепалеозойские молассовые отложения однотипные, очень мощ
ные. Судя по резкому изменению состава и мощности верхнепалеозой-
ских отложений Туркестано-Алайской и Карачатырской зон, предпо
лагается наличие регионального разлома между ними. Этот разлом 
подтверждается также выклиниванием в Кызылкуме Южно-Букантау-
ской зоны. 

В восточной части Туркестано-Алайской зоны в пределах Узбек
ской ССР отчетливо выделяются Учкулачская (51) , Ханбандытауская 
(52) , Джунайская (53) , Дарбазинская (54) , Нуринская (55) , Д ж а л а и р -
ская (56) , Куплантауская (57) антиклинали и Тузканская (58) , Ба-
лыклинская (59) , Чармагызская (60) , Центральнодарбазинская (61) 
синклинали. 

Из обнаженных складчатых структур в кызылкумской части Тур
кестано-Алайской зоны наиболее крупной является Актауская антикли
наль (62) , имеющая субширотное простирание. В ее ядре обнажаются 
силурийские терригенные породы, а на крыльях — последовательно 
сменяющиеся девонские, нижне- и среднекаменноугольные. Антикли
наль осложнена серией более мелких, различных по величине и значи
мости структур, нередко опрокинутых на север; складки пересечены 
различно ориентированными разрывными нарушениями, количество ко
торых увеличивается к востоку. Южное крыло структуры нарушено 
надвигом субширотного простирания. 

К югу Актауская антиклиналь сменяется Тюменбайской синкли
налью (63) , значительно расширяющейся в восточном направлении. 
В мульде ее обнажаются верхнесилурийские и нижнедевонские отло
жения. В горах Сангрунтау также отмечается ряд небольших антикли
нальных складок, вытягивающихся цепочкой вдоль Мурунтауского раз
лома. В их ядрах залегают верхнесилурийские — нижнедевонские и 
верхневизейские, а на крыльях — нижне-среднекаменноугольные обра
зования. 

В горах Султануиздаг в пределах Туркестано-Алайской зоны ос
новной структурой является Султануиздагская антиклиналь (64) , рас
положенная по правобережью устьевой части Джамансая . Ядро склад
ки сложено самыми нижними (видимыми) в разрезе палеозоя песчано-
сланцевыми отложениями верхнего силура — нижнего девона, прорван
ными гранитоидным Актауским интрузивом. На песчано-сланцевой 
толще согласно залегают сильно мраморизованные радиоляриевые из
вестняки мощностью до 100 м, являющиеся маркирующим горизонтом, 
оконтуривающим почти со всех сторон рассматриваемую антиклиналь. 
Особенно отчетливо он подчеркивает суживающуюся на север замко
вую часть складки. Западное крыло складки ограничено меридиональ
ным глубинным разломом, разделяющим здесь Шейхджейлинскую и 
Султануиздагскую структурно-формационные подзоны. В зоне разлома 
отмечаются интрузивные тела основного и ультраосновного состава. 
Восточное крыло складки падает на восток-северо-восток. Ось складки 
от меридионального направления на западе плавно изгибается и 
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в устье Д ж а м а н с а я приобретает широтное простирание. В общем же 
она, как и форма самой складки в плане, подчеркивает дугообразный 
изгиб всех складчатых структур Султануиздага, изменяющих свое ши
ротное и северо-западное направление на меридиональное. Эту же фор
му повторяет и расположенный в ядре складки гранитоидный интру
зив, время формирования которого, по-видимому, отвечает времени 
проявления основной складчатости. В западной части складки ее ось 
погружается на север, а в восточной — на восток. 

Северо-восточное крыло Султануиздагской антиклинали в вер
ховьях Какралысая и Ахимбетсая осложнено крупным разломом се
веро-западного простирания. К югу от него на всем протяжении рас
полагается полоса эффузивных (средний — верхний девон?) и интру
зивных образований основного состава, превращенных часто в процес
се метаморфизма в амфиболиты. К северу от разлома располагается 
также крупная Ахимбетская антиклинальная структура (65) , разбитая 
на ряд блоков серией крупных разломов северо-западного и субши
ротного направления. Севернее ее протягивается Долакульпинская син
клиналь (66) , сложенная терригенно-эффузивной толщей девона. В яд
ре складки обнажены полого падающие на северо-восток, юго-восток и 
юго-запад кварц-биотитовые песчаники и биотитовые гнейсы нижнего — 
среднего девона, согласно перекрытые известняками среднего девона. 
Юго-западное крыло и западное продолжение ее замковой части на 
большом протяжении срезано одним из упомянутых выше разломов. 
Восточная часть складки разбита на блоки тремя разломами попереч
ного к ее простиранию направления, а ось отчетливо погружается на 
юго-восток. Складка нарушена разломами. 

Следующей крупной структурой является Шейхджейлинская син
клиналь (87) . Она целиком сложена осадочно-эффузивными породами 
шейхджейлинской свиты, выходы которой занимают большую площадь 
по правобережью Амударьи в западной части Султануиздага (горы 
Шейхджейли, Куянчик и район, лежащий к западу от гряды Актау). 
Отдельные фрагменты этой складки известны и по левобережью реки 
на возвышенностях Джумыртау и Кубатау. Общая ширина синкли
нали между Джумыртау и районам гряды Актау достигает 12—15 км. 
Ось синклинали на юге района, м е ж д у грядами Куянчик и Актау, про
слеживается в'меридиональном направлении, а затем отклоняется к се
веро-западу и в этом направлении погружается восточнее гряды Шейх
джейли под покров мезозойских и кайнозойских отложений, срезаясь 
альпийскими разломами. Восточное крыло синклинали западнее Актау 
характеризуется довольно пологим моноклинальным падением слоев на 
запад-юго-запад, а западное крыло в грядах Шейхджейли, Куянчик и 
Д ж у м ы р т а у осложнено множеством мелких складок и крупным раз
ломом 

И з складчатых структур в кызылкумской части Карачатырской 
зоны хорошо выражена Архарская антиклиналь (71) . Благодаря унду-
ляции шарнира складки в ее ядре на поверхность выведены нижне-
среднедевонские и верхневизейские образования. На остальной пло
щади ядро и крылья складки сложены породами намюрского и сред-
некаменноугольного возраста. В восточной части зоны устанавлива
ется Тохтатауская синклиналь (73 ) , в ядре которой развиты средне-
верхнекаменноугольные образования. Крылья сложены верхненамюр-
скими — нижнебашкирскими отложениями. Несколько южнее Тохта-
тауской синклинали располагается небольшая Беготанская антикли
наль (72) . Кроме того, в отложениях среднекаменноугольного и на
мюрского ярусов встречаются многочисленные мелкие складки. 
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Южно-Букантауская зона 

В Кызылкуме с Туркестано-Алайской зоной на сравнительно боль
шом протяжении граничит Южно-Букантауская зона. Граница между 
ними не обнажается и проведена по геофизическим данным, причем 
предполагается глубинный разлом по аналогии с остальной террито
рией Южного Тянь-Шаня. На севере Южно-Букантауская зона грани
чит по Букантаускому глубинному разлому с Карачатырской зоной. 
Разлом отчетливо наблюдается в центральной части гор Букантау, по 
северному склону известняковой гряды. П о данным гравиметрических 
и аэромагнитных исследований в западном и восточном направлениях 
Южно-Букантауская зона быстро выклинивается. Слагающие ее палео
зойские образования можно наблюдать в южной части гор Букантау 
или собственно в горах Кокпатас, Алтынтау, Джетымтау 1 (юг) , 
Д ж а р т а с (юг) , Джетымтау 2 (юг)., Окжетпес. Эта зона характеризу
ется присутствием карбонатно-крекгнисто-терригенной толщи верхнего 
силура, доломитово-известняковой толщи всего девона (северный край 
зоны, а также в горах Окжетпес, Огузтау, Кокпатас) , верхневизейских 
известняков и мощных существенно терригенных среднекаменноуголь-
ных образований. Выделяются предпоздневизейская, предпозднебаш-
кирская и послесреднекаменноугольная фазы складчатости, причем 
последняя сопровождалась внедрением гранитных интрузий и сопут
ствующих им дайковых и жильных образований. Наибольшую часть 
площади занимают среднекаменноугольные отложения, которые отчет
ливо делятся на три свиты. Нижняя свита (верхнебашкирская — ниж
немосковская) представлена линзовидно переслаивающимися кремни
стыми и карбонатными породами общей мощностью до 500 м. Выше 
согласно залегают кокпатасская и коксайская свиты, занимающие ос
новную часть площади зоны. Первая сложена линзовидно переслаи
вающимися кремнистыми яшмовидными породами, кварцитами, доло
митами, известняками, рассланцованными терригенными породами и 
редко эффузивами основного состава мощностью около 900 м. Коксай
ская свита представлена довольно однообразными рассланцованными 
терригенными породами мощностью более 700 м (кровля размыта) . 
Среднепалеозойские и верхнебашкирские —нижнемосковские отложе
ния выходят в ядрах брахиантиклинальных складок, и лишь в север
ной части зоны образуют протяженную гряду. 

Вдоль северной границы Южно-Букантауской зоны низы разреза 
верхнебашкирского — нижнемосковского подъярусов представлены из
вестняками, в отличие от района Огузтау, Окжетпес и Кокпатас, где 
одновозрастный разрез терригенный. Не исключена возможность, что 
здесь развит свой тип разреза, несколько похожий на доломитово-из-
вестняковый (алайский) тип ферганской части Туркестано-Алайской 
зоны. 

Из складчатых структур в Южно-Букантауской зоне наиболее 
крупной и хорошо выраженной является Кокпатасская антиклиналь 
(67 ) , протягивающаяся через горы Каскыртау, Кокпатас и Окжетпес. 
В результате ундуляции шарнира складки в горах Кокпатас и Окжет
пес в ядре этой структуры обнажены карбонатные отложения девон
ского и поздневизейского возраста. В горах Каскыртау отчетливо вы
ражено ее периклинальное замыкание. На крыльях складки залегают 
породы аналогов архарской свиты, которые последовательно перекры
ваются кокпатасской и коксайской свитами среднего карбона. К юго-
западу Кокпатасская антиклиналь через Торткудукскую синклиналь 
(70) переходит в Алтынтаускую антиклинальную структуру (68) ; ядро 
последней прорвано гранитной интрузией. Крылья антиклинали ело-
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ж е н ы к о к п а т а с е к о й и к о к с а й с к о й с в и т а м и . Ю ж н е е 
А л т ы н т а у с к о г о и н т р у з и в а п о д п о к р о в о м м е з о з о й 
с к и х и к а й н о з о й с к и х о т л о ж е н и й р а с п о л а г а е т с я Т а м -
д ы т а у с к а я а н т и к л и н а л ь ( 6 9 ) с у б ш и р о т н о г о п р о с т и 
р а н и я . В е е я д р е з а л е г а ю т к а р б о н а т н ы е п о р о д ы д е 
в о н а , а к р ы л ь я с л о ж е н ы к а м е н н о у г о л ь н ы м и о б р а з о 
в а н и я м и . К р о м е у к а з а н н ы х с т р у к т у р в п р е д е л а х 
з о н ы в с т р е ч а ю т с я б о л е е м е л к и е с к л а д к и . Н а п р и м е р , 
к ю г у о т И р л и р с к о й и з в е с т н я к о в о й г р я д ы с и л у р и й 
с к и е о т л о ж е н и я о б р а з у ю т р я д с к л а д о к , и з к о т о р ы х 
н а и б о л е е х о р о ш о в ы р а ж е н ы б р а х и с и н к л и н а л и , р а с 
п о л о ж е н н ы е н е п о с р е д с т в е н н о к ю г у о т р о д н и к а И р -
л и р и в 3 км в о с т о ч н е е е г о . Н а и х к р ы л ь я х р а з в и т ы 
п о р о д ы д е в о н с к о г о в о з р а с т а . М е с т а м и о т м е ч а е т с я 
м е л к а я г о ф р и р о в к а п о р о д , о с о б е н н о в к р е м н и с т ы х и 
м е л к о з е р н и с т ы х т е р р и г е н н ы х р а з н о с т я х . 

З е р а в ш а н о - А л а й с к а я зона 

З е р а в ш а н о - А л а й с к а я с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н -
н а я з о н а , п р и м ы к а ю щ а я с ю г а к З е р а в ш а н о - Т у р к е -
с т а н с к о й , о х в а т ы в а е т н а в о с т о к е ю ж н ы й с к л о н и 
о с е в у ю ч а с т ь З е р а в ш а н с к о г о и с е в е р н ы й с к л о н Г и с 
с а р с к о г о х р е б т о в . Н а е е п р о д о л ж е н и и к з а п а д у р а с 
п о л а г а ю т с я К а р а т ю б и н с к и е , З и р а б у л а к с к и е и К у л ь -
д ж у к т а у с к и е г о р ы . З е р а в ш а н о - А л а й с к а я з о н а г р а 
н и ч и т п о З е р а в ш а н с к о м у ( н а с е в е р е ) и Г и с с а р с к о м у 
( н а ю г е ) г л у б и н н ы м р а з л о м а м с о о т в е т с т в е н н о с З е -
р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й ( р и с . 2 3 ) и Ю ж н о - Г и с с а р 
с к о й з о н а м и . 

И з в е с т н ы й с т р а т и г р а ф и ч е с к и й р а з р е з з о н ы х а 
р а к т е р и з у е т с я н е п р е р ы в н о с т ь ю , н а ч и н а я с о р д о 
в и к а . В З е р а в ш а н с к о м х р е б т е и п о с е в е р н о м у с к л о 
н у Г и с с а р с к о г о в о с н о в а н и и р а з р е з а р а з в и т ы т е р р и -
г е н н о - к а р б о н а т н ы е и в у л к а н о г е н н ы е о б р а з о в а н и я 
о р д о в и к а и н и ж н е г о с и л у р а ( д о 1700 м), п р и ч е м 
в у л к а н о г е н н ы е п о р о д ы — э ф ф у з и в ы и т у ф ы с р е д 
н е г о и к и с л о г о с о с т а в а ( д о 5 0 0 м) — п р и у р о ч е н ы 
к в е р х н е м у о р д о в и к у и к с р е д н е м у в е н л о к у . О н и 
п р е д с т а в л я ю т с о б о й п р о д у к т ы ц е н т р а л ь н о - в у л к а н и 
ч е с к и х и з в е р ж е н и й . Р а з р е з л л а н д о в е р и й с к и х и в е н -
л о к с к и х о т л о ж е н и й ф а ц и а л ь н о н е с к о л ь к о м е н я е т с я . 
В н а п р а в л е н и и с с е в е р а н а ю г п р о и с х о д и т з а м е щ е 
н и е т е р р и г е н н о - к а р б о н а т н ы х и в у л к а н о г е н н ы х п о 
р о д к а р б о н а т н ы м и . С о о т в е т с т в е н н о и з м е н я е т с я и 
м о щ н о с т ь о т 4 5 0 д о 1 2 0 0 м. В ы ш е с о г л а с н о з а л е г а е т 
м о щ н а я ( д о 3 0 0 0 м) т о л щ а д о л о м и т о в и и з в е с т н я 
к о в в е р х н е г о с и л у р а и д е в о н а . О т л о ж е н и я о р д о в и к а , 
с и л у р а и д е в о н а о б р а з у ю т н и ж н и й с т р у к т у р н ы й я р у с 
и о т д е л е н ы р е г и о н а л ь н ы м н е с о г л а с и е м о т б о л е е м о 
л о д ы х о с а д к о в . П о с л е д н и е п р е д с т а в л е н ы т е р р и г е н 
н ы м и п о р о д а м и т у р н е ( д о 1600 м) и к а р б о н а т н ы м и 
о с а д к а м и в е р х н е г о в и з е , н а м ю р а , б а ш к и р с к о г о я р у 
с а и н и ж н е м о с к о в с к о г о п о д ъ я р у с а м о щ н о с т ь ю до ' 
7 0 0 м и с л а г а ю т с р е д н и й с т р у к т у р н ы й я р у с . В н у т р и 
н е г о о т м е ч а е т с я р я д с т р а т и г р а ф и ч е с к и х н е с о г л а с и й . 

http://jurassic.ru/



ДОМЕЗОЗОЙСКИЙ ЭТАП 297' 

Верхний структурный ярус сложен трансгрессивно залегающей на раз
личных горизонтах нижнего и среднего яруса молассовидной конгломе-
рато-песчаниковой толщей с горизонтами известняков позднемосков-
ского — позднекаменноугольного возраста, мощность которой достигает 
1200 м. 

Западнее, в Зирабулакских горах, разрез нижнего структурного 
яруса аналогичен разрезу восточной части зоны, причем карбонатные 
фации начинаются с лландовери. В верхах силура и низах девона от
мечены терригенные породы (алевролиты, песчаники и сланцы) мощ
ностью до 700 м. Вулканогенные породы встречены в верхнем ордо
вике, образуют линзбвидные залежи эффузивов основного состава. Об
щая мощность ордовика, силура, нижнего и среднего девона около 
3600 м. Средний структурный ярус представлен верхним девоном и 
нижним карбоном (тымская свита), сложенными терригенными поро
дами с прослоями известняков, кварцевых порфиров и туфов мощ
ностью до 800 м. Верхний структурный ярус здесь не установлен (Бар-
ковская и др., 1966). 

В горах Кульджуктау терригенно-карбонатный разрез ордовика и 
лландовери сменяется карбонатами венлока и верхнего силура, карбо-
натно-терригенными отложениями верхнего силура — нижнего девона и 
карбонатными образованиями нижнего девона — эйфельского яруса. 
Общая мощность нижнего структурного яруса составляет 3600 м. 
Внутри него отмечаются локальные несогласия между ордовиком и 
нижним силуром, нижним и верхним силуром. Средний структурный 
ярус представлен терригенными образованиями верхнего девона — ниж
него карбона. Верхний структурный ярус не установлен. 

В целом для зоны характерны полнота разрезов нижнего структур
ного яруса, а также предпозднедевонская (на востоке предтурней-
ская) , предпозднебашкирская (на востоке предпозднемосковская) и, 
по-видимому, предпермская фазы складчатости. Интрузивная деятель
ность выразилась внедрением верхнепалеозойских средних и кислых 
пород. 

Каледонские складчатые движения в Зеравшано-Алайской зоне 
проявились слабыми волновыми колебаниями, отразившимися в смене 
одновозрастных терригенных фаций карбонатными в нижнем и верх
нем силуре и в образовании локальных несогласий между ордовиком и 
силуром и внутри последнего. 

Герцинскими движениями, неоднократно проявлявшимися на про
тяжении девона и карбона, созданы сложные складчатые структуры, 
интенсивно нарушенные разрывами, затрудняющими расшифровку этих 
структур. После проявления предпозднедевонской — предтурнейской 
фаз складчатости созданные складчатые сооружения подвергаются ин
тенсивному размыву, затронувшему местами (в Зеравшанском хребте) 
д а ж е верхневенлокские образования. Вероятно, к этой фазе приуро
чено заложение основных структурных элементов Зеравшано-Алайской 
зоны. В конце турне волновые колебательные движения, сопровождаю
щие формирование верхнедевонской — турнейской терригенной толщи, 
завершились общим поднятием области с образованием отдельных 
прогибов, в которых в последующем происходило накопление карбо
натных толщ верхнего визе, намюра, башкирского яруса и нижнемос
ковского подъяруса (П. Д . Виноградов, 1959 г.). Верхневизейский подъ
ярус залегает несогласно на турнейских осадках. Незначительная по 
интенсивности фаза складчатости в середине московского века усилила 
волновые движения, в результате произошел интенсивный размыв под
нятий и накопление в разделяющих их впадинах молассоидных толщ 
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позднемосковского — позднекаменноугольного возраста. По-видимому, 
в конце позднего карбона проявилась наиболее интенсивная фаза 
складчатости, окончательно оформившая главнейшие структурные эле
менты зоны. Складчатость обусловила надвигание масс антиклинор-
ных зон на отложения депрессий, сопровождающееся появлением гус
той сети разломов различного характера. Интрузивная деятельность 
проявилась в конце этого этапа и выразилась в формировании по ок
раинам зоны массивов средних и кислых пород. Размещение последних 
контролировалось разломами глубинного заложения, ограничиваю
щими зону. 

Складчатые структуры Зеравшано-Алайской зоны в результате ин
тенсивного развития разрывных нарушений трудно поддаются расшиф
ровке. На севере зоны, в ее восточной части, располагается Централь-
нокаратюбинская антиклиналь (74) , западным продолжением которой 
является, вероятно, Кульджуктауская антиклиналь (75) . В ядре струк
тур обнажены ордовик-нижнесилурийские отложения, на крыльях — 
более молодые силурийские, девонские и нижнекаменноугольные. Вос
точная часть Центральнокаратюбинской антиклинали, известная в ли
тературе под названием Зеравшанского антиклинория (Мартышев, 
1956 и др . ) , представляет собой сложную веерообразную складку, 
крылья которой образованы серией чередующихся моноклинальных 
чешуи, сложенных разновозрастными осадками силура, девона и тур
нейского яруса нижнего карбона. К северному крылу и к осевой части 
складки приурочены наиболее крупные массивы гранитоидов. Анало
гичное строение имеет и Северо-Гиссарская антиклиналь (77) , отде
ленная от Центральнокаратюбинской складки Фараб-Магианским про
гибом, выполненным мезозойскими и кайнозойскими осадками. Не
смотря на такое, в общем, сложное строение описываемых структур, 
залегание пород в них характеризуется пологими углами—10—20° , 
редко д о 35°. Общность строения Центральнокаратюбинской, Северо-
Гиссарской и Кульджуктауской антиклиналей подчеркивается разви
тием многочисленных разрывных нарушений, преимущественно соглас
ных с простиранием складок. Здесь выделяются по меньшей мере че
тыре серии нарушений. Самыми древними являются надвиги субши
ротного простирания с плоскостями надвигания, падающими в южных 
румбах под углами 20—30°. Их пересекают крутые (80—90°) сбросы 
северо-восточного и близкого к широтному простираний, в свою оче
редь нарушенные пологими (10—20°) надвигами с плоскостями, падаю
щими на северо-восток. Наиболее интересными являются самые позд
ние, крутые, почти вертикальные, разломы, зоны которых часто мине
рализованы. Помимо указанных разрывных нарушений для Северо-
Гиссарской антиклинали характерно наличие незначительных по амп
литуде (единицы и первые десятки метров) послойных нарушений на 
контакте турнейских образований с подстилающими породами. 

К описанным выше антиклиналям с юга примыкает Южно-Каратю-
бинская синклиналь (81) , сочленение которой с первыми иногда про
ходит по разломам. В восточной части Зеравшано-Алайской зоны она 
известна как Шур-Маргузорская синклиналь. В горах Кульджуктау 
это, по-видимому, Янгиказганская синклиналь (83) . В ядре складки 
в восточной части зоны обнажены верхнемосковские — верхнекаменно
угольные отложения, залегающие с размывом на девонских и турней
ских образованиях, слагающих крылья складки. Восточнее оз. Маргу-
зор шарнир складки воздымается и далее ядро складки сложено у ж е 
девонскими и турнейскими осадками. Аналогичное воздымание шар
нира, видимо, наблюдается и в Кульджуктау, где породы, выполняю
щие ядро складки, представлены девоном и нижним карбоном. Склад-
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ка при сравнительно небольшой ширине (5—8 км) ^ 
прослеживается на многие десятки километров. 

Самой южной структурой Зеравшано-Алайской 
зоны является Кьшгырская (76) антиклиналь, кото
рая на востоке, так ж е как Центральнокаратюбин-
ская и Северо-Гиссарская, имеет сложное строение: 
сложена из отдельных крупных моноклинальных че
редующихся чешуи древних и молодых образований 
(от ордовика до верхнего карбона включительно). 
Ширина чешуи колеблется от сотен метров до 2 км 
при длине до 5 км и более. В горах Кульджуктау 
Кьшгырская антиклиналь в ядре сложена карбонат
ными силурийскими образованиями, на крыльях — 
девонскими и каменноугольными. К ней приурочены 
мелкие интрузивы кислого и среднего состава. Юж- Е 
ное крыло антиклинали осложнено многочисленны- avvdU^ 
ми параллельными разломами, обусловившими бло
ковый характер этого участка. 

Помимо описанных выше крупных структур 
в западной части Зеравшано-Алайской зоны выде
ляются Дарьясайская (78) , Карашокинская (79) и 
Сартарашская (80) антиклинали, Кытырмайская 
(82), Дарьясайская (84) , Алдыярская (85) и Зин-

данская (86) синклинали, выявленные в основном 
под покровом мезозоя и кайнозоя. 

Южно-Гиссарская зона 

С юга к Зеравшано-Алайской зоне по Гиссар-
скому (12) разлому примыкает Южно-Гиссарская 
структурно-формационная зона (рис. 24) . В восточ
ной части она территориально выражена осевой ча
стью и южным склоном Гиссарского хребта, к за
паду палеозойские образования залегают под мощ
ным мезо-кайнозойским чехлом и вскрываются 
только буровыми скважинами. Геофизические дан
ные подтверждают субширотное простирание зоны 
в пустынных частях Западного Узбекистана и Турк
мении. К востоку зона продолжается по южному 
склону Гиссарского хребта в пределы Таджики
стана. Южной границей зоны служит Южно-Гиссар-
ский глубинный разлом, по которому она отделяется 
от Байсунского срединного массива. 

Южно-Гиссарская зона характеризуется мощ
ным развитием интрузивного магматизма, ввиду 
чего осадочные образования развиты здесь споради
чески и обнажаются обычно в труднодоступных вы
сокогорных районах в сложных тектонических усло
виях. 

Самыми древними отложениями зоны являются 
протерозойские (?) гнейсы и сланцы (мощностью до 
6000 м), слагающие отдельные блоки среди палео
зойских образований. Выше залегают кембрийские 
сланцы (видимой мощностью до 1000 м), мелкооб
ломочные терригенные породы верхнего ордовика и 
силура (до 2500 м) и нижне-среднедевонские изве-
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стняки (700—800 м). В силурийских отложениях отмечены горизонты 
кислых эффузивов мощностью до 100 м. Венчается разрез палеозоя ка
менноугольными образованиями, в основании которых прослеживаются 
мощные (до 3000 м) метаморфизованные вулканогенно-терригенные об
разования турнейского — ранневизейского возраста. Отложения верх
него визе с отчетливым несогласием перекрывают более древние отло
жения и вместе с намюрским ярусом образуют мощную (до 2500 м) 
толщу вулканогенных и терригенных пород, причем наблюдается изме
нение состава эффузивных пород в сторону повышения основности с за
пада на восток. В центральной части зоны отмечаются преимущественно 
терригенные образования с редкими прослоями известняков. Эффузивы 
и сопровождающие их интрузивные породы кислого и основного состава 
получили развитие по периферии зоны, вблизи глубинных разломов. По-
видимому, на осадках нижнего карбона с размывом залегают среднека-
менноугольные отложения, представленные в основании толщей андези
товых и диабазовых порфиритов мощностью 200—2500 м1 (нижнебашкир
ский подъярус) и флишоидными породами сагдорской свиты (до 2800 м), 
между которыми отмечается несогласие. Накопление флишоидов про
исходило в узких глубоких прогибах, сформировавшихся в предпоздне-
башкирское время. В пределах Узбекистана такой прогиб четко фикси
руется в южной части зоны, вблизи Южно-Гиссарского разлома. Незна
чительно распространены здесь верхнемосковские — верхнекаменно
угольные карбонатно-терригенные образования мощностью до 500 м. Все 
эти отложения прорваны гранитоидными интрузиями, становление кото
рых происходило в четыре этапа. 

Нижнепермские отложения представлены кислыми эффузивами 
мощностью до 500 м, верхнепермские — нижнетриасовые — молассовой 
толщей местами до 1000 м. Литологические признаки пород и редкие 
органические остатки позволяют отнести эти толщи к континенталь
ным, знаменующим заключительный этап развития геосинклинали. 

Каледонские структуры в зоне достоверно не установлены, однако 
о наличии движений этого возраста можно судить по интенсивной дис
локации кембрийских отложений, сопровождавшейся интенсивным ре
гиональным метаморфизмом. 

Ранними проявлениями герцинского тектогенеза отложения ниж
него структурного яруса Южно-Гиссарской зоны были дислоцированы 
и большей частью размыты. Эти движения захватили и соседнюю к югу 
Байсунскую зону, где обусловили раскол докембрийского складчатого 
массива на ряд блоков. В последующем (в раннем карбоне и начале 
среднего) эти движения носили колебательный характер и вызвали 
местами небольшие предверхневизейское и преднижнебашкирское не
согласия. Предпозднебашкирской фазой складчатости в северной ча
сти зоны создано геоантиклинальное поднятие, которое в среднем кар
боне поставляло материал для накопления в соседнем к югу прогибе 
флишоидов сагдорской свиты. По-видимому, заложение основных 
складчатых сооружений Южно-Гиссарской зоны — Центральногиссар-
ской (88) и Южно-Гиссарской (89) антиклиналей и Бухаро-Кштут-
ской синклинали (90) — связано с этими движениями, знаменующими 
начало инверсионного этапа геосинклинали Южно-Гиссарской зоны. 
Основная фаза герцинского тектогенеза проявилась в позднем карбоне 
и обусловила пятифазное внедрение интрузии Гиссарского батолита и 
его сателлитов. В последующем тектонические движения вызвали рас
колы консолидированного складчатого сооружения, в основном парал
лельные направлению простирания складок. Эти расколы в перми слу
жили подводящими каналами для вулканов и гипабйссальных интру
зий кислого состава и трещинных интрузий аляскитовых гранитов. 
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В поздней перми и раннем триасе созданные складчатые сооружения 
подверглись размыву, продукты их накапливались в небольших 
водоемах, существовавших на месте южного склона Гиссарского 
хребта. 

Складчатые сооружения Южно-Гиссарской зоны имеют довольно 
сложное строение. На севере зоны располагается широтно вытянутая 
Центральногиссарская антиклиналь, в строении которой отмечается не
которая асимметричность крыльев. Северное крыло, ограниченное Гис-
сарским глубинным разломом, представляет серию крупных (шириной 
до 2 км), моноклинально падающих к югу чешуи, сложенных карбо-
натно-терригенными осадками силура и эффузивами верхнего визе. 
Южное крыло антиклинали также имеет сложное строение и состоит 
из ряда параллельных субширотных блоков, сложенных породами тур
нейского— низов визейского ярусов, эффузивами нижнебашкирского 
подъяруса и нижней перми, а также терригенными образованиями си
лура и гнейсами протерозоя. Падение пород в отдельных блоках раз
личное: ближе к осевой части хребта — северное, в средней части — 
южное, на крайнем юге — северное и южное. 

Разрывные нарушения, осложняющие Центральногиссарскую ан
тиклиналь, представлены надвигами и сбросами. Первые характерны 
для северного крыла, а вторые развиты преимущественно на южном 
крыле. Амплитуда перемещения по разрывам достигает иногда несколь
ких сотен и первых тысяч метров. Достаточно сказать, что местами на 
поверхность выведены обломки протерозойского складчатого соору
жения. 

Бухаро-Кштутская синклиналь имеет не менее сложное строение. 
П о д влиянием надвигающихся на нее масс Центральногиссарской ан
тиклинали и Байсунского срединного массива докембрийской консоли
дации получили широкое развитие разрывные нарушения, затушевав
шие первоначальную ее структуру. В современном срезе здесь можно 
наблюдать только фрагменты складки, имеющие местные названия — 
Сисангинская синклиналь на востоке и Чормагол-Шильхазорская — на 
западе. Бухаро-Кштутская синклиналь ограничена с севера и юга раз
ломами типа сбросов; сложена в крыльях крутозалегающими (50— 
60°) терригенными осадками силурийского и раннекаменноугольного 
возраста и нижнебашкирскими эффузивами среднего и основного со
става. Ядро складки занято флишоидными терригенными образовани
ями сагдорской свиты. Складка вытянута в широтном направлении, 
прослеживаясь по обнажениям на 100 км при ширине 10—15 км. 

В ядре расположенной к югу Южно-Гиссарской антиклинали суб
широтного простирания отмечаются протерозойские (? ) , силурийские и 
девонские терригенные и карбонатные образования, прорванные гра-
нитоидными интрузиями. В крыльях складки верхневизейские и сред-
некаменноугольные терригенно-вулканогенные отложения трансгрессив
но перекрывают более древние образования. К западу складка среза
ется Южно-Гиссарским глубинным разломом, на восток — прослежи
вается в пределах Таджикистана. Структурные сооружения Южно-Гис
сарской зоны по данным геофизических исследований продолжаются 
далее на запад-северо-запад под мезозойским и кайнозойским по
кровом. 

После приведенной характеристики составных частей Южно-Тянь
шаньской геосинклинальной складчатой системы необходимо остано
виться на некоторых положениях, касающихся ее в целом. П р е ж д е 
всего обращают на себя внимание достаточно интенсивные тектониче
ские движения пермо-триасового времени, обусловившие проявление 
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крупных поперечных разломов типа сдвигов. Одним из таких разломов 
является Урало-Тяньшаньский сдвиг, расположенный в Южном При-
аралье. На существование здесь разломов северо-восточного простира
ния указывалось и раньше при структурных построениях с использо
ванием материалов геофизики (Сытин и др., 1960; Горецкий, Шрайб-
ман, 1960; Андреев и др., 1966 г.) . Однако представляющаяся наибо
лее правильной расшифровка характера разлома была дана В. Г. Гарь-
ковцом после установления им металлогенического тождества ураль
ской и тяныпаньской частей так называемого магнетитового «пояса» 
(Гарьковец, Хамрабаев, 1967). Выделенный по геофизическим данным 
«пояс» обнажается в Кураминском хребте и отчетливо прослежива
ется в северо-западном направлении по интенсивным положительным 
магнитным аномалиям. К северу от гор Букантау эта полоса магнит
ных аномалий, достигнув значительной ширины, резко обрывается^ 
сменяясь полем отрицательных аномалий. Такая ж е резкая смена маг
нитных полей наблюдается и в южном окончании уральской части маг
нетитового «пояса». Линия сочленения магнитных полей разного знака 
имеет северо-восточное простирание. Сдвиговый характер перемещения 
по этой линии м о ж н о видеть и по взаимоотношениям магнитных полей 
смежных петролого-металлогенических зон. Амплитуда горизонталь
ного перемещения по сдвигу составляет 150 км. Разлому соответствует 
мощная зона разрывных нарушений, протягивающихся на многие сот
ни километров. Несколько сдвигов подобного типа фиксируется и в бо
лее восточных районах. Один из них — Гиссаро-Чимкентский,— имею
щий меньшую амплитуду, прослеживается от юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта до г. Ташкента и далее на север к горам Каратау. 
Разлом располагается в участке изменения простирания структур 
с широтного (в восточной части Тянь-Шаня) на северо-западное 
(в горах Нуратау и западнее ) , а Урало-Тяньшаньский сдвиг в участке 
изменения простирания структур с северо-западного (в Кызылкуме) на 
меридиональное, уральское. Д а л е е на основании комплексной геолого-
геофизико-геохимической интерпретации материалов структурно-фор-
мационные зоны Южно-Тяньшаньской геосинклинальной системы 
В. Г. Гарьковцом параллелизуются с соответствующими им зонами 
Урала: Южно-Букантауская— с Зауральским антиклинорием, Турке
стано-Алайская— с Иргизским (Восточно-Уральским) синклинорием, 
Зеравшано-Туркестанская и Зеравшано-Алайская — с Мугоджарским 
(Урало-Тобольским) антиклинорием и, наконец, Южно-Гиссарская зо
на — с Магнитогорским синклинорием. Перечисленным парам зон при
своены следующие названия: Зауральско-Букантауская, Иргизско-Там-
динская, Мугоджаро-Алайская и Магнитогорско-Гиссарская. В схеме 
В. Г. Гарьковца Северо-Букантауская зона за Урало-Тяныпаньским 
сдвигом достигает широты северного побережья Аральского моря. 

К западу от Урало-Тяныпаньского сдвига, в районе Султануиздага, 
фиксируются лишь две зоны (Северо-Букантауская и Туркестано-Алай
ская) из пяти южнотяныпаньских зон. Зеравшано-Туркестанская, Зе
равшано-Алайская и Южно-Гиссарская зоны скрываются под пермо-
триасовыми молассами Устюрта, а Южно-Букантауская, вероятно, вы
клинивается, не доходя до Урало-Тяныпаньского сдвига. 

На северо-запад и север Туркестано-Алайская и Северо-Букантау
ская зоны, прикрытые мощным мезо-кайнозойским чехлом, прослежи
ваются по гравимагнитным данным и совпадают соответственно с Вос
точно-Уральским (названным в Мугоджарах Иргизским) и Денисов
ским синклинориями (в понимании А. В. Альтгаузена и др., 1965). 
Восточно-Уральский (Иргизский) синклинорий ограничен с запада 
четко выраженным Челябинским, а с востока Джетыгаринским глу-
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бинными разломами. Магнитное поле синклинория характеризуется 
резкими градиентами за счет основных и особенно ультраосновных по
род; отрицательные экстремумы незначительные. Наряду с короткими 
полосами аномалий наблюдаются аномалии и значительно вытянутые 
по простиранию, обусловленные как межпластовыми интрузиями сер
пентинитов, так и значительно измененными основными эффузивами. 
Восточно-Уральский синклинорий характеризуется широким развитием 
и большим разнообразием средне- и верхнепалеозойских осадочных и 
вулканогенных образований, залегающих на кварцитах и сланцах про
терозоя и нижнего палеозоя. Лландоверийский ярус представлен из-
вестняково-песчано-сланцевыми отложениями, реже туфогенно-сланце-
выми большой мощности. Венлокские — нижнелудловские образования 
в одних случаях терригенно-вулканогенные (кислые и основные), в дру
г и х — вулканогенно-осадочные, преимущественно кислые. Верхнелуд-
ловская (тиверская) •—жединская толща — маломощная вулканоген
ная (основного состава) , существенно туфовая, причем количественное 
соотношение эффузивных и осадочных пород на различных участках, 
заметно меняется. Кобленцские — среднедевонские отложения преиму
щественно осадочно-вулканогенные, но местами, где кобленцский ярус, 
отсутствует, эйфельский ярус представлен основными эффузивами, 
а его верхи и живетский ярус — карбонатной толщей. 

Наиболее разнообразны нижнекаменноугольные отложения. Так, 
для турнейских — нижневизейских образований известны четыре разно
видности: угленосная известняково-песчано-сланцевая, известняковая, 
вулканогенно-терригенная и чисто вулканогенная (основного состава) . 
Средневизейские — намюрские отложения представлены пятью разно
видностями: известняковой, существенно карбонатной, терригенной, тер-
ригенно-туфогенной и вулканогенной (мощная диабазо-альбитофировая-
формация Иргизского прогиба) . Среднекаменноугольные отложения — 
это карбонатно-терригенная толща. Известны также верхнепалеозой
ские конгломераты. 

Фазы складчатости в этой зоне проявлялись перед поздним лудло-
вом, поздним Э й ф е л е м , поздним девоном, турне, средним карбоном, ме
стами перед средним визе. Интрузивная деятельность проявлена в виде 
довольно многочисленных тел среднепалеозойских габбро-плагиограни-
тов и верхнепалеозойских гранитов. По данным С. Г. Грешнера и др . . 
(1963), в южной части этого синклинория, в Иргизском прогибе, габ-
бро-плагиограниты приурочены к западной его окраине, а граниты — 
к восточной. Перечисленные интрузии, контролирующиеся глубинными 
разломами, местами обусловили интенсивный метаморфизм вмещаю
щих пород. 

Комплексы органических остатков из силурийских, девонских и> 
каменноугольных отложений Восточного Урала и Южного Тянь-Шаня, 
по заключениям Б. П. Марковского, Д . В. Наливкина, О. И. Сергунь-
ковой и др., во многом сходны. Не может не привлечь внимания сход
ство, почти тождество, разрезов среднедевонских вулканогенных обра
зований западной части Султануиздага и синклинориев Восточного 
Урала. На Урале они представлены чередованием основных, средних 
и кислых эффузивов и их туфов. На западе Султануиздага вулкано
генные образования этого возраста (шейхджейлинская свита) состоят 
из порфиритов диоритового ряда, диабазов и их туфов с линзовидными 
прослоями яшм, кварцитов, известняков и сланцев. Положение этих 
разрезов находится на одной линии в структурах меридионального 
направления и свидетельствует о непосредственной связи Восточного 
Урала и Южного Тянь-Шаня (Бухарин, Пяновская, Пятков, 1964). 
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Как указывалось, продолжение Карачатырской (Сезеро-Буканта-
уской) структурно-формационной зоны к западу от Урало-Тяныпань
ского сдвига намечается по гравимагнитным полям, располагающимся 
в полосе, совпадающей с Денисовским синклинорием. На западе син
клинорий ограничен Тобольским и на востоке — Ливановским глубин
ными разломами и характеризуется повышенным магнитным полем, 
общий фон которого на 100—200 гамм больше фона смежного с ним 
на западе Зауральского антиклинория. Характерны также интенсив
ные магнитные аномалии со значениями в 500—1000 гамм и более 
(базиты-ультрабазиты). Поле силы тяжести повышенное, с отдель
ными локальными аномалиями в 4—6 мгл. Основная часть разреза 

•синклинорий сложена диабазо-спилитовой формацией венлока — луд-
лова, осадочными породами граптолитовой толщи нижнего силура и 
осадочно-эффузивными образованиями среднего девона — нижнего кар
бона. Из интрузивных наблюдаются гранитоиды, габброиды и ультра
основные породы. Г. М. Тетерев и др. (1966 г.) отмечают, что в кемб
рии — среднем ордовике Денисовский синклинорий развивался по еди
ному плану с граничащей Джетыгаринской подзоной (собственно За
уральский антиклинорий), а с позднего ордовика продолжал развитие 
в геосинклинальных условиях. 

В уральском секторе Южного Тянь-Шаня между аналогами Тур
кестано-Алайской и Карачатырской зон располагается собственно За
уральский антиклинорий (Аятско-Аккаргинский антиклинорий А. В. 
Альтгаузена и др., 1965). Западной его границей является Джетыга-
ринский, а восточной — Тобольский глубинные разломы. Синклинорий 
выделяется по отрицательному магнитному полю с плавно изменяю
щимися значениями в интервале от 100 до 200 гамм. Границам струк
тур соответствуют узкие вытянутые интенсивные локальные аномалии 
(400—1000 гамм), обусловленные телами гипербазитов. Гравитацион

ное поле на всем протяжении антиклинория имеет в общем понижен
ные значения. Нормальный фон гравитационного поля заметно ниже 
уровня поля соседних структур. Судя по обнаженной части, антикли
норий сложен глубоко метаморфизованными образованиями верхнего 
протерозоя — нижнего палеозоя, а по мнению Б. И. Комиссарова и 
П. Л. Смольяникова (1966) ,— отложениями кембрия — нижнего де
вона (в М у г о д ж а р а х ) . Преобладают сланцы различного состава с про
слоями кварцитовидных пород. В пределах антиклинория фиксируются 
трещинные ультрабазиты и крупные гранитоидные массивы. 

В южном направлении Зауральский антиклинорий прослеживается 
примерно до широты г. Нукуса и здесь предположительно выклинива
ется. Продолжением его в Кызылкуме является сходная по целому 
ряду признаков Южно-Букантауская структурно-формационная зона, 
характеризующаяся, так ж е как и Зауральский антиклинорий, прояв
лением золота и редкометальной минерализации. В ней также выяв
лены дайкообразные тела серпентинитов. 

Зеравшано-Туркестанская зона Южного Тянь-Шаня сопоставляется 
с Восточно-Уральским (он ж е Урало-Тобольский или Мугоджарский) 
антиклинорием Южного Урала. Д л я Восточно-Уральского антиклино
рия характерен маломощный разрез палеозойских толщ, многочислен
ные перерывы в осадконакоплении и угловые несогласия. Наиболее 
древними являются протерозойские и кембрийские метаморфические 
сланцы, кремнистые породы и порфироиды. В наложенных мульдах на 
них несогласно залегают ордовикские, силурийские и среднедевонские 
существенно вулканогенные породы, сильно метаморфизованные и гра-
нитизированные, вплоть до превращения в инъекционные гнейсы и миг
матиты. Мощность нижнего палеозоя до 2000 м. Местами резко несо-

http://jurassic.ru/



ДОМЕЗОЗОЙСКИЙ ЭТАП 305 

гласно на более древних толщах залегают мощные турнейские терри
генные, угленосные на Южном Урале, образования и маломощные ви-
зейские и намюрские известняки. В конце среднего палеозоя и в позд
нем палеозое тектонические движения повлекли за собой образование 
в грабен-синклиналях узких сжатых складок и сильный катакластиче-
ский и динамический метаморфизм всех пород нижнего — среднего па
леозоя. В краевых частях антиклинория палеозойские толщи приобре
тают черты сходства со смежными синклинориями. Основными фикси
рующимися фазами складчатости здесь являются предордовикская, 
предсреднедевонская, предраннекаменноугольная, предпоздневизейская 
и позднепалеозойские. Из интрузивных образований очень широко раз
виты, в виде огромных массивов, верхнепалеозойские гранитоиды, в том 
числе Кайрактинский плутон, меньше — среднепалеозойские гранито-
гнейсы и мигматиты и еще меньше основные и ультраосновные породы. 
П о Г. И. Смирнову и др. (1966 г.), Восточно-Уральское поднятие на
чинается с фаменского века или несколько ранее. 

В металлогеническом отношении для антиклинория, так ж е как и 
для Зеравшано-Туркестанской зоны, характерны прежде всего благо
родные и редкие металлы, а также резкоземельные элементы. 
В. Г. Гарьковец Магнитогорскую зону Урала (Западно-Мугоджарская 
зона) сопоставляет с гиссарской частью Тянь-Шаня. Несмотря на 
большой разрыв между ними, их определенное положение в Урало-
Тяньшаньском поясе и наличие в обеих зонах колчеданно-полиметал-
лического, скарново-магнетитового и никель-кобальтового оруденений 
и сопровождающих их сходных магматических пород позволяют пред
полагать возможную общность отдельных этапов истории развития зон. 

СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 

Средний Тянь-Шань в качестве самостоятельной региональной 
структуры впервые был выделен В. И. Поповым в 1938 г. Первоначаль
но считалось, что в разрезах Среднего Тянь-Шаня определяющую роль 
играют среднепалеозойские отложения, формационный состав которых 
имеет своеобразный «переходный» облик между формациями того ж е 
возраста, развитыми в Северном Тянь-Шане и Алай-Кокшаальской 
системе Южного Тянь-Шаня. Было доказано, что в разрезах рассмат
риваемого складчатого массива повсеместно присутствует весьма ха
рактерный для него комплекс не только среднепалеозойских, но и ниж
непалеозойских отложений. Е. И. Зубцов, обобщивший эти материалы, 
подчеркнул, что они в еще большей степени, чем это представлялось 
ранее, требуют обособления данной области в качестве самостоятель
ной единицы при региональных тектонических построениях (Зубцов, 
1 9 5 6 а , б ) . Одновременно с изложенной точкой зрения на строение 
Среднего Тянь-Шаня существовала и развивалась иная концепция, 
согласно которой эта область должна включаться в состав герцинид 
Южного Тянь-Шаня, рассматриваться как их часть, выступающая на 
правах зоны, и только в таком виде можно противопоставлять ее ка-
ледонидам Северного Тянь-Шаня (В. А. Николаев, В. Г. Королев и др . ) . 
Н. М. СиницЫн, придерживавшийся в целом такой ж е точки зрения, 
полагал необходимым восточную часть данной области относить к ка-
ледонидам Северного Тянь-Шаня. В обеих концепциях относительно 
тектонического положения территории Среднего Тянь-Шаня есть и не
которая доля общности, заключающаяся в признании безусловной 
специфики геологического строения этой площади. 

Автор понятия о Среднем Тянь-Шане В. И. Попов полагал необ
ходимым для западной его части различать две характерные подзо-
20 Зак. 101 
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ны — К у р а м и н с к у ю и Ч а т к а л ь с к у ю . Е . И . З у б ц о в , члены а в т о р с к о г о 
к о л л е к т и в а п р и л а г а е м о й к н а с т о я щ е м у т о м у с х е м ы тектоники и мно
гие д р у г и е геологи считают, что районы Ч а т к а л а и К у р а м ы , хотя и 
п р е д с т а в л я ю т с а м о с т о я т е л ь н ы е зоны, д о л ж н ы относиться к единому 
с к л а д ч а т о м у м а с с и в у С р е д н е г о Т я н ь - Ш а н я . Иной точки зрения придер
ж и в а л с я В . А . Н и к о л а е в , который считал необходимым четко отли
чать эти д в е региональные с т р у к т у р ы , поскольку к а ж д а я из них имеет 
принципиально различный р е ж и м тектонических движений в палеозое. 
Ч а т к а л ь с к у ю часть он относил к Ч а т к а л о - Н а р ы н с к о й «периферической 
негативной зоне» Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я , а К у р а м и н с к у ю — к К а р ж а н т а у -
К у р а м и н с к о й «внутренней позитивной зоне». Позитивный («геоанти
клинальный», «близкий к п л а т ф о р м е н н о м у » , «типа срединных масси
вов») тектонический р е ж и м к у р а м и н с к о й части С р е д н е г о Т я н ь - Ш а н я 
отмечали в своих р а б о т а х Н . М . Синицын, Д . П . Резвой, В . Г. К о р о л е в , 
В . И . К н а у ф и д р у г и е исследователи . 

С к л а д ч а т ы й м а с с и в С р е д н е г о Т я н ь - Ш а н я р а с п о л а г а е т с я к югу о т 
к а л е д о н и д С е в е р н о г о Т я н ь - Ш а н я . Г р а н и ц а м е ж д у с к л а д ч а т ы м и комп
л е к с а м и обеих о б л а с т е й на всем ее протяжении п р е д с т а в л е н а серией 
грандиозных разломов , впервые описанных В . А . Н и к о л а е в ы м и на
званных им « В а ж н е й ш е й с т р у к т у р н о й линией Т я н ь - Ш а н я » . А . В . Пейве 
у с т а н о в и л г л у б и н н у ю природу этих р а з л о м о в и присвоил им наимено
вание Т е р с к е й - К а р а т а у с к о й зоны глубинных разломов . Ю ж н а я граница 
р а с с м а т р и в а е м о й о б л а с т и т а к ж е тектоническая. Г л у б и н н ы е разломы, 
с о с т а в л я ю щ и е отдельные ее звенья, в п р е д е л а х горных районов имеют 
с а м о с т о я т е л ь н ы е названия ( Ф е р г а н с к и й , Атойнакский, К а р а с у й с к и й ) . 
В ц е л о м Е . И . З у б ц о в п р е д л о ж и л н а з ы в а т ь их системой Ч а т к а л о - Н а -
рынских р а з л о м о в . В ф у н д а м е н т е Ф е р г а н с к о й впадины и в равнинной 
части У з б е к и с т а н а р а з л о м ы у с т а н а в л и в а ю т с я только по данным гео
физики и на отдельных у ч а с т к а х положение их является спорным. О б 
щее направление пограничных р а з л о м о в в ф у н д а м е н т е эпигерцинской 
п л а т ф о р м ы запад-северо- западное , с о о т в е т с т в у ю щ е е генеральному про
стиранию т я н ь - ш а н ь с к и х с т р у к т у р . В районе г. Н у к у с происходит рез
кое изменение их простирания на меридиональное , у р а л ь с к о е . 

П о особенностям х о д а истории геологического развития С р е д н е г о 
Т я н ь - Ш а н я в палеозое п р е ж д е всего о б о с о б л я е т с я его северная часть — 
К а р а т а у - Н а р ы н с к а я с т р у к т у р н о - ф о р м а ц и о н н а я зона ( Ч а т к а л о - Н а р ы н -
с к а я зона, по В . А . Н и к о л а е в у , в р а с ш и р е н н о м к з а п а д у виде) . Геоло
гическое строение этой зоны х а р а к т е р и з у е т с я четким выделением раз 
новозрастных с т р у к т у р н ы х э т а ж е й . Н и ж н и й с т р у к т у р н ы й э т а ж , наибо
лее полно представленный в нарынской части зоны, образуют гнейсы, 
кристаллические сланцы, амфиболиты и м р а м о р ы допозднепротерозой-
ского в о з р а с т а . М е т а м о р ф и ч е с к а я т о л щ а прорвана плагиогранитами 
рифейского возраста , которые в в е р х о в ь я х Ч а т к а л а особенно широко 
развиты. С л е д у ю щ и й с т р у к т у р н ы й э т а ж с л а г а ю т образования позд
него д о к е м б р и я , з а л е г а ю щ и е на размытой поверхности нижнего струк
турного э т а ж а и прорванные интрузивными телами основного и у л ь т р а 
основного с о с т а в а . В основании наиболее полных разрезов этого э т а ж а 
п р и с у т с т в у е т свита к в а р ц е в ы х порфиров, п р е д с т а в л я ю щ а я порфирту-
ф о в у ю формацию, о б р а з о в а в ш у ю с я в у с л о в и я х геоантиклинального ре
ж и м а . В ы ш е по разрезу р а с п о л а г а е т с я серия свит, сложенных осад
к а м и венда, нижнего палеозоя и с и л у р а , которая о б р а з у е т самостоя
тельный с т р у к т у р н ы й э т а ж . В нижней его части л е ж и т т о л щ а тилли-
топодобных к о н г л о м е р а т о в , песчаников и серицит-хлоритовых сланцев, 
иногда с о д е р ж а щ и х линзы ж е л е з н ы х р у д . Н а д ними з а л е г а ю т кремни
стые и глинистые сланцы с горизонтами известняков (кремнистая, 
к р е м н и с т о - с л а н ц е в а я и к р е м н и с т о - к а р б о н а т н а я формации) , с о д е р ж а -
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щих окаменелости кембрия — нижнего ордовика. Венчает разрез фли-
шоидная песчано-сланцевая толща верхнего ордовика — силура. 

Суммарная мощность отложений, составляющих каледонский 
структурный этаж, колеблется от 1,5 д о 4,5 тыс. м. Изменения мощно
сти обусловлены различным уровнем стояния блоков кристаллического 
фундамента, имевшим место во время осадконакопления (палеорель-
е ф ) , что дает возможность при достаточно детальном тектоническом 
районировании выделять в пределах рассматриваемой зоны участки 
древних поднятий. 

Средне-верхнепалеозайский структурный этаж в Каратау-Нарын
ской зоне повсеместно отделен от нижележащего поверхностью регио
нального размыва и стратиграфического перерыва. В основании его раз
реза лежит толща, представляющая формацию древнего красного песча
ника (тюлькубашская свита средне-позднедевонского возраста) , которую 
сменяют отложения фамен-нижнебашкирской серии пород карбонатной 
формации. Верхнепалеозойская грубообломочная моласса имеет спо
радическое распространение, поскольку образовывалась в изолирован
ных впадинах у подножий древних складчатых поднятий, возникших 
здесь в ранне-среднекаменноугольное время. Этим определяется сред-
негерцинский (начало среднекаменноугольной эпохи) возраст складча
той структуры Каратау-Нарынской зоны. Общая мощность отложений 
средне-верхнепалеозойского структурного этажа колеблется от 1,5—2,0 
до 4,0—5,0 тыс. At. 

Складчатые комплексы Каратау-Нарынской зоны вмещают серию 
массивов интрузивных горных пород. Помимо у ж е упоминавшихся 
плагиогранитных, основных и ультраосновных интрузий, залегающих 
в фундаменте этой зоны, здесь сравнительно широко представлены гра
нитоиды средне- и, возможно, позднекаменноугольного возраста, а так
же непосредственно предшествующие гранитоидам и значительно ме
нее распространенные мелкие тела диоритов и габбро. Известны также 
небольшие массивы сиенитов. Вполне надежных данных о возрасте ин
трузий нет, все они прорывают осадки нижнего карбона — низов баш
кирского яруса. 

Как видно из схемы тектонического районирования, большая часть 
рассматриваемой зоны скрыта под молодыми отложениями покрова 
эпигерцинской платформы и недоступна непосредственному наблюде
нию. Представления о строении этой части Каратау-Нарынской зоны 
получены в результате геофизических исследований и по данным срав
нительно редких для этой большой территории буровых скважин. Так 
установлено, что район левобережья Сырдарьи характеризуется отсут
ствием образований каледонского структурного этажа. Здесь непосред
ственно на древнем кристаллическом фундаменте залегает карбонат
ная формация девона — нижнего карбона. 

Южная часть Среднего Тянь-Шаня по комплексу характерных для 
нее признаков также обособляется в качестве самостоятельной струк-
турно-формационной зоны — Бельтау-Кураминской. Северная граница 
этой зоны определяется соприкосновением ее структур со складчатыми 
комплексами Каратау-Нарынской зоны. Южная граница далеко не 
везде установлена с достаточной степенью точности. На закрытых 
пространствах Ферганской впадины и пустынных районов запада Сред
ней Азии эта граница проводится по линии изменения характера гра
витационных и магнитных полей. В Чаткало-Кураминской системе гор
ных хребтов граница определяется положением системы региональных 
разломов. Сложная конфигурация границы обусловлена комбинацией 
разломов северо-восточного, запад-северо-западного и субмеридиональ-

20* 
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ного направлений. Пограничные разломы четко оконтуривают области 
распространения различных типов разрезов, что позволяет относить их 
к числу разломов краевого типа, имевших длительную историю раз
вития. 

Геологический разрез Бельтау-Кураминской зоны отличается пол
ным отсутствием образований позднедокембрийско-нижнепалеозойского 
структурного этажа. Здесь предполагается залегание непосредственно 
на древнем размытом протерозойском основании пород силур-нижнеде
вонского (неокаледонского) структурного этажа, отсутствующего в Ка
ратау-Нарынской зоне. В пределах этажа отчетливо выделяются три 
яруса: нижнесилурийский, верхнесилурийский и нижнедевонский. Ниж
ний ярус представлен песчано-сланцевыми толщами флишоидного ти
па, содержащими на востоке зоны прослои известняков и горизонты ос
новных эффузивов. Мощность толщи колеблется от 3000—3500 м в за
падной части Кураминского хребта до 2500 м — на стыке Чаткальского 
и Кураминского хребтов. 

К верхнесилурийскому ярусу относятся небольшие интрузии гра
нодиоритов, плагиогранитов, аляскитов, адамеллитов, известных в юго-
западных окончаниях Кураминского и Чаткальского хребтов и в 
хр. Моголтау, где они размещаются преимущественно в ядрах анти
клинальных складок. Ярус характеризует главную фазу каледонской 
складчатости. Нижнедевонский ярус отделен от предыдущих отчетливо 
выраженным размывом. Он сложен осадочно-эффузивной толщей кон
тинентального и прибрежно-морекого генезиса, среди которой выделя
ются лавы и туфы среднего, умеренно кислого и кислого состава. Зна
чительное участие в осадочной части разреза яруса принимают конгло
мераты, указывающие на резкую дифференциацию движений на терри
тории зоны в раннем девоне с тенденцией к общему поднятию. Мощ
ность осадочно-эффузивных толщ нижнедевонского яруса колеблется 
от 900—1000 м в Калканата и Каракия д о 2000—3000 м в Кассансае 
(Аделунг, 1958). 

Заключительные неокаледонские подвижки в раннем девоне завер
шились внедрением серии гипабиссальных гранитоидных малых интру
зий (гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, кварцевых порфиров, 
монцонитов), известных в районах Калканата и Алмалыка. Сейчас 
трудно сказать, вовлекался ли в неокаледонские движения весь проте
розойский фундамент Бельтау-Кураминской зоны или прогибанию под
верглись отдельные участки. 

Герцинский структурный этаж зоны включает отложения от сред
него девона до нижнего триаса включительно, представленные различ
ными формационными группами, разделенными поверхностями размы
ва и несогласиями на структурные ярусы. Породы этажа отделяются 
от предыдущего отчетливой плоскостью углового и трансгрессивного 
несогласия. Нижний ярус сложен карбонатной формацией среднего 
девона — нижнего карбона, лишь в основании содержащей небольшие 
горизонты обломочных терригенных пород. Мощность толщи изменя
ется от 1000 до 2500 м. Нарастание мощностей происходит с северо-
востока на юго-запад. Средний герцинский структурный ярус Бельтау-
Кураминской зоны представлен осадочно-вулканогенной толщей уя-
минбулакской свиты (нижний — средний карбон) , характеризующей 
период поднятия региона в средний этап цикла. И, наконец, верхний 
структурный ярус включает вулканогенную толщу среднего карбона — 
нижнего триаса. Он характеризует период развития региона в поздний 
этап герцинского тектогенеза. Ярус широко распространен и присут
ствие его во многом определяет специфику и индивидуальность дан
ной зоны. Его слагает мощная (от 5 до 10 тыс. м) толща эффузивных 
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и пирокластических пород. О с а д о ч н ы е , в основном континентальные об
ломочные породы о б р а з у ю т отдельные пачки и горизонты, которые 
в целом не имеют существенного значения в ее разрезах , но в совокуп
ности с д р у г и м и данными с в и д е т е л ь с т в у ю т о формировании в у л к а н о 
генной т о л щ и в наземных у с л о в и я х . Н а к о п л е н и е вулканогенной т о л щ и 
происходило в течение всего позднего палеозоя, а м е с т а м и и раннего 
т р и а с а . Поверхностями перерывов и местных несогласий она р а з д е л я 
ется на ряд свит, и г р а ю щ и х роль с т р у к т у р н ы х п о д ъ я р у с о в . 

В породах герцинского э т а ж а б о л ь ш о е развитие имеют интрузии 
гранитоидного состава . С р е д н е д е в о н с к о - н и ж н е к а р б о н о в ы й и нижне-
среднекарбоновый я р у с ы прорваны крупными батолитовыми т е л а м и 
среднего карбона , р а з м е щ а ю щ и м и с я в я д р а х крупных антиклинальных 
складок. С р е д и пород п р е о б л а д а ю т гранодиориты, менее развиты дио
риты, . кварцевые диориты, сиенито-диориты и граниты. Э т о т интрузив
ный комплекс по м а с ш т а б а м проявления превосходит все остальные и 
з а в е р ш а е т собой период главной фазы с к л а д ч а т о с т и герцинского тек-
тогенеза. Интрузивные породы вместе с э ф ф у з и в н ы м и у я - м и н б у л а к с к о й 
свиты с л а г а ю т средний с т р у к т у р н ы й ярус . Д о с т а т о ч н о интенсивный 
м а г м а т и з м на территории зоны проявился т а к ж е во в р е м я ф о р м и р о в а 
ния верхнепалеозойского с т р у к т у р н о г о я р у с а и связан с поздним э т а 
пом герцинского тектогенеза . С р е д и интрузий в ы д е л я ю т с я средне-верх-
некарбоновые, нижнепермские и верхнепермско-нижнетриасовые , отве
чающие соответствующим т е к т о н о - м а г м а т и ч е с к и м ф а з а м . П о р а з м е р у 
это гипабиссальные м а л ы е интрузии порфирового облика , внедрение 
которых происходило в у с л о в и я х блоковой перестройки вдоль разрыв
ных нарушений. П о с о с т а в у в них в ы д е л я е т с я ц е л а я г а м м а п о р о д от 
кислых и у л ь т р а к и с л ы х д о основных. 

Р а с с м а т р и в а я с т р у к т у р н ы е особенности зоны, м о ж н о отметить сле
д у ю щ е е . Ф р а г м е н т ы с к л а д ч а т о с т и в нижнесилурийском я р у с е имеют 
широтное и северо-западное простирание, х а р а к т е р и з у ю т с я сильной 
с ж а т о с т ь ю и крутыми у г л а м и падения, с к л а д к и линейные, симметрич
ные, местами изоклинальные. З а к л ю ч и т е л ь н ы е неокаледонские п о д в и ж 
ки в раннем девоне не о к а з а л и существенного влияния на смятие по
крова пород нижнедевонского я р у с а . В большинстве с л у ч а е в у г л ы па
дения в п л а с т а х нижнего девона близки к з а л е г а н и ю в ы ш е л е ж а щ е й 
карбонатной толщи среднего девона — нижнего к а р б о н а , что свиде
тельствует о п р е о б л а д а ю щ е м блоковом х а р а к т е р е перемещений в ран
нем девоне. 

П р и в е д е н н а я х а р а к т е р и с т и к а разрезов и с т р у к т у р ы Б е л ь т а у - К у р а 
минской зоны к а с а е т с я наиболее полно изученной и д о в о л ь н о х о р о ш о 
обнаженной ее части, р а с п о л а г а ю щ е й с я в п р е д е л а х К у р а м и н с к о г о 
хребта и юго- западных окончаний Ч а т к а л ь с к о г о и К а р ж а н т а у с к о г о 
хребтрв. 

Каратау-Нарынская зона 

В пределы У з б е к и с т а н а заходит л и ш ь небольшой у ч а с т о к К а р а т а у -
Нарынской структурно-формационной зоны, к о т о р а я на з а п а д е по глу
бинному разлому граничит с Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й . Н а юге граница 
описываемой зоны проводится несколько севернее К а с с а н с к о й антикли
нали (28) в субширотном направлении, г д е вдоль нее. р а с п о л а г а ю т с я 
небольшие штоки среднекаменноугольных гранодиоритов и сиенито-
диоритов. Д а л е е граница поворачивает на ю г о - з а п а д и идет вдоль А р а 
шанского линейно вытянутого гранитного массива до К е н к о л ь с к о г о 
р а з л о м а (19) и следует вдоль последнего у ж е в северо-западном н а п р а 
влении д о К у м б е л ь с к о г о р а з л о м а (20) . 
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Основной структурой района является крупный Чаткальский антиклинорий (Аделунг, 1958), имеющий довольно сложное внутреннее строение. Северо-западная его половина выделяется под названием Таласо-Угамского (Северо-Чат-кальского) прогиба, а юго-восточная — Пскем-Сандалашского (Южно-Чаткаль-ского) поднятия. Граница между ними проводится по северо-восточному глубинному Пскем-Ойгаингскому (34) разлому. Последний выражен расположением в предполагаемой его зоне небольших штокообразных и дайкообразных тел гранитоидов. 
Таласо-Угамский прогиб выполнен толщей карбонатных пород нижнего карбона, и лишь в ядрах отдельных куполообразных структур обнажаются карбо-натно-терригенные отложения среднего — верхнего девона (рис. 25), а местами сохранились терригенные породы и среднего карбона, содержащие прослои туфо-генных образований. В центральной части Таласо-Угамского прогиба проходит Аксу-Майдантальский разлом (33). Вдоль этой зоны располагается узкая с крутопадающими крыльями (60—80°) горст-антиклинальная структура (Майданталь-ская, 6), ядро которой сложено терригенными осадками силура. В зонах Аксу-Майдантальского и Пскем-Ойгаингского разломов предполагаются каналы, по которым внедрялась магма, сформировавшая соответственно Сусингенский и Майдантальский гранитоидные интрузивы. 
Осадочные толщи между Аксу-Май-дантальским и Пскем-Ойгаингским разломами смяты в серию простых складок, оси которых имеют изогнутую в плане форму, обращенную выпуклостью к северо-западу, повторяя изгиб Аксу-Майдан-тальского разлома. Среди них различаются Наутсайская (4), Айгырджирген-ская (3) и Угамская (2) антиклинали и Верхнеугамская (8) и Угамская (7) синклинали. Шарниры антиклиналей по простиранию осей неоднократно погружаются и воздымаются, образуя куполовидные вздутия в осевых частях складок. 
Пскем-Сандалашское поднятие имеет еще более сложное тектоническое строение. В его пределах развиты толщи кембрия, ордовика, нижнего силура, среднего—верхнего девона, нижнего и среднего карбона. Широко распространены 
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магматические образования. В герцинском структурном этаже отчетливо 
намечается влияние древних разломов фундамента, по которым пло
щадь поднятия разбивается на серию удлиненных треугольных блоков. 
В центральной части поднятия вырисовывается Ташкент-Пскемский раз
лом (35) , проходящий в северо-восточном направлении параллельно 
Пскем-Ойгаингскому. Разлом по геофизическим данным прослеживается 
в направлении г. Ташкента. С подвижками по этому разлому связыва
ется Ташкентское землетрясение 1966 г. В пределах поднятия он отчет
ливо выявляется по расположению вдоль него небольших штокообраз-
ных и дайкообразных интрузий и серии кулисообразных дизъюнктивных 
нарушений. 

Между Пскем-Ойгаингским и Ташкент-Пскемским разломами име
ется поперечный Ихначский разлом (39) , вдоль которого размещается 
линейно-вытянутый в северо-западном направлении одноименный мас
сив среднекарбоновых гранодиоритов. 

Юго-восточнее Ташкент-Пскемского разлома проходит Сандалаш-
ский разлом (36) , по простиранию которого отчетливо прослеживается 
цепочка штокообразных тел среднекарбоновых гранодиоритов (Санда-
лашская группа интрузий). В его ж е зоне размещается намюр-нижне-
башкирский вулканический центр извержения. Возможно с этим разло
мом и расположенным восточнее Терексайским (37) , аналогичного ти
па, была связана вулканическая деятельность в раннем девоне. Не
сколько предположительно проведен Чаткальский разлом (38) , вдоль 
которого располагаются глубинные фации гранитоидов Чаткальского 
среднекарбонового интрузива. 

В пределах Пскем-Сандалашского поднятия развиты многочислен
ные более мелкие разломы альпийского и герцинского циклов и серия 
складчатых дислокаций. Альпийские разломы имеют характер чешуйча
тых надвигов; основная масса их отмечается в блоке между Пскем-Ой
гаингским и Ташкент-Пскемским разломами, где они имеют северо-во
сточное простирание. По ним происходило перемещение масс с юго-
востока на северо-запад. В этом ж е блоке выделены Бадакская (5) и 
Пскемская (1) антиклинали, разделенные сильно сжатой Ойгаингской 
(9) синклинальной складкой. В ядре Пскемской антиклинали распола
гается докембрийский массив плагиогранитов (Бештор-Тундукский ин
трузив) . В юго-западной половине блока имеется ряд более мелких бра-
хиформных и куполовидных структур. 

К югу от Сырдарьи выявлена только одна Карактауская брахиан-
тиклинальная структура (10) , в ядре которой по 'буровым и геофизиче
ским данным установлены протерозойские (?) терригенные образова
ния, несогласно перекрытые известняками среднего девона — нижнего 
карбона, залегающими очень полого и занимающими большую часть 
площади Среднего Тянь-Шаня. 

На Урале Каратау-Нарынской зоне соответствует Жуванская зо
на (Горецкий и Шрайбман, 1960), позже названная А. В. Альтгаузеном 
и др. (1965) Тюменско-Кустанайской. Она ограничена с запада Опана-
совским и с востока Севастопольским глубинными разломами. Восточ
нее Севастопольского разлома располагаются каледонские структуры 
Казахской складчатой страны. Такое ж е место занимает и важнейшая 
структурная линия Тянь-Шаня (линия Николаева) , отделяющая Сред
ний Тянь-Шань от Северного. Эти разломы, по-видимому, являются со
ставными частями одной структуры, разорванной по Урало-Тяньшань-
скому сдвигу. 

Жуванская зона обнаруживает большое сходство с Каратау-На
рынской структурно-формационной зоной Среднего Тянь-Шаня. Она ха-
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растеризуется преимущественно осадочными верхнедевонскими — визей-
скими образованиями, малым количеством интрузивных тел и сравни
тельно пониженным гравимагнитным полем. 

Бельтау-Кураминская зона 

Бельтау-Кураминская структурно-формационная зона на юге гра
ничит по Нуратау-Южноферганскому глубинному разлому (1) с Юж
но-Тяньшаньской складчатой системой. Простирание зоны в общем се
веро-западное с изменением на субширотное на отрезке к северу от 
Кызылкумских возвышенностей. Зона условно разделена на три ча
сти: восточную, в дальнейшем именуемую кураминской, центральную, 
ограниченную Урало-Тяньшаньским и Гисеаро-Чимкентским разлома
ми, и западную, расположенную за Урало-Тяньшаньским разломом. 

Кураминская часть зоны охватывает площадь Кураминского и 
частично Чаткальского, Каржантауского и Моголтауского хребтов, яв
ляющихся пологими антиклинальными складками основания, оси кото
рых в большинстве совладают с водоразделами хребтов. Фрагменты 
каледонских структур сохранились лишь на западе и востоке области. 
Главные ж е особенности ее тектонического строения созданы герцин-
ским орогенезом (рис. 26) . В формировании восточной части зоны 
принимают участие песчано-сланцевые отложения силура, вулкано-
генно-осадочные толщи нижнего девона, позднекаледонские интрузив
ные породы, карбонатные отложения среднего девона — нижнего кар
бона, гранитоиды и вулканогенные породы верхнего палеозоя — ниж
него триаса. Среди перечисленных образований магматические поро
ды верхнего палеозоя — нижнего триаса занимают около 90% пло
щади. В юго-западной части хр. Моголтау отложения силура слагают 
крылья широтной Курусайской (20) антиклинали, в ядре которой рас
полагаются позднекаледонские адамеллиты. Севернее антиклинали из
вестняки среднего девона — нижнего карбона выполняют мульду 
Машрапской синклинали (27) , шарнир которой погружается в северо
западном направлении. Северо-восточное ее крыло является одновре
менно юго-западным крылом крупной Моголтауской антиклинали (19) . 
Основная площадь последней занята гранодиоритами Музбекского 
массива, который по магнитным аномалиям прослеживается в северо
западном и юго-западном направлениях (Таль-Вирский, 1964), в сто
рону Мирзарабадской и Ферганской впадин. Карбонатные породы син
клинали имеют тектонический контакт с гранодиоритами, известный 
под названием Рудного пояса хр. Моголтау. Падение песчано-сланце-
вых отложений на крыльях антиклинали 50—70°, на крыльях синкли
нали 20—50°. Вдоль северо-восточного контакта гранодиоритового мас
сива прослеживается полоса эффузивов, в пределах которой известна 
серия некков (Айнабулак). 

В южной половине Западного Карамазара карбонатные породы 
среднего девона — нижнего карбона слагают несколько узких и про
тяженных (десятки километров) полос: Алтынтопканская, Курусай-
Джангалыкская, Барактынтау-Такелийская, Окуртауская и др. Поло
сы имеют на востоке широтное простирание, сменяющееся к западу 
на запад-северо-западное и северо-западное. Простирание пластов 
в этих выходах параллельно общему простиранию полос, падение 
в пределах 30—50°. Полосы представляют собой остатки крыльев 
складчатых структур. Алтынтопканская полоса и Курусай-Джангалык-
ская участвуют в строении крупной Центральнокарамазарской (17) 
антиклинали, в ядре которой размещается Карамазарскйй гранитоид-
ный батолит. Барактынтау-Такелийская полоса карбонатных пород яв-
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ляется южным крылом следующей антиклинали (Южно-Карамазар-
ской, 18). Широтная Окуртауская полоса представляет собой сильно 
сжатую одноименную антиклиналь (16); в ее ядре в западной 
половине полосы располагается граиитоидный массив. 

В северной половине Западного Карамазара (Алмалык) среди 
магматических пород сохранилось несколько выходов известняковых 
пород, представляющих собой останцы в пределах мульд с северо-за
падным простиранием осей (Каракия, Каратагата, Тутбулак) . В бас
сейне Сардобсая установлена крупная антиклиналь, крылья которой 
сложены песчано-сланцевыми отложениями силура, падающими под 
углами 60—70°, а в ядре располагаются преднижнедевонские плагио
граниты. Севернее, по Умбеттысаю, по правому его водоразделу, име
ется несколько узких, почти изоклинальных широтно вытянутых скла
док, развитых в аналогичных силурийских отложениях с падением 
крыльев под углами 60—70°. 

Фрагменты складок северо-западного простирания отмечаются 
в юго-западном окончании Чаткальского хребта (Таш-Тепе, Кайнар, 
Ак-Тепе). В мульде Ангренской синклинали (22) сохранились отложе
ния силура, нижнего девона и известняки верхнего девона. 

Складки Сокак-Заркентского известнякового массива имеют фор
му куполов. Продолжением массива на северо-запад является извест
няковая толща, развитая на юго-западе Сюреньатинской гряды. Из
вестняки этих двух выходов сохранились в мульде Сюреньата-Паркент-
ской синклинали (21) , переходящей на юго-западе в антиклиналь (11) , 
в ядре которой расположены гранодиориты Башкызылсайского мас
сива. Северо-западное простирание складок в отложениях среднего па
леозоя отчетливо проявлено в бассейнах рек Сумсар и Кассан (Аде-
лунг, 1958). 

Деформации в начальный период герцинской складчатости разви
вались унаследованно. Простирания складчатости в отложениях си
лура и девона широтные и северо-западные. Углы падения крыльев 
складок колеблются от 20 до 70°. Вулканические породы верхнего па
леозоя — нижнего триаса не образуют сплошного покрова. Они сла
гают несколько обособленных площадей. Участки развития вулкано
генных образований, разделенных выходами осадочных и интрузивных 
пород среднего и верхнего палеозоя, по форме в плане могут быть 
разделены на крупные изометричные и узкие удлиненные. В структур
ном отношении эти участки представляют изометричные мульды про
седания, прогибы и грабен-синклинали. Депрессионные структуры раз
деляются горст-антиклиналями, поднятиями и горстами. Все они явля
ются наложенными на структуры неокаледонского и начальных этапов 
герцинского циклов. Грабен-синклинали развиты лишь в пределах За
падного Карамазара. Здесь с юга на север выделяются Алмалыкская, 
Алтынтопканская, Курусай-Джангалыкская и Такелийская структуры. 
В пределах кураминской части зоны отчетливо прослеживаются три 
крупных прогиба, выполненных вулканогенными толщами: Гавасай-
ский в Кураминском хребте, Тереклинский и Шавас-Дукентский в Чат-
кальском хребте. Пространственно первые два связаны с зонами раз
ломов. 

Гавасайский прогиб (106) расположен на южном склоне Кура
минского хребта, в его северо-восточной части. Прослеживается он 
в северо-восточном направлении на 35 км от низовьев Чаркасарсая на 
западе до бассейна Коксарекая — на востоке. Можно наблюдать 
только его северное крыло, осложненное мелкими складками. Осевая 
часть и южное крыло перекрыты мезозойскими и кайнозойскими отло
жениями. В северном крыле прогиба обнажаются породы уя-м.инбу-
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Рис. 26. Схема герцинских структур Каратау-Нарынской и Бельтау-Курамин
ской структурно-формационных зон 
/ — песчаники и сланцы силура; 2 — вулканогенные породы нижнего девона; 
3 — неокаледонские гранитоиды; 4 — известняки и доломиты среднего палео
зоя; 5 — гранитоиды верхнего палеозоя и нижнего триаса; 6 — вулканогенные 
породы верхнего палеозоя — нижнего триаса; 7— верхнепалеозойские и ниж
нетриасовые субвулканы и экструзии; 8 — область распространения некковых 
фаций намюр-раннебашкирского возраста; 9 — зоны ответвления; 10 — центры 
извержений; 11 — отложения мела, палеогена и неогена; 12 — четвертичные 
отложения. Разломы: 13 — намюр-раннебашкирские; 14 — средне-позднекарбо-
новые и раннепермские; 15 — позднепермско-раннетриасовые; 16 — альпийские 
(а —надвиги, б—сбросы и взбросы). 17 — границы мульд проседания и син

клинальных прогибов; 18 — границы грабен-синклиналей 

М у л ь д ы п р о с е д а н и я (цифры на схеме): I — Ташкескенская, II — 
Адрасманская, III — Лашкерекская, IV — Камчикская, V — Кугалинская, VI — 
Карабашская, VII — Чилтенская, VIII — Кызылнуринская, IX — Майгашсан-
ская, X — Каржантауская. С и н к л и н а л ь н ы е п р о г и б ы : XI — Гава-
сайский, XII — Тереклинский, XIII — Шавас-Дукентский. Г р а б е н - с и н к л и 
н а л и : 1 — Алмалыкская, 2 — Алтынтопканская, 3 — Курусай-Джангалыкская, 
4 — Такелийская. Г о р с т - а н т и к л и н а л и : 5 — Моголтауская, 6 — Южно-
Карамааарская (Алмабулакская), 7 — Центрально-Карамазарская, 8 —Северо-
Карамазарская, 9 — Окуртауская. П о д н я т и я и г о р с т ы : А — Северо-
Алмалыкское, Б — Калканатинское, В — Долонинский горст, Г — Гудасское, 
Д — Сокак-Заркентское, Е — Акча-Шавасское, Ж — Кайнарское, 3 — Талбулак-
ское. В о с т о ч и о-К у р а м и н с к а я г р у п п а т е к т о н и ч е с к и х 
б л о к о в : ТВ, — Актепинский, ТБ2 — Чадакский, ТБа — Кандаганский, ТБ 4 — 
Гавасайский 
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л а к с к о й , оясайской, ш у р а б с а й с к о й и р а в а ш с к о й свит, последовательно 
с м е н я ю щ и х д р у г д р у г а с севера на юг. О б щ а я мощность свит 5600 м. 
В этом ж е направлении происходит увеличение у г л о в падения слоев 
р а в а ш с к о й и ш у р а б с а й с к о й свит д о 80—85°. В п р е д е л а х крыла отме
чается р я д разломов , вдоль которых р а з м е щ а ю т с я некковые фации, 
а т а к ж е многочисленные мелкие штоки гранитоидов. Линейный ха
рактер прогиба, резкое увеличение у г л о в падения пластов в его цент
ральной части почти д о вертикальных, б о л ь ш а я мощность выполняю
щ и х его осадочно-вулканических пород, присутствие некковых фаций 
и обилие мелких штоков гранитоидных пород , секущих все свиты, сви
д е т е л ь с т в у ю т о несомненном расположении прогиба в пределах дли
тельно ж и в ш е й зоны р а з л о м а . 

Тереклинский прогиб (107) р а с п о л а г а е т с я в центральной части 
Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а , пересекая его в северо-западном направлении. 
О н протягивается почти на 40 км с северо-запада на юго-восток от 
з а п а д н ы х склонов горы П а л а т х а н через бассейны рек Терекли и А к 
б у л а к д о верховьев И е р т а ш с а я . Ш и р и н а прогиба в среднем около 
8 км. С ю г о - з а п а д а и северо-востока прогиб ограничен раннетриасовыми 
с д в и г а м и ( К у м б е л ь с к и м и К е н к о л ь с к и м ) , по которым известны т а к ж е 
альпийские подвижки. П р о г и б выполнен вулканическими т о л щ а м и уя-
м и н б у л а к с к о й и ш у р а б с а й с к о й свит с у м м а р н о й мощностью около 
3750 м. В п о р о д а х этих свит отмечается серия мелких б р а х и с к л а д о к 
северо-западного простирания. П о всей п л о щ а д и прогиба развиты 
мелкие штоки и д а й к и гранитоидного и основного состава . Д а й к и осо
бенно обильны в юго-восточной его части, где они о б р а з у ю т пояс се
веро-восточного простирания. З д е с ь ж е р а б о т а м и А . В . П е р е т р у т о в а 
и X. Б . Ф а т т а х о в а выявлена серия жерловин , по которым изливались 
породы у я - м и н б у л а к с к о й свиты. В д о л ь северо-восточной границы про
гиба проводится граница м е ж д у Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й и К а р а т а у - Н а 
рынской зонами. О т м е ч е н н ы е черты строения свидетельствуют о фор
мировании прогиба в п р е д е л а х приразломной зоны, по которой проис
ходило воздымание К у р а м и н с к о г о я д р а . 

Ш а в а с - Д у к е н т с к и й прогиб (108) р а с п о л а г а е т с я в пределах ниж
них течений р е к Д у к е н т , К а р а б а у , А к ч а , Ш а в а с . О н протягивается 
в северо-восточном направлении на протяжении 32 км при ширине до 
8 км. П р о г и б выполнен вулканогенными породами акчинской и ш у р а б 
сайской свит. М а к с и м а л ь н а я мощность т о л щ 3200 м (Васильковский, 
1952). В центральной части прогиб осложнен широтной антиклиналью, 
осевая часть ее выделяется по в ы х о д а м среднекарбоновых гранитоидов. 
У г л ы падения пластов в п р е д е л а х прогиба к о л е б л ю т с я от 15 д о 40°. 
П о всей ширине прогиб осложнен серией северо-восточных разломов . 
И н т р у з и в н ы е о б р а з о в а н и я верхнего палеозоя на площади прогиба 
п р е д с т а в л е н ы небольшими ш т о к а м и и д а й к а м и гранитоидов. Н а пра
вом в о д о р а з д е л е р. К а р а б а у , в ее низовьях, предполагается центр из
вержения (Василь ковский , 1952). 

М у л ь д ы проседания я в л я ю т с я представителями вулкано-тектони-
ческих с т р у к т у р , формирование которых происходило синхронно с вул
каническими процессами. Выделение их в регионе производится впер
вые. В м у л ь д а х проседания сосредоточена п о д а в л я ю щ а я м а с с а в у л к а 
ногенных пород . Ч е т ы р е таких м у л ь д ы выделяются в К у р а м и н с к о м 
х р е б т е — Т а ш к е с к е н е к а я (96) , А д р а с м а н с к а я (97) , Л а ш к е р е к с к а я (98), 
К а м ч и к с к а я (99) , четыре в юго-западной части Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а — 
К а р а б а ш с к а я (102) , Ч и л т е н с к а я (101) , К ы з ы л н у р и н с к а я (103) , М а й -
г а ш к а н с к а я (104) , одна К у г а л и н с к а я (100) на стыке у к а з а н н ы х хреб
тов и К а р ж а н т а у с к а я ( 1 0 5 ) — в п р е д е л а х юго-западной половины 
хр. К а р ж а н т а у . Ю ж н ы е части Т а ш к е с к е н с к о й и К а р ж а н т а у с к о й м у л ь д 
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перекрыты мезозойскими и кайнозойскими отложениями. Камчикекая 
мульда разобщена по Кумбельекому разлому на две половины, сме
щенные друг относительно друга на 9—10 км (рис. 27 ) . Мульды имеют 
изометричные очертания в плане. Диаметры их достигают 15—25 км, 
а площади 300—800 км2. 

Все мульды выполнены вулканогенными толщами мощностью от " 
2500 до 5000 м, среди которых выделяется ряд разновозрастных свит 
(от среднего карбона до нижнего триаса включительно). Породы моло

дых свит слагают центральную площадь мульд, а более древние — 
окаймляют мульды по периферии. Д л я ряда свит установлено увеличе
ние мощности по направлению к центру структур, что свидетельствует 
о синхронном проявлении процессов вулканизма и образования мульд. 
Синхронность накопления вулканогенных толщ с прогибанием участ
ков их развития отчетливо показана для Чилтенской и Карабашской 
мульд в работе Н . П. Лаверова, Б. Л. Рыбалова и Л. В. Хорошилова 
(1962) . Значительное место в разрезах свит занимают кислые игнимб-
риты. Так, для Адрасманской мульды суммарная мощность игнимб-
ритовых покровов составляет 1500 м, а объем 440 км3. В Лашке
рекской мульде только в составе кызылнуринской свиты мощность 
игнимбритов в среднем 350 м, а объем около 52 км3. А. Е. Толкуновым 
(1961) по Башкызылсаю в кызылнуринской свите Карабашской муль
ды проседания описан горизонт игнимбритов кварцевых порфиров 
мощностью 250 м. Характерно уменьшение степени дислоцированности 
покровов вулканогенных пород в мульдах от древних к молодым сви
там. Горизонты последних нередко залегают почти горизонтально. 
В целом складчатость носит брахиформный характер. Складки по
логие и непротяженные; оси их ориентированы в пределах мульд в раз
личных направлениях. Отмечается унаследованность складок в покро
вах разновозрастных свит, что дает основание увязывать их образова
ние с формированием мульд в целом. Вдоль окраин некоторых мульд 
наблюдаются полукольцевые разломы. 

В тесной пространственной связи с характеризуемыми структура
ми находятся гипабиссальные интрузии, субвулканические, экструзив
ные и жерловые образования. Основная масса их в виде штоков, круп
ных дайкообразных тел, полукольцевых даек и дайковых поясов цепоч
кой окаймляют мульды. Наряду с периферическим кольцом интрузий 
и субвулканов в центральных частях некоторых мульд располагаются 
крупные субвулканические тела и многоканальные экструзивные ку
пола кислых порфировых пород, занимающих площадь в сотни квад
ратных километров. 

Отмеченные особенности строения мульд проседания не позво
ляют считать их структурами, образование которых связано со склад
чатыми деформациями. Возникновение их обусловлено иными явле
ниями, решающая роль в которых отводится магматическим процес
сам, считающимся, по мнению ряда исследователей, первопричиной 
тектонических движений (В. И. Попов, 1960 г.; Б. А. Снятков, 1964 г.). 
Механизм образования мульд проседания объясняется гравитационным 
обрушением (проседанием) отдельных участков кровли очага, компен
сирующим объем извергнутого из него вулканического материала и 
сконцентрированного на площади проседающих блоков. При этом ка
налами для магмы являлись как краевые расколы, ограничивающие 
блоки, так и разломы в центральных их частях, возникавшие вследст
вие неравномерного проседания отдельных участков опускающихся 
блоков. По характеру строения и происхождению мульды можно срав
нивать с известными в литературе структурами типа вулкано-тектони-
ческих депрессий — кальдер проседания. Примеры такого типа обра-
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Р и с . 27. С х е м а г е о л о г и ч е с к о г о с т р о е н и я К а м ч и к с к о й м у л ь д ы п р о с е д а н и я ( н а о с н о в е г е о л о г и ч е с к и х к а р т 3 . П . А р т е м о в о й , Н . П . В а с и л ь к о в с к о г о , В . Н . Т к а 
ч е в а , Л. Г. Л у н и н о й , Д. П . Л я ш к е в и ч а , Е. В . П а н ч е н к о , X. Б. Ф а т т а х о в а , М . П . А д е л у н г а , А . В . П е р е т р у т о в а , Б. Л . Р ы б а л о в а , Е. Д. Карповой, Г . А . А б д у -

р а х м а н о в а и д р . 

/ — отложения мезозоя и кайнозоя. Вулканогенные свиты: 2 — кызылнуринская (ТО; 3 — шурабсайская (Р 2); 4—акчинская (С2); 5 — минбулакская (Cj_ 2 ) . 6 —из
вестняки среднего палеозоя; 7 —сиениты, сиенито-диориты, сиенит-порфиры (ТО; 3 — сиенит-порфиры чилтенского типа (ТО; 9 — кварцевые сиенит-порфиры и гра-
носиенит-порфиры (ТО; /О — граниты (ТО; — гранодиорит-порфиры; 12 — гранитоиды среднего карбона; 13 — субвулканические кварцевые Порфиры и гранит-
порфиры. Жерловые фации эффузивов: 14 — нижнего триаса; 15 — нижней перми; 16 — нижнего — среднего карбона. 17 — разломы; 18— элементы залегания пород http://jurassic.ru/
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зований описаны К . Н. Р у д и ч е м (1959 г.) д л я центральной части х р е б 
та С а р ы ч е в а , а т а к ж е у к а з а н ы Е . К . У с т и е в ы м (1963 г.) д л я Ц е н т 
рального А л д а н а , района О с л о - г р а б е н а , к а л е д о н и д Ш о т л а н д и и и д р . 

Горст-антиклинали развиты в основном в п р е д е л а х юго-западной 
части К у р а м и н с к о г о хребта . В с е г о их выделено пять: С е в е р о - К а р а м а -
з а р с к а я , Ц е н т р а л ь н о к а р а м а з а р с к а я (17) , Ю ж н о - К а р а м а з а р с к а я (18 ) , 
О к у р т а у с к а я (16) , М о г о л т а у с к а я (19 ) . К а к у к а з ы в а л о с ь , п л о щ а д и их 
сложены гранитоидами среднего к а р б о н а , и л и ш ь в западной части 
С е в е р о - К а р а м а з а р с к о й с т р у к т у р ы о б н а ж а ю т с я неокаледонские интру
зии и песчано-сланцевые породы с и л у р а , а в п р е д е л а х О к у р т а у с к о й — 
известняки среднего палеозоя. О с о б е н н о с т ь ю интрузивных массивов 
С е в е р о - К а р а м а з а р с к о й и Ц е н т р а л ь н о к а р а м а з а р с к о й горст-антиклина
лей является их резко в ы р а ж е н н ы й полигенный х а р а к т е р . П р о с т и р а 
ние этих с т р у к т у р в основном широтное, п е р е х о д я щ е е на з а п а д е в се
веро-западное. П р о т я ж е н н о с т ь д о 40 км при ширине д о 14 км. П о г р у 
жение шарниров происходит в северо-западных р у м б а х . П о серии 
взбросо-сдвигов северо-восточного простирания Ц е н т р а л ь н о к а р а м а з а р 
ская и Ю ж н о - К а р а м а з а р с к а я с т р у к т у р ы р а з о б щ е н ы на блоки, сдвину
тые относительно д р у г д р у г а на 1—5 км. 

В пределах кураминской части зоны выделено несколько у ч а с т к о в , 
которые приподняты относительно соседних п л о щ а д е й , лишены опре
деленных черт какой-то единой с т р у к т у р ы , подобной вышеописанным, 
но х а р а к т е р и з у ю т с я с л о ж н ы м внутренним тектоническим строением. 
В истории блоковых тектонических перемещений региона в позднем 
палеозое они играли роль горстов и поднятий, р а з д е л я ю щ и х д е п р е с с и -
онные с т р у к т у р ы . С р е д и них в п р е д е л а х К у р а м и н с к о г о х р е б т а выде
ляются С е в е р о - А л м а л ы к с к о е , К а л к а н а т и н с к о е , Г у д а с с к о е поднятия и 
Долонинский горст, в юго-западной части Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а — К а й -
нарское, С о к а - З а р к е н т с к о е , Т а л б у л а к с к о е и А к ч а - Ш а в а с с к о е поднятия. 

В о с т о ч н о - К у р а м и н с к а я г р у п п а т е к т о н и ч е с к и х 
б л о к о в . К северо-востоку от бассейна Ч а р в а к с а я в К у р а м и н с к о м 
хребте отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я несколько р а з л о м о в с е в е р о - з а п а д 
ного простирания, р а з д е л я ю щ и х п л о щ а д ь на тектонические блоки, 
имеющие вид узких полос. Р а з л о м ы имеют х а р а к т е р п р а в ы х сдвигов , 
по которым ограниченные ими блоки перемещены относительно д р у г 
д р у г а на 600—100 м. С ю г о - з а п а д а на северо-восток в ы д е л я ю т с я че
тыре таких блока: Актепинский, Ч а д а к с к и й , К а н д а г а н с к и й и Г а в а с а й -
ский. Перечисленные блоки, за исключением Ч а д а к с к о г о , п р о д о л ж а 
ются в северо-западном направлении в пределы Ч а т к а л ь с к о г о хребта . 

Актепинский блок ограничен с з а п а д а К у м б е л ь с к и м , а с в о с т о к а — 
Д ж у л а й с а й с к и м разломами. Д л и н а его в п р е д е л а х К у р а м и н с к о г о хреб 
та свыше 40 км при ширине 5—6 км. Н а северо-западном п р о д о л ж е 
нии блока в Ч а т к а л ь с к о й х р е б т е р а с п о л о ж е н Тереклинский прогиб. 
Ч а д а к с к и й блок р а с п о л а г а е т с я м е ж д у Д ж у л а й с а й с к и м и К е н к о л ь с к и м 
разломами; его д л и н а равна 14 км. В северо-западном направлении 
под отложениями мезозоя и кайнозоя долины А н г р е н а Д ж у л а й с а й с к и й 
разлом, видимо, причленяется к К е н к о л ь с к о м у и блок выклинивается . 
К а н д а г а н с к и й блок р а з м е щ а е т с я м е ж д у К е н к о л ь с к и м и А р а ш а н с к и й 
(18) разломами. О н протягивается от Ф е р г а н с к о й депрессии до д о 
лины р. Чирчик почти на 100 км; ширина его на б о л ь ш е м протяжении 
12—13 км, к северо- западу и юго-востоку она у м е н ь ш а е т с я д о 4 — 
5 км. К Г а в а с а й с к о м у блоку относится о б л а с т ь к северо-востоку о т 
А р а ш а н с к о г о разлома. В м е с т е с п л о щ а д ь ю К а н д а г а н с к о г о блока э т у 
область можно р а с с м а т р и в а т ь к а к крупное послеинверсионное подня
тие ( В о с т о ч н о - К у р а м и н с к о е ) . В с я ю г о - з а п а д н а я половина поднятия 
сложена среднекаменноугольными гранитоидами, а северо-восточная — 
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о т л о ж е н и я м и силура , девона и нижнего к а р б о н а , смятыми в серию 
с к л а д о к северо- западного простирания. В п р е д е л а х поднятия распола
гается К у г а л и н с к а я м у л ь д а проседания. 

Б о л ь ш у ю роль в формировании герцинских с т р у к т у р К у р а м и н 
ского х р е б т а играют р а з л о м ы . С р е д и них главное значение имеют раз
ломы широтного , запад-северо-западного , северо-восточного и северо
з а п а д н о г о направлений. О н и не одинаковы по возрасту , генетическим 
особенностям и значению в геологической истории района. 

Ш и р о т н ы е и запад-северо-западные разломы развиты в западной 
половине К у р а м и н с к о г о х р е б т а , г д е отграничивают горст-антиклинали 
от грабен-синклиналей. Э т о преимущественно взбросы или сбросы с ко
нечной вертикальной а м п л и т у д о й смещения 400—1200 м и у г л а м и па
дения плоскостей от 35 д о 60°. Н а и б о л е е протяженными я в л я ю т с я 
Б а ш т а в а к с к и й , К о л б у л а к с к и й , Б у р г у н д и н с к и й и д р . В зонах разломов 
р а з м е щ а ю т с я д а й к и и д а й к о о б р а з н ы е тела интрузий, вулканические 
центры извержений, а т а к ж е п о с т м а г м а т и ч е с к а я р у д н а я минерализа
ция, в том числе скарнового типа. П о возрасту разломы данного на
правления я в л я ю т с я наиболее древними из известных. О н и возникли 
в среднем карбоне в период главной фазы складчатости герцинского 
тектогенеза . Э т о д о к а з ы в а е т с я их тесной связью со складчатыми 
с т р у к т у р а м и э т о г о ж е в о з р а с т а (грабен-синклиналями и горст-анти
к л и н а л я м и ) . П о отношению к последним они я в л я ю т с я продольными 
и о с л о ж н я ю т их крыл ь я . Зоны некоторых р а з л о м о в из характеризуе 
мой г р у п п ы п е р е к р ы в а ю т с я п о р о д а м и акчинской свиты ( К а с к а н а с а й -
ский в бассейне А л т ы н т о п к а н с а я , О к у р д а в а н с к и й по А к т а ш с а ю ) и пе
р е с е к а ю т с я с большими смещениями более молодыми разломами се
веро-восточного простирания . В п о с л е д у ю щ е й геологической истории 
по широтным и з а п а д - с е в е р о - з а п а д н ы м р а з л о м а м происходили неод
нократные подвижки. 

Северо-восточные р а з л о м ы я в л я ю т с я наиболее распространенными 
в п р е д е л а х К у р а м и н с к о г о х р е б т а . В большинстве они относятся к ле
вым в з б р о с о - с д в и г а м с резко п р е о б л а д а ю щ и м горизонтальным пере
мещением, а иногда и к чистым с д в и г а м . В е р т и к а л ь н а я с о с т а в л я ю щ а я 
перемещения д о с т и г а е т 400 м, горизонтальная — до 5 км. Плоскости 
р а з л о м о в наклонены на юго-восток под у г л а м и от 40 до 70°. Н а и б о л е е 
к р у п н ы м и среди них я в л я ю т с я Ж е л е з н ы й , К ы з ы л т у р с к и й , Мисканский 
и д р . В отличие от широтных р а з л о м о в в зонах перечисленных разры
вов д а й к и в с т р е ч а ю т с я редко . П р е д с т а в л е н ы они диабазовыми порфи
р и т а м и или фельзитовыми порфирами нижнетриасового возраста . 
О б ы ч н о аналогичные по составу пояса д а е к косо секут зоны этих раз
ломов . Иной тип имеет и минерализация, п р е д с т а в л е н н а я средне- и 
н и з к о т е м п е р а т у р н ы м и к в а р ц е в о ж и л ь н ы м и типами. 

О т ч е т л и в ы е сдвиговые перемещения по северо-восточным разло
м а м фиксируются в п о р о д а х начиная с акчинской свиты и более древ
них. П р и переходе в породы нижнего триаса сдвиговые с м е щ е н и я по 
р а з л о м а м в н а б л ю д а в ш и х с я у ч а с т к а х резко у б ы в а ю т . П р и м е р о м мо
ж е т с л у ж и т ь К а р а к ы з т у г а н с к и й (Кызылтурский) разлом, по которому 
в п р е д е л а х хр . М о г о л т а у сдвиговая а м п л и т у д а достигает 6 км, а к се
веро-востоку , в Т а ш к е с к е н с к о й м у л ь д е проседания, в д о л ь этого раз
л о м а кварцевые порфиры экструзивного купола в горизонтальном 
плане совершенно не перемещены. Зона его здесь п р е д с т а в л е н а дроб
лением и карбонатизацией пород. Северо-восточным продолжением 
Ж е л е з н о г о р а з л о м а является Л а ш к е р е к с к и й р а з л о м . П о последнему 
в п р е д е л а х Л а ш к е р е к с к о й м у л ь д ы в породах кызылнуринской свиты 
фиксируются вертикальные перемещения блоков на 500 м при незна
чительных горизонтальных. П о п р о х о д я щ и м севернее р а з л о м а м , па-
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раллельным Л а ш к е р е к с к о м у , т а к ж е отмечаются вертикальные пере
мещения в 200—400 м без признаков горизонтальных движений бло
ков. 

Н а и б о л е е крупными р а з л о м а м и северо-восточного н а п р а в л е н и я ' 
в юго-западной части Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а я в л я ю т с я Б а ш к ы з ы л с а й -
ский (он ж е Чибаргатинский и Ч а у л и с а й с к и й ) и Чилтенский. П е р в ы й 
прослеживается на 50 км, второй — н а 40 км. П л о с к о с т ь Б а ш к ы з ы л -
сайского разлома в северо-восточной части п а д а е т на юг под у г л а м и 
60—70°, а в юго-западной под у г л а м и 85—90°. П о р а з л о м у отмечают
ся сбросовые перемещения д о 1 км (Б. Л . Р ы б а л о в , 1957 г.) и горизон
тальное смещение южной части К а р а б а ш с к о й м у л ь д ы против часовой 
стрелки по отношению к северной части на 1—2 км. П о д а н н ы м 
Б. Л . Р ы б а л о в а , плоскость Чилтенского р а з л о м а п а д а е т на северо-
восток и юго-восток под у г л о м 80—90°. П о нему у с т а н о в л е н ы взбросы 
до 200 м, а местами и левые сдвиги на 300—350 м. В зонах обоих раз 
ломов р а с п о л а г а ю т с я дайки нижнетриасовых д и а б а з о в ы х порфиритов, 
фельзит-порфиров и сиенит-порфиров, а т а к ж е р а з н о о б р а з н а я средне-
и низкотемпературная минерализация ж и л ь н о г о типа. Н а северо-вос
токе вдоль Чилтенского р а з л о м а н а б л ю д а ю т с я небольшие штоки и 
дайкообразные тела нижнетриасовых граносиенит-порфиров. Чилтен
ский разлом считается главным к а н а л о м , по к о т о р о м у извергался в у л 
каногенный материал оясайской свиты, выполняющий Ч и л т е н с к у ю 
м у л ь д у (Лаверов и др. , 1962). 

Северо-западные разломы я в л я ю т с я наиболее м о л о д ы м и из серии 
крупных герцинских разрывов. К наиболее к р у п н ы м относятся К у м -
бельский, Д ж у л а й с а й с к и й , Кенкольский и А р а ш а н с к и й . П о х а р а к т е р у 
перемещения блоков они относятся к п р а в ы м взброоо-сдвигам и сдви
гам. Н а и б о л ь ш и е перемещения отмечаются по К у м б е л ь с к о м у р а з л о м у , 
д л я которого 3 . П . А р т е м о в а определяет горизонтальную а м п л и т у д у 
в 10 км. П о Д ж у л а й с а й с к о м у р а з л о м у горизонтальная а м п л и т у д а оп
ределяется в 1 км, а по К е н к о л ь с к о м у — д о 600 м. В д о л ь осевых плос
костей и в зонах влияния р а з л о м о в развита п о с т м а г м а т и ч е с к а я сред
не- и низкотемпературная минерализация к в а р ц е в о ж и л ь н о г о типа. 
В плоскости К у м б е л ь с к о г о р а з л о м а р а з м е щ а ю т с я , к р о м е того, к р у п 
ные дайкообразные тела нижнетриасовых гранитов , гранит-порфиров, 
граносиенит-порфиров и д а й к и д и а б а з о в ы х порфиритов. Н а террито
рии хр. К а р ж а н т а у К у м б е л ь с к и й р а з л о м (носящий здесь название 
У г а м с к о г о ) имеет почти меридиональное простирание. Изменение про
стирания с северо-западного на меридиональное происходит в преде
л а х долины р. Чирчик и южнее . Н а этом у ч а с т к е к нему причленяются 
Кенкольский и А р а ш а н с к и й р а з л о м ы . П о данным А . Б . К а ж д а н а , 
У г а м с к и й разлом в хр. К а р ж а н т а у носит сбросо-сдвиговый х а р а к т е р 
с суммарной вертикальной а м п л и т у д о й более 1500 м (опущен з а п а д 
ный блок) и горизонтальной (левый сдвиг) — о к о л о 2000 м. 

Р. А . С а д ы к о в ы м (1962, 1964) описаны крупные альпийские пере
мещения по К у м б е л ь с к о м у р а з л о м у . П а д е н и е основного ш в а р а з л о м а 
вертикальное и лишь на ю ж н о м склоне Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а он па
д а е т на северо-восток под у г л о м 50—60°. П о сдвигу отмечаются дви
жения в палеогеновом периоде с вертикальной а м п л и т у д о й до 800 м и 
горизонтальной (по п р а в о м у сдвигу) около 1 км. Б о л е е ранние гори
зонтальные смещения, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я величинами в 13—16 км, 
Р. А . С а д ы к о в относит к поздней юре — раннему мелу. Н а такие р а с 
стояния сдвинуты по п р а в о м у сдвигу нижнетриасовые д а й к о в ы е по
яса и восточная часть Б а б а й т а у д о р с к о г о м а с с и в а кварцевых порфиров. 
В пределах хр. К а р ж а н т а у в з а п а д н о м блоке, образованном У г а м с к и м 
разломом, н а б л ю д а ю т с я многочисленные оперяющие р а з л о м ы , сопря-
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г а ю щ и е с я с ним под острыми у г л а м и . О н и имеют северо-западные про
стирания и а м п л и т у д ы вертикального перемещения, по д а н н ы м 
А . Б . К а ж д а н а , д о 1000 м. А м п л и т у д ы перемещений по оперяющим 
р а з л о м а м к ю г у у в е л и ч и в а ю т с я , а к северу у м е н ь ш а ю т с я . В северо-за
падном направлении р а з л о м ы р а с щ е п л я ю т с я и з а т у х а ю т . 

Интересными раннетриасовыми с т р у к т у р а м и являются линейные 
пояса т р е щ и н н о р м а л ь н о г о приоткрывания, которые фиксируются по 
с г у щ е н и ю большого количества д а е к основного и кислого состава. 
С р е д и них наиболее отчетливо в ы р а ж е н ы четыре пояса: Такелийский, 
У т к е м с у й с к и й ( Б у р а ч а р с к и й ) , Д ж а р к а м а р с к и й и М о г о л т а у с к и й . Т р и 
первых р а с п о л а г а ю т с я на ю ж н о м склоне К у р а м и н с к о г о хребта , в его 
западной части, а последний — в хр . М о г о л т а у . Д л и н а поясов д о 16— 
38 км, ширина 2—3 км. Количество д а е к в поясах различное — о т 2 5 — 
30 д о 50 и более. М о щ н о с т ь д а е к 1—10 ж при длине от 200 м до 5 км. 
Р а з м е щ е н и е д а е к в п ояс ах к у л и с о о б р а з н о е . 

Н а и б о л е е з а п а д н ы м является Т а к е л и й с к и й дайковый пояс, кото
рый п р о т я г и в а е т с я на 25 км в восточном—северо-восточном направле
нии от сел. Т а к е л и д о сел. Т о к м а к , имея ширину 2,5 км. Д а й к и в поясе 
представлены д и а б а з о в ы м и порфиритами, единичны дайки л а б р а д о р о 
вых порфиритов и с ф е р о л и т о в ы х гранит-порфиров. Д а й к о в ы й пояс 
пересекает северо-восточный Д ж а н г а л ы к с к и й р а з л о м . 

У т к е м с у й с к и й ( Б у р а ч а р с к и й ) дайковый пояс р а с п о л о ж е н несколь
ко юго-восточнее, являясь к у л и с о о б р а з н ы м северо-восточным продол
жением Т а к е л и й с к о г о пояса. О н протягивается от горы М и р з а т а у (пра
вый борт низовьев У т к е м с у ) в северо-восточном направлении д о 
сел. А д р а с м а н . Д а й к и представлены д и а б а з о в ы м и порфиритами, из
р е д к а в с т р е ч а ю т с я л а б р а д о р о в ы е порфириты, сиенит-порфиры, к в а р 
цевые порфиры. П о я с д а е к пересекает зону северо-восточного, У т к е м -
суйского , р а з л о м а . 

Д ж а р к а м а р с к и й дайковый пояс р а с п о л о ж е н в 10—12 км от севе
ро-восточного окончания п р е д ы д у щ е г о пояса , к у л и с о о б р а з н о сменяя 
последний. О н протягивается от низовьев К а р а м а з а р с а я до перевала 
К у м б е л ь . В отличие от п р е д ы д у щ и х в э т о м поясе п р е о б л а д а ю т дайки 
фельзитовых порфиров, сиенит-порфиров, кварцевых сиенит-порфиров. 
Д а й к и д и а б а з о в ы х порфиритов менее развиты, еще р е ж е встречаются 
д а й к и л а б р а д о р о в ы х порфиритов. В п р е д е л а х пояса встречаются так
ж е с л о ж н ы е дайки , ц е н т р а л ь н а я часть которых сложена фельзит-пор-
фирами, а з а л ь б а н д ы — д и а б а з о в ы м и порфиритами. Д а й к и сиенит-пор
фиров в северо-восточном конце пояса не переходят в массив ш а й д а н -
ских гранитов, в то время как д а й к и д и а б а з о в ы х порфиритов и фель-
зит-порфиров п р о с л е ж и в а ю т с я и в них. 

В п р е д е л а х хр. М о г о л т а у , в его северо-восточной половине, на се
веро- западных склонах п р о с л е ж и в а е т с я дайковый пояс, состоящий из 
д в у х ветвей: ю ж н о й и северной. В и д и м а я длина пояса 16 км. В этом 
поясе г л а в н у ю роль и г р а ю т д а й к и л а б р а д о р о в ы х порфиритов, редко 
встречаются д и а б а з о в ы е и фельзитовые порфиры. По д а н н ы м Е . Д . К а р 
повой и П . Н . С о к о л о в а , д а й к о в ы е пояса обрезаются более молодыми 
монцонитами так называемого чорух-дайронского комплекса . Иссле
дования Е . Г . К р а с н о в а показывают , что монцониты с р е з а ю т только 
д а й к и л а б р а д о р о в ы х порфиритов, а д а й к и д и а б а з о в ы х порфиритов,. 
фельзит-порфиров и сиенит-порфиров п р о с л е ж и в а ю т с я и в монцони
т а х . 

Т р и небольших д а й к о в ы х пояса длиной от 10 д о 17 км, в которых 
п р е о б л а д а ю т д а й к и фельзит-порфиров, в ы д е л я ю т с я в К у р а м и н с к о м 
хребте . О д и н из них п р о с л е ж и в а е т с я в северо-восточном направлении: 
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западнее плато М ы н ж и л к и в центральной части х р е б т а , д р у г о й — за
паднее перевала К а м ч и к , где д а й к и фельзит-порфиров р а с х о д я т с я у з 
ким веером в ю ж н о м и юго- западном направлениях от ш т о к а фельзит-
порфиров, выполняющих ц е н т р а л ь н у ю ж е р л о в и н у К а м ч и к с к о г о палео-
в у л к а н а ; третий пояс протягивается в северо-восточном направлении 
от бассейна Н а у г а р з а н с а я д о К у м б е л ь с к о г о р а з л о м а . 

Д в а дайковых пояса известны в юго-западной части Ч а т к а л ь с к о г о 
хребта . Один из них ( М у з б е л ь с к и й ) р а с п о л а г а е т с я в юго-восточной 
части Кызылнуринской м у л ь д ы , а д р у г о й — с юга о к а й м л я е т Чилтен-
с к у ю м у л ь д у . П о д а н н ы м Б . Н . Р ы б а л о в а и Д . Ш . Ю с у ф б а е в а , Ч и л -
тенский пояс имеет ширину 0,5—1 км и д л и н у 20 км. С л о ж е н он д а й 
к а м и гранофиров и микрогранофиров , п а д а ю щ и х на север под у г л о м 
50—70°, мощностью от 1 д о 20 м, иногда д о 50—100 м. Р е ж е в поясе 
встречаются д а й к и д и а б а з о в ы х порфиритов, фельзит-порфиров и сфе-
ролит-порфиров. 

Н а б о л ь ш о м расстоянии, от з а п а д н о г о п о г р у ж е н и я К у р а м и н с к и х 
гор до Б у к а н т а у , Б е л ь т а у - К у р а м и н с к а я зона проходит п о д м о щ н ы м 
чехлом мезозойских и кайнозойских образований. П р и с у т с т в и е ее на 
этой территории обосновывается геофизическими данными. Н а основа
нии сопоставления рудно-петрографических комплексов В . Г . Г а р ь к о -
вец показал, что по д р у г у ю сторону У р а л о - Т я н ы п а н ь с к о г о сдвига про
должением Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й зоны является А р а л о - К у с т а н а й с к а я 
зона У р а л а , впервые выделенная Р . Г. Горецким и В . И . Ш р а й б м а н о м . 
О н а прослеживается по х а р а к т е р н о м у м а г н и т н о м у полю д о ю ж н о г о 
побережья А р а л ь с к о г о моря. Н а У р а л е зона п р е д с т а в л е н а осадочно-
вулканогенной толщей м о щ н о с т ь ю д о 10 км, ф о р м и р о в а в ш е й с я от 
позднего т у р н е или среднего визе д о конца к а р б о н а . Т о л щ а в к л ю ч а е т 
валерьяновскую серию осадков нижнего карбона , и м е ю щ у ю мощность 
около 7 км. В составе последней п р и с у т с т в у ю т т у ф ы андезитовых пор
фиритов, в меньшем количестве — андезитовые порфириты, м е с т а м и 
известняковые аргиллиты, алевролиты, песчаники и известняки. Н е к о 
торые разрезы сложены п е р е с л а и в а ю щ и м и с я осадочными и в у л к а н о 
генными породами. В е р х н я я часть толщи ( в е р х н е в а л е р ь я н о в с к а я под-
серия) состоит из андезито-базальтовых порфиритов, липаритов, ту
фов, известняковых туфов, известняков. С т р а т и г р а ф и ч е с к и выше в у л 
каногенные породы в р а з р е з а х зоны п р и с у т с т в у ю т вплоть д о нижнего 
триаса . 

В Т я н ь - Ш а н е описываемым отложениям соответствует терриген-
но-карбонатно-вулканогенная т о л щ а , р а з в и т а я в восточной ( к у р а м и н 
ской) части Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й зоны. З д е с ь м а г м а т и ч е с к а я деятель
ность н а ч а л а с ь в конце визейского века с образования пироксеновых, 
плагиоклазовых и реже р о г о в о о б м а н к о в ы х а р к у т с а й с к и х порфири
тов, по составу близких к к в а р ц е в о м у г а б б р о или к в а р ц е в о м у базаль
ту. В н а м ю р е отмечаются роговообманковые (андезитовые) и пироксе
новые порфириты, щелочноземельные трахиты и д р у г и е вулканические 
породы, переслаивающиеся с песчаниками, с л а н ц а м и и извест
няками. М о щ н о е развитие пород андезит-липаритового р я д а на
блюдается в среднем ( м и н б у л а к с к а я свита) — в е р х н е м к а р б о н е (ак
чинская овита) . В у л к а н и з м последовательно з а т у х а л в перми и ран
нем триасе. 

Д л я описываемых зон отмечается тесное петрографическое род
ство м е ж д у эффузивными и близкими им по времени образования 
интрузивными породами. В К у р а м и н с к и х г о р а х состав среднекарбоно-
вых интрузий колеблется от г а б б р о д о кварцевых диоритов и сиенито-
диоритов. Биотит -роговоО 'бманковые гранодиориты к а р а м а з а р с к о г о 
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типа очень широко распространены, в меньшем количестве встреча
ются граниты. Н а У р а л е интрузивные породы представлены т а к ж е г а б 
бро, г а б б р о - д и о р и т а м и , диоритовыми и кварц-диоритовыми порфири
тами, сиенито-диоритами, гранодиоритами, гранитами, граносиенитами 
(преимущественно визейского в о з р а с т а ) . 

Д о п о л н и т е л ь н ы м подтверждением единства природы рудно-петро-
графических комплексов описываемых зон и их сквозного распростра
нения в У р а л о - Т я н ы д а н ь с к о м с к л а д ч а т о м поясе является частью у ж е 
о п р а в д а в ш е е с я высказывание Р. Г . Г а р е ц к о г о и В . И. Ш р а й б м а н а 
о в о з м о ж н о м присутствии умеренно кислых гранитоидов и скарново-
магнетитового оруденения в п р и а р а л ь с к о й части выделяемой зоны. 
П р о б у р е н н ы м и к н а с т о я щ е м у времени с к в а ж и н а м и установлено нали
чие в ее п р е д е л а х гранодиоритов . 

У к а з а н н ы е специфичные геолого-геофизические признаки позво
лили В . Г . Г а р ь к о в ц у р а с с м а т р и в а т ь зоны как у р а л ь с к у ю и тянь-шань-
с к у ю части одной сквозной К у е т а н а й с к о - К у р а м и н с к о й зоны. Полоса 
магнитных аномалий, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я описанными рудно-петро-
графическими к о м п л е к с а м и , названа скарново-магнетитовым «поясом». 
В ы я в л е н н о е геологическое сходство у р а л ь с к о й и тянь-шаньской частей 
этой зоны использовалось д л я выяснения х а р а к т е р а сочленения струк
т у р У р а л а и Т я н ь - Ш а н я . 

УСТЮРТ * 

Н е с к о л ь к о особое положение в тектоническом отношении занимает 
У с т ю р т . Н а его территории домезозойские образования повсюду пере
крыты м о щ н ы м покровом мезозойских и кайнозойских пород. В на
стоящее время выяснилось широкое распространение на У с т ю р т е пер
мо-триасовых отложений ( А к р а м х о д ж а е в и др . , 1962). Известняки и 
аргиллиты девонской и каменноугольной систем о б н а р у ж е н ы скважи
нами лишь в Ц е н т р а л ь н о у с т ю р т с к о м и Б а й т е р е к с к о м поднятиях. П е р 
мо-триасовые отложения в этих поднятиях либо отсутствуют , либо 
имеют очень н е б о л ь ш у ю мощность . 

Ш и р о к о е распространение и б о л ь ш а я мощность пермо-триасовых 
отложений позволяют отнести У с т ю р т к о б л а с т и интенсивного поздне-
герцинского прогибания. В ней м о ж н о выделить Ю ж н о - У с т ю р т с к у ю и 
С е в е р о - У с т ю р т с к у ю подзоны, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я интенсивным поздне-
герцинеким прогибанием, и р а з д е л я ю щ у ю их подзону, о х в а т ы в а ю щ у ю 
Ц е н т р а л ь н о - У с т ю р т с к о е поднятие. М о щ н о с т ь пермо-триасового комп
лекса в самой погруженной части Ю ж н о - У с т ю р т с к о й подзоны по дан
ным с е й с м о р а з в е д к и К М П В 2500 м ( А к р а м х о д ж а е в и др . , 1962). 
В п р е д е л а х С е в е р о - У с т ю р т с к о й подзоны по данным сейсморазведки и 
г л у б о к о г о бурения мощность отложений определена в 5000 м. Цент
р а л ь н о - У с т ю р т с к а я подзона либо не имеет пермо-триасовых отложе
ний, либо мощность их не п р е в ы ш а е т 200 м. С юга и севера она огра
ничена протяженными р а з л о м а м и с а м п л и т у д о й 1500—2000 м. Некото
рые и с с л е д о в а т е л и п р е д п о л а г а ю т , что пермо-триасовые образования 
Ю ж н о - У с т ю р т с к о й подзоны относятся к с к л а д ч а т о м у ф у н д а м е н т у и 
м о ж н о о ж и д а т ь интенсивную дислоцированность и метаморфизацию 
этого комплекса . П о мнению Н . В . Неволина (1961 г.) и Ю . А . Федо
това (1963), пермо-триасовые образования этой подзоны по типу 
м о ж н о отнести к с у б п л а т ф о р м е н н ы м . О н и о б р а з у ю т нижний структур
ный э т а ж п л а т ф о р м е н н о г о чехла, з а л е г а ю щ е г о на д о п е р м с к о м складча
том и м е т а м о р ф и з о в а н н о м фундаменте . 
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МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИЙ ЭТАП 

Мезозой знаменует собой начало качественно отличной платфор
менной стадии развития района. Платформа возникла здесь в резуль
тате заключительной фазы герцинской складчатости, проявившейся 
в начале пермского периода. На большей части рассматриваемой пло
щади возникает горная область, продукты разрушения которой на
капливаются на ее периферии в виде мощных молассовых толщ. 

История тектонического развития территории Узбекистана в тече
ние мезозоя и кайнозоя четко подразделяется на четыре этапа. 

Первый этап, начавшийся во второй половине перми или в начале 
триаса, характеризуется размывом и выравниванием образовавшегося 
поднятия. 

Второй этап, длившийся с юры и до середины раннего мела, отли
чается формированием на значительной территории коры выветрива
ния, достигающей местами значительной (до 150 м) мощности. С юр
ского времени в отдельных прогибах начинается осадконакопление 
в виде прибрежно-морских и континентальных толщ. 

В третий этап, продолжавшийся с раннего мела до неогена, проис
ходит постепенное сокращение суши за счет трансгрессии морского 
бассейна, в результате чего наблюдается стратиграфическое прислоне-
ние к домезозойским образованиям различных горизонтов мелового и 
палеогенового возраста. К концу палеогена лишь отдельные невысокие 
острова продолжали возвышаться над водной гладью. 

Анализ мощностей юрских, меловых и палеогеновых отложений и 
характер их залегания указывают на то, что основные складки в рас
сматриваемом районе конседиментационные. Большинство из них яв
ляется структурами древнего заложения и длительного развития, по
этому мощность покровных осадков в антиклиналях значительно мень
ше, чем в синклиналях. 

Не только складки, но и большинство крупных региональных раз
ломов развивалось длительно, одновременно с осадконаколлением. 
Примером может служить разлом у северного подножия гор Тамды
тау, по которому происходили перемещения в миоценовое, плиоценовое 
и четвертичное время. В последние годы по этому разлому зафиксиро
ваны многочисленные трещины в земной коре и на строениях в районе 
сел. Тамдыбулак. 

Третий этап характеризуется возникновением многочисленных 
размывов, обусловливающих нередко выпадение из разреза отдельных 
стратиграфических подразделений, а также угловые несогласия м е ж д у 
возрастными комплексами, например, между мелом и юрой (К. К. Пят
ков и др., 1967 г.). 

Четвертичный этап является временем коренной перестройки все
го структурного плана Средней Азии и большей части Азиатского ма
терика. Основным событием этого времени является образование ве
личайших на земле гор и крупнейших межгорных впадин, возникших 
в течение неогена. Это дает основание считать четвертый, неотектони
ческий, этап ороге'нным или горообразовательным. 

Тектонические движения, происходившие в мезозое и кайнозое, 
именуются часто альпийскими. Однако в данном случае, имея дело 
в основном с движениями неоген-четвертичного времени, которые при
вели к созданию современного высокогорного рельефа Средней Азии, и 
следуя представлениям В. А. Обручева (1948 г.), особое место сле
дует отвести новейшим движениям. Это необходимо для того, чтобы 
подчеркнуть полную независимость этих движений от развития и су-
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шествования альпийских геосинклиналей, которых на рассматриваемой 
территории не существовало. 

В пределах Узбекистана новейшие движения проявились по-раз
ному: в западной части слабо, в восточной — о ч е н ь сильно. В связи 
с этим западная часть в основном осталась равнинной, тогда как вос
точная преобразовалась в грандиозное горное сооружение. Д л я вос
точной части чрезвычайно показательна не только сильнейшая расчле
ненность рельефа, но и уникальность в размахе одновременно про
являвшихся поднятий и опусканий. Обособление этих двух громадных 
блоков произошло одновременно и независимо друг от друга по раз
лому, выделенному Д . П. Резвым (1962) , О. М. Борисовым (1962) и 
Б. Б. Таль-Вирским (1961) . Интересно отметить, что к западу от этого 
разлома мощность земной коры составляет 30—40 км, а к востоку она 
возрастает до 70—80 км. Столь контрастное обособление этих двух 
блоков, представлявших д о неогенового этапа единое целое и разви
вавшихся в принципе однотипно, заставляет разграничить описывае
мую территорию на две части: западную — эпигерцинскую платформу 
и восточную — эпиплатформенную орогеническую. 

ЭПИГЕРЦИНСКАЯ ПЛАТФОРМА 

Эпигерцинск?.я платформа включает обширные пространства, про
стирающиеся от Каспийского моря до западных отрогов Южного Тянь-
Шаня. В пределах Узбекистана к платформе принадлежат Централь
но-Кызылкумская и Нуратинская зоны поднятий, объединяемые иногда 
в единую зону Кызылкумских поднятий (Бабаев и др. , 1963; Дикен-
штейн и др. , 1963), и расположенная севернее Сырдарьинская сине
клиза. Южнее Кызылкумской зоны поднятий находится Амударьин
ская гемисинеклиза. С северо-запада примыкает область меридиональ
ных поднятий и прогибов Аральского моря, западнее которой распо
лагается обширная Северо-Устюртская синеклиза (см. приложе
ние III) . 

На западе рассматриваемой территории выделяются две системы 
среднегорных возвышенностей с максимальными высотами от 700 до 
1200 м, сложенных палеозойскими отложениями,— Кызылкумская и 
Нуратинско-Зирабулакская группы поднятий и прогибов. 

В Кызылкумской группе поднятия разделяются широкими проги
бами, имеющими обычно изометрическую форму. Прогибы заполнены 
мезозойскими, палеогеновыми и неогеновыми отложениями, причем 
в основании разреза здесь залегают альбские, сеном анские или еще 
более молодые образования, а общие мощности покрова лишь местами 
достигают 1200 м, обычно они гораздо меньше. Водоразделы и склоны 
гор несут следы предмезозойской пенепленизации и выравнивания. 
Сами возвышенности и разделяющие их впадины представляют собой 
положительные и отрицательные структурные формы, которым при
сваиваются названия поднятий и прогибов. Состоят они, как правило, 
из ряда антиклинальных и синклинальных складок. 

Кульджуктауское поднятие является самым южным в этой группе 
поднятий с обнажающимися палеозойскими образованиями в ядре. 
В рельефе оно представлено неширокой грядой, вытягивающейся в за
пад-северо-западном направлении на расстоянии около 140 км. В ее 
западной части наблюдается прогиб предмезозойской поверхности 
выравнивания с образованием отчетливой периклинали, погружающей
ся на запад под верхнеальбские отложения. Северное крыло складки 
осложнено разломом, по которому меловые и палеозойские породы 
пришли в соприкосновение с палеоген-неогеновыми. Южное крыло ши-
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рокое, очень пологое, осложнено небольшой антиклиналью К ы н г ы р т а у , 
в которой т а к ж е обнажены отложения палеозоя . В о с т о ч н а я перикли-
наль К у л ь д ж у к т а у , у з к а я и о с т р а я в плане, тяготеет к р а з л о м у , огра
ничивающему поднятие с севера. В м е с т е с К ы н г ы р т а у К у л ь д ж у к т а у 
о б р а з у е т сложное поднятие, раздвоенное и к р у т о е на востоке и более 
пологое и узко вытянутое — на западе . П а л е о з о й с к о е ядро поднятия 
имеет абсолютную отметку 600 м, что составляет превышение н а д 
фундаментом У к у з к а к с к о г о прогиба , р а с п о л о ж е н н о г о севернее , около 
850 м. 

У к у з к а к с к и й прогиб п р е д с т а в л я е т собой асимметричную с к л а д к у , 
вытянутую параллельно К у л ь д ж у к т а у с к о м у п о д н я т и ю с м а к с и м а л ь н о 
прогнутым ( а б с о л ю т н а я о т м е т к а — 2 5 0 м) палеозойским основанием 
в пределах р а з л о м а , ограничивающего поднятие с севера. П р о г и б вы
полнен верхнемеловыми, палеогеновыми и неогеновыми отложениями. 

А у м и н з а т а у - Б е л ь т а у с к о е поднятие объединяет А у м и н з и н с к и е , 
Б е л ь т а у с к и е и А р и с т а н т а у с к и е горы. Н а и б о л е е крупной с к л а д к о й здесь 
является А у м и н з и н с к а я антиклиналь. В ы т я н у т а она на 50 км в широт
ном направлении и п о г р у ж а е т с я п о д мезозойские отложения на за
паде; на востоке р а с ш и р я е т с я и о б р а з у е т д в е ветви, разделенные не
большим у г л о в а т ы м в п л а н е прогибом, заполненным верхнемеловыми 
отложениями. С ю г а антиклиналь ограничена р а з л о м о м , по к о т о р о м у 
палеозойские образования я д р а несколько надвинуты на мезозойские 
отложения, выполняющие прогиб У к у з к а к . З а м о к с к л а д к и имеет аб
солютную отметку около 600 м. 

Б е л ь т а у с к а я и А р и с т а н т а у с к а я антиклинали вытянуты в северо
восточном направлении. И х замковые части приподняты несколько 
меньше (до 500 м). Б е л ь т а у с к а я антиклиналь п о г р у ж а е т с я к северо-
востоку, а в осевой южной части имеет Т - о б р а з н у ю форму, причем за
п адная ветвь соединяется с ю ж н ы м отрогом поднятия А у м и н з а т а у . 

А р и с т а н т а у с к а я антиклиналь в северной части крестообразно р а з 
ветвляется, причем от главной северо-восточной ветви о т х о д я т две са
мостоятельные складки: б о л ь ш а я — на з а п а д и м е н ь ш а я — на восток. 
О б е они быстро п о г р у ж а ю т с я под покров мезозойских и кайнозойских 
пород. 

А м а н т а й с к и й прогиб, расположенный м е ж д у описанными антикли
налями, имеет в плане ф о р м у п а р а л л е л о г р а м м а , скошенного к вос 
току. П р о г и б выполнен верхнемеловыми, палеогеновыми и олигоцен-
миоценовыми отложениями. П а л е о з о й с к о е основание прогиба опущено 
д о нулевых абсолютных отметок . 

Т а м д ы т а у с к о е поднятие состоит из д в у х слившихся воедино анти
клиналей — С е в е р о - Т а м д ы т а у с к о й и Ю ж н о - Т а м д ы т а у е к о й . О б щ а я вы-
тянутость поднятия с юго- запада на северо-восток. Н а ю г о - з а п а д е п а 
леозойское ядро периклинально п о г р у ж а е т с я под отложения верхнего 
мела . В восточной части намечается к а к бы д в е периклинали, что при
д а е т всему поднятию раздвоенную в этом направлении форму. Н а се
вере поднятие оборвано нарушением с б р о с о в о г о типа, и м е ю щ и м ши
ротное простирание. М а к с и м а л ь н о поднятой я в л я е т с я северная часть 
складки , где отметки палеозоя д о с т и г а ю т 800 м. Н а востоке поднятие 
достаточно резко п о г р у ж а е т с я в сторону С ы р д а р ь и н с к о г о прогиба . 
В этом месте палеозой о п у щ е н до абсолютной отметки —1750 м. 

О т широтной ветви А р и с т а н т а у с к о г о поднятия Т а м д ы т а у с к о е от
делено узким с у б ш и р о т н ы м прогибом С а р д а л а с палеозоем , опущенным 
до нулевых отметок. С севера и з а п а д а Т а м д ы т а у с к о е поднятие о к а й м л я 
ется Д ж а м а н к у м с к и м прогибом, имеющим т р е у г о л ь н у ю в плане ф о р м у 
с расширением к западу . П р о г и б выполнен верхнемеловыми, палеоге -
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новыми и неогеновыми отложениями общей мощностью до 800 м и от
четливо з а м ы к а е т с я на ю г о- з ап аде и на востоке. 

Б у к а н т а у с к о е поднятие п р е д с т а в л я е т собой линейно вытянутое, 
с л о ж н о изогнутое воздымание , состоящие из одной крупной (горы 
Б у к а н т а у ) и нескольких более мелких (горы Т у р б а й , Д ж е т ы м т а у и 
Т о к т ы н ы к т а у ) с к л а д о к . 

К ю г о - з а п а д у от центральной части Б у к а н т а у с к о г о поднятия от
ходит быстро п о г р у ж а ю щ е е с я А й т ы м с к о е поднятие, на продолжении 
которого р а с п о л а г а е т с я меньшее по р а з м е р а м Т у л я н т а ш е к о е . Б у к а н 
т а у с к о е поднятие •— это очень пологое антиклинальное сооружение , 
в я д р е которого з а л е г а ю т сложнодислоцированные палеозойские, а 
в к р ы л ь я х — меловые и палеогеновые образования с у г л а м и падения 
от 2 д о 10°. В восточной части поднятия палеозой выходит на поверх
ность в в и д е изолированных выходов , пространство м е ж д у которыми 
закрыто меловыми отложениями. П а л е о з о й м а к с и м а л ь н о поднят в се
верной части Б у к а н т а у — д о 700 м, в восточном окончании отметки не 
п р е в ы ш а ю т 400—500 м. 

Н а юго-востоке вся ц е н т р а л ь н а я группа к ы з ы л к у м с к и х поднятий 
( А у м и н з а т а у , Т а м д ы т а у и А р и с т а н т а у ) отделена от Н у р а т и н с к и х гор 
крупным К а р а к а т и н с к и м (Агитминским) прогибом. Выполнен он верх
немеловыми, палеогеновыми и неоген-четвертичными отложениями, за
л е г а ю щ и м и на р а з м ы т о м палеозойском основании, опущенном до глу
бины —500 м. Естественными ограничениями впадины с л у ж а т : на се
веро- западе поднятие А р и с т а н т а у , на юге «подземное» юго-восточное 
п р о д о л ж е н и е поднятия К у л ь д ж у к т а у , на северо-востоке н е б о л ь ш о е 
поднятие С а н г р у н т а у и на юго-востоке п о г р у ж а ю щ е е с я к з а п а д у па
леозойское л о ж е Н у р а т и н с к о й группы поднятий. К а р а к а т и н с к и й про
гиб отчетливо р а з д е л я е т К ы з ы л к у м с к у ю и Н у р а т и н с к у ю группы под
нятий и прогибов. 

К ю г о - з а п а д у от Б у к а н т а у с к о г о поднятия выделяется Итемир-
Д ж а р а к у д у к с к о е поднятие, ось которого ориентирована на юго-запад, 
и как бы сливается с осью Б у к а н т а у с к о г о поднятия. О б а эти поднятия 
с севера и з а п а д а ограничивают довольно крупный, раскрывающийся 
к ю г у М ы н б у л а к с к и й прогиб. З д е с ь -мощность осадочного чехла дости
гает 1200 ж, а в его подошве з а л е г а ю т альбские слои. 

Н а з а п а д е К ы з ы л к у м с к о й группы поднятий располагается С у л -
т а н у и з д а г е к о е поднятие, я в л я ю щ е е с я с в я з у ю щ и м эвеном с А р а л ь с к о й 
группой поднятий. С у л т а н у и з д а г с к о е поднятие состоит из Х о д ж а к у л ь -
ской, С у л т а н у и з д а г с к о й , Ш о ш к а б а й с к о й антиклиналей и Т е м и н б у л а к -
ской, М а н г и т с к о й , Т е р а з и н с к о й синклиналей, имеющих пологие (3— 
7°) у г л ы наклона пластов . В я д р а х антиклиналей залегают палеозой
ские и меловые породы, крылья сложены палеогеновыми и неогеновы
ми отложениями. М а к с и м а л ь н а я а б с о л ю т н а я отметка в п р е д е л а х С у л -
т а н у и з д а г с к о г о поднятия 433 м, что д а е т относительное превышение 
н а д равниной 330 м. О б щ а я протяженность С у л т а н у и з д а г с к о г о подня
тия 160 км при ширине до 30—35 км. 

Р а с с м а т р и в а я К ы з ы л к у м с к у ю г р у п п у поднятий и прогибов в це
л о м , м о ж н о подметить с л е д у ю щ и е о б щ и е черты ее строения: 

1) наличие северо-восточных «антитяньшаньских» простираний не
которых ее поднятий, которые в комбинации с широтным или северо
з а п а д н ы м с о з д а ю т с в о е о б р а з н у ю с о т о в у ю с т р у к т у р у региона, причем 
внутри отдельных сот р а с п о л а г а ю т с я достаточно глубокие прогибы, 
выполненные главным о б р а з о м кайнозойскими отложениями; 

2) широтное и северо-западное простирания К ы з ы л к у м с к и е подня
т и я у н а с л е д ы в а ю т от н и ж е л е ж а щ и х палеозойских с т р у к т у р ; 
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3) северо-восточные «антитяньшаньские» направления с т р у к т у р 
обусловлены только новейшими тектоническими д в и ж е н и я м и и явля
ются наложенными образованиями; 

4) вся К ы з ы л к у м с к а я г р у п п а поднятий и прогибов в основном у к 
л а д ы в а е т с я в пространстве , ограниченном крупнейшими г л у б и н н ы м и 
р а з л о м а м и региона. 

В Н у р а т и н с к о - З и р а б у л а к с к у ю г р у п п у поднятий и прогибов в х о д я т 
крупные, вытянутые в северо-западном направлении С е в е р о - Н у р а т и н -
ское, Ю ж н о - Н у р а т и н с к о е , З и р а б у л а к - З и а э т д и н с к о е , К а р а т ю б и н с к о е 
поднятия и крупная К а т т а к у р г а н с к а я грабен-синклиналь. 

С е в е р о - Н у р а т и н с к о е поднятие географически с о в п а д а е т с север
ной ветвью гор Н у р а т а у и протягивается на расстоянии около 150 км 
при ширине 20—30 км. Э т о с л о ж н о построенный антиклинорий с абсо
лютными отметками более 2000 м, я в л я ю щ и й с я центральной частью 
поднятия. Е г о северное крыло довольно к р у т о е и прямолинейное, что 
связано с приуроченностью к зоне р а з л о м а , севернее которого палео
зой, у х о д я под неоген-четвертичные отложения, п о г р у ж а е т с я ниже 
нулевых отметок. П о с л е общего понижения в районе Т а м е р л а н о в ы х 
ворот (высотные отметки 400 м) С е в е р о - Н у р а т и н с к о е поднятие слива
ется с западным окончанием Т у р к е с т а н с к о г о х р е б т а , здесь шарнир под
нятия резко воздымается . З а п а д н а я периклиналь его в ы р а ж е н а очень 
четко. 

Примерно на меридиане восточного м а к с и м у м а С е в е р о - Н у р а т и н -
ского поднятия, несколько ^.северо-восточнее, к нему п р и м ы к а е т не
большое линейно вытянутое поднятие гор П и с т а л и т а у , протягиваю
щееся на расстоянии около 50 км с м а к с и м а л ь н ы м и высотами д о 
400 м. 

Ю ж н о - Н у р а т и н с к о е поднятие параллельно С е в е р о - Н у р а т и н с к о м у и 
отвечает в рельефе д в у м невысоким х р е б т а м — А к т а у и К а р а т а у . 
О б а хребта о б р а з у ю т раздвоенное з а п а д н о е окончание Ю ж н о - Н у р а -
тинского поднятия. В с я его восточная и ц е н т р а л ь н а я части оконтури-
в а ю т с я изогипсой 1000 м, внутри которой м о ж н о выделить д в а макси
м у м а — западный и восточный с в ы с о т а м и более 1500 м. Н а меридиане 
западного м а к с и м у м а к северной г р я д е ( А к т а у ) причленяется п а р а л 
лельная ей ю ж н а я ( К а р а т а у ) . О т ч е т л и в а я прямолинейность всего 
Ю ж н о - Н у р а т и н с к о г о поднятия находится в связи с его р а с п о л о ж е н и е м 
м е ж д у д в у м я глубинными р а з л о м а м и : А у м и н з а т а у - Т у р к е с т а н с к и м и 
З е р а в ш а н с к и м . 

Поднятие Г о б д у н т а у имеет д л и н у немногим более 30 км и вытя
нутое эллиптическое очертание. О н о является как бы с в я з у ю щ и м зве
ном м е ж д у Ю ж н о - Н у р а т и н с к и м поднятием и Ч у м к у р т а у о к и м в Т у р к е 
станском хребте , отделяясь от последнего северо-восточной ветзью Зе-
равшанской впадины. Выровненная поверхность палеозоя поднята 
здесь до высоты 1600 м. В ю ж н о м к р ы л е поднятия на палеозойские 
породы ядра н а л е г а ю т слабо наклоненные к ю г о - з а п а д у отложения 
палеогена. С северо-запада поднятие ограничено системой р а з л о м о в . 

З и р а б у л а к - З и а э т д и н с к о е поднятие л е ж и т на северо-западном про
должении З е р а в ш а н с к о г о х р е б т а и имеет с л о ж н ы е очертания. П о д н я 
тие отчетливо делится на д в е части: северо-западную, о б р а з у ю щ у ю 
в рельефе г р я д у гор К а р а т а г , и юго-восточную, о т в е ч а ю щ у ю м а с с и в у 
гор З и р а б у л а к . В целом все оно о к а й м л я е т с я нулевой изогипсой, о д н а к о 
у ж е изогипса 500 м вырисовывает д в а отдельных и н е с к о л ь к о разно-
ориентированных м а к с и м у м а . 

С е в е р о - з а п а д н а я часть — А з к а м а р с к а я антиклиналь, по А . С . А д е -
лунгу , вытянута на 40—45 км в широтном (несколько северо-восточ
ном) направлении с расширением палеозойского я д р а в ту ж е сто-
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рону. На западе ядро постепенно погружается под оплошной покров 
полого падающих альб-сеноманских отложений. Восточная перикли-
наль, более тупая и широкая, обращена в сторону Зеравшанской впа
дины. С юга поднятие обрезано по широтному крутопадающему раз
лому. Следует отметить резкое несовпадение северо-западных палео
зойских простираний с общей широтной вытянутостью новейшего под
нятия, образование которого связано, очевидно, с упомянутым разло
мом. 

Юго-восточная часть Зирабулак-Зиаэтдинского поднятия (горы 
Зирабулак) имеет сложное треугольное очертание и состоит из двух 
ветвей, сходящихся на западе. Южная ветвь вытянута в юго-восточ
ном направлении; она строго параллельна простираниям палеозоя и 
прослеживается на расстоянии около 40 км. Северная ветвь отходит 
от южной и тянется на 35 км к северо-востоку, периклинально погру
жаясь в пределах Зеравшанского прогиба. Вдоль северо-западного 
крыла этой ветви проходит разлом, установленный по геофизическим 
данным. С юго-запада все поднятие ограничено системой крутых раз
ломов, идущих от южного края поднятия гор Каратюбе. На востоке 
между ветвями вдается глубокий Зеравшанский прогиб; здесь отметки 
палеозоя ниже нуля. Со всех сторон палеозойское ядро Зирабулак-
Зиаэтдинского поднятия окружено мезозойскими и кайнозойскими от
ложениями, погружающимися в сторону прилегающих впадин. Макси
мальные превышения палеозойского основания отмечены в пределах 
гор Каратаг (839 м) и в горах Зирабулак (1112 м). 

Вся центральная часть территории Нуратинско-Зирабулакской 
группы поднятий и прогибов занята крупным новейшим прогибом 
сложного очертания — Каттакурганс.кой грабен-синклиналью. Общая 
вытянутость прогиба на северо-запад, параллельно Южно-Нуратинско-
му поднятию. Отдельные его апофизы, вытянутые в северо-восточном 
и юго-западном направлениях, вдаются в прилежащие поднятия в виде 
глубоких заливов. Одна из таких апофиз делит на две части Зирабу-
лак-Зиаэтдинское поднятие, другая — разделяет Нуратау и Гобдун-
тау, третья уходит далеко « а северо-восток и ограничивает поднятие 
Туркестанского хребта. Наиболее опущенная часть грабен-синклинали 
тяготеет к ее северной части и лежит непосредственно в долине р. Зе-
равшан, где палеозойский фундамент опущен до отметки —2200 м; бо
лее чем на 90% объема этот прогиб заполнен неогеном. В восточной 
части впадины протягивается вал северо-восточного направления, на
чинающийся на поднятии Каратюбе и отделяющий восточную часть 
описываемой структуры (Пенджикентский прогиб).' Отметки фунда
мента в пределах вала не опускаются ниже нуля. С северо-запада вал 
ограничен крутым разломом с амплитудой перемещения фундамента 
на 1000 м. Н а западе прогиб оканчивается поперечной перемычкой, 
соединяющей Зирабулак-Зиаэтдинское и Южно-Нуратинское подня
тия; высота палеозойского фундамента приближается здесь к нулевым 
отметкам. Точных данных о строении осадочного чехла описываемого 
прогиба нет. 

На западном продолжении Зеравшанского хребта расположен 
Каратюбинокий горст, отделенный от него понижением с перевалом 
Тахта-Карача. Здесь ж е проходит зона разломов и дробления северо
восточного простирания. Каратюбинский горст имеет округло-треуголь
ную форму с периклиналью, обращенной на запад, в сторону Зирабу
лак-Зиаэтдинского поднятия. Вся поверхность гор Каратюбе является 
прекрасным примером отчетливо выраженных поверхностей выравни
вания, по которым и была восстановлена форма горста. Максимальные 
абсолютные отметки палеозоя здесь до 2000 м. Абсолютные отметки 
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палеозоя в районе перевала Т а х т а - К а р а ч а н и ж е 1500 ж. В северо
восточном направлении, ограничивая массив гор К а р а т ю б е , проходит 
м о щ н а я зона разломов и д р о б л е н и я . 

Х а р а к т е р н ы м и чертами Н у р а т и н с к о - З и р а б у л а к с к о й группы подня
тий и прогибов являются: 

1) о б щ а я линейная вытянутость г л а в н ы х поднятий в с е в е р о - з а п а д 
ном направлении, п а р а л л е л ь н а я о б щ е м у простиранию палеозойских 
с т р у к т у р , и тесная связь поднятий с крупными г л у б и н н ы м и разло
мами; 

2) отчетливое проявление северо-восточных « а н т и т я н ы п а н ь с к и х » 
структурных направлений, связанных с р а с к о л а м и палеозойского фун
дамента , что особенно отчетливо видно на примере строения К а т т а к у р -
ганскрй грабен-синклинали; 

3) а м п л и т у д а неотектонических перемещений палеозойского ф у н д а 
мента составляет 2000—2500 м, а с у ч е т о м опусканий в неогене в зоне 
К а т т а к у р г а н с к о г о грабена д о с т и г а е т 4000 ж, что отличает этот регион 
от З а п а д н о г о К ы з ы л к у м а , где р а з м а х движений значительно меньше. 

К ю г у от рассмотренной территории р а с п о л а г а е т с я обширный 
А м у д а р ь и н с к и й прогиб, п р е д с т а в л я ю щ и й собой типичную п л а т ф о р м е н 
ную с т р у к т у р у — гемисинеклизу, п л о щ а д ь которой более 150 тыс. км2. 
Гемисинеклиза находится в п р е д е л а х З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а и В о с 
точного Т у р к м е н и с т а н а . Ф у н д а м е н т в северо-восточной ее ч а с т и х а р а к 
теризуется ступенчатым п о г р у ж е н и е м в направлении от выходов его 
на поверхность в Ц е н т р а л ь н о м К ы з ы л к у м е и Н у р а т и н с к и х г о р а х к ю г о -
западу . В п р е д е л а х впадины по ф у н д а м е н т у в ы д е л я е т с я Б у х а р с к а я , 
Ч а р д ж о у с к а я и Б а г а д ж и н с к а я 1 ступени, отделенные д р у г от д р у г а раз 
ломами. Н а и б о л е е п р о г н у т а я часть гемисинеклизы ( З а у н г у з с к и й и Д а р ь -
я л ы к - Д а у р д а н с к и й прогибы) л е ж и т за п р е д е л а м и У з б е к и с т а н а в Т у р к 
мении. П о отложениям, о б р а з у ю щ и м в е р х н ю ю часть осадочного чехла , 
ступени не п р о с л е ж и в а ю т с я , но о б р а з у ю щ и е их ( п а р а г р а д н ы е ) р а з 
ломы достаточно отчетливо к о н т р о л и р у ю т зоны распространения ниж
не-, средне-верхнеюрских и н и ж н е м е л о в ы х отложений. А м у д а р ь и н с к а я 
гемисинеклиза з а р о д и л а с ь в конце палеозоя и м о ж е т быть отнесена 
к категории эпиавлакогенных ( Б а б а е в , 1966). Н е п р е р ы в н о е прогиба
ние в течение всего мезозоя и палеогена о б у с л о в и л о последовательное 
расширение ее границ. В неогене проявились дифференцированные 
движения главным образом вдоль глубинных и региональных разло
мов, поэтому к а к раз здесь окончательно оформились продольные 
зоны поднятий. Одновременно возникла система северо-восточных «ан
титяныпаньских» разрывных нарушений, по которым зоны продольных 
поднятий о к а з а л и с ь разбитыми на блоки. Ч е р е з эти р а з л о м ы о с у щ е с т 
вляется сочленение эпипалеозойской платформенной о б л а с т и с новей
шей орогенной о б л а с т ь ю . П р о д о л ь н ы е поднятия п р о с т и р а ю т с я п а р а л 
лельно оси А м у д а р ь и н с к о г о прогиба и ограничены, к а к у к а з а н о выше, 
параградными р а з л о м а м и . Они на порядок выше блоков, на которые 
о к а з а л и с ь расчлененными за счет поперечных разломов , и р а с п о л а г а 
ю т с я на соответствующих ступенях ф у н д а м е н т а . 

В непосредственном соседстве с К ы з ы л к у м с к о й р а с п о л а г а е т с я Б у 
х а р с к а я зона поднятий, а к ю г о - з а п а д у от нее — А м у д а р ь и н с к а я . 
М е ж д у ними находится К а р а к у л ь с к и й прогиб. А м у д а р ь и н с к а я зона 
поднятий с юго-запада системой прогибов ( К а р а б е к а у л ь е к и й , З а у н г у з -

Еще до того как появился термин «Багаджинская ступень», получивший ныне 
широкое распространение, она была выделена Я. М. Зорькиным, А. Н. Симоненко, 
Ю. А. Федотовым и И. В. Кушнировым под названием Репетекской ступени (Зорь
кин и др., 1959). ^ 
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ский и др . ) отделяется от поднятий Восточного К а р а к у м а (Хивинское 
и Б а г а д ж и н с к о е поднятия, Репетекский и К а р а м е т н и я з с к и й в а л ы ) . 

Б у х а р с к а я зона поднятий, как у ж е отмечено, объединяет несколь
ко выступов ф у н д а м е н т а и с о о т в е т с т в у ю щ и х им покровных поднятий, 
р а з о б щ е н н ы х д р у г от д р у г а возникшими в неогене наложенными про
г и б а м и . Э т и поднятия •— М е ш е к л и н с к о е , Я н г и к а з г а н с к о е , Газлинское, 
К а г а н с к о е и К а р ш и - М у б а р е к с к о е — разделены Д а ш к а л и н с к и м , Т у з -
койским, Р о м е т а н с к и м и Я м б а ш и н с к и м прогибами, имеющими северо
восточные простирания. Н е к о т о р ы е из них были, видимо, заложены 
еще в юрское в р е м я , но в основном они оформились в неогене, поэтому 
и р а с с м а т р и в а ю т с я в качестве наложенных. О б этом свидетельствует 
в ы д е р ж а н н о с т ь меловых и палеогеновых отложений в пределах зон под
нятий и резкие колебания мощностей неоген-антропогеновых образо
ваний. Т а к , на своде Г а з л и н с к о г о поднятия о б н а ж а ю т с я породы верх
него м е л а , а в Р о м е т а н с к о м прогибе мощность неоген-четвертичных 
отложений д о с т и г а е т 600 м. Н а К а г а н с к о м поднятии новейшие отложе
ния о т с у т с т в у ю т , а на К а р ш и - М у б а р е к о к о м имеют ничтожную мощ
ность, в то в р е м я к а к в р а з д е л я ю щ и х их прогибах мощность неоген-
четвертичных отложений д о с т и г а е т 500—600 м. 

Б у х а р с к а я зона поднятий протягивается с юго-востока на северо-
з а п а д на расстоянии 500 км. В э т о м ж е направлении она в попереч
нике с у ж а е т с я от 40—50 до 15—25 км. О с ь зоны поднятий п о г р у ж а 
ется в юго-восточном направлении, по к о т о р о м у нарастает и с у м м а р 
ная м о щ н о с т ь осадочного п о к р о в а от 1000 м в районе М е ш е к л и д о 
2000 м в районе К а р ш и - М у б а р е к с к о г о поднятия. О п и с ы в а е м а я зона 
поднятий отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я по линейным гравитационным по
л я м того ж е простирания, причем гравитационные м а к с и м у м ы д о с т а 
точно отчетливо о к о н т у р и в а ю т приподнятые б л о к и фундамента . С т о л ь 
ж е отчетливо эти блоки вырисовываются по отложениям осадочного 
чехла в виде крупных поднятий, р а с ч л е н я ю щ и х с я на то или иное коли
чество антиклиналей и брахиантиклиналей . Интересно , что все эти под
нятия асимметричны за счет большей крутизны крыльев, обращенных 
к о г р а н и ч и в а ю щ е м у их с юго- запада п а р а г р а д н о м у разлому . С юга Б у 
х а р с к а я зона поднятий ограничена Б у х а р с к и м п а р а г р а д н ы м разломом, 
с севера — Ю ж н о - К у л ь д ж у к т а у с к и м р а з л о м о м . 

М е ш е к л и н с к о е поднятие, расположенное на крайнем северо-западе 
Б у х а р с к о й зоны поднятий, имеет д л и н у около 60 км при ширине в 20— 
25 км, отчетливо ориентировано в северо-западном направлении и рас
членяется на три довольно крупные асимметричные антиклинали (Ме
шекли, И ч к е д ж а р и У ч и д ж а к ) . С у д я по р е з у л ь т а т а м бурения на М е -
шеклинской с т р у к т у р е , м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что разрез осадочного 
покрова здесь в ы р а ж е н среднеюрскими, меловыми, палеогеновыми и 
неогеновыми слоями. Г л у б и н а залегания кровли ф у н д а м е н т а состав
ляет 800—1000 м. 

Я н г и к а з г а н с к о е п о д н я т и е р а с п о л а г а е т с я юго-восточнее М е ш е к л и н -
ского и отделяется от него узким на юго-западе и р а с ш и р я ю щ и м и с я 
к северо-востоку Д а ш к а л и н с к и м п р о г и б о м . Ширина п р о г и б а не бо
лее 20 км, а м п л и т у д а прогибания на поверхности меловых отложений 
около 200 м. Н а поверхности Я н г и к а з г а н с к о е поднятие с л о ж е н о чет
вертичными о б р а з о в а н и я м и и лишь м е с т а м и палеогеном. В разрезе ме
зозоя различается полный к о м п л е к с меловых образований, верхняя и 
средняя юра. А б с о л ю т н а я г л у б и н а залегания поверхности фундамента 
1720 м. П о д н я т и е имеет о к р у г л о е очертание с некоторой вытянуто
стью на северо-запад , д л и н а его 100—125 км, ширина 50—75 км. Янги
к а з г а н с к о е поднятие пока еще с л а б о изучено. В его п р е д е л а х выделены 
д в е к р у п н ы е ( Я н г и к а з г а н с к а я и Д а у т т в п и н с к а я ) брахиантиклинали. 
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Газлинское поднятие р а з м е щ а е т с я на юго-востоке описываемой 
•зоны и отделяется от Янгиказганского Т у з к о й с к и м прогибом. О н о имеет 
несколько расплывчатую, близкую к о к р у г л о й ф о р м у и расчленяется 
на одиннадцать брахиантиклиналей (Газли , Т а ш к у д у к , К у р б а н а л и , 
А т б а к о р , К у х н а г у м б а с , М у л л а к о л , К а р а к ы р , Т а х а я к ы р , А щ и к у д у к , 
Ю ж н ы й и Северный Я н г и к у д у к ) . С юго-востока п о д н я т и е ограничено 
Р о м е т а н с к и м прогибом. Р а з м е р поднятия 8 0 X 7 5 км. А б с о л ю т н ы е г л у 
бины залегания поверхности ф у н д а м е н т а на Г а з л и н с к о м поднятии не 
превышают 1200 м. Н а поверхности с к л а д к и поднятия сложены новей
шими образованиями и неогеном, но я д р а некоторых из них ( Т а ш к у 
д у к , Газли) размыты д о эоцена и д а ж е верхнего м е л а . П о в е р х н о с т ь 
фундамента Газлинского поднятия п о г р у ж а е т с я к з а п а д у , ю г у и вос
току и полого в о з д ы м а е т с я в сторону К ы з ы л к у м а . П о п о в е р х н о с т и 
верхнемеловых отложений наиболее приподняты своды Т а ш к у д у к с к о й , 
Газлйнской, А т б а к о р с к о й и К у р б а н а л и й с к о й с т р у к т у р . С к л а д к и здесь 
брахиантиклинального типа, обычно асимметричные за счет большой 
крутизны крыльев , о б р а щ е н н ы х к границам поднятий; ориентировка 
их различная (субширотная , северо-восточная, с е в е р о - з а п а д н а я ) , у г л ы 
падения на крутых крыльях , к а к правило, не п р е в ы ш а ю т 4—6°, и л и ш ь 
в отдельных местах в о з р а с т а ю т д о 15—18°. Б о л е е к р у т ы е крылья часто 
осложнены разрывами. Р а з м е р ы с к л а д о к неодинаковы — от 12—15X 
Х 8 — 1 0 км ( К а р а к ы р , К у х н а г у м б а с и др. ) д о 3 0 — 4 0 X 1 5 — 2 0 км 
(Газли, Т а ш к у д у к ) . 

Рометанский прогиб отделяет Газлинское поднятие от К а г а н с к о г о . 
Э т о самый крупный из числа всех п о д о б н ы х прогибов Б у х а р с к о й зоны 
поднятий. А б с о л ю т н ы е отметки поверхности ф у н д а м е н т а м и н у с 1810— 
1853 м. Выполнен прогиб ю р с к и м и (190 м), меловыми (1100 м), палео
геновыми (275 м) и неогеновыми (650 м) отложениями. М о щ н о с т ь юр
ских, меловых и палеогеновых отложений здесь практически т а к а я же , 
как на соседних Г а з л и н с к о м и К а г а н с к о м поднятиях, а м о щ н о с т ь нео
гена по крайней мере в. 6—8 р а з больше. П р о г и б имеет ф о р м у вось
мерки, причем с а м а я его у з к а я часть « з а ж а т а » м е ж д у периклиналями 
Газлинского и К а г а н с к о г о поднятий. С востока и з а п а д а он, видимо, 
ограничен молодыми р а з л о м а м и . 

К а г а н с к о е поднятие р а с п о л а г а е т с я юго-восточнее Р о м е т а н с к о г о 
прогиба и ограничено с востока Я м б а ш и н с к и м прогибом. П о д н я т и е 
имеет ф о р м у относительно изометричного п р я м о у г о л ь н о г о т р е у г о л ь н и к а 
с о к р у г л ы м и у г л а м и и несколько вытянутым в северо-западном н а п р а в 
лении основанием р а з м е р о м 60—50 км. П о д н я т и е о б ъ е д и н я е т 13 б р а 
хиантиклиналей, о б р а з у ю щ и х три п а р а л л е л ь н ы е п о л у д у г и с выпукло
стью на юго-восток. В я д р а х некоторых с к л а д о к о б н а ж а ю т с я сенонские 
( С а р ы т а ш , Д ж а р к а к , С е т а л а н т е п е и др. ) и альбские ( К а р а и з ) слои, но 
наряду с ними здесь имеются и погребенные с т р у к т у р ы ( Ю л д у з к а к , 
К а р а ч у к у р ) . О б щ е е погружение поверхности ф у н д а м е н т а происходит 
с севера на юг . П о сравнению с Р о м е т а н с к и м прогибом К а г а н с к о е 
поднятие приподнято минимум н а 800 м. 

Локальные с т р у к т у р ы поднятия мелкие, асимметричные (8—16 X 
Х З — 7 км), д р у г с д р у г о м сочленяются к у л и с о о б р а з н о , нередко о с л о ж 
нены разрывами со смещением по в е р т и к а л и до 300 м. Р а з р е з осадоч
ного покрова с л о ж е н средне- и верхнеюрскими, меловыми, палеогено
выми и маломощными неогеновыми о б р а з о в а н и я м и . 

К а р ш и - М у б а р е к с к о е поднятие отделено от К а г а н с к о г о узким Я м 
башинским прогибом, и м е ю щ и м почти меридиональное простирание . 
Это крупное поднятие, о б ъ е д и н я ю щ е е г р у п п у К а р ш и н с к и х и М у б а р е к -
ских брахиантиклиналей. И н о г д а его р а з д е л я ю т на д в е с а м о с т о я т е л ь 
ные части — М у б а р е к с к о е и К а р ш и н с к о е поднятия. К а р ш и - М у б а р е к -
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ское поднятие р а с п о л а г а е т с я на к р а й н е м юго-востоке Б у х а р с к о й зоны 
поднятий и ограничено с востока Чиракчинской флексурно-разрывной 
зоной, а н а севере — К а р а и л ь - И с к а н д ы р е к и м р а з л о м о м ( Ю ж н о к у л ь д -
ж у к т а у с к и й ) . В п л а н е оно имеет ф о р м у о к р у г л о г о неправильного че
т ы р е х у г о л ь н и к а , с у ж а ю щ е г о с я к востоку. С юго-востока на северо-за
п а д поднятие имеет д л и н у 110 м при ширине 5 0 км в западной части 
и 3 0 км в восточной. П о д н я т и е включает 2 0 л о к а л ь н ы х с т р у к т у р , кули-
сообразно р а с п о л о ж е н н ы х по линиям северо-восточного простирания. 
С крайней западной линией связаны С е в е р о - М у б а р е к с к а я , Ш у м а н с к а я , 
Ш у р т е п и н с к а я и Ш у р г а й с к а я с к л а д к и ; на с л е д у ю щ е й к востоку линии 
р а с п о л а г а ю т с я Ю ж н о - М у б а р е к с к а я , Х о д ж и х а й р а м с к а я , К ы з ы л р а б а д -
с к а я и М а й д а д ж о й с к а я б р а х и а н т и к л и н а л и . О т Ю ж н о - М у б а р е к с к о й 
д в у х к у п о л ь н о й б р а х и а н т и к л и н а л и идет начало с л е д у ю щ е й текто
нической линии, в п р е д е л а х которой р а с п о л о ж е н ы А к т е п и н -
ская , К а р а б а и р е к а я и Б а й б у р а к с к а я л о к а л ь н ы е с т р у к т у р ы . Д а л е е 
к в о с т о к у с л е д у е т А н д а б а з а р с к а я , К а р а к т а й с к а я , Т а ш л и н с к а я , Х о д ж и -
к у д у к с к а я и д р у г и е с к л а д к и , р а с п о л о ж е н н ы е у ж е менее закономерно. 
К а к правило , брахиантиклинали , о с л о ж н я ю щ и е К а р ш и - М у б а р е к с к о е 
поднятие, в различной степени уничтожены преднеогеновой эрозией и 
погребены под чехлом неогеновых и антропогеновых образований. 
Эрозией з а т р о н у т ы отложения вплоть д о сеномана ( А з л я р т е п е и д р . ) . 
Н е с к о л ь к о с к л а д о к ( К а с с а н , К у н г у р т а у , М а й м а н а к ) в ы р а ж е н ы в рель
ефе. Д л я брахиантиклиналей К а р ш и - М у б а р е к с к о г о поднятия х а р а к 
терны небольшие р а з м е р ы 7 — 1 8 x 4 — 8 км и нарушенность разрывами. 
В строении брахиантиклиналей принимают участие юрские, меловые, 
палеогеновые и неогеновые отложения. 

К а р а к у л ь с к и й прогиб о т д е л я е т Б у х а р с к у ю зону поднятий от А м у -
дарьинской . Э т о узкий и в ы т я н у т ы й почти на 4 0 0 км с северо-запада 
на юго-восток прогиб, в о з д ы м а ю щ и й с я к северо-западу . О н распола
г а е т с я в северо-восточной части А м у д а р ь и н с к о й зоны поднятий. А б с о 
лютные отметки поверхности палеозойского ф у н д а м е н т а составляют 
здесь минус 2 5 0 0 — 3 8 0 0 м. В поперечном сечении прогиб асимметричен 
вследствие б о л е е к р у т о г о северо-восточного крыла , что обусловлено 
довольно интенсивными п о д в и ж к а м и в д о л ь Б у х а р с к о г о параградного 
р а з л о м а , особенно в ранне- и среднеюрское время. П о э т о м у вдоль этой 
зоны в е с ь м а значителен п е р е п а д мощностей отложений этого возра
ста — от 1 0 0 — 2 0 0 м (севернее р а з л о м а ) д о 4 0 0 — 1 0 0 0 м (южнее раз
л о м а ) . 

К а р а к у л ь с к и й прогиб о с л о ж н е н единичными и групповыми брахи-
с к л а д к а м и , причем последние, вероятно, по своему п о р я д к у соответст
в у ю т поднятиям Б у х а р с к о й зоны. П о к а д о с т а т о ч н о определенно выяв
лено л и ш ь И с п а н л ы - Ч а н д ы р с к о е поднятие, однако можно предпола
гать , что У ч к ы р с к а я б р а х и а н т и к л и н а л ь и недавно установленные в со
седстве с ней д р у г и е б р а х и с к л а д к и т а к ж е группируются в единое под
нятие. И с п а н л ы - Ч а н д ы р с к о е поднятие р а с п о л а г а е т с я в юго-восточной 
части К а р а к у л ь с к о г о прогиба. Д л и н а его около 7 5 км, ширина 2 0 — 
2 5 км. О н о расчленяется на несколько брахиантиклиналей (Испанлы, 
Зекры, К е м а ч и , Ч а н д ы р и д р . ) . В с е эти с к л а д к и пологие, слабо асим
метричные, небольшие по р а з м е р а м , ориентированы п а р а л л е л ь н о про
стиранию прогиба. 

В п р е д е л а х К а р а к у л ь с к о г о п р о г и б а в р а з р е з е осадочного покрова 
появляются нижнеюрские накопления. В восточной половине прогиба 
резко н а р а с т а е т мощность соляно-ангидритовой формации верхней 
юры. Д л я брахиантиклиналей К а р а к у л ь с к о г о п р о г и б а показательно не
которое смещение сводов по подсолевым и надсолевым отложениям. 
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А м у д а р ь и н с к а я зона поднятий р а с п о л а г а е т с я юго-западнее К а р а -
.кульского прогиба. С ю г о - з а п а д а ограничена А м у д а р ь и н с к и м паро-
градным р а з л о м о м . О н а состоит из П и т н я к - Д а р г а н а т и н с к о г о , К а б а к -
линского , Ч а р д ж о у с к о г о и Д е н г и з к у л ь с к о г о поднятий, отделенных д р у г 
от д р у г а наложенными прогибами или седловинами. П о к а з а т е л ь н а го
раздо большая, чем в Б у х а р с к о й зоне, в ы д е р ж а н н о с т ь простираний 
осей поднятий и с о с т а в л я ю щ и х их брахиантиклиналей . О б щ а я протя
женность А м у д а р ь и н с к о й зоны 450 км при ширине 60 км в юго-восточ
ном и 30 км в северо-западном ее окончаниях. П р о д о л ь н а я ось зоны 
поднятий постепенно, но неуклонно п о г р у ж а е т с я в юго-восточном на
правлении, что с о п р о в о ж д а е т с я н а р а с т а н и е м мощностей всех частей 
разреза осадочного покрова, особенно верхней ю р ы . С л е д у е т подчерк
нуть, что в этой зоне м е с т а м и м е ж д у ф у н д а м е н т о м , з а л е г а ю щ и м здесь 
на глубинах от —2750 м ( А л а т ) д о —4500 м, и н и ж н е ю р с к и м и слоями 
имеется довольно м о щ н а я т о л щ а пермо-триасовых отложений. 

П и т н я к - Д а р г а н а т и н с к о е поднятие р а с п о л а г а е т с я на к р а й н е м севе
ро-западе А м у д а р ь и н с к о й зоны поднятий и по с у щ е с т в у я в л я е т с я ее 
периклинальной структурой . П о д н я т и е п р о с л е ж и в а е т с я на расстоянии 
П О км при ширине 30 км. О н о расчленяется на четыре к р у п н ы х бра-
хиантиклинали ( Т ю я - М у ю н , С у л т а н - С а н д ж а р , К о ш а - Б у л а к и Д а р г а н а -
т а ) , расположенные по отношению д р у г к д р у г у к у л и с о о б р а з н о . Э т о 
поднятие п р о с л е ж и в а е т с я и по ф у н д а м е н т у в в и д е зоны гравитацион
ного м а к с и м у м а . В разрезе п е р в ы х трех с т р у к т у р развиты пермо-триа
совые, нижне- и среднеюрские, меловые и палеогеновые отложения 
общей мощностью более 4000 м. Э т и три с к л а д к и р а з м ы т ы в я д р е д о 
верхнемеловых отложений и о с л о ж н е н ы м н о ж е с т в о м м е л к и х р а з л о м о в . 
В пределах Д а р г а н а т и н с к о й брахиантиклинали м о щ н о с т ь р а з р е з а ниж
не- и среднеюрских отложений несколько с о к р а щ а е т с я , но появляется 
верхняя юра. О с ь описываемой с т р у к т у р ы п о г р у ж а е т с я на юго-вос
ток. С к л а д к и имеют асимметричное строение вследствие большей к р у 
тизны юго-западных крыльев . Р а з м е р ы их д о 30—35 км в д л и н у при 
ширине 10—15 км. У г л ы падения на пологих к р ы л ь я х 2—5°, на к р у 
тых до 8—10°. 

К а б а к л и н с к о е поднятие отделяется от П и т н я к - Д а р г а н а т и н с к о г о 
А т а м у р а т с к и м прогибом, ориентированным, к а к и все подобные проги
бы Б у х а р с к о й зоны поднятий, в северо-восточном направлении. П о д н я 
тие прослеживается в виде цепочки б р а х и а н т и к л и н а л ь н ы х с т р у к т у р , 
вытянутых с юго-востока на северо-запад , которым в палеозойском 
фундаменте отвечают м а к с и м у м ы силы т я ж е с т и . Д л и н а поднятия 
около 75 км, ширина 30 км. С ю г о - з а п а д а К а б а к л и н с к о е поднятие ог
раничено А м у д а р ь и н с к и м п а р а г р а д н ы м р а з л о м о м и на северо-востоке 
переходит в склон К а р а к у л ь с к о г о прогиба . Н а и б о л е е крупной б р а х и -
антиклиналью поднятия является К а б а к л и н с к а я . О н а р а с п о л о ж е н а 
в юго-восточной части поднятия и имеет д л и н у 30 км при ширине 15— 
20 км. В сводовой части б р а х и а н т и к л и н а л и в р е з у л ь т а т е д в у х р а з л о 
мов, параллельных оси с к л а д к и , о б о с о б л я е т с я г р а б е н . А б с о л ю т н а я 
отметка поверхности ф у н д а м е н т а здесь более —3000 м н и ж е нуля . 
В отличие от П и т н я к - Д а р г а н а т и н с к о г о , на К а б а к л и н е к о м поднятии 
в разрезе мезозоя п о я в л я ю т с я 175-метровая т о л щ а соляно-гипсово-ан-
гидритовой формации ( к и м е р и д ж — т и т о н ) и 430-метровая т о л щ а из
вестняков келловей-оксфорда . Т а к и м о б р а з о м , здесь наиболее полным 
является разрез меловых и ю р с к и х отложений. 

Ч а р д ж о у с к о е поднятие отделяется от К а б а к л и н с к о г о широким 
Н а р г и з с к и м прогибом. О н о имеет о к р у г л у ю , несколько в ы т я н у т у ю на 
северо- запад и север форму, к о т о р а я с о о т в е т с т в у е т р а з м е р а м в ы с т у п а 
ф у н д а м е н т а . С поверхности вся п л о щ а д ь Ч а р д ж о у с к о г о поднятия ело-
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ж е н а неогеновыми и четвертичными о т л о ж е н и я м и , но под ними на 
А л а т с к о й и Ф а р а б с к о й п л о щ а д я х с к в а ж и н а м и вскрыт мощный комп
лекс палеогеновых, меловых и .юрских образований. Н а Ф а р а б с к о й 
п л о щ а д и н а д ф у н д а м е н т о м р а с п о л а г а е т с я свита мелкогалечных конг
л о м е р а т о в (около 300 м) п р е д п о л о ж и т е л ь н о пермо-триасового возра
ста, на ней з а л е г а е т т о л щ а юрских отложений (720—1200 м) и еще 
в ы ш е т о л щ а м е л а (1600—1770 м). А б с о л ю т н а я о т м е т к а кровли фун
д а м е н т а здесь по данным бурения —2663 м, на А л т а е — 2562 м. В пре
д е л а х Ч а р д ж о у с к о г о поднятия выявлено пять брахиантиклиналей (Фа-
р а б с к а я , А л а т с к а я , Ч а д ы н с к а я , Э л ь д ж и к с к а я и И с п а з с к а я ) , однако 
ориентированных на северо-запад . У г л ы падения на к р ы л ь я х складок 
пологие (1—3°) , д л и н а с к л а д о к 25—30 км, ширина 12—15 км. 

Д е н г и з к у л ь с к о е поднятие о т д е л я е т с я от Ч а р д ж о у с к о г о узким 
Т а л л и н с к и м прогибом. П о р а з м е р а м это одно из наиболее крупных 
поднятий А м у д а р ь и н с к о й зоны. С востока оно ограничено разломом, 
о к о н т у р и в а ю щ и м Б е ш к е н т с к у ю зону, с ю г а п р и м ы к а е т к А м у д а р ь и н -
скому р а з л о м у , на севере п л а в н о п е р е х о д и т в К а р а к у л ь с к и й прогиб. 
П о д н я т и е имеет ф о р м у трапеции с широким основанием, направлен
ным в сторону К а р а к у л ь с к о г о прогиба . Д е н г и з к у л ь с к о е поднятие со
стоит из нескольких брахиантиклиналей ( Н а р а з ы м , С а м а н т е п е , Д е н -
гизкуль , У р т а б у л а к , К а р а б у л а к и д р . ) . О н о вытянуто почти на 100км 
при ширине 60 км. Н и на одной из п л о щ а д е й поднятия осадочный че
хол на п о л н у ю мощность не вскрыт. С к л а д к и здесь крупные, пологие, 
мощность покрова м а к с и м а л ь н а я за счет соляно-гипсово-ангидритовой 
формации (почти 700 м). В некоторых с к л а д к а х ( У р т а б у л а к ) выяв
лены к р у т о п а д а ю щ и е р а з л о м ы . 

В юго-восточной части А м у д а р ь и н с к о й гемисинеклизы Л . Г. Ж у 
ковским, Г. X . Д и к е н ш т е й н о м , Б . Б . Т а л ь - В и р с к и м и д р у г и м и выделен 
Б е ш к е н т с к и й прогиб северо-восточного простирания, примыкающий 
к поднятию Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а , который назывался ранее П р е д -
г и с с а р с к и м . В его п р е д е л а х п р е д п о л а г а л а с ь б о л ь ш а я мощность неоге
новых отложений. С р е д и признаков, х а р а к т е р и з у ю щ и х этот прогиб, на 
первом месте (для южной его части) ф и г у р и р у ю т повышенные мощно
сти верхнеюрских о т л о ж е н и й и, в частности, соленосной толщи. П р е д 
положение о больших м о щ н о с т я х неогеновых отложений и о наличии 
в основании р а з р е з а осадочного п о к р о в а пермо-триасовых отложений 
не подтвердилось . Б е ш к е н т с к и й прогиб по природе является нало
ж е н н ы м и время его з а л о ж е н и я с л е д у е т связывать с моментом возник
новения альпийских р а з л о м о в «антитяньшаньского» направления. Э т о 
п о д т в е р ж д а е т с я и тем, что с з а п а д а и востока он ограничен р а з л о м а м и 
( К а р ш и н с к и й и поперечный р а з л о м Т я н ь - Ш а н я ) . 

Бешкентский прогиб р а с п о л о ж е н в п р е д е л а х А м у д а р ь и н с к о й зоны 
поднятий. В отличие от р а с с м о т р е н н ы х плакантиклиналей А м у д а р ь и н 
ской зоны, с т р у к т у р ы третьего п орядк а здесь узкие, с ярко выраженной 
линейной ориентированностью с ю г о - з а п а д а на северо-восток. Т а к и х 
с т р у к т у р н ы х «линий» насчитывается шесть: А й з а в а т с к а я , К а м а ш и н -
ская, Н и ш а н с к а я , А л я у т д и н с к а я , К у р у к с а й с к а я и Г у р ч а н с к а я . А с т а н о -
бабинское и С у н д у к л и н с к о е поднятия, расположенные соответственно 
в юго-восточном и ю г о - з а п а д н о м у г л а х Бешкентского прогиба, по име
ю щ и м с я с к у д н ы м д а н н ы м п р е д с т а в л я ю т поднятия, соизмеримые 
с Ч а р д ж о у с к и м и Д е н г и з к у л ь с к и м . О н и плохо изучены. Ширина про
гиба д о с т и г а е т 100 км, палеозойский фундамент опущен на глубину 
до 550 м. М о щ н о с т ь неоген-четвертичных отложений здесь колеблется 
от 100 д о 600 м и л и ш ь на Н и ш а н с к о й п л о щ а д и д о с т и г а е т 1000 м, что, 
в о з м о ж н о , о б ъ я с н я е т с я повторением разреза вследствие выявленного 
на этой п л о щ а д и р а з л о м а . А н т и к л и н а л ь н ы е с к л а д к и Бешкентского 
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прогиба более к р у т ы е и узкие, они п а р а л л е л ь н ы с к л а д к а м , о б р а з о в а н 
ным в мезозойских и кайнозойских отложениях ю г о - з а п а д н ы х отрогов 
Г и с с а р с к о г о хребта . 

С ы р д а р ь и н с к а я синеклиза р а с п о л о ж е н а м е ж д у к ы з ы л к у м с к и м и и 
к а р а т а у с к и м и группами поднятий. Н а з а п а д е цепочкой поднятий ме
ридионального простирания ( Л а з а р е в с к о е , Н и ж н е - А м у д а р ь и н с к о е 
и др. ) она отделена от обширной С е в е р о - У с т ю р т с к о й синеклизы. В вос
точной части С ы р д а р ь и н с к о й синеклизы обособляется несколько под
нятий, размытых в я д р а х д о мезозойских отложений (Чулинское , К е к -
пенькалдыкское , К а р а т а у с к о е и д р . ) . С ы р д а р ь и н с к а я синеклиза рас
ширяется в поперечнике к северо-западу . С у м м а р н а я мощность р а з 
реза юры, мела и палеогена д о с т и г а е т здесь 2000 м. М о щ н о с т ь ж е но
вейших неоген-четвертичных отложений невелика и изменяется от 10— 
20 м на з а п а д е до 100 м на востоке (Дикенштейн , З а г о р у й к о , С и н и -
цын, 1964), что у к а з ы в а е т на с л а б у ю активность новейших тектониче
ских движений. 

В самой восточной части синеклизы р а с п о л о ж е н А р ы с с к и й прогиб, 
не имеющий четких границ в северо-восточной части. Палеозойский 
ф у н д а м е н т опущен здесь на г л у б и н у более 2500 м. 

Юго-восточнее А р ы с с к о г о прогиба р а с п о л о ж е н о Ч у л и н с к о е подня
тие, в пределах которого на поверхность в ы х о д я т мезозойские и д а ж е 
местами палеозойские отложения. З д е с ь выделено б о л ь ш о е количество 
мелких б р а х и с к л а д о к , г р у п п и р у ю щ и х с я в несколько цепочек северо
восточного простирания. 

З а п а д н е е Ч у л и н с к о г о поднятия в ы д е л я е т с я Е р г а ш к у д у к с к и й про
гиб, в п р е д е л а х которого мощность осадочного покрова, с у д я по гео
физическим д а н н ы м , д о с т и г а е т 1500—2000 м. В непосредственном со
седстве с Е р г а ш к у д у к с к и м прогибом в ы д е л я е т с я П р и т а ш к е н т с к и й , 
примыкающий к Ч у л я м с юго-востока. К а к и А р ы с с к и й , он в ы т я н у т 
в северо-восточном направлении. П р о г и б р а с п о л а г а е т с я в зоне сочле
нения платформы с орогенической о б л а с т ь ю . Е г о молодое , неоген-чет
вертичное, происхождение х о р о ш о подчеркивается большой м о щ н о с т ь ю 
новейших отложений (до 1800 м). В е с ь разрез мезозойских и палеоге
новых образований сокращен и п р е д с т а в л е н преимущественно к р а с н о -
цветными терригенными отложениями, а м о щ н о с т ь морского палео
гена не превышает 100—150 м. 

К северу от И т е м и р - Д ж а р а к у д у к с к о г о поднятия р а с п о л а г а е т с я 
Т а д ж и к а з г а я е к и й прогиб, в центральной части которого палеозойский 
фундамент з а л е г а е т на г л у б и н а х около 1800 м. О н отделяет К ы з ы л к у м 
с к у ю г р у п п у поднятий о т р а с п о л о ж е н н о г о севернее Б у з г у л ь с к о г о под 
нятия. 

С е в е р о - У с т ю р т с к а я синеклиза р а с п о л а г а е т с я в северо-западной 
части описываемой территории. Э т а с т р у к т у р а ограничена с ю г а р а з 
л омом, через который происходит ее сочленение с Ц е н т р а л ь н о - У с т ю р т 
ским и А й б у г и р с к и м поднятиями. Н а востоке через Н й ж н е а м у д а р ь и н -
ское, Л а з а р е в с к о е и д р у г и е поднятия она сочленяется с С ы р д а р ь и н 
ской синеклизой. С е в е р н у ю границу, видимо, с л е д у е т проводить по 
с к л о н у Ю ж н о - Э м б е н с к о г о поднятия; положение западной границы ос
тается пока не ясным. В о б щ е м э т а к р у п н а я отрицательная п л а т ф о р 
менная с т р у к т у р а , и м е ю щ а я протяженность около 500 км, пока еще 
с л а б о изучена. К н а с т о я щ е м у времени в ее п р е д е л а х о б н а р у ж и в а е т с я 
р а з р е з большой мощности от юрских д о неогеновых отложений. П е р м о -
триасовые образования имеют мозаичное распространение , а на от
дельных у ч а с т к а х они в о о б щ е о т с у т с т в у ю т ( Б а й т е р е к ) , т о г д а к а к на 
д р у г и х ( Т е р е н к у д у к и пр.) д о с т и г а ю т значительной мощности. 
22 Зак. 101 

http://jurassic.ru/



338 ТЕКТОНИКА 

В н у т р и С е в е р о - У с т ю р т с к о й синеклизы обособляются К а с с а р м и н -
ский и Т е р е н к у д у к с к и й валы, А л а м б е к с к о е и Я р к и м б а й с к о е поднятия, 
С у д о ч и й , С а м с к и й , Б а р с а к е л ь м е с с к и й и К о с б у л а к с к и й прогибы. П е р 
вые д в е с т р у к т у р ы вытянуты субширотно , п р о с л е ж и в а ю т с я в длину на 
1 5 0 — 1 8 0 км при ширине 2 5 — 4 0 км. Они отделены д р у г от д р у г а узкой 
в центральной части и р а с ш и р я ю щ е й с я на восток и з а п а д седловиной. 
А л а м б е к с к о е поднятие меньше по р а з м е р а м ( 8 0 x 3 0 км) и, будучи ори
ентированным на север-северо-восток, з а м ы к а е т с з а п а д а Судочий 
прогиб. П о с л е д н и й имеет ф о р м у прямоугольного треугольника с кате
т а м и в д о л ь восточного с к л о н а А л а м б е к с к о г о поднятия. С востока С у 
дочий п р о г и б з а м ы к а е т с я у р а з л о м а на западном крыле Н и ж н е а м у -
дарьинского поднятия. Я р к и м б а й с к о е поднятие — самое крупное (ши
рина 100 км, д л и н а около 150 км) из поднятий С е в е р о - У с т ю р т с к о й си
неклизы. О н о имеет округло-эллиптическую ф о р м у с уплощенным ос
нованием, п р и ж а т ы м к у ж е у п о м и н а в ш е м у с я разлому , который огра
ничивает с севера Ц е н т р а л ь н о у с т ю р т с к у ю г р у п п у поднятий. Теренку
д у к с к и й вал с севера, А л а м б е к с к о е поднятие с востока и Центрально-
у с т ю р т с к а я г р у п п а поднятий с ю г а о к а й м л я ю т Б а р с а к е л ь м е с с к и й про
гиб. 

Р а з н и ц а в г л у б и н а х залегания поверхности ф у н д а м е н т а поднятий 
и прогибов в п р е д е л а х С е в е р о - У с т ю р т с к о й синеклизы более 1000 ж. 
М а к с и м а л ь н а я глубина залегания ее выявлена в К о с б у л а к с к о м проги
бе — 5 0 0 0 м. 

В п р е д е л а х Ц е н т р а л ь н о у с т ю р т с к о й группы поднятий в ы д е л я ю т 
К а р а б а у р с к и й в а л (длина 1 5 0 — 1 7 0 км, ширина 2 5 — 3 0 км), которому 
с о о т в е т с т в у ю т отчетливые линейные гравитационные и магнитные мак
с и м у м ы . В скважине , пробуренной на К а р а б а у р с к о й площади, доперм-
ские слои, перекрытые юрскими отложениями, оказались вскрытыми 
на г л у б и н е 9 8 6 м. Ю ж н е е К а р а б а у р с к о г о в а л а , отделяясь от послед
него небольшим узким прогибом, р а с п о л а г а е т с я Х о с к у д у к с к и й в а л , 
прослеженный на расстоянии 130 км. З д е с ь глубина залегания ф у н д а 
мента несколько больше ( 1 5 0 0 м), причем в п о д о ш в е осадочного ч е х л а 
з а л е г а е т т о л щ а пермо-триасовых отложений небольшой мощности. Н е 
о б х о д и м о о б р а т и т ь внимание на залегание с размывом неогеновых от
л о ж е н и й на различных горизонтах верхнемеловых. 

Восточнее , к а к бы на продолжении Ц е н т р альноустюртской группы 
поднятий, р а с п о л а г а ю т с я Ш о р д ж и н с к о - С а р ы к а м ы ш с к о е и А й б у г и р с к о е 
поднятия, м е ж д у к о т о р ы м и имеются небольшие седловины. Ш о р д ж и н 
с к о - С а р ы к а м ы ш с к о е поднятие в ы т я н у т о почти на 140 км и, б у д у ч и ори
ентировано меридионально , з а м ы к а е т на з а п а д е Ю ж н о - У с т ю р т с к у ю 
синеклизу, а на востоке — А м у д а р ь и н с к у ю гемисинеклизу. А й б у г и р 
ское поднятие имеет ту ж е ориентировку, что и Ц е н т р а л ь н о у с т ю р т с к о е . 
Е г о д л и н а около 140 км, ширина 4 0 км, глубина залегания допермской 
поверхности не превышает 4 0 0 м. Н а севере поднятия ограничены раз 
ломом, на ю г е постепенно переходят в северное крыло Ю ж н о - У с т ю р т 
ской синеклизы. Т а к и м о б р а з о м , р а с с м о т р е н н а я с т р у к т у р а представ
л я е т полосу широтных поднятий ф у н д а м е н т а , о т д е л я ю щ у ю С е в ё р о - У с -
т ю р т с к у ю синеклизу от Ю ж н о - У с т ю р т с к о й . 

Ю ж н о - У с т ю р т с к а я синеклиза п р е д с т а в л я е т собой крупный прогиб, 
протягивающийся д а л е к о на з а п а д , где он сливается с Ю ж н о м а н г ы ш -
л а к с к и м прогибом. О д н а к о в р я д ли они по истории геологического 
развития в полной мере идентичны, поскольку и р а с п о л а г а ю щ и е с я се
вернее их соответственно М а н г ы ш л а к с к а я и Ц е н т р а л ь н о у с т ю р т с к а я 
системы дислокаций в конце позднего палеозоя и раннего мезозоя 
р а з в и в а л и с ь принципиально по разному. Ш и р и н а Ю ж н о - У с т ю р т с к о й 
синеклизы около 180 км, д л и н а 2 8 0 км. В восточной ее части распола-
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гается А с с а к е а у д а н с к и й прогиб, западнее которого (за п р е д е л а м и р а с 
сматриваемой территории) п р о с л е ж и в а е т с я седловина, о т д е л я ю щ а я си-
неклизу от У ч к у д у к с к о г о прогиба. Д л я Ю ж н о - У с т ю р т с к о й синеклизы 
весьма показательно наличие в основании разреза осадочного покрова 
мощной толщи пермо-триасовых отложений, кровля которых з а л е г а е т 
на глубине 3500 м и более. 

А с с а к е а у д а н с к а я впадина асимметрична вследствие большей к р у 
тизны северного крыла. В ее п р е д е л а х выявлен р я д л о к а л ь н ы х с к л а д о к 
( С е в е р о - А с с а к е а у д а н с к а я , Ш а х п а х т и н с к а я , Т а с у ю к с к а я и Др.). 

ЭПИПЛАТФОРМЕННАЯ ОРОГЕНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЯНЬ-ШАНЯ 
(ОБЛАСТЬ НОВЕЙШЕЙ АКТИВИЗАЦИИ) 

В с я восточная часть У з б е к и с т а н а п р и н а д л е ж и т к эпиплатформен-
ной орогенической области, т. е. к той области , которая испытала в нео
ген-четвертичное время необычайную тектоническую активизацию. 
Э т о т процесс о х в а т и л громадные пространства центральной части А з и 
атского материка и создал величайшие горные цепи, о б р а з у ю щ и е в со
вокупности то, что часто н а з ы в а ю т Высокой Азией . 

П о поводу отнесения подобных областей в ту или иную г е о с т р у к 
т у р н у ю категорию с у щ е с т в у е т большое количество мнений ( П е т р у ш е в -
ский, 1955; С . С . Ш у л ь ц , 1958 г.; Н . И . Н и к о л а е в , 1962 г. и д р . ) . Б о л ь 
шинство исследователей с х о д я т с я на том, что подобные активизиро
ванные платформы нельзя относить к обычным п л а т ф о р м а м , часть ис
следователей склонна видеть в образовании подобных областей воз
р о ж д а ю щ и е с я геосинклинали, д р у г и е п о л а г а ю т , что новейший текто
нический этап является принципиально новым этапом развития З е м л и 
и не имеет прецедентов. В о всяком с л у ч а е ясно, что эпоха новейших 
горообразовательных движений не имеет ничего общего с «альпий
ским геосинклинальным циклом» или с «альпийской с к л а д ч а т о с т ь ю » . 
Э т о явление гораздо более широкое и з а х в а т и в ш е е г р о м а д н ы е прост
ранства как с к л а д ч а т ы х областей, т а к и п л а т ф о р м самого разного 1 

возраста . Особенно в а ж н ы м п р е д с т а в л я е т с я ф а к т коренной перестрой
ки с т р у к т у р ы и орографии. 

В описываемую часть эпиплатформенной орогенической о б л а с т и 
входят самые западные окончания х р е б т о в Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я — Ч а т 
кальского , Т у р к е с т а н с к о г о , З е р а в ш а н с к о г о и Г и с с а р с к о г о , а т а к ж е рас
полагающиеся м е ж д у ними впадины. Х р е б т ы п р е д с т а в л я ю т собой к р у п 
ные положительные новейшие с т р у к т у р н ы е формы — м е г а н т и к л и н о р и и , . 
отделенные д р у г от д р у г а мегасинклинориями. С т р у к т у р н ы е формы 
меньших р а з м е р о в описаны п о д названием мегантиклиналей и м е г а -
синклиналей, еще более частные названы поднятиями и прогибами. 

Ч а т к а л о - К у р а м и н с к и й м е г а н т и к л и н о р и и . П о д этим 
названием понимается область новейших поднятий и прогибов, отве
ч а ю щ а я Ч а т к а л о - К у р а м и н с к о й горной системе. Н о в е й ш и е с т р у к т у р н ы е 
формы этой области отличаются общей п о л о г о с т ь ю , северо-восточным 
простиранием и очень сильной р а з д р о б л е н н о с т ь ю палеозойского фун
дамента . Здесь м о г у т быть выделены Ч а т к а л ь с к а я и К у р а м и н с к а я 
мегантиклинали, разделенные А н г р е н с к и м п р о г и б о м широтного прости
рания, и относительно небольшое поднятие М о г о л т а у . П а л е о з о й с к о е 
основание поднято на востоке р а с с м а т р и в а е м о й части Ч а т к а л о - К у р а -
минского мегантиклинория до отметок 2000—2500 м, а в поднятии М о 
г о л т а у только до 1500 м. В р а з д е л я ю щ и х поднятия А н г р е н с к о м и Ч о -
р у х д а й р о н с к о м прогибах ф у н д а м е н т не о п у с к а е т с я н и ж е отметки 500 ж. 
Т а к и м о б р а з о м , Ч а т к а л о - К у р а м и н с к и й мегантиклинории с л е д у е т счи
тать крупной новейшей положительной с т р у к т у р н о й формой, не испы-
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тавшей особенно сильной дифференциации на частные прогибы и под
нятия. 

К р у п н е й ш и м отрицательным новейшим с т р у к т у р н ы м элементом 
является Ф е р г а н с к а я м е ж г о р н а я в п а д и н а — м е г а с и н -
к л и н о р и й , которая по р а з м е р а м и величине прогибания несомненно 
з а с л у ж и в а е т признания в а ж н е й ш е й неотектонической структурной еди
ницы Восточного У з б е к и с т а н а . Строение Ф е р г а н с к о й впадины изуча
лось очень многими г е о л о г а м и . Е е наиболее полное сводное геоло
гическое описание выполнено О . А . Р ы ж к о в ы м , а наиболее под
робно глубинное строение впадины изучено коллективом геофизиков: 
Б . Б . Т а л ь - В и р с к и м , Б . С . В о л ь в о в с к и м , И . С . В о л ь в о в с к и м и др . 

Ф е р г а н с к а я впадина ограничена К у р а м и н с к и м и Ч а т к а л ь с к и й 
х р е б т а м и на севере, Ф е р г а н с к и м — на востоке , А л а й с к и м и Т у р к е с т а н 
с к и м на юге (все эти хребты отвечают одноименным мегантиклино-
р и я м ) . Ф о р м а впадины т р е у г о л ь н о - г р у ш е в и д н а я , с вытянутым у з к и м 
з а п а д н ы м концом. Е е д л и н а около 450 км при ширине д о 200 км. 

Новейший э т а п развития впадины начался ее интенсивным проги
банием, которое ш л о одновременно с ростом о к р у ж а ю щ и х мегантикли-
нориез . Р а з м ы в последних д а л г р о м а д н ы е м а с с ы обломочного мате 
р и а л а , о б р а з у ю щ и е своеобразный «орогенный» или молассовый комп
л е к с отложений. 

М а с с а г е т с к а я серия (олигоцен и миоцен) м о щ н о с т ь ю д о 4000 м 
с л о ж е н а кирпично-красными и розовыми глинами, к о н г л о м е р а т а м и и 
песчаниками. К окраинам в п а д и н ы вся серия становится существенно 
конгломератовой , а м о щ н о с т ь ее п а д а е т . В центре п р е о б л а д а ю т глины. 
Б а к т р и й с к а я с е р о ц в е т н а я серия (плиоцен) достигает примерно такой 
Ж е мощности и состоит в нижней части из глин, алевролитов и песча
ников, а в верхней — преимущественно из конгломератов . Древнечет-
вертичные отложения сходны по с о с т а в у с бактрийскими, трудно от них 
отделимы и о б р а з у ю т единый и очень мощный комплекс . 

В последнее в р е м я О . А . Р ы ж к о в (1962 г.) п р е д л а г а е т выделять 
в Ф е р г а н е тектонические районы на основе о б о с о б л я ю щ и х с я блоковых 
полей. Т а к о й п о д х о д п р е д с т а в л я е т с я интересным, хотя он в значитель
ной степени и з а т у ш е в ы в а е т многие в а ж н ы е особенности структуры 
собственно осадочного покрова . 

В общей с л о ж н о с т и в п р е д е л а х Ф е р г а н с к о й впадины выявлено 
почти 300 б р а х и а н т и к л и н а л ь н ы х с к л а д о к , с л о ж е н н ы х мезозойскими, 
палеогеновыми и неогеновыми образованиями. П о д а в л я ю щ е е большин
с т в о из них р а с п о л а г а е т с я в д о л ь бортов впадины, образуя к а к бы 
овал , п о в т о р я ю щ и й к о н ф и г у р а ц и ю внутреннего склона обрамления. 
В то ж е в р е м я их м о ж н о п о д р а з д е л и т ь на несколько групп по таким 
п о к а з а т е л я м , к а к взаимное расположение , соотношение со с т р у к т у р а м и 
обрамления , р а з м е р ы , строение и д р . К а ж д а я из выделенных по пере
численным п о к а з а т е л я м г р у п п а брахиантиклиналей по с у щ е с т в у явля
ется с т р у к т у р н о й (антиклинальной, синклинальной или моноклиналь
ной) зоной. Т а к и х зон в Ф е р г а н е м о ж н о выделить 12, из них четыре 
я в л я ю т с я антиклинальными, пять синклинальными и три моноклиналь
ными. 

Самгар'Око-Наманганская антиклинальная зона располагается 
в северной части впадины, п р о т я г и в а я с ь с ю г о - з а п а д а на северо-восток 
б о л е е чем на 200 км. В этом ж е направлении она р а с ш и р я е т с я . О т се
верного о б р а м л е н и я впадины отделена узкой Ш а й д а н о - П и ш к а р а н с к о й 
синклинальной зоной; на юге постепенно переходит в Центральнофер-
г а н с к у ю синклинальную зону. В ее п р е д е л а х м о ж н о выделить С а м г а р -
с к у ю и Н а м а н г а н с к у ю г р у п п ы брахиантиклиналей . В с е г о здесь выяв
лено 15 с к л а д о к (девять в Н а м а н г а н с к о й группе , шесть в С а м г а р с к о й ) , 
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причем почти все они очень крупные (до 35 кии в длину) и сложены 
с поверхности массагетскими или бактрийскими толщами неогена. Од
нако в отложениях палеогена и мезозоя крупные складки расчленяют
ся на несколько более мелких. Такая картина, в частности, установ
лена в пределах Наманганской брахиантиклинали. Интересно, что не
которые складки полого изогнуты в одних случаях выпуклостью на юг 
(Супетау), в других — на север (Чует—Пап) и северо-восток (Южно-
наманганская). 

Для складок Самгарской группы показательно наличие в разрезе 
неогеновых отложений мощной соленосно-гипсоносной толщи, соляной 
диапиризм, очень крутое залегание пластов, причем местами (Кызыл-
джар) пласты д а ж е опрокинуты (О. А. Рыжков, 1 9 6 9 т . ) . Складки На
манганской группы построены проще, но им свойственно несовпадение 
сводов по разным горизонтам. 

Соотношение складок Самгарско-Наманганской зоны кулиеооб-
разное. Крылья, обращенные в сторону Центральноферганской синкли
нальной зоны, обычно более крутые. 

Боястонское поднятие располагается севернее восточного оконча
ния Шайдано-Пишкаранской синклинальной зоны, замыкая с юга На
найский прогиб (синклинальную зону) . Оно состоит из Босбутауской 
на северо-востоке и Каратауской на юго-западе антиклиналещ сложен
ных в ядрах палеозойскими отложениями, а на крыльях — меловыми, 
палеогеновыми и неогеновыми образованиями, образующими брахиан
тиклинали и гемибрахиантиклинали. Показательно, что в этой зоне 
отсутствуют юрские отложения, а меловые выражены континенталь
ными, в значительной мере грубообломочными красноцветными обра
зованиями. Длина зоны около 30—35 км, ширина 4—6 км. 

Сулюктинско-Кугартская антиклинальная зона прослеживается 
вдоль всего южного борта Ферганской впадины в виде широкой (до 
30 км) полосы, в пределах которой отложения осадочного покрова 
смяты в многочисленные, обычно мелкие и средние по размерам брахи
антиклинали. Н а юге Сулюктинско-Кугартская полоса антиклиналей 
через Южно-Ферганскую флексурно-разрывную зону переходит в уз
кую западную часть Исфаринско-Наукатской синклинальной зоны, а 
там, где она начинает отклоняться на северо-восток с юга ее ограничи
вает через разлом крупное, сложенное палеозойскими образованиями 
Карачатырское поднятие. 

Общее число брахиантиклиналей в описываемой зоне доходит д о 
100. Их можно объединить в шесть групп: Сулюктинско-Катрактаус-
кую, Каратуско-Гузаяекую, Ферганскую, Акджарскую, Сузакскую и 
Кугартскую. Подавляющее большинство брахиантиклиналей зоны ори
ентировано параллельно простиранию зоны и располагаются друг по 
отношению к другу кулисообразно, обычно в виде нескольких линий. 
Складки первых трех групп в ядрах размыты д о палеогеновых слоев, 
а некоторые ( Т а м р а в а т ) — д а ж е д о палеозоя. В Андижанской группе 
они на поверхности сложены бактрийскими и более молодыми обра
зованиями, причем отложения бактрийекой серии нередко залегают на 
подстилающих слоях с размывом (до верхнего мела) . Кугартская груп
па состоит не только из брахиантиклиналей, но также из незамкнутых 
в северо-восточной части складок (гемискладок). 

На многих площадях Сулюктинско-Кугартской зоны выявлено сме
щение сводов складок, а нередко и существенное несоответствие меж
ду структурными планами неогеновых и более древних накоплений. 
Заметим, что как раз в этой зоне располагается большинство выявлен
ных в Фергане месторождений нефти и газа. 
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В западной части зоны н а х о д и т с я К а р а ч а т ы р с к о е поднятие, сме
няющееся к востоку почти непрерывной цепочкой брахиантиклиналей 
(всего их здесь около 35 ) , вытянутых в широтном или в северо-восточ

ном направлениях . С р е д и них имеется небольшой по площади выступ 
ф у н д а м е н т а ( Н а м а з д е к ) . 

Ц е н т р а л ь н о ф е р г а н с к а я синклинальная зона р а с п о л а г а е т с я м е ж д у 
С а м г а р с к о - Н а м а н г а н с к о й и С у л ю к т и н с к о - К у г а р т с к о й антиклинальны
ми зонами. Э т о т у ч а с т о к в течение позднего олигоцена — антропогена 
п е р е ж и л опускания почти на 8 тыс. м. П р е д п о л а г а е т с я , что мезозойские 
и палеогеновые отложения здесь смяты в очень крупные пологие 
с к л а д к и . 

Н а р ы н с к и й прогиб тяготеет к северо-западному окончанию Ф е р 
ганского х р е б т а . О н п р е д с т а в л я е т собой наклонную к югу монокли
наль, с л о ж е н н у ю юрой, мелом, палеогеном и орогенными моласеами, 
неоген-четвертичного в о з р а с т а . Н а фоне этой моноклинали обособля
ется р я д антиклиналей с у б ш и р о т н о г о простирания, с а м а я крупная из 
них И з к а с к е н т с к а я . 

В о к р у ж а ю щ и х Ф е р г а н с к у ю д о л и н у горных сооружениях выделя
ются с л е д у ю щ и е наиболее крупные с т р у к т у р н ы е элементы. 

Т у р к е с т а н о - Г и с с а р о - А л а й с к и й м е г а н т и к л и н о 
р и й — очень к р у п н а я и с л о ж н а я г р у п п а новейших тектонических 
с т р у к т у р н ы х форм, о х в а т ы в а ю щ а я все пространство хребтов А л а й с к о -
го, Т у р к е с т а н с к о г о , З е р а в ш а н с к о г о и Г и с с а р с к о г о и ограниченная на 
севере Ф е р г а н с к о й , а на юге А ф г а н о - Т а д ж и к с к о й межгорными впа
д и н а м и . В о п и с ы в а е м у ю территорию входит только с а м а я западная 
часть этой группы новейших с т р у к т у р н ы х форм. П р е о б л а д а ю щ е е зна
чение в строении всего мегантиклинория п р и н а д л е ж и т палеозойским 
о б р а з о в а н и я м , мезозойские и кайнозойские отложения известны здесь 
только в к р у п н ы х прогибах . 

Т у р к е с т а н о - А л а й с к а я мегантиклиналь является самым северным 
элементом мегантиклинория и п р е д с т а в л я е т собою сложноустроенное 
поднятие. О н о вытянуто в широтном направлении на расстоянии свыше 
500 км и состоит из большого числа о т д е л ь н ы х поднятий и проги
бов. Б о л ь ш а я роль в строении всей мегантиклинали принадлежит 
в а ж н е й ш и м р а з л о м а м региона, вдоль которых расположены другие 
прогибы, о с л о ж н я ю щ и е мегантиклиналь , — С а н з а р с к и й и Ш а х р и с т а н -
ский. 

Т у р к е с т а н с к о е поднятие является крупнейшим в этой системе 
и п р е д с т а в л я е т собой широтный хребет — антиклиналь (горст-антикли
наль) с более к р у т ы м северным и пологим ю ж н ы м крылом. З а м о к под
нятия, с л о ж е н н ы й палеозойскими о б р а з о в а н и я м и , в верховьях р. Л я й -
ляк имеет а б с о л ю т н у ю о т м е т к у 5500 м. В районе к з а п а д у от перевала 
Ш а х р и с т а н высоты п а д а ю т до 3000 м. З а п а д н о е окончание Т у р к е с т а н 
ского поднятия условно выделено под названием поднятие Ч у м к у р т а у . 
Н а з а п а д е это поднятие достаточно резко п о г р у ж а е т с я в сторону Зе
р а в ш а н с к о г о прогиба. 

Ц е л а я цепочка поднятий, р а с п о л а г а ю щ и х с я в предгорьях Т у р к е 
станского х р е б т а , тяготеет к Н у р а т а у - Ю ж н о ф е р т а н с к о й зоне глубинного 
р а з л о м а — М а л ь г у з а р с к о е , У р а т ю б и н с к о е и С у л ю к т а - Т а х т а б у з с к о е . 
В с е они носят х а р а к т е р с л о ж н ы х горст-антиклиналей с максимальным 
воздыманием палеозойских ядер д о отметок 1000, 1500 и 2000 м. 

З е р а в ш а н о - Г и с с а р с к а я мегантиклиналь п р е д с т а в л я е т собой круп
н е й ш у ю г р у ш у с т р у к т у р н ы х форм региона и только условно м о ж е т 
быть выделена в качестве единого сооружения. В нее входит несколько 
очень крупных поднятий, разделенных достаточно глубокими проги-
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•бами. Восточная ее часть отличается более простым строением по 
сравнению с западной. 

П о д н я т и е З е р а в ш а н с к о г о х р е б т а представлено мощным широтным 
вздутием, палеозойское основание которого поднято до отметок 4500— 
5000 м. Б о л е е крутое северное к р ы л о поднятия п о г р у ж а е т с я в сторону 
восточной части З е р а в ш а н с к о г о прогиба и проходит в д о л ь З е р а в ш а н 
с к о г о глубинного разлома . О т м е т к и ф у н д а м е н т а о б р а з у ю т здесь пере
п а д около 1000—-1500 м. 

Чимтаргинское поднятие я в л я е т с я д р у г и м крупнейшим п о л о ж и 
тельным элементом мегантиклинории. О н о р а с п о л о ж е н о м е ж д у доли
нами рек А р а м а й д а н , П а с р у д и И с к а н д е р д а р ь я . Э т о т грандиозный 
горный массив поднимается на высоту более 5000 м. С х е м а т и ч н о 
в плане поднятие имеет четырехугольные очертания, с о о т в е т с т в у ю щ и е 
д в у м системам разломов: широтно-северо-западной и северо-восточной, 
по которым весь массив к а к бы в ы ж а т кверху . В широтном направле
нии поднятие вытянуто на 45—50 км при ширине около 30 км. 

С юга З е р а в ш а н о - Г и с с а р с к а я м е г ан ти к л иналь ограничена цепоч
кой сравнительно слабо п о г р у ж е н н ы х прогибов с с о х р а н и в ш и м и с я 
в них мезозойскими и кайнозойскими отложениями. П о в е р х н о с т ь па
леозойского ф у н д а м е н т а не п о г р у ж а е т с я в этой вытянутой широтно 
полосе н и ж е отметок + 3 0 0 0 м и не п о д н и м а е т с я выше 4000 м. 

П о д Гиссарской м е г а н т и к л и н а л ь ю понимается п о л о ж и т е л ь н а я нео
тектоническая с т р у к т у р н а я форма , географически о т в е ч а ю щ а я ю ж н ы м 
склонам Г и с с а р с к о г о х р е б т а в бассейнах рек К а р а т а г , В а р з о б , С о р б о 
и др . Палеозой здесь поднят до отметок 4000—4500 м. В восточной ча
сти Г и с с а р с к а я мегантиклиналь очень тесно смыкается с З е р а в ш а н о -
Гиосарской мегантиклиналью и отделена от нее с л а б о в ы р а ж е н н ы м 
прогибом северо-западного простирания, где на выровненной поверх
ности палеозоя, поднятой д о отметок 3500 м, сохранились пятна к р а с -
ноцветного мела ( м е ж д у р е ч ь е В а р з о б — С о р б о ) . З а п а д н а я часть мег 
антиклинали более четко ограничена с севера системой прогибов, об
разовавшихся вдоль А р а л о - Г и с с а р с к о г о глубинного р а з л о м а . В з а п а д 
ной части мегантиклинали поднятия и прогибы приобретают северо
восточное простирание (поднятия Х о д ж о - М а ф р а ч и Д ж а м б у л к а к с к о е , 
К а р а т а г с к и й п р о г и б ) . С северо-запада м е г а н т и к л и н а л ь ограничена 
Т у п о л а н г - Ш у р а б с к и м прогибом, где поверхность палеозоя о п у с к а е т с я 
д о отметок 1000—3000 м. В у з к о м грабене здесь сохранились мезозой
ские и кайнозойские отложения. К северо-востоку прогиб постепенно 
воздымает свой шарнир и исчезает. В с я Г и с с а р с к а я мегантиклиналь 
л е ж и т за п р е д е л а м и У з б е к и с т а н а . 

М е г а н т и к л и н а л ь Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а — с л о ж н а я система под
нятий, о б р а з у ю щ а я с а м у ю з а п а д н у ю часть Г и с с а р с к о г о х р е б т а и пучек 
его юго-западных отрогов. В с ю м е г ан ти к л и н аль м о ж н о х а р а к т е р и з о 
вать как крупное поднятие палеозойского ф у н д а м е н т а , ступенчато по
г р у ж а ю щ е е с я к юго-западу . Э т о обстоятельство н а г л я д н о п о д т в е р ж 
дает,, что до проявления орогенного э т а п а развития д а н н а я территория 
представляла собой единое целое с з а п а д н ы м и п л а т ф о р м е н н ы м и обла
стями. О н а , ограничена на западе Б е ш к е н т с к и м прогибом, а на юго-
востоке С у р х а н д а р ь и н с к о й мегаоинклиналью. 

Н а севере наиболее приподнятая часть мегантиклинали причле-
няется по широтному А р а л о - Г и с с а р с к о м у г л у б и н н о м у р а з л о м у к Зе-
р а в ш а н о - Г и с с а р с к о й мегантиклинали. З д е с ь м о ж е т быть выделено 
крупное и сложноустроенное З а п а д н о - Г и с с а р с к о е поднятие, и м е ю щ е е 
в плане треугольные, вытянутые к ю г о - з а п а д у очертания. П а л е о з о й с к и й 
ф у н д а м е н т поднят до 4500 м. 
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К югу от Западно-Гиссарского поднятия располагаются отходя
щие от него в юго-западном направлении три поднятия: Куштангекое 
(Сурхантауский горст) 1 , Чульбаир (Байсунтауский горст) и Чак-Чар 
(Чакчарекий горст). Самое восточное из них, Куштангекое, протяги
вается на 50 км. Палеозойский фундамент поднят здесь до отметок 
около 3000 м и погружается в северо-западном и южном направлениях 
под сплошной покров мезозойских и кайнозойских отложений. С юго-
востока поднятие обрезано крутым разломом типа сброса, что дает ос
нование считать эту структуру односторонним горстом. Северо-запад
ное крыло горста имеет падение 15—20°. Сходно построены и ограни
чены с юго-востока разломами параллельно вытянутые поднятия Чуль
баир и Чак-Чар. В обоих палеозойское основание поднято до отметок 
3000 м, оба быстро погружаются в юго-западном направлении. Край
ним западным окончанием Западно-Гиссарского поднятия следует счи
тать поднятие Ишакмайдан. Оно вытянуто в широтном направлении на 
расстоянии около 40 км. Поднятие круто обрывается в сторону Каш-
кадарьинской депрессии по системе разломов и имеет небольшие про
должения, отходящие от него в юго-восточном направлении. Ядро под
нятия сложено палеозойскими отложениями, обнаженными на абсо
лютных отметках 1500—2500 м. К юго-западу от поднятия Ишакмай
дан тянется система мелких горстообразных и антиклинальных подня
тий, имеющая тенденцию к погружению в этом ж е направлении. Па
леозойское основание на дневную поверхность здесь не выходит и не 
поднимается в ядрах поднятий выше отметок 1000 м, опускаясь в про
гибах д о минус 2000 м (Моргузарекий прогиб). Палеозойская поверх
ность всех этих поднятий наклонена к юго-востоку, все они обрезаны 
с северо-запада разломами. В. М. Цейслер (1961 г.) выделяет здесь 
горсты Лянгарский, Аманатинский, Тагамско-Караильский, Белесы-
айнакско-Кулькамышский и Карасыртско-Бабасурханский. Как ука
зывает этот исследователь, линия, проходящая вдоль южных подно
жий Сурхантау и Байсунтау, разделяет юго-западные отроги Гиссар
ского хребта на северную и южную зоны. В южной зоне палеозойский 
фундамент опущен глубже, общая ж е расчлененность рельефа его по
верхности уменьшается. 

В пределах южной части мегантиклинали Юго-Западного Гиссара 
можно выделить крупное Кугитангское поднятие и Гаурдакскую группу 
поднятий, сюда ж е следует отнести узкую цепочку поднятий Келиф-
Ширабадской группы, лежащих в зоне пограничных разломов, отде
ляющих мегантиклиналь Юго-Западного Гиссара от Сурхандарьинской 
м eraсинклинали. 

Кугитангское поднятие характеризуется овально вытянутыми очер
таниями, крутым погружением шарнира к юго-западу и более пологим к 
северо-востоку. Юго-восточное крыло поднятия оборвано крутым разло
мом с амплитудой, превышающей 4000 м. Ядро сложено палеозойскими 
метаморфическими породами, прорванными гранитной интрузией, и до
стигает абсолютных отметок 2500 м. Периклинальные погружения и се
веро-восточное крыло поднятия отчетливо прослеживаются по толще 
мощных верхнеюрских известняков. Общая длина поднятия д о 80 км, 
ширина 25 км. 

Байсунский прогиб представляет собой крупнейшую отрицательную 
структурную форму в юго-западных отрогах Гиссара. Палеозойский 
фундамент опущен в западной части прогиба до — 6000 м. От располо
женной рядом Сурхандарьинской мегасинклинали, где палеозойское 
основание опущено еще ниже — д о 8000 м, Байсунский прогиб отделен 

1 Названия в скобках даны по В. М. Цейслеру (1961 г.). 
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К е л и ф - Ш и р а б а д с к о й цепочкой у з к и х и острых « р у б ц о в ы х » или «при-
р а з л о м н ы х » антиклиналей, развитых на п р о д о л ж е н и и системы северо
восточных разрывных нарушений, ограничивающих мегантиклиналь 
Ю г о - З а п а д н о г о Гиссара с востока. 

А ф г а н о - Т а д ж и к е к и й п е р и к р а т о н н ы й п р о г и б (ме-
гасинклинорий) — крупная и с л о ж н о построенная тектоническая впа
дина, п р е д с т а в л я ю щ а я собой к о м б и н а ц и ю мегасинклиналей и мег-
антиклиналей северо-восточного и м е р и д и о н а л ь н о г о простирания. С о 
временная ее с т р у к т у р а о б у с л о в л е н а не только теми преобразования
ми, которые вызваны сильнейшей активизацией тектонических д в и ж е 
ний в неогене и антропогене, но « влиянием соседних областей П а м и р а , 
представляющих в мезозое одно из крупнейших звеньев альпийского 
геосинклинального пояса. Е е п р о м е ж у т о ч н о е положение м е ж д у плат
форменной и геосинклинальной о б л а с т я м и обусловило в а ж н е й ш и е 
специфические особенности геологического строения ( м а к с и м а л ь н о е 
разнообразие формаций, большие их мощности, линейность в располо
жении с т р у к т у р н ы х зон, контрастность в строении с т р у к т у р , р а з р ы в ы 
вдоль продольных осей с т р у к т у р с надвиганием восточных крыльев на 
западные и пр. ) . Палеозойский ф у н д а м е н т здесь повсеместно о п у щ е н 
на большую глубину, на д н е в н у ю ж е поверхность в поднятых у ч а с т 
к а х выходят породы не древнее мелового и ю р с к о г о возраста , а в опу
щенных — неогенового и четвертичного. Б о л ь ш а я часть мегасинклино-
рия лежит в пределах Т а д ж и к и с т а н а и А ф г а н и с т а н а . Г р а н и ц а м и мега-
синклинория я в л я ю т с я : на з а п а д е — м е г а н т и к л и н а л ь ю г о - з а п а д н ы х 
отрогов Г и с с а р а , н а востоке — Д а р в а з с к о - П а м и р с к о е с к л а д ч а т о е со-
ружение, на севере — Т у р к е с т а н о - Г и с с а р о - А л а й с к и й мегантиклинорий. 

Описываемый А ф г а н о - Т а д ж и к с к и й мегасинклинорий с к л а д ы в а 
ется из четырех с т р у к т у р н ы х зон, вытянутых субмеридионально , н о 
в своих северных окончаниях с у ж а ю щ и х с я и о т к л о н я ю щ и х с я на северо-
восток: мегантиклинали Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а , С у р х а н д а р ь и н с к о й 
мегасинклинали, В а х ш - К а ф и р н и г а н с к о й мегантиклинали и К у л я б с к о й 
мегасинклинали. Границы м е ж д у зонами, по-видимому , имеют текто
нический х а р а к т е р . В целом они ступенчато п о г р у ж а ю т с я на восток, 
что доказывается постепенным о м о л а ж и в а н и е м о б н а ж а ю щ и х с я в преде
л а х указанных зон т о л щ и в нарастании с з а п а д а на восток глубин зале
гания ф у н д а м е н т а . 

С у р х а н д а р ь и н с к а я мегасинклиналь п р е д с т а в л я е т собой крупный 
прогиб, в котором палеозойский ф у н д а м е н т опущен д о глубин 7000—• 
8000 м. Н а северо-западе мегасинклиналь по с и с т е м е К е л и ф - Ш и р а б а д -
ских разломов граничит с м е г а н т и к л и н а л ь ю Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а . 
Н а востоке палеозойское основание к р у т о в о з д ы м а е т с я в сторону 
В а х ш - К а ф и р н и г а н с к о й мегантиклинали (горы Б а б а т а г ) , где палеозой 
поднят до отметок от 0 до 1000 м. Н а севере С у р х а н д а р ь и н с к а я мега
синклиналь ограничена очень к р у т ы м широтным у с т у п о м на границе 
с Д ж а м б у л а к с к и м поднятием. Д а л е к о на север в виде г л у б о к и х от
ветвлений вдаются узкие прогибы-грабены Т у п о л а н г - Ш у р а б с к и й и К а -
ратагский. В р я д е мест дн и ще мегасинклинали осложнено пологими, 
вытянутыми в северо-восточном направлении поднятиями-антикли
налями. 

В а х ш - К а ф и р н и г а н с к а я мегантиклиналь сменяет на востоке С у р -
х а н д а р ь и н с к у ю м е г а с и н к л и н а л ь и п р е д с т а в л я е т собой с л о ж н о е соору
жение, вытянутое почти меридионально . В качестве поверхностных 
с т р у к т у р н ы х форм здесь имеется целый пучок с к л а д о к , сложенных по
р о д а м и мела и палеогена, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я опрокидыванием к юго-
востоку и наклоном о с л о ж н я ю щ и х их разрывов к северо-западу . П а 
леозойский фундамент поднят в северной части мегантиклинали до аб -
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солютной о т м е т к и 1000 м, а на юге, в долине П я н д ж а , он не подни
м а е т с я в ы ш е 500 м, п о г р у ж а я с ь во в п а д и н а х до минус 3000—3500 м. 

К у л я б с к а я м е г а с и н к л и н а л ь п р е д с т а в л я е т собой аналог С у р х а н 
дарьинской мегасинклинали, но несколько у с т у п а е т ей по размерам. 
З д е с ь исключительно широко развиты неогеновые молассы, мощность 
к о т о р ы х д о 6—8 тыс. м. П о к а з а т е л ь н а т а к ж е некоторая метаморфизо-
ванность меловых образований, о б н а ж а ю щ и х с я на восточном борту 
мегасинклинали . Здесь , по всей вероятности, развит полный разрез 
мезозойских отложений, а поверхность ф у н д а м е н т а опущена на глуби
н у не менее 8—9 км. Л ю б о п ы т н о наличие штоков каменной соли верх
неюрского в о з р а с т а , п р о р в а в ш и х всю в ы ш е л е ж а щ у ю т о л щ у ( Х о д ж а -
М у м ы н , Х о д ж а - С а р т и с ) . 

А ф г а н о - Т а д ж и к с к и й мегасинклинорий о б р а з у е т вместе с меган-
тиклиналью Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а е д и н у ю с т р у к т у р н у ю систему с ха
рактерными ю г о - з а п а д н ы м и и меридиональными простираниями от
дельных тектонических элементов . Д л я с т р у к т у р этого направления х а 
р а к т е р н а значительная м о л о д о с т ь их возникновения и наложенность по 
отношению к более древним. В настоящее в р е м я хорошо известны ши
ротные магнитные аномалии в палеозойском ф у н д а м е н т е синклинория 
( Т а л ь - В и р с к и й , 1964) и общее широтное распределение изопахит ме
зозойских и палеогеновых отложений ( З а х а р о в , 1958). Интересным 
д л я с т р у к т у р ы мегасинклинория, к а к и д л я мегантиклинали Ю г о -
З а п а д н о г о Г и с с а р а , я в л я е т с я х а р а к т е р их сочленения с З е р а в ш а н о -
Г и с с а р с к о й мегантиклиналью, п р о х о д я щ е г о по серии широтных разло
мов. Э т и р а з р ы в н ы е н а р у ш е н и я , омоложенные новейшими движения
ми, возникли к а к поверхностное проявление г л у б о к о заложенных и 
д о л г о ж и в у щ и х глубинных р а з л о м о в региона. 

Т а к и м о б р а з о м , ю г о- з ап адн ые отроги Г и с с а р с к о г о хребта и Ю ж 
н о - Т а д ж и к с к а я депрессия значительно отличаются от более северных 
районов п р е о б л а д а ю щ е й р о л ь ю движений по р а з л о м а м северо-восточ
ного и юго-западного направлений. В более северных районах северо
восточные с т р у к т у р ы постепенно у с т у п а ю т место широтным. 

П р и рассмотрении этапов геологического развития У з б е к и с т а н а 
с раннего палеозоя по н а с т о я щ е е в р е м я ярко в ы с т у п а е т разнообразие 
к а к тектонических р е ж и м о в , т а к и связанных с ними палеогеографиче
ских условий. Р е ж и м интенсивных и к о н т р а с т н ы х палеозойских д в и ж е 
ний с проявлениями с к л а д к о о б р а з о в а н и я и м а г м а т и з м а сменился в ме
зозое и палеогене тектоническим спокойствием, а в новейшие времена 
вновь стал чрезвычайно активным. С д р у г о й стороны, не менее сущест
венны и изменения палеогеографической обстановки: нормальный и ти
пично морской р е ж и м палеозоя изменился в мезозое и палеогене на 
п р и б р е ж н о - л а г у н н ы й , а с н а ч а л а неогена навсегда стал типично конти
нентальным, с т о л ь п р и с у щ и м с а м о м у б о л ь ш о м у материку м и р а . 

П р и сравнении тектонических схем, составленных д л я этих трех 
х а р а к т е р н ы х этапов , у л а в л и в а ю т с я некоторые с т р у к т у р н ы е элементы, 
которые устойчиво с о х р а н я ю т с я и проходят через геологическую исто
рию, не меняя своего пространственного положения. Э т о глубинные 
р а з л о м ы субширотного направления, которые разделяли и определяли 
своим р е ж и м о м рас п ол оже н и е основных структурно-формационных 
зон палеозойского п о д в и ж н о г о пояса Т я н ь - Ш а н я . 

В мезозойско-палеогеновый этап развития эти ж е глубинные раз
ломы р а з д е л и л и главные о б л а с т и поднятий и опусканий. Н а месте осе
вой части Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й геосинклинали возникает устойчивая 
зона поднятий ( К ы з ы л к у м ) , п о г р у ж а ю щ а я с я в сторону А р а л ь с к о г о 
моря. Р а з в и т и е мезозойских о б л а с т е й поднятий и прогибов как бы 
предопределило и д а л ь н е й ш е е размещение п о д н и м а ю щ и х с я и опус -
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к а ю щ и х с я частей территории. JB высшей степени контрастные и интен
сивные движения проявились на с л е д у ю щ е м , у ж е новейшем (неоген-
четвертичном) этапе развития. О д н а к о здесь о б р а щ а е т на с е б я внима
ние появление совершенно новой тенденции к созданию с т р у к т у р н ы х 
элементов у ж е «антитяньшаньского» , или северо-восточного, н а п р а в л е 
ния. Именно развитием этого направления обязаны своим п р о и с х о ж д е 
нием граница м е ж д у эпипалеозойской п л а т ф о р м о й и э п и п л а т ф о р м е н -
ной орогенной о б л а с т ь ю и с у б м е р и д и о н а л ь н ы е новейшие с т р у к т у р н ы е 
формы А ф г а н о - Т а д ж и к с к о й депрессии и Ю г о - З а п а д н о г о Г и с с а р а . 
В пределах эпипалеозойской п л а т ф о р м ы это направление приобретает 
особое значение при образовании большинства л о к а л ь н ы х поднятий и 
прогибов. Д о с т а т о ч н о у п о м я н у т ь о т а к и х поднятиях Б у х а р с к о й с т у 
пени, как М у б а р е к с к о е , К а г а н с к о е , или о т а к и х прогибах , к а к Р о м е -
танский, Тузкойский, Агитминский и д р . Р о л ь северо-восточных на
правлений в формировании новейших с т р у к т у р н ы х форм п о д ч е р к н у т а 
в р а б о т а х А . Г. Б а б а е в а и д р . (1962, 1963), О . М . Б о р и с о в а (1962) , 
Д . П . Резвого (1962) и д р у г и х исследователей . 

М о ж н о предполагать , что северо-восточное с т р у к т у р н о е направле
ние является отражением глубинной перестройки подкорового веще
ства, с которой связан а тектоническая активизация центральной части 
Азиатского материка . Н а региональных геофизических к а р т а х м о ж н о 
видеть, как изопахиты земной коры о г и б а ю т поднятие В ы с о к о й А з и и 
и их значение у б ы в а е т к северо-западу (Н. И . Н и к о л а е в , С . С . Ш у л ь ц , 
1961 г . ) . П о мнению Д . П . Резвого , центром о б щ е г о новейшего подня
тия является П а м и р - Г и м а л а й с к о - К у э н ь л у н ь с к о е поднятие, в о к р у г ко
торого интенсивность движений постепенно и концентрически п а д а е т 
( Д . П . Резвой , 1962 г . ) . В а ж н ы м р у б е ж о м в этом ослаблении поднятий 

с л у ж и т зона « З а п а д н о - Т я н ь ш а н ь с к о г о поперечного глубинного ш в а » 
(Резвой, 1962), к востоку от которой на д н е в н у ю поверхность выведен 
палеозойский фундамент . З а п а д н е е зоны, за исключением небольших 
участков , обнажен только один мезо-кайнозойский чехол. В последнее 
время этой поперечной зоне п р и д а е т с я известное значение и в р у д о о б -
разовании (Воронич, 1964). 

Т а к и м образом, в тектоническом строении з а п а д а С р е д н е й А з и и 
основная роль на большем отрезке ее геологической истории принад
л е ж а л а субширотным тянь-шаньским г л уби н ным р а з л о м а м , которые 
с л у ж и л и естественными р у б е ж а м и о б л а с т е й с разным тектоническим 
режимом. Н о в е й ш и е в е с ь м а интенсивные тектонические д в и ж е н и я 
обусловили появление новых «антитянынаньских» с т р у к т у р , которые 
вместе с первыми п р о д о л ж а ю т ф о р м и р о в а т ь и у с л о ж н я т ь и без того 
сложное внутреннее строение С р е д н е й Азии . 

СЕЙСМИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКСКОЙ ССР 

Первые сейсмометрические н а б л ю д е н и я на территории У з б е к и 
стана начали проводиться с момента открытия в г. Т а ш к е н т е в 1901 г. 
сейсмической станции. О д н а к о полноценные м а т е р и а л ы появились 
лишь в 1912 г., после оборудования станции совершенными чувстви
тельными с е й с м о г р а ф а м и . С целью ре г и с трац ии сильных м е с т н ы х зем
летрясений в 1914 г. на непродолжительное в р е м я была о т к р ы т а сей
смическая станция в г. С а м а р к а н д е ; она возобновила свою р а б о т у 
только в первые годы С о в е т с к о й власти . В это ж е в р е м я начинает р а 
боту станция в г. А н д и ж а н е . В 1951 г. были построены сейсмические 
станции в Ф е р г а н е и Н а м а н г а н е . В с е станции о б о р у д у ю т с я современ
ной аппаратурой и с этого момента начинается систематическое изу
чение сейсмичности территории республики. 
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В 1964 г. в Чаткало-Кураминском горном районе оборудуются по
стоянно действующие станции в пунктах Пскем, Чимган, Сукок, Чет-
су, Табошары, Балгалы, реставрируется сейсмостанция «Агалык». 
В это ж е время усиливаются сейсмологические исследования в Фер
ганской долине путем организации нескольких передвижных станций. 

Неравномерное расположение сейсмических станций на сейсмоак
тивной территории республики привело к тому, что Восточный Узбеки
стан оказался более или менее изученным в сейсмическом отношении, 
в то время как вся территория, расположенная к западу от меридиана 
69°, до сих пор представляется белым пятном. Сюда относятся Сурхан
дарьинская, Самаркандская, Каршинская, Бухарская, Сырдарьинская 
и Хорезмская области, на территории которых известны разрушитель
ные землетрясения. 

В 1967 г. для изучения сейсмотектонических проявлений в Цент
ральном Кызылкуме были открыты сейсмические станции в Джизаке, 
Нурате, Тамды-Булаке и Кулкудуке. В настоящее время проводятся 
сейсмометрические исследования и в Южном Узбекистане — районе, 
где возможны 8- и 9-балльные землетрясения. Проектируется открытие 
постоянных сейсмических станций в Термезе, Бухаре, Карши и Ургенче. 
В Приташкентском районе создается комплексный сейемо-геофизиче-
ский полигон. Развитие сейсмометрических исследований в Западном 
и Южном Узбекистане необходимо не только для выяснения теоретиче
ских вопросов строения и динамики земной коры в условиях перехода 
от орогена к платформе, но и для более детального изучения сейсмо
тектоники и недр этой части территории Узбекской ССР. 

ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 

В настоящее время не возникает сомнений, что причина тектониче
ских явлений кроется в сложных процессах, происходящих в нижних 
частях земной коры и в верхней мантии.Земли. 

Уже на данном этапе исследований можно наметить некоторую 
связь между геологическим строением, структурой глубоких горизон
тов земной коры и верхней мантии. Выявление этой связи позволит по
лучить дополнительные сведения о развитии земной коры и Земли в це
лом, даст возможность прогнозировать распространение полезных ис
копаемых. Проведенный анализ положения границ раздела в земной 
коре и распространения геологических формаций в пределах Чаткало-
Кураминского региона позволил наметить корреляционные связи меж
ду глубинным строением и распространением на поверхности магмати
ческих пород. 

Сведения о структуре земной коры пока имеются для восточной 
части территории Узбекистана. В основу проведенных здесь исследова
ний был положен метод выявления сейсмических аномалий, заключаю
щийся в изучении особенностей распространения сейсмических про
дольных волн, преломленных как внутри земной коры (граница Кон
р а д а ) , так и у ее подошвы (граница Мохоровичича). При этом исполь
зовались сейсмограммы экспедиционных и стационарных сейсмических 
станций, расположенных в пределах Чаткало-Кураминской горной си
стемы и Ферганской межгорной впадины. 

Д л я специальных наблюдений над мощными промышленными 
взрывами создавалась временная дополнительная сеть сейсмических 
станций. Мощные промышленные взрывы производились строго по сиг
налу точного времени, передаваемому на сейсмограммы станций по 
радио. Это значительно повышало точность наблюдений. 
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В пределах изучаемой территории выделен целый ряд вступлений 
сейсмических волн, наиболее четкими и коррелируемыми оказались 
преломленные волны Р, Р * и Р°, связанные соответственно с подошвой 
земной коры, границей между «гранитным» и «базальтовым» с л о я м и 1 

и поверхностью кристаллического фундамента. 
Годографы продольных волн Р и Р*, построенные для горного рай

она и равнинных территорий, имеют разные углы наклона. Земная 
кора системы Чаткальских гор, как и всей юго-восточной части Сред
ней Азии, характеризуется следующими скоростями распространения 

Рис. 28. Схема глубинного строения земной коры восточной части Узбекской ССР 
/ — изогипсы поверхности Мохоровичича; 2 — изогипсы поверхности Конрада; 3—сей

смические станции 

волн: о р = 7,9 км/сек; t>p* = 6 , 4 км/сек и ир° = 6 , 0 км/сек. Несколько 
большие значения скорости волн Р и Р * получены для территории Цен
трального Узбекистана (профиль Д ж и з а к — К у л к у д у к ) : vv = 8,2 км/сек, 
t>p*=6,7 км/сек. Достоверные годографы для волн Р° еще не построены 
из-за отсутствия сейсмографического материала. Различие в значениях 
скоростей распространения сейсмических волн в условиях Восточного 
и Западного Узбекистана не имеет пока объяснения. Не исключено, что 
оно связано с особенностями строения и физическими свойствами зем
ной коры и верхней мантии. 

Из-за недостатка сейсмических станций и сейсмографического ма
териала схема глубинного строения земной коры имеется лишь для 
восточной части Узбекистана (рис. 28) . При этом более детальные дан
ные получены для района Чаткальского хребта. В результате исследова
ний выявлено, что Чаткальская и Кураминская подзоны резко отлича
ются друг от друга строением основных границ раздела в земной коре. 

Чаткальская подзона характеризуется значительным погружением 
подошвы земной коры — до глубины 60—65 км от уровня моря и боль
шой мощностью «гранитного» слоя. В Кураминской подзоне мощность 
земной коры достигает минимальных значений (порядка 40 км). Обе 
границы раздела в земной коре Чаткальской подзоны имеют эллипсо
видную структуру, вытянутую по простиранию системы горных хреб-

1 Термины «гранитный» и «базальтовый» условны. 
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тов, в то время как в Кураминской подзоне наблюдается обратная кар
тина. Здесь антиклинальные глубинные структуры выражены более 
пологими формами, чем синклинальные в Чаткальской подзоне. Кон
фигурация изоглубин подошвы земной коры в этом районе позволяет 
предполагать меньшую «эластичность» Кураминской подзоны по отно
шению к окружающим ее структурам и решающую роль тангенциаль
ных движений. Смятию в довольно узкие складки подвергалась юго-
восточная часть Кураминской подзоны, где наблюдается резкое утол
щение земной коры, погружающейся у ж е на юге Ферганской впадины 
д о глубин более 50 км. Обратная картина наблюдается в Северо-Вос
точной Фергане и Чаткальской подзоне, где сначала плавное, а затем 
интенсивное погружение происходит в северо-западном направлении. 

Поверхность «базальтового» слоя в Ферганской межгорной впа
дине имеет вид асимметричной куполообразной структуры с макси
мальным поднятием границы Конрада в районе г. Ферганы (10 км). 
К югу мощность «гранитного» слоя резко увеличивается, достигая на 
территории Таджикистана глубин порядка 30—35 км. Аналогичное по
гружение границы Конрада имеет место и в северо-западном районе 
Ферганской впадины. 

К юго-западу от г. Ташкента поверхность Мохоровичича плавно 
погружается. М о ж н о предполагать, что конфигурация основных границ 
раздела в земной коре в западной и южной частях Приташкентского 
района мало различается и имеет синклинальную форму. Средняя 
мощность земной коры в Западном и Центральном Узбекистане по 
сейсмологическим данным оценивается примерно в 40"км и, по-види
мому, слабо меняется от района к району. С развитием поисков по
лезных ископаемых в Западном Узбекистане изучение особенностей 
глубинного строения земной коры в этом районе приобретает особое 
значение. 

Несмотря на сравнительно большой объем исследований по строе-
нию земной коры Юго-Востока Средней Азии, проведенных различны
ми геофизическими методами, достоверных сведений еще не получено. 
Нередко та или иная интерпретация геофизических данных носит умо
зрительный характер. 

Изучение особенностей глубинного строения земной коры и верх
ней мантии необходимо проводить, используя большой комплекс гео
физических методов, широко применяя сейсмологические методы как 
наиболее эффективные и экономичные. 

ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМОТЕКТОНИКИ УЗБЕКИСТАНА 

Вопросы сейсмотектоники Узбекистана получили освещение в ра
ботах Г. П. Горшкова (1949) , Н. П. Васильковского и М. П. Репникова 
(1950 г.), В. И. Попова (1955) , Б. А. Петрушевского ( 1 9 5 5 6 ) , С . Д . М а 
каровой (1955) , Р. Н. Ибрагимова и X. А. Атабаева (1964 г.) , 
О. А. Рыжкова (1964) , Д . X. Якубова и Р. Н. Ибрагимова (1967 г.), 
X. А. Атабаева и др. (1967 г.). 

Известно, что землетрясения являются результатом тектонического 
развития земной коры, деформация которой вызывается глубинными 
процессами. На поверхности эти процессы проявляются в форме тек
тонических движений, поднятий и опусканий, разрывов, складкообра
зования. Установлено, что наиболее интенсивные подвижки происходят 
по зонам сочленения геологических структур, давая скалывающие на
пряжения и обусловливая возможность возникновения землетрясений. 
Территория Узбекистана в этом отношении имеет свои специфические-
особенности. По своему местоположению она захватывает часть пост
платформенной орогенической области и Туранской плиты. 
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Последние сочленяются через предгорные олигоцен-антропогено-
вые впадины (типа Ташкентско-Голодностепекой) или путем плавного 
перехода с т р у к т у р от одной тектонической области к д р у г о й . 

Палеозойские образования У з б е к и с т а н а , представленные интен
сивно метаморфизованными дислоцированными о с а д о ч н ы м и и осадоч-
но-вулканогенными породами с внедренными в их толщи р а з н о о б р а з 
ными по строению и с о с т а в у м а г м а т и ч е с к и м и телами, р а з д р о б л е н ы 
сетью разрывных нарушений. Основные с т р у к т у р н ы е элементы терри
тории республики — с к л а д ч а т о с т ь , р а з л о м ы и блоки — о б у с л о в л и в а ю т 
складчато-блоковый х а р а к т е р палеозойского ф у н д а м е н т а . 

Морски е и континентальные отложения мезо-кайнозоя, менее дис
лоцированные и метаморфизованные, смяты в широкие и более поло
гие складки, пересеченные р а з л о м а м и . 

Новейшие тектонические движения , проявившиеся на обширной 
территории республики, п о с л у ж и л и о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м в фор
мировании современного р е л ь е ф а и тектонических с т р у к т у р . 

С к л а д ч а т о - г л ы б о в ы е с т р у к т у р ы орогенической о б л а с т и п р е д с т а в 
лены крупными антиклинальными поднятиями и синклинальными про
гибами. Н а востоке республики п р е о б л а д а ю т с т р у к т у р ы юго- западного 
и широтного простирания, а на з а п а д е — северо-западного и с у б м е р и -
дионального. Простирание их почти повсеместно к о н т р о л и р у е т с я регио
нальными разломами. 

С т р у к т у р ы орогенической области в течение альпийского тектоге-
неза испытывали устойчивые поднятия; только отдельные у ч а с т к и пре
терпели незначительные опускания. С наступлением орогенических 
движений в позднем олигоцене поднятия были разбиты серией р а з л о 
мов, по которым шли блоковые перемещения. 

В равнинных частях территории произошла перестройка с т р у к т у р 
ного плана. В предгорных ч а с т я х начали формироваться олигоцен-
антропогеновые впадины, в которых п о з ж е возникли неотектонические 
с т р у к т у р ы . Большинство из них л е ж и т на продолжении к р у п н ы х ан
тиклинальных поднятий орогенической области . 

В пределах Т у р а н с к о й плиты простирания неотектонических струк
тур в основном с о в п а д а ю т с герцинскими, а в предгорных в п а д и н а х 
они часто перекрещиваются. 

Б о л ь ш о е значение в тектоническом строении У з б е к и с т а н а имеют 
проявившиеся в неоген-антропогеновое в р е м я р а з л о м ы . О н и в основном 
являются возрожденными герцинскими и р а с п о л а г а ю т с я в зонах сочле
нения поднятий и прогибаний, но к о т о р ы м в р е з у л ь т а т е дифференци
рованных движений отдельные горные хребты были подняты на боль
шие высоты, д о 4000—5000 м. 

П у т е м изучения р а с п о л о ж е н и я эпицентров землетрясений выяв
лена общая приуроченность зон высокой сейсмичности к р а й о н а м пост-
платформенной орогенической области и предгорным в п а д и н а м . О с т а л ь 
ная часть территории отличается меньшей сейсмичностью, где сильные 
землетрясения практически о т с у т с т в у ю т . Т а к о е распределение эпицент
ров землетрясений свидетельствует о том, что тектонические с т р у к т у р ы 
орогенической области п р о д о л ж а ю т интенсивно р а з в и в а т ь с я в настоя
щее время и современные движения здесь носят резко выраженный диф
ференцированный х а р а к т е р . П о м и м о т а к о г о разделения на территории 
У з б е к и с т а н а намечаются довольно узкие у ч а с т к и сравнительно более по
вышенной сейсмической активности. Эпицентры землетрясений здесь 
приурочиваются к разрывным нарушениям, которые р а з д е л я ю т современ
ные участки поднятий и прогибаний. П р и этом наиболее сильные земле
трясения возникают т а м , где градиент новейших и современных тектони
ческих движений высокий. 
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Сейсмостатистические данные показывают, что большинство земле
трясений, возникающих в Узбекистане, являются мелкофокусными, 
если не считать отдельных очагов, расположенных на глубине 35—• 
40 км. Это приводит к выводу, что почти все землетрясения связаны 
с тектоническими структурами. При этом очаги землетрясений имеют 
различную энергию и интенсивность проявления. Эпицентры их, как 
правило, совпадают с линейно вытянутыми зонами, с которыми чаще 
всего связаны региональные разломы или флексурно-разрывные зоны. 
Примером может служить Южно-Ферганская сейсмотектоническая зона, 
объединяющая группу сейсмических очагов в районе городов Андижа
на и Ферганы. Зона характеризуется проявлением сильных землетря
сений. Здесь возникло Андижанское землетрясение 1902 г., Каракал
пакское землетрясение 1942 г. Имеются исторические данные, позво
ляющие говорить о высокой сейсмичности Южно-Ферганской зоны 
в целом. Эпицентры большинства землетрясений здесь совпадают с по
ложением Южно-Ферганской флексурно-разрывной зоны, в пределах 
которой происходят контрастные дифференцированные новейшие текто
нические движения с образованием локальных складок и молодых 
разломов. 

Подобная обстановка имеет место и в юго-западных отрогах Гис
сарского хребта, где возникали Каратагское, Байсунское и другие зем
летрясения. 

Разломы, с которыми связаны очаги землетрясений, иногда назы
ваются сейемогеннымй. В пределах Узбекистана к таким разломам 
можно отнести Северо-Ферганский, Угам-Каржантауский и др. Ха
рактерно, что интенсивность проявления сейсмичности указанных на
рушений различна. Н о это не говорит о том, что участки сейсмогенных 
зон без проявившихся очагов асейсмичны. Если разлом протягивается 
на большие расстояния, то он на всем своем протяжении должен рас
сматриваться как потенциально сейсмоопасный. Д л я установления вы
сокой сейсмичности его нужен длительный срок наблюдения. Д . Токер 
(1958 г.), изучая ряд калифорнийских землетрясений, пришел к выводу, 
что чем длиннее разлом, тем опаснее он в сейсмическом отношении. 

Региональные глубинные разломы на территории Узбекистана 
имеют большую протяженность — до 300—400 км. Проявление силь
ных землетрясений, приуроченных к ним, свидетельствует о том, что 
эти разрывные нарушения остаются сейсмоопасными. 

Вместе с тем не все разломы могут быть сейемогеннымй. К ним 
относятся более древние, «мертвые», невозрожденные в альпийское 
время и залеченные магматическими образованиями. В качестве при
мера можно указать Кумбельский, Алмалыкский и другие разломы 
северо-западного простирания в Кураминском хребте. 

По интенсивности проявления сейсмичности территория Узбеки
стана может быть разделена на четыре площади (рис. 29) . 

Площадь первой категории охватывает в основном восточную 
часть республики и включает частично Ферганскую впадину и ее гор
ное обрамление. Эта область характеризуется напряженным состоя
нием земной коры в течение альпийского тектогенеза, особенно в нео-
ген-антропогеновое время. Неотектонические движения начиная 
с позднего олигоцена проявились здесь настолько интенсивно и диффе
ренцированно, что отдельные участки были охвачены местными подня
тиями и опусканиями по зонам возрожденных, молодых пересекаю
щихся разломов. Вертикальный размах тектонических движений за 
олигоцен-антропогеновое время достигает около 12—13 км, причем на 
долю позднеплиоцен-антропогеновых движений приходится около 
5—5,5 км. Подвижность этих участков сохранилась до настоящего 
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времени. О б этом свидетельствует высокая сейсмичность п л о щ а д и . 
Зд есь неоднократно возникали землетрясения с м а г н и т у д о й 7 7 2 ^ М ^ : 
З^б'/а- Эпицентры их хорошо у в я з ы в а ю т с я с наиболее к о н т р а с т н ы м и 
дифференцированными зонами, в д о л ь которых происходят современ
ные передвижения земной коры по региональным р а з л о м а м . Т а к и е 
у ч а с т к и земной коры и в д а л ь н е й ш е м м о г у т о с т а в а т ь с я наиболее сей
смически опасными. С о в о к у п н о с т ь сейсмотектонических д а н н ы х позво
ляет выделять в пределах п л о щ а д и высокой сейсмичности определен-

Р и с . 29. С е й с м о т е к т о н и ч е с к а я с х е м а У з б е к и с т а н а 
Площади категорий: / — первой; 2 — второй; 3 — третьей; 4 — четвертой Эпицентры 
землетрясений с магнитудой: 5 — > б'/г; 6— > Б'/4; 7 — > 44,. 8 — участки наибо

лее вероятного расположения очагов землетрясений 

ные сейсмогенные зоны, г д е в о з м о ж н о возникновение сильных земле
трясений с интенсивностью сотрясения около 9—10 баллов . Э т и зоны 
следующие: Ч а т к а л о - А т о й к а н с к а я зона разломов , С е в е р о - Ф е р г а н с к а я 
и Ю ж н о - Ф е р г а н с к а я флексурно-разрывные зоны и Ю ж н о - Ф е р г а н с к и й 
разлом. Они в основном р а з г р а н и ч и в а ю т современные поднятия и 
опускания. 

П л о щ а д ь второй категории р а с п о л а г а е т с я к з а п а д у от первой и 
охватывает более о б ш и р н у ю территорию. Н а востоке она протягива
ется в юго-западном направлении и в районе г. Д ж и з а к а поворачива
ет на северо-запад. В пределах этой п л о щ а д и известны землетрясения 
с магнитудой б ' / г ^ М ^ б ' Д . Тектонические с т р у к т у р ы , с о з д а в а я здесь 
серии виргаций, втягивают в о б л а с т ь воздымания отдельные у ч а с т к и 
олигоцен-антропогеновых впадин и п р и м ы к а ю щ и х к ним равнин Т у -
ранской плиты. В результате этого по р а з л о м а м происходят контраст
ные дифференцированные движения, которые с о з д а ю т м е ж д у подня
тиями рифтоподобные долины. 

Н а продолжении поднятий к з а п а д у происходит рост м о л о д ы х ан
тиклинальных складок в виде адырных полос, выраженных на поверх
ности. Э т о является показателем повышенной сейсмичности п л о щ а д и , 

23 Зак. 101 
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хотя темп тектонических движений здесь меньше, чем на площади пер
вой категории. Однако сильные землетрясения возникают часто. В пре
делах этой территории выделены сейсмоопасные зоны, где возможно 
возникновение землетрясений силой 7—8 баллов. 

Площадь третьей категории располагается к западу на продолже
нии площади второй категории и охватывает равнинные просторы 
Ташкентско-Голодностепской и Кашкадарьинекой предгорных олиго-
цен-антропогеновых впадин, Туранской плиты и Кызылкумские под
нятия. Эта площадь по геологическому строению, истории геологиче
ского развития и по характеру новейших тектонических движений 
мало отличается от площади второй категории; здесь темп и интенсив
ность современных тектонических движений несколько меньше. В пре
делах ее известно землетрясение с магнитудой 5lU^M~^4lU. Площадь-
четвертой категории охватывает западную часть Кызылкумских подня
тий и участки Бухаро-Хивинской депрессии. Тектонические движения 
здесь проявляются с меньшей интенсивностью. Однако сейсмотектони
ческие условия позволяют предполагать возникновение ощутимых зем
летрясений с магнитудой Л1<474 . 

Характерно, что в пределах площадей третьей и четвертой катего
рий последнее время наблюдается усиление современных дифференци
рованных движений по региональному Тамды-Тубалкскому разлому. 
В результате подвижек по разлому на поверхности появляются кулисо-
образно расположенные трещины, простирающиеся по направлению 
разрыва на несколько километров. Интересно, что трещинообразова-
ние сопровождается слабыми толчками, которые иногда можно уло
вить сейсмическими станциями. Кроме того, скорость современных дви
жений в отдельных участках достигает 6—8 мм/год. На основании 
этих данных можно ожидать здесь проявления ощутимых и сильных 
землетрясений в ближайшее время. 

Таким образом, четко выделенные и кратко охарактеризованные 
зоны говорят о том, что с востока на запад наблюдается закономерное 
постепенное изменение интенсивности и дифференцированности новей
ших и современных тектонических движений. В этом ж е направлении 
происходит уменьшение сейсмической активности. Пространственное-
расположение сильных и ощутимых землетрясений показало, что сте
пень проявлений сейсмической активности в этих структурах неравно
мерна. Большое количество эпицентров приурочивается к предгорным 
впадинам. Туранская плита асейсмична, хотя в пределах ее установ
лены единичные эпицентры в 6—7 баллов. 

СЕЙСМИЧЕСКИЙ Р Е Ж И М УЗБЕКИСТАНА 

Землетрясения Узбекистана известны давно. Полнота наших зна
ний о размещении их очагов по территории республики тесно связана 
с историей заселения ее отдельных частей. Этим объясняются сохра
нившиеся сведения об отдельных землетрясениях прошлого, которые 
произошли в 818 г. (район г. Ферганы), в 828 г. (район г. Бухары), 
в 1295 г. (район г. Ургенча). Точных данных о силе проявления этих 
землетрясений нет, в каталогах (Бартольд, Семенов) указывается 
лишь, что они были сильными. Более подробные сведения имеются для 
землетрясения 1620 г., которое произошло в северной части Ферган
ской долины. Этим землетрясением была полностью разрушена кре
пость Ахсы, расположенная в эпицентральной зоне; сила его достигала 
8—9 баллов. Мухамед Тахирбен-Абдуль Касым так описывает это зем
летрясение: « . . . воды Сырдарьи вышли из берегов и затопили приле
гающую к реке местность. . . Огромные деревья выворачивались из= 
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земли и падали. Д о м а разрушались до основания и много народа по
гибло под их развалинами. . . Скот, пораженный у ж а с о м , устремился 
в степь. . . Так продолжалось шесть месяцев. . .» (Горшков, 1949). 

Сохранились отрывочные сведения и о разрушительных землетря
сениях первой половины XIX в., которые произошли в районе г. Ко-
канда (1921 г.), в г. Бухаре (1822—1823 гг.). Последнее землетрясение 
было настолько сильным, что распространившись до Самарканда, вы
звало разрушения башен медресе Улугбека. 

Лишь со второй половины XIX в. начато более или менее система
тическое накопление данных о землетрясениях Узбекистана. К этому 
времени относится появление описаний эффекта отдаленных сильных 
землетрясений и составление систематических каталогов их (В. Чере-
ванский, 1868 г.; Борзна, 1868 г., Н. А. Северцов, 1868 г.; Д . И. Мушке
тов, 1891 г.; Д . И. Мушкетов, А. Орлов, 1898 г.; Леонов, 1898; Черны
шев и др., 1910; Бетгер, 1924; В. Н. Спесивцева, 1939 г.; Спесивцева, 
Горшков и Попов, 1941; Халфин, 1949; Юутовская, 1947; Горшков, 
1949 и др . ) . 

Наиболее полные и в систематизированном виде сведения о силь
ных землетрясениях Восточного Узбекистана содержатся в работах 
А. Т. Конькова (1961 г.) и В. К. Иодко (1964 г.). Они положены в ос
нову при построении карты сильных землетрясений Узбекистана 
(рис. 30) . На карте показаны эпицентры землетрясений, ощущавшихся 
на территории Узбекистана с силой не менее 7 баллов. Сильнейшими 
из них были 9-балльные Андижанское 1902 г. и Каратагское 1907 г., 
вызвавшие большие разрушения жилых строений и людские жертвы. 

Наибольшее количество менее сильных землетрясений — 8—7 бал
лов произошло в Ферганской д о л и н е . ч К а к отмечает Е. М. Бутовская 
(1961 г.), эпицентры этих землетрясений расположены главным обра
зом в узкой полосе вдоль течения р. Карадарьи по линии К у р ш а б — 
Андижан—Наманган, что связывается с жизнью тектонических швов 
в этом районе. 

Издавна известны факты проявления сильных землетрясений 
в районе г. Ташкента. Первое из них, 7-балльное, относится к 1868 г., 
когда в феврале месяце «некоторые дома были опрокинуты» (В. Н. Спе
сивцева, 1939 г.). Через два месяца, в апреле, здесь снова произошло 
сильное землетрясение, при котором почти все дома были повреждены 
и имелись человеческие жертвы (7—8 баллов) . 

Характер описания колебаний почвы при этих землетрясениях — 
вертикальные толчки —• дает основание предполагать очень близкое 
расположение очага землетрясения; возможно он был под городом. 

В 1924 г. в Ташкенте имело место 7-балльное землетрясение с гу
лом. Во многих домах образовались большие трещины, резко пони
зился уровень воды в колодцах, образовались глубокие трещины 
в почве (Спесивцева и др., 1941). И, наконец, 26 апреля 1966 г. здесь 
произошло землетрясение силой 8 баллов, за которым последовали 
многочисленные повторные толчки (около 1000 за два г о д а ) . 

Кроме эпицентров сильных землетрясений, происшедших непосред
ственно на территории Узбекистана, на рис. 30 показаны также силь
ные землетрясения ближайших эпицентральных зон, располагающихся 
близ границ республики. Это 9-балльное Чаткальское землетрясение 
(1946 г.) , проявившееся в г. Ташкенте с силой 7—8 баллов, и землетря
сение 1929 г. в Чиили с вероятной силой в эпицентре 8—9 баллов. 

Инструментальные наблюдения над землетрясениями исследуемой 
территории были начаты с 1911 г., когда на первой в Средней Азии 
сейсмической станции «Ташкент» были установлены сейсмографы си
стемы Б. Б. Голицына. 

2 3 * 
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Рис. 30. Карта сильных землетрясений Узбекистана 
Сила земптрясен 1Й в баллах: 7 —J=9; 2 — J-8—9; 3 — J=8;_4 — J-7—8; 5 — 3-7 
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С начала 50-х годов исследования сейсмичности на территории 
У з б е к и с т а н а возглавила Е . М . Б у т о в с к а я . Д л я р я д а районов были р а з 
р а б о т а н ы новые годографы, п р е д с т а в л я ю щ и е зависимости времен про
бега сейсмических волн от расстояния , которые позволили поднять на 
порядок точность определения положения очагов землетрясений ( Б у 
товская и др. , 1962, 1963 г.; А . И. З а х а р о в а , 1962 г.; А т а б а е в , 1962) . 

Б ы л а изучена сейсмичность т а к и х регионов, как Ф е р г а н с к а я доли
на (Бутовская и др . , 1 9 6 1 ) , П р и т а ш к е н т с к и й и Ю ж н ы й районы, цент
ральная часть Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а ( Б у т о в с к а я и др . , 1964) , В о с т о ч 
ная Ф е р г а н а (Е. М . Б у т о в с к а я и др . , 1966 г . ) . 

Б о л ь ш а я р а б о т а по систематизации и анализу огромного материа
ла сейсмических наблюдений, накопленного в У з б е к и с т а н е с н а ч а л а 
работы сети сейсмических станций С р е д н е й А з и и по 1961 г., была про
ведена за 1960—1961 гг. при подготовке к а р т ы сейсмического райони
рования У з б е к и с т а н а ( Б у т о в с к а я и др . , 1968) . С о г л а с н о этим исследо
ваниям, начиная с последней четверти п р о ш л о г о столетия сейсмиче
ская с л у ж б а р а с п о л а г а е т исчерпывающими данными всех землетрясе 
ний Восточного У з б е к и с т а н а с М^5,5 ( землетрясения с М^5,5 из
вестны по макросейсмическим д а н н ы м ) или с К ^ = 1 4 . М — м а г н и т у д а 
землетрясения, К — энергетический к л а с с я в л я ю т с я х а р а к т е р и с т и к а м и 
интенсивности землетрясений. П р и э т о м м а г н и т у д а п р е д с т а в л я е т собой 
логарифм отношения величины - у - д л я и с с л е д у е м о г о землетрясения 

Ai 
к величине - у - э т а л о н н о г о землетрясения: 

где А и Т — а м п л и т у д а и период, с о о т в е т с т в у ю щ и е м а к с и м а л ь н о м у сме
щению в поверхностных или объемных волнах на к а к о м - л и б о р а с с т о я 
нии от очага, а А{ и Т\ — то ж е д л я эталонного землетрясения. Э н е р г е 
тический класс землетрясения, согласно принятой в С р е д н е й А з и и энер
гетической ш к а л е Т . Г. Р а у т и а н а (1960 г . ) , обозначает л о г а р и ф м энер
гии Е землетрясения в д ж о у л я х : ^ = l g (Е д ж ) . 

С 1911 г. можно считать полными сведения о землетрясениях В о с 
точного У з б е к и с т а н а с M^5lU, или 13,5; с 1929 г. — с М^Ь (К^ 1 3 ) ; 
с 1951 г . — с 3 , 5 < М ^ 4 , 5 , что соответствует 1 0 ^ / С ^ 1 2 ; с 1960 г . — 
с Л 1 ^ 3 ( / С ^ 9 ) . П е р е х о д от М к К о с у щ е с т в л е н по ф о р м у л е Т . Г. Р а у 
тиана: / С = 1 , 8 М + 4. 

В 1963 г. Институтом геологии и геофизики А Н У з С С Р были со
ставлены каталоги , в которых с о д е р ж а т с я макросейсмические и инстру
ментальные данные о землетрясениях, известных в У з б е к и с т а н е с к о п 
ца прошлого века д о 1961 г. П о к а т а л о г а м б ы л а построена к а р т а эпи
центров землетрясений. В н а с т о я щ е е время эта к а р т а пополнена све
дениями о землетрясениях, имевших место д о 1962 г. в С у р х а н д а р ь и н 
ской области и восточной части К а ш к а д а р ь и н с к о й о б л а с т и ( « А т л а с 
землетрясений в С С С Р » , 1962) , а т а к ж е за период 1962—1966 гг. по 
всему У з б е к и с т а н у («Землетрясения в С С С Р » в 1 9 6 2 — 1 9 6 6 г., 1 9 6 5 — 
1968). Распределение эпицентров землетрясений на территории У з б е 
кистана приведено на рис. 3 1 ; все очаги этих землетрясений р а з м е щ а 
ются в земной коре. Определения координат очагов , проводимые 
с 1958 г. при помощи региональных годографов , показали, что преоб
л а д а ю т землетрясения с очагами на глубине 5 — 1 5 км. 

Г л а в н ы м и п а р а м е т р а м и сейсмического р е ж и м а изучаемой о б л а с т и 
я в л я ю т с я : у — тангенс у г л а н а к л о н а г р а ф и к а повторяемости землетря
сений; А — сейсмическая активность, п р е д с т а в л я ю щ а я количество зем-
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Рис. 31. Карта эпицентров землетрясений Узбекистана и его горного обрамления 
По магнитудам М: 1 — М > 7; 2—6 < М< 6'/2. По энергетическим классам К: З — К-14; 4 —К=13; 5 — К=12; 6 — K—U; 7 — К=10. Сейсми

ческие станции: 8 — стационарные; 9 — экспедиционные http://jurassic.ru/
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л е т р я с е н и й энергетического к л а с с а К (например, десятого , т. е. К = 
= 10), происходящих в среднем на единичной п л о щ а д и (например, на 
1000 км2) в единицу времени (например, за 1 г о д ) ; /Стах — величина 
м а к с и м а л ь н о г о возможного землетрясения в данной области . Р а с ч е т ы 
п а р а м е т р о в сейсмического р е ж и м а имеет с м ы с л проводить д л я т а к на
зываемого нормального сейсмического фона, т. е. с учетом з е м л е т р я 
сений лишь представительных по энергии, таких , которые полностью 
регистрируются в р а с с м а т р и в а е м о й о б л а с т и независимо от р а с п о л о ж е 
ния сейсмических станций. П р и этом из р а с с м о т р е н и я и с к л ю ч а ю т с я 
повторные толчки сильных землетрясений. 

Д л я Восточного У з б е к и с т а н а тангенс наклона г р а ф и к а повторяе
мости землетрясений у = 0 , 5 ± 0 , 0 5 показывает , что число землетрясений 
к а ж д о г о п о с л е д у ю щ е г о с т а р ш е г о к л а с с а энергии примерно втрое меньше, 
чем п р е д ы д у щ е г о . Э т о — средняя закономерность повторяемости земле
трясений, найденная и д л я д р у г и х сейсмических регионов. Н е к о т о р ы е 
отклонения от нее м о г у т быть обусловлены местными особенностями 
сейсмичности. Д л я представления о количественном изменении сей
смической активности в п р е д е л а х исследуемой территории была с о 
ставлена карта сейсмической активности. Д л я расчета ее использова
ны данные землетрясений с К=10—13 ( З а х а р о в а , С е й д у з о в а , 1968) за 
1951—1966 гг. 

К а р т а построена методом с у м м и р о в а н и я ( Ю . В . Ризниченко, 
1964 г.) с зоной осреднения активности 0 , 2 x 0 , 2 географического г р а 

д у с а . Н а и б о л ь ш и е значения активности Л ю ^ 1 , 0 о т м е ч а ю т с я в райо
нах расположения системы Ч а т к а л ь с к и х х р е б т о в и Ф е р г а н с к о й доли
ны. В этих ж е районах произошли сильнейшие землетрясения А н д и 
ж а н с к о е 1902 г. с / ( = 1 6 — 1 7 (9 баллов) и Ч а т к а л ь с к о е 1946 г. с К= 
= 17 (9—10 б а л л о в ) . 

П р и сейсмическом районировании 1962 г. были рассчитаны корреля
ционные зависимости м е ж д у интенсивностью сильных землетрясений 
М, их балльностью и сейсмической активностью, найденной по с л а б ы м 
землетрясениям. Э т о позволило с д е л а т ь оценку сейсмической опасно
сти по сейсмологическим д а н н ы м . О ц е н к а сейсмической опасности по 
д а н н ы м тектоники была проведена М . В . Г з о в с к и м и д р . (1968 г.) д л я 
всего Восточного У з б е к и с т а н а с учетом г р а д и е н т а скорости новейших 
движений, а д л я Ф е р г а н с к о й долины и ее горного о б р а м л е н и я и с уче
том их мезозойской и палеогеновой предыстории. 

Сопоставление уровня сейсмической активности с р а с п о л о ж е н и е м 
очагов сильнейших землетрясений и величиной г р а д и е н т а скорости тек
тонических движений показало х о р о ш у ю согласованность в в о з р а с т а 
нии их средних величин и позволило составить к а р т у сейсмического 
районирования У з б е к и с т а н а и его горного о б р а м л е н и я ( А т а б а е в и др . , 
1968). 

Н а карте (рис. 32) показаны сейсмические зоны различной б а л л ь 
ности в пределах м е ж д у 6 и 9 б а л л а м и . Д е в я т и б а л л ь н а я зона зани
м а е т центральную часть Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а , протягивается в восточ
ную часть Ф е р г а н с к о й долины; ее з а п а д н а я граница проходит вблизи 
городов Н а м а н г а н а и Ф е р г а н ы . Д а л е е она идет в ю ж н о м и ю г о - з а п а д 
ном направлениях в Т а д ж и к и с т а н и з а х в а т ы в а е т н е б о л ь ш у ю террито
рию на севере С у р х а н д а р ь и н с к о й о б л а с т и в районе Ш а р г у н и . З о н а 
х а р а к т е р и з у е т с я повышенными значениями сейсмической активности 
Аю^1 и градиента скорости тектонических движений — д о 100Х 
Х 1 0 г о д - 1 . Здесь ж е р а с п о л а г а ю т с я эпицентральные зоны девяти
балльных землетрясений Ч а т к а л ь с к о г о 1946 г. с М>7, А н д и ж а н с к о г о 
1902 г. с M = 7lU и К а р а т а г с к о г о 1907 г. с М>7112. 
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лНаманган 

•Фергана 

В о с ь м и б а л л ь н а я з о н а н а с е в е р е з а н и м а е т р а й о н ы х р е б т о в К а р 
ж а н т а у , У г а м с к о г о и П с к е м с к о г о . Ю ж н е е о н а п р о т я г и в а е т с я п о л о с о й 
м е ж д у г о р о д а м и Т а ш к е н т о м , Н а м а н г а н о м и Ф е р г а н о й и д а л е е у х о д и т 
в Т а д ж и к и с т а н , п о п а д а я и з н е г о в С у р х а н д а р ь и н с к у ю о б л а с т ь , г д е 
п р и м ы к а е т с з а п а д а к д е в я т и б а л л ь н о й з о н е , в р а й о н е с е в е р н о й ч а с т и 
х р е б т а Б а й с у н т а у . В в о с ь м и б а л л ь н о й з о н е в е л и ч и н а с е й с м и ч е с к о й а к 
т и в н о с т и м е н я е т с я о т 0,5 д о 1; г р а д и е н т с к о р о с т и т е к т о н и ч е с к и х д в и 
ж е н и й с о с т а в л я е т о т 1 0 X 1 0 д о 3 0 x 1 0 г о д - 1 . 

С е м и б а л л ь н а я з о н а п р о х о д и т и з р а й о н а г. Ч и м к е н т а ( К а з а х с т а н ) 
н а ю г , з а н и м а я т е р р и т о р и ю С ы р д а р ь и н с к о й о б л а с т и , з а п а д н у ю ч а с т ь 

К а ш к а д а р ь и н с к о й и о с 
н о в н у ю п л о щ а д ь С у р х а н -
д а р ь и н с к о й о б л а с т е й . 
П р и м е р н о с ш и р о т ы 
г. Д ж и з а к а з а п а д н а я г р а 
н и ц а з о н ы п о ч т и в д о л ь 
м е р и д и а н а 66° в . д . п р о т я 
г и в а е т с я д о А ф г а н и с т а н а . 

С е м и б а л л ь н а я з о н а 
в В о с т о ч н о м У з б е к и с т а н е 
х а р а к т е р и з у е т с я с е й с м и 
ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю о т 0 , 2 
д о 0 ,5 е д и н и ц ы и г р а д и е н 
т о м с к о р о с т и т е к т о н и ч е 
с к и х д в и ж е н и й д о З Х 
Х Ю г о д - 1 . 

В З а п а д н о м У з б е к и 
с т а н е к а к с е м и б а л л ь н а я , 
т а к и с л е д у ю щ а я з а н е й 
ш е с т и б а л л ь н а я з о н ы у с т а 
н о в л е н ы н е д о с т а т о ч н о 
о б о с н о в а н н о . С е т ь с е й 
с м и ч е с к и х с т а н ц и й н а ч а 
л а р а з в и в а т ь с я з д е с ь 
л и ш ь в п о с л е д н и е г о д ы , 

п о э т о м у и н с т р у м е н т а л ь н ы х д а н н ы х о з е м л е т р я с е н и я х к о в р е м е н и п р о в е 
д е н и я с е й с м и ч е с к о г о р а й о н и р о в а н и я з д е с ь ф а к т и ч е с к и н е б ы л о . В т о ж е 
в р е м я с о х р а н и в ш и е с я с в е д е н и я о с и л ь н ы х з е м л е т р я с е н и я х п р о ш л о г о 
( с м . р и с . 3 0 ) с в и д е т е л ь с т в у ю т о с е й с м и ч н о с т и З а п а д н о г о У з б е к и с т а н а . 
Э т о п о д т в е р ж д а е т с я т а к ж е и к а р т о й э п и ц е н т р о в з е м л е т р я с е н и й ( с м . р и с . 
3 1 ) . Н а э т о й к а р т е ч и с л о з е м л е т р я с е н и й в З а п а д н о м У з б е к и с т а н е м а л о 
о т н о с и т е л ь н о ч и с л а з е м л е т р я с е н и й в В о с т о ч н о м У з б е к и с т а н е , н о д о с т а 
т о ч н о п о к а з а т е л ь н о , т а к к а к з е м л е т р я с е н и я з д е с ь з а р е г и с т р и р о в а н ы у д а 
л е н н ы м и с т а н ц и я м и и, о ч е в и д н о , б о л ь ш а я и х ч а с т ь п о э т о м у п р о п у 
щ е н а . 

П р и у р о ч е н н о с т ь э п и ц е н т р о в с и л ь н ы х з е м л е т р я с е н и й к з о н а м п о в ы 
ш е н н о й с е й с м и ч е с к о й а к т и в н о с т и х а р а к т е р н а не т о л ь к о д л я У з б е к и 
с т а н а , н о и д л я д р у г и х с е й с м и ч н ы х т е р р и т о р и й С С С Р . С и с п о л ь з о в а 
н и е м к о р р е л я ц и о н н о й з а в и с и м о с т и Ю . В . Р и з н и ч е н к о ( 1 9 6 6 г.) м е ж д у 
в е л и ч и н а м и Кш&х с и л ь н е й ш и х з е м л е т р я с е н и й и а к т и в н о с т ь ю А , р а с с ч и 
т а н н о й в о к р е с т н о с т и и х э п и ц е н т р о в , б ы л а с о с т а в л е н а к а р т а м а к с и 
м а л ь н ы х в о з м о ж н ы х з е м л е т р я с е н и й В о с т о ч н о г о У з б е к и с т а н а ( З а х а 
р о в а , С е й д у з о в а , 1 9 6 8 ) . З д е с ь и з о л и н и я э н е р г е т и ч е с к о г о к л а с с а К=\1 
о к о н т у р и в а е т Ф е р г а н с к у ю д о л и н у и е е г о р н о е о б р а м л е н и е — Ч а т к а л ь 
с к и й и Ф е р г а н с к и й х р е б т ы ( р и с . 3 3 ) . 

Рис. 32. Карта сейсмического районирования Узбекистана 
Жирные линии—границы сейсмических зон разной балль

ности 
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Севернее и западнее Ктах уменьшаются до 14—15 классов, в рай
оне Ташкента возможны землетрясения с /*С т ах=14. Сопоставление рас
считанных Ктах с К действительно наблюдавшихся землетрясений, эпи
центры которых нанесены на рис. 35, показывает, что они согласуются 
в области / С т а х = 1 7 , а в области меньших К величины наблюдавшихся 
землетрясений не превышают рассчитанных. 

Карта Ктах показывает энергетическую величину очагов макси
мально возможных землетрясений в месте их возникновения. Следова-

Рис. 33. Карта К т а з с Восточного Узбекистана 
/ — изолинии Х т а х ; 2 —год землетрясения и класс энергии 

тельно, с помощью этой карты можно учесть лишь эффект сотрясения 
от близких очагов. В то же время в момент сильного землетрясения вы
свобождается количество упругой энергии, достаточное для того, чтобы 
обеспечить ощутимое сотрясение на больших расстояниях от эпицентра. 

В целях более точного определения сейсмической опасности имеет 
смысл учитывать суммарный эффект сотрясений, вызванный как близ
кими, так и далекими землетрясениями. Кроме того, интересно выяс
нить, как часто могут повторяться сотрясения определенной силы 
в заданном месте. 

Карты сотрясаемости — частоты повторения сотрясений заданной 
интенсивности по методике Ю. В. Ризниченко (1966) впервые в СССР 
были рассчитаны для территории Восточного Узбекистана (Ризни
ченко и др., 1967). В недалеком будущем подобные карты станут ба
зой для получения новой количественно обоснованной карты сейсмиче
ского районирования территории СССР, а следовательно, и для терри-
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тории Узбекистана. Привлечение данных наблюдений высокочувстви
тельных сейсмических станций Узбекистана за 1962—1968 гг. позволит 
пересмотреть оценки возможной сейсмической опасности в его запад
ной части, полученные при сейсмическом районировании 1962 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ П Р И Р О Д Ы ТАШКЕНТСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

26 апреля 1966 г. в 2 часа 22 мин. 52 сек. по московскому времени 
жители Ташкента были разбужены сильным подземным толчком, со
провождавшимся гулом и световыми явлениями. По данным сейсмиче
ской станции «Ташкент» гипоцентр землетрясения находился непосред
ственно под городом на глубине около 8 км. Величина магнитуды ос
новного толчка составила 57г-

Наибольшим разрушениям подверглась локальная область в цент
ральной части города, где сила землетрясения достигла 8 баллов. Ин
тенсивность землетрясения в различных частях города отражена на 
плане изосейст (см. рис. 35 ) , составленном сотрудниками сейсмической 
станции «Ташкент» и Таджикского института сейсмологии и сейсмо
стойкого строительства. 

Основной толчок сопровождался многочисленными афтершоками, 
причем общее количество зарегистрированных толчков превысило 750. 
Наиболее сильные афтершоки, интенсивностью 7 баллов, были зареги
стрированы 9 и 24 мая, 5 и 29 июня, 4 июля 1966 г. и 24 марта 1967 г. 

Сразу ж е после землетрясения в исследования по изучению при
чин и характера этого явления активно включились республиканские 
и союзные организации. 

Большая работа была проделана сотрудниками сейсмической 
станции «Ташкент» (ныне институт сейсмологии АН УзССР) Г. А. Мав-
ляновым, В. И. У ломовым, А. И. Захаровой и др. Ташкентскими сей
смологами оперативно выполнялись определения местоположения эпи
центров землетрясения и его афтершоков, изучался механизм движе
ний в очаге, проводилось изучение закономерностей в проявлении аф
тершоков и другие специальные исследования. 

Планомерные работы по изучению природы землетрясения были 
начаты Министерством геологии Узбекской ССР. Была создана груп
па, возглавлявшаяся министром геологии УзССР X. Т. Тулягановым и 
его первым заместителем В. Г. Гарьковцом. В состав группы входили 
квалифицированные специалисты различного профиля: Г. Ю. Алферов, 
Д . И. Байтельман, Н. Б. Вольфсон, В. А. Гейнц, В. А. Захаревич, 
Н. И. Исраилов, Л. Н. Котляровский, И. Г. Кремнев, А. П. Райзман, 
Б. Б. Таль-Вирский, А. Г. Хваловский, Н. Н. Ходжибаев, Ю. С. Шма-
ненко, Л. С. Шумилина, А. Т. Юдин и др . Первое ж е ознакомление 
с материалами позволило высказать предположение о тектоническом 
характере землетрясения. Вместе с тем анализ материалов показал, 
что до последнего землетрясения никем не предпринималась серьезная 
попытка увязать сейсмичность Ташкентского района с его глубинным 
геологическим строением. Это объясняется главным образом тем, что 
имевшийся далеко неполный материал по глубинному строению рай
она был рассредоточен в различных организациях и не был системати-
зован. Недостаток фактических данных по глубинному геологическому 
строению района землетрясения явился причиной возникновения раз
нообразных и, как правило, малообоснованных гипотез о природе по
следнего землетрясения. Так, предполагалось, что причинами земле
трясения являются обрушение карстов, возникших в результате эксп
луатации Ташкентских минеральных вод, провалы пластов земной 
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коры под Ташкентом. Допускалась д а ж е связь землетрясения с маг
матическим очагом, находящимся под городом. 

П р е ж д е чем перейти к описанию выполненных работ, необходимо 
кратко осветить геологическое строение территории Ташкента. 

Площадь города тяготеет к предгорным районам Тянь-Шаня. 
Верхняя часть геологического разреза сложена осадочной толщей 
сравнительно пластичных пород мезозоя и кайнозоя мощностью 1,5— 
3 км. 

Палеозойский фундамент обнажается на поверхности в Чаткаль-
ских и Кураминских горах в 40 км к юго-востоку от города. Непосред
ственно в пределах города палеозойский фундамент вскрыт только 
двумя скважинами: на глубине 2300 м в районе текстильного комби
ната и на глубине 1390 м в районе института им. Шредера. И в том и 
в другом случае фундамент представлен эффузивными образованиями 
предположительно верхнепалеозойского возраста. 

Первым шагом в работах, предпринятых Министерством геологии 
УзССР, явилась попытка сопоставить данные о расположении эпи
центров землетрясений, зафиксированных в Восточном Узбекистане, со 
схемой развития глубинных структур этого района. Схема развития 
глубинных структур была составлена в 1965 г. для целей металлогени-
ческого районирования и ее авторы (В. Г. Гарьковец, Н. Б. Вольфсон, 
А. Г. Хваловский) в то время не предполагали существование связи 
выделенных древних структур с современной тектонической деятель
ностью. Основными элементами схемы являются региональные раз
ломы фундамента северо-западного и северо-восточного направлений, 
определившие местоположение рудных поясов, зон, узлов и полей. 
Глубинные разломы северо-западного направления удалось выделить 
благодаря размещению в них интрузивных комплексов, обладающих 
повышенной магнитной восприимчивостью, а иногда и плотностью. 
В связи с этим разломы отчетливо картируются вытянутыми в северо
западном направлении аномальными зонами грави-магнитного поля. 
Линейность аномальных зон на отдельных участках нарушается за 
счет относительного перемещения их фрагментов по линиям северо
восточного направления. Линии эти, как правило, пересекают несколь
ко зон и рассматриваются как разломы, по которым произошли пост
интрузивные подвижки. Д л я большинства разломов северо-восточного 
направления подвижки носят характер левого сдвига. Наиболее интен
сивно зоны северо-западного простирания деформированы в восточной 
горной части Тянь-Шаня, где выделяется наибольшее количество струк
тур северо-восточного направления; амплитуды горизонтальных пере
мещений по ним достигают десятков километров. 

Совмещение схемы развития глубинных структур с картой распо
ложения эпицентров землетрясений (рис. 34) показало отчетливую 
приуроченность большинства землетрясений к древним глубинным раз
ломам, контролировавшим размещение продуктов магматизма в гер-
цинокую эпоху. Причем наибольшей сейсмической активностью харак
теризуются участки пересечения древних северо-западных структур бо
лее молодыми северо-восточными. Именно в такой позиции находится 
эпицентр 10-балльного Чаткальского землетрясения, эпицентры группы 
7—9-балльных Бричмуллинских, Чиилийских, Алмалыкских землетря
сений и др. В такой ж е позиции находится и эпицентр Ташкентского 
землетрясения, располагающийся на пересечении северо-западного Ал-
малыкокого глубинного разлома с северо-восточным Ташкентским. 
При совмещении контуров области наибольших разрушений с предва
рительной тектонической схемой масштаба 1 : 1 0 0 0 0 0 было отмечено, 
что конфигурация изосейст контролируется Алмалыкский и Ташкент-
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ским р а з л о м а м и . Э т о позволило у ж е на первых порах, до получения 
более д е т а л ь н ы х м а т е р и а л о в , говорить о тектоническом характере зем
летрясения . 

В ы с о к а я эффективность м е л к о м а с ш т а б н ы х р а б о т послужила обо
снованием д л я организации специальных к р у п н о м а с ш т а б н ы х исследо
ваний в районе г. Т а ш к е н т а . 

Проведенные детальные р а б о т ы подтвердили, что территория 
г. Т а ш к е н т а приурочена к северо-восточному контакту А л м а л ы к с к о г о 

Фергана 

Р и с . 34. В з а и м о р а с п о л о ж е н и е э п и ц е н т р о в з е м л е т р я с е н и й и г л у б и н н ы х р а з л о м о в в В о с т о ч н о м 
У з б е к и с т а н е 

L^il33/1!0™^ Ф у н Д а М е н т а ; г , 2 _ , ! о н ы С К Р Ь 1 Т Ь 1 Х разломов фундамента северо-западного прости
рания ( I -Тамдынская, II - Магнетитовая, III - Алмалыкская, IV - Кумбельская V - Чат-
кальская); 3 — эпицентры землетрясений по данным сейсмической станции «Ташкент» 

(размер кружка указывает на относительную интенсивность землетрясений) 

интрузивного пояса в том месте, где он срезается системой ташкент
ских северо-восточных разломов , с м е щ а ю щ и х его по серии левых сдви
гов на д е с я т к и километров к западу . Н а к а р т е аномального магнит
ного поля района города этот фрагмент интрузивного п о я с а ' ч е т к о про
я в л я е т с я положительными магнитными полями, занимающими всю 
ю г о - з а п а д н у ю часть карты (рис. 35) . 

П о отрицательным магнитным полям, характерным д л я остальной 
части п л о щ а д и , к а р т и р у ю т с я осадочно-эффузивные о б р а з о в а н и я палео
зоя. Н а контакте интрузивных и осадочно-эффузивных пород, по обла
сти широкого г р а д и е н т а магнитного поля, фиксируется одна из круп
ных ветвей А л м а л ы к с к о г о глубинного разлома , названная Восточно-
А л м а л ы к с к и м р а з л о м о м ; по д р у г о й зоне градиентов, проявляющейся 
внутри интрузивного пояса , выделяется вторая, З а п а д н о - А л м а л ы к -
ская , ветвь глубинного р а з л о м а . О б а эти р а з л о м а , как у ж е говорилось, 
по системе т а ш к е н т с к и х н а р у ш е н и й (Чирчикскому, Т а ш к е н т с к о м у , К а -
р а к а м ы ш с к о м у ) во в р е м я альпийского тектонического цикла испытали 
разрывы и перемещения на 12—14 км. 
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Сопоставление данных аэромагнитной съемки и наблюдений, вы
полненных со станцией «Земля», показало, что Восточно-Алмалыкский 
разлом состоит из трех ветвей, наиболее четко фиксируемых в блоке 
между Ташкентским и Каракамышским разломами. К а ж д а я из этих 
ветвей трассируется сравнительно узкими зонами градиентов магнит
ного поля и перепадами высот фундамента, а также по сейсмологиче
скому временному разрезу (профиль 0—0, рис. 36) . 

Р и с . 35. Э л е м е н т ы г л у б и н н о г о с т р о е н и я п а л е о з о й с к о г о ф у н д а м е н т а 
р а й о н а г. Т а ш к е н т а , в ы д е л е н н ы е по д а н н ы м а э р о м а г н и т н о й с ъ е м к и 
( к а р т а а н о м а л ь н о г о м а г н и т н о г о п о л я с о с т а в л е н а Л . Н . К о т л я р е в с к и м 

и И . Г . К р е м н е в ы м ) 

/ — разломы фундамента северо-восточного простирания; 2 — Восточно-
Алмалыкский глубинный разлом; 3 — Западно-Алмалыкский глубинный 
разлом. Изолинии АТа: 4 — положительные, 5 — нулевые, 6 — отрица

тельные 

По данным наблюдений со станциями «Земля» палеозойский фун
дамент между первой и второй ветвями Восточно-Алмалыкского раз
лома сильно нарушен и по физическим свойствам мало отличается от 
покрывающих осадочных пород. Н а это указывает отсутствие на участ
ке обменных волн от поверхности палеозойского фундамента. Помимо 
сильной нарушенное™ блок, заключенный между двумя ветвями раз
лома в сечении профиля 0—0, поднят относительно окружающих его 
блоков на высоту около 1000 м. Последнее, по-видимому, имело ре
шающее значение в локализации очагов Ташкентского землетрясения 
(подробнее см. далее ) . На границах и частично в центре этого блока 
по плоскостям северо-восточного и северо-западного простираний груп
пируются все гипоцентры Ташкентского землетрясения на глубинах 
1—8 км. 

При выделении тектонических -зон в палеозойском фундаменте на
ряду с магниторазведкой и сейсмологическими наблюдениями привле
кались результаты гравиметрической съемки. Они могут быть исполь
зованы для выделения тектонических зон в фундаменте, так как дизъ
юнктивные структуры палеозоя часто проходят по границам пород 
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С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ И В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОПРЕДЕ
ЛЯЮТ Р Е Л Ь Е Ф ФУНДАМЕНТА. И В ТОМ И В Д Р У Г О М . СЛУЧАЕ РАЗЛОМЫ В Ы Р А 
ЖАЮТСЯ ЗОНАМИ ГРАДИЕНТОВ, РЕЗКИМИ СМЕНАМИ ПОЛЕЙ РАЗНОГО ЗНАКА, ХА
РАКТЕРНЫМИ ИЗГИБАМИ ИЗОЛИНИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ И Т. П. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО ДАННЫМ АЭРОМАГНИТНОЙ 
СЪЕМКИ, ОТРАЖАЮТСЯ И В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ. Т А К , КАРАКАМЫШСКИЙ 
Р А З Л О М РАЗДЕЛЯЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ; РЕЗКАЯ СМЕНА 

С В ПОЛЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ И ПО ДРУГИМ РАЗ-ЮЗ 
utpS-ptCBK 
О 

Линия земной 

?\ЧЧчЧЧЧЧ 

8 

9 

10 

1l\-

ЛОМАМ. И З ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ГРА
ВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ НАХОДИТ ОТРАЖЕ
НИЕ ТОЛЬКО ВОСТОЧНО-АЛМАЛЫКСКИЙ 
РАЗЛОМ, ВЫРАЖЕННЫЙ ЗОНОЙ ГРАДИЕН
ТОВ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ГРАНИЦЕ МЕЖДУ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ. СРАВНИВАЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РАЗЛОМА В МАГНИТНОМ И ГРАВИТАЦИ
ОННОМ ПОЛЯХ, ВИДНО,ЧТО В ПОСЛЕДНЕМ 
ОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МЕНЬШЕЙ МОЩ
НОСТЬЮ. ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЭТО, ПО-ВИДИМО
МУ, ТЕМ, ЧТО В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ 
НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ БОЛЕЕ ГЛУБИН
НЫЕ ЧАСТИ Р А З Р Е З А ЗЕМНОЙ КОРЫ, ГДЕ 
РАЗЛОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ ЕДИНОЙ 
СРАВНИТЕЛЬНО УЗКОЙ ЗОНЫ; С П Р И Б Л И 
ЖЕНИЕМ К ПОВЕРХНОСТИ ПАЛЕОЗОЙСКО
ГО ФУНДАМЕНТА ПРОИСХОДИТ РАСЩЕ
ПЛЕНИЕ РАЗЛОМА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВЕТВИ, 
ХОРОШО ФИКСИРУЕМЫЕ МАГНИТНОЙ 
СЪЕМКОЙ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАК ПОКАЗАЛИ 
ДЕТАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ФУНДАМЕНТ ПОД ТАШКЕНТОМ РАЗБИТ 
СИСТЕМОЙ РАЗЛОМОВ НА Р Я Д БЛОКОВ. 
Е С Л И П Р И РАЙОНИРОВАНИИ УЧИТЫВАТЬ 
ТОЛЬКО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ РАЗЛОМЫ, ТО 
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ТРИ КРУПНЫХ БЛОКА: 
СЕВЕРНЫЙ ( К СЕВЕРУ ОТ К А Р А К А М Ы Ш -
СКОГО Р А З Л О М А ) , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ( М Е Ж 
ДУ КАРАКАМЫШСКИМ И ТАШКЕНТСКИМ 
РАЗЛОМАМИ) И ЮЖНЫЙ ( М Е Ж Д У Т А Ш 
КЕНТСКИМ И ЧИРЧИКСКИМ РАЗЛОМА
М И ) . И З ТРЕХ БЛОКОВ НАИБОЛЕЕ Р А З 

БИТЫМ И НАРУШЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. В ПРЕДЕЛАХ ЭТОГО 
БЛОКА ВЫДЕЛЯЕТСЯ ШЕСТЬ БОЛЕЕ МЕЛКИХ БЛОКОВ, РАЗДЕЛЕННЫХ СЕВЕРО-ВО
СТОЧНЫМИ РАЗЛОМАМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА, ПО КОТОРЫМ ПРОИСХОДИЛИ ВЕРТИ
КАЛЬНЫЕ ПОДВИЖКИ. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПАЛЕОЗОЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ М О Р -
ФОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ А . Т . Ю Д И Н А , 
ПОДТВЕРДИЛО ВЫВОД О БОЛЬШЕЙ НАРУШЕННОЕ™ И МОБИЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬ
НОГО БЛОКА. П О ДАННЫМ ЭТОЙ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТЬ З Е М Л И НАД ЦЕНТРАЛЬ
НЫМ БЛОКОМ ИСПЫТАЛА НАИБОЛЕЕ КОНТРАСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ 
ПЕРИОД. АМПЛИТУДА ЭТИХ ДВИЖЕНИЙ ТОЛЬКО ЗА СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ ЧЕТ
ВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА ДОСТИГАЛА 20 м, В ТО ВРЕМЯ КАК ЮЖНЫЙ БЛОК П Р А К 
ТИЧЕСКИ ОСТАВАЛСЯ СТАБИЛЬНЫМ. 

з ЩЩч 
№ 4 J в 

Рис. 36. Предварительный временный разрез 
земной коры и верхней мантии по профилю 

0 - 0 
/ — поверхность палеозойского фундамента; 
2 — поверхность архейского фундамента; 3 — 
поверхность Конрада; 4 — границы внутри 
слоя Конрада; 5 — поверхность Мохоровичича; 
6 — границы в мантии; 7 — предполагаемые 
зоны разломов; 8 — гипоцентры афтершоков 

Ташкентского землетрясения 
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Таким образом, характер складчатости на поверхности, хорошо 
увязывающийся с тектоническим строением фундамента, говорит о том, 
что центральный блок испытывал перемещения в самое новейшее вре
мя. А приуроченность практически только к этому блоку области наи
больших разрушений в городе после последнего землетрясения 
(рис. 37) и большей части очагов землетрясений прошлых лет указы
вает на то, что он представляет опасность и сейчас. Наиболее опас-

Рис 37 Схема тектонического строения палеозойского фундамента 
района г. Ташкента 

/ — область развития осадочно-вулканогенных пород палеозоя; 2 — глу
бинная гранитоидная интрузия повышенной основности; 3 — Восточно-
Алмалыкский глубинный разлом; 4 — Западно-Алмалыкский глубин
ный разлом- 5 — северо-восточные разломы фундамента первого (а) 
и второго (б) порядков; 6 — изосейсты; 7 - у ч а с т к и поверхности, под
нятые (по данным повторных нивелировок) после землетрясения на 
40 мм и более- 8 — профиль сейсмологических работ со станции «Зем

ля» ; 9 — контур г. Ташкента 

ными в пределах центрального блока являются площади, расположен
ные над зонами Восточно- и Западнс-Алмалыкского глубинных раз
ломов. 

П о данным наблюдений со станции «Земля» самой сейсмоактивной 
является зона Восточно-Алмалыкского разлома. К сожалению, эта 
зона пересечена вкрест простирания только одним профилем, прохо
дящим через эпицентр Ташкентского землетрясения, и поэтому сде
ланные выводы являются предварительными. 

Как уже отмечалось, палеозой, заключенный м е ж д у ветвями Вос
точно-Алмалыкского разлома, по сейсмологическим данным поднят на 
высоту около 1000 м (см. рис. 37) . К поднятому блоку палеозоя при
урочено подавляющее большинство гипоцентров афтершоков Ташкент
ского землетрясения; здесь ж е по данным повторных нивелировок на
блюдается максимальное поднятие (до 55 мм) поверхности Земли по
сле землетрясения. 

Сопоставляя все перечисленные факты, можно высказать следую
щее предположение о причине Ташкентского землетрясения. Централь-
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ный блок, переместившийся по Т а ш к е н т с к о м у р а з л о м у в западном на
правлении на 13 км, сохраняет тенденцию к д в и ж е н и ю в этом направ
лении и сейчас. Р а в н о м е р н о м у д в и ж е н и ю блока препятствует пересе
к а ю щ и й его в западной части пояс интрузивных пород, на границе 
которого , по-видимому, и н а к а п л и в а ю т с я тектонические напряжения, 
возникающие в р е з у л ь т а т е горизонтальных движений. Э т и напряжения 
наиболее легко р е а л и з у ю т с я по сильно нарушенной зоне Восточно-Ал
м а л ы к с к о г о р а з л о м а , п р о х о д я щ е й вдоль контакта интрузивных и оса-
дочно-эффузивных пород, п р е д с т а в л я ю щ и х собой среды с различными 
физическими свойствами. 

Р а з р я д к а происходит в виде с л о ж н о г о надвига , при котором вос
точная часть центрального блока н а д в и г а е т с я на западную. Именно 
такой х а р а к т е р перемещения к а к р а з и был у с т а н о в л е н сейсмологами 
(А. И . З а х а р о в а ) при изучении м е х а н и з м а движений в очаге. Н а и б о 
лее с л о ж н о дифференцированные д в и ж е н и я произошли в самой зоне 
В о с т о ч н о - А л м а л ы к с к о г о р а з л о м а , к о т о р а я п р е д с т а в л я е т собой систему 
мелких блоков, возникших в р е з у л ь т а т е взаимного пересечения ветвей 
р а з л о м а северо-восточными н а р у ш е н и я м и второго п о р я д к а . 

В связи с неравномерным распределением напряжений внутри 
зоны наибольшее вертикальное поднятие испытали д в а небольших 
блока , расположенные по обе стороны от Б у р д ж а р с к о г о разлома . Т а 
ким образом, особенно сейсмоактивны небольшие блоки фундамента 
в зоне В о с т о ч н о - А л м а л ы к с к о г о р а з л о м а . С о в е р ш е н н о очевидно, что при 
с л е д у ю щ е й п о д в и ж к е центрального блока не обязательно самыми ак
тивными о к а ж у т с я блоки, прилегающие к Б у р д ж а р с к о м у разлому . А к 
тивным м о ж е т с т а т ь любой д р у г о й блок, расположенный в аналогич
ной позиции. С л е д у е т иметь в виду, что в п р о ш л ы е геологические э п о 
хи все блоки, р а с п о л о ж е н н ы е в зоне В о с т о ч н о - А л м а л ы к с к о г о разлома, 
у ж е испытывали вертикальные перемещения, на это у к а з ы в а ю т дан
ные магнитных и гравитационных съемок. 

В настоящее время основной задачей является детализация Вос-
т о ч н о - А л м а л ы к о к о й зоны р а з л о м о в с целью выявления в ее пределах 
наиболее сейсмоопасных блоков. Н а р я д у с увеличением детальности 
исследований с л е д у е т провести более у в е р е н н у ю у в я з к у строения па
леозойского ф у н д а м е н т а под городом с геологическим строением па
леозоя, в ы х о д я щ е г о на поверхность в 35—50 км к юго-востоку, востоку 
и северо-востоку от Т а ш к е н т а . П р и решении этих з а д а ч большие на
д е ж д ы в о з л а г а ю т с я на геофизические р а б о т ы и, в частности, на сейс
мологические исследования с п о м о щ ь ю станций « З е м л я » . Первые опыт
ные р а б о т ы , проведенные в 1966 г. под р у к о в о д с т в о м В . 3 . Ф у р с о в а , 
позволили у с т а н о в и т ь , что н а д зонами г л у б и н н ы х разломов в сорбиро
ванном почвами в о з д у х е с о д е р ж а т с я аномальные концентрации ртути, 
д о с т и г а ю щ и е 2 2 • 10~ 7 см3/кг при фоновых значениях 3 • 1 0 - 7 — 7 Х 
Х 1 0 - 7 сма/кг. 

Д л я проверки сделанных тектонических построений и их уточне
ния в наиболее ответственных местах , и в первую очередь в с а м ы х 
поднятых б л о к а х , б у д у т п р о б у р е н ы г л у б о к и е скважины. 

П р и изучении глубинного геологического строения Т а ш к е н т с к о г о 
района и выделении сейсмоопасных зон с л е д у е т самое серьезное вни
мание у д е л и т ь т а к ж е вопросу в о з м о ж н ы х горизонтальных подвижек, 
значительность а м п л и т у д ы которых в прошлом не вызывает сомнения. 
В п е р в у ю очередь необходимо и с с л е д о в а т ь ю ж н у ю ветвь Т а ш к е н т 
ского р а з л о м а , величина сдвига по которому д о с т и г а е т 12—13 км. 

М а л о изучена, но чрезвычайно в а ж н а п р о б л е м а связи сейсмично
сти района со строением глубинных границ р а з д е л а коры и верхней 
мантии. Т а к , у ж е первые работы по изучению границы К о н р а д а позво-
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лили установить локальный прогиб этой границы в районе Восточно-
Алмалыкской ветви глубинного разлома. 

Таким образом, работы, выполненные Министерством геологии 
УзССР в связи с Ташкентским землетрясением, свидетельствуют о вы
сокой эффективности комплексного геолого-геофизического изучения 
сейсмоопасных районов. В результате этих работ у ж е « а первом этапе 
была обоснована возможность 9-балльных землетрясений на террито
рии Ташкента, выделены наиболее сейсмоопасные зоны и установлена 
область ограниченной застройки. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать исследования 
по комплексному изучению сейсмоопасных районов и, в первую оче
редь тех, где у ж е расположены или запланировано размещение круп
ных городов и промышленных сооружений. Актуальность таких иссле
дований подчеркивается наблюдающейся в последние годы сейсмиче
ской активизацией областей, тяготеющих к альпийской зоне Тетиса, 
в том числе горных, районов Тянь-Шаня. Выражением этой активиза
ции являются многочисленные сильные землетрясения, происшедшие 
в последнее время в Иране, Афганистане, Турции, Марокко и на юге 
Советского Союза. 

К сожалению, вопросу специального комплексного исследования 
сейсмоопасных районов д о сего времени не уделяется достаточного 
внимания. Работы в этих районах в основном сводятся к определению 
местоположения эпицентров землетрясений, выяснению закономерно
стей распределения землетрясений во времени, определению количест
венных соотношений м е ж д у сильными и слабыми землетрясениями 
и т. п. Привлекаемые для объяснения природы землетрясений геоло
гические материалы совершенно недостаточны по детальности. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТАШКЕНТСКИХ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД 
Д О И ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1966 г. 

Приташкентская тектоническая впадина, выполненная мощной 
толщей мезозойских и кайнозойских образований, представляет собой 
в гидрогеологическом отношении артезианский б а с с е й н В пределах 
бассейна выделяются водоносные комплексы, приуроченные к юрским, 
меловым, палеогеновым, неогеновым и четвертичным отложениям. 

Широко известные «Ташкентские минеральные воды» были впер
вые вскрыты в 1948 г. в отложениях мела на площади Ишан-Курган-
ской структуры. После установления лечебных свойств этих вод 
с целью их вскрытия в г. Ташкенте и его окрестностях пробурено 
16 скважин и в г. Янги-Юле две скважины. 

В 1957—1965 гг. было проведено обобщение гидрогеологических 
материалов и выполнены специальные опытные работы, которые дали 
возможность в 1966 г. подсчитать и утвердить в ГЖЗ запасы Ташкент
ских термальных минеральных вод, содержащихся в сеноманском во
доносном горизонте, для района г. Ташкента. 

После Ташкентского землетрясения 1966 г. в районе г. Ташкента 
были организованы специальные гидрогеологические исследования по 
изучению режима термальных вод с целью определения характера и сте
пени влияния землетрясения на физико-химические параметры сеноман-
ского водоносного горизонта. В результате выполненных в течение 1966— 
Ш67 гг. гидрогеологических исследований выявлены определенные из
менения в химическом составе Ташкентских минеральных вод, их тем-

1 Известен в гидрогеологической литературе под названием Приташкентмюго или 
Ташкентского артезианского бассейна. 
24 Зак. 101 
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пературном режиме, величинах напоров и др. Вполне определенно 
удалось оконтурить зону влияния землетрясений, а пределах которой 
произошли эти изменения. 

Сеноманский водоносный горизонт представлен толщей переслаи
вающихся песчано-гравийных пачек с глинами и алевролитами. Кров
лей его служат нижнетуронские глины. Нижним водоупором являются: 
алевролито-глинистые породы нижнего мела. Сеноманский водоносный 
горизонт вскрыт скважинами на глубинах от 813 м (совхоз Каплан-
бек) до 2080—2100 м (Дворец водного спорта, санаторий «Ботаника» 

Рис. 38. Схема гидроизопьез сеноманского горизонта 
/ — гидроизопьезы: а — до начала эксплуатации водоносного горизонта (восстановлены 

расчетным путем), б — второе полугодие 1967 г.; 2 — скважины 

в г. Ташкенте). Подземные воды этого горизонта получают питание 
в зонах контакта трансгрессивно залегающих меловых пород на па
леозойских образованиях и, видимо, в зонах разломов за счет пере
тока трещинных вод из палеозойских образований в верхние водонос
ные горизонты. 

Гидрорежимные наблюдения за весь период эксплуатации сено
манского водоносного горизонта отчетливо указывают на постепенное 
снижение пьезометрического уровня подземных вод этого горизонта 
в результате сработай их статических и упругих запасов. На схеме 
гидроизопьез (рис. 38) , составленной на 1967 г., фиксируются две-
ясно выраженные депрессионные воронки «Ташминводы» и «Казмин-
воды». 

Иная картина наблюдается в скв. 7 (Институт ядерной физики 
АН УзССР) и скв. 10 (санаторий «Ботаника»). Здесь отмечается по
степенный рост напоров, который начался примерно с июля 1966 г. 
Это явление можно объяснить поступлением вод из палеозойских об
разований в сеноманский водоносный горизонт по трещинам и разло
мам, активизировавшимся после Ташкентского землетрясения. 

Повышение напоров наблюдалось и в других скважинах, располо
женных непосредственно в зоне простирания Ташкентского и Бурд-
жарского разломов, однако после незначительного роста в 1966 г. эти» 
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напоры стали вновь срабатываться, хотя интенсивность сработки стала 
меньшей, чем до землетрясения. Здесь, видимо, в отличие от скважин 
7 и 10, дополнительный приток воды по разломам в объеме уступает 
отбираемому количеству воды многочисленными скважинами. 

Совершенно иной режим отмечается по скв. 11 (Текетилькомби-
нат) . Сработка пьезометрического уровня в период эксплуатации этой 
скважины значительно опережала ход сработки уровней в других 
скважинах. Это явление объясняется наличием субширотного разлома 
между скважинами S и 11. По линии этого разлома предполагается 
вертикальное смещение пластов сеноманских отложений, в связи с чем 
приток воды в водоносном горизонте со стороны общего потока 
к скв. 11, видимо, затруднен. 

Н е менее отчетливо влияние Ташкентского землетрясения сказа
лось и на температурном режиме подземных вод сеноманского водо
носного горизонта. По данным многолетних наблюдений в каждой 
скважине при одних и тех ж е расходах воды замеренная в разное 
время температура воды до 1966 г. сохранялась почти постоянной. На
чиная со второй половины 1966 г. температура воды в скважинах 3, 4, 
6, 7, 9 и 10 стала возрастать. Наибольшее увеличение температуры 
(1—2°) отмечено в скважинах 7, 9 и 10, т. е. в тех, которые располо
жены в зонах Ташкентского и Бурджарского разломов. В скважинах 
9 и 10 температура продолжала повышаться в течение всего 1967 г. 
Увеличение температуры подземных вод может быть объяснено по
ступлением более горячих вод из палеозойских образований в сеноман-
ский водоносный горизонт по разломам, активизировавшимся в ре
зультате Ташкентского землетрясения. 

П о данным многолетнего опробования химический состав подзем
ных вод сеноманского горизонта характеризовался постоянством. 
Воды горизонта, как правило, гидрокарбонатно-сульфатно-натриевого 
или гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого типов. В катионном составе 
преобладает натрий (91—98% мг-экв.); кальций, магний и калий при
сутствуют в очень незначительном количестве. Общая минерализация 
в о д в основном от 0,5 д о 1 г/л, очень редко несколько более. В них 
встречаются иногда в незначительных количествах N 0 2 , N O 3 , Fe 2 +, 
F e 3 + и почти всегда S i 0 2 (до 50 мг/л). Воды щелочные, рН от 7,4 
до 8,2. 

Иным химическим составом характеризуются подземные воды се
номанского горизонта, вскрытые скв. 11 (Текетилькомбинат). Тип ми
нерализации их хлоридно-гидрокарбонатный. Состав вод следующий: 

М С 1 Д 7 Н С О з 2 3 SOSo 
1.56 ( N a + К ) т 8 C a i 9 . 

Резкое повышение содержания хлора в подземных водах, вскрытых 
этой скважиной, объясняется непосредственным залеганием в этом 
районе сеноманских отложений на образованиях палеозоя, в резуль
тате чего воды палеозойских отложений, содержащие значительно 
больше хлора, чем гидрокарбонатов, поступая в сеноманский водонос
ный горизонт, меняют химический облик засоления «Ташкентских ми
неральных вод». Отмечено также, что после Ташкентского землетрясе
ния воды гидрокарбонатно-хлоридного типа в скв. 7 стали хлоридно-
гидрокарбонатными. Изменение минерализации произошло и по скв. 10, 
т. е. по скважинам, расположенным в зоне разлома. Увеличение хло
ридов сопровождается общим повышением минерализации подземных 
вод. Отмеченные изменения в химическом составе подземных вод се
номанского горизонта, так ж е как и изменения в пьезометрических 
напорах и температурном режиме, могут быть обусловлены только 

24* 
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проникновением вод из палеозойских образований в сеноманский го
ризонт по Ташкентскому разлому или по субширотному разлому, про
ходящему между скважинами 7 и 10 (см. рис. 38) . Следует заметить, 
что этих изменений в химическом составе подземных вод по скважи
нам 7 и 10 д о землетрясения не происходило. 

Некоторые результаты были получены по наблюдениям за содер
жанием гелия. Наибольшее содержание гелия в подземных водах было 
установлено по скважинам 6 и 7, непосредственно расположенным 
в зоне Ташкентского разлома. Резкое повышение содержания гелия 
началось после землетрясения. Так, по скважине № 7 до землетрясе
ния содержание гелия составляло 0,3439%, в мае того ж е года содер
жание его достигло 0,5305% и к сентябрю месяцу 0,8500%. К концу 
1966 г. содержание гелия в подземных водах стало снижаться. Однако 
и здесь можно отметить, что наибольшее его содержание остается 
в подземных водах по скважинам, расположенным вблизи Ташкент
ского разлома. 

П о микрокомпонентному составу в подземных водах сеноманского 
горизонта заметных изменений не произошло. 

Таким образом, гидрогеологическими наблюдениями также под
тверждено наличие в палеозойском фундаменте Ташкентского и Бурд-
жарского разломов, в зоне которых произошли наибольшие изменения 
в напорах подземных вод, их температурном режиме и химическом 
составе. 

На основе построенных гидроизопьез, образующих вытянутый 
в субширотном направлении купол, представляется возможным пред
полагать, что в этом направлении проходит еще один разлом (см. 
рис. 38 ) , который, как и Ташкентский, является активным проводником 
поступающих подземных вод из палеозойских образований в сеноман
ский водоносный горизонт. 
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С т е п е н ь г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й и з у ч е н н о с т и т е р р и т о р и и У з б е к и с т а н а 
н е р а в н о м е р н а . Н е с м о т р я н а т о , ч т о в с я п л о щ а д ь р е с п у б л и к и п о к р ы т а 
г е о л о г и ч е с к о й с ъ е м к о й с р е д н и х м а с ш т а б о в , в к л ю ч а ю щ е й и с о с т а в л е н и е 
г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х к а р т н а к а ж д ы й л и с т , д л я м н о г и х т е р р и т о р и й н а 
э т и х к а р т а х п о к а з а н ы т о л ь к о м о р ф о л о г и ч е с к и е р а з л и ч и я ( х о л м и с т ы й 
р е л ь е ф , н и з к и е г о р ы , в о л н и с т а я р а в н и н а и т . п . ) . Н а и б о л е е д е т а л ь н о м у 
г е о м о р ф о л о г и ч е с к о м у и з у ч е н и ю у ж е д о с т а т о ч н о д а в н о п о д в е р г л а с ь Ф е р 
г а н с к а я к о т л о в и н а . Т щ а т е л ь н о з а к а р т и р о в а н о г е о м о р ф о л о г и ч е с к о е 
с т р о е н и е П р и т а ш к е н т с к о г о о к р у г а , и з у ч а в ш е е с я и о п и с ы в а в ш е е с я е щ е 
в 3 0 - е г о д ы Ю . А . С к в о р ц о в ы м . Д о в о л ь н о м н о г о и н т е р е с н ы х р а б о т п о 
К ы з ы л к у м у . О д н а к о п р и н ц и п ы г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й , о п и 
с а н и й и к а р т и р о в а н и я у а в т о р о в в е с ь м а р а з л и ч н ы ; в л у ч ш е м с л у ч а е 
о н и д о п о л н я ю т д р у г д р у г а . Ч а с т о г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е в о з з р е н и я м н о 
г и х и с с л е д о в а т е л е й т р у д н о с о в м е с т и т ь . Н е с м о т р я н а б о л ь ш о е к о л и ч е 
с т в о ц е н н ы х р а б о т п о ч а с т н ы м в о п р о с а м г е о м о р ф о л о г и и У з б е к и с т а н а 
и г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к е е г о о т д е л ь н ы х н е б о л ь ш и х у ч а с т 
к о в , д о с и х п о р о т с у т с т в у ю т к р у п н ы е о б о б щ а ю щ и е и с с л е д о в а н и я . Н а и 
б о л е е п о л н о м а т е р и а л п о г е о м о р ф о л о г и и в с е г о У з б е к и с т а н а о т р а ж е н 
н а о б з о р н о й г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й к а р т е , с о с т а в л е н н о й в 1 9 6 3 г., к о т о 
р а я , о д н а к о , в с л е д с т в и е м е л к о г о м а с ш т а б а я в л я е т с я с х е м а т и ч е с к о й . 

К н а с т о я щ е м у в р е м е н и н а к о п и л с я о б ш и р н ы й и н т е р е с н ы й м а т е р и а л 
д е т а л ь н ы х г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й в г е о л о г о с ъ е м о ч н ы х и 
п о и с к о в ы х п а р т и я х , о с о б е н н о в с в я з и с и з у ч е н и е м н е ф т е н о с н ы х и г а з о 
н о с н ы х р а й о н о в . А н а л и з и о б о б щ е н и е э т о г о м а т е р и а л а п о з в о л я ю т у ж е 
с е й ч а с д а т ь д о в о л ь н о п о л н у ю к а р т и н у г е о м о р ф о л о г и ч е с к о г о с т р о е н и я 
У з б е к и с т а н а . 

М о р ф о л о г и я , г е н е з и с и в о з р а с т р е л ь е ф а У з б е к и с т а н а р а з н о о б р а з 
н ы . Р а з л и ч и я т и п о в р е л ь е ф а о т д е л ь н ы х ч а с т е й т е р р и т о р и и р е с п у б л и к и 
о б у с л о в л е н ы с л о ж н ы м к о м п л е к с о м п р и ч и н , в к л ю ч а ю щ и м о с о б е н н о с т и 
г е о л о г и ч е с к о г о с т р о е н и я и р а з в и т и я , а т а к ж е к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я , 
о п р е д е л и в ш и е с п е ц и ф и к у э к з о г е н н ы х р е л ь е ф о о б р а з у ю щ и х п р о ц е с с о в . 
В с в о ю о ч е р е д ь с а м р е л ь е ф и з м е н я е т п о я с н о й к л и м а т и в з н а ч и т е л ь н о й 
м е р е о п р е д е л я е т х а р а к т е р о с н о в н ы х э к з о г е н н ы х п р о ц е с с о в а к к у м у л я 
ц и и и д е н у д а ц и и . 

В н е ш н е ( м о р ф о л о г и ч е с к и ) т е р р и т о р и я У з б е к и с т а н а о т ч е т л и в о п о д 
р а з д е л я е т с я н а г о р ы и р а в н и н ы . П е р в ы е о т в е ч а ю т о б л а с т я м т е к т о н и ч е 
с к и б о л е е а к т и в н ы м , в т о р ы е — м е н е е а к т и в н ы м ; н о э т о г о в н е ш н е г о 
р а з л и ч и я д л я г е о м о р ф о л о г и ч е с к о г о в ы д е л е н и я о с н о в н ы х п р о в и н ц и й н е 
д о с т а т о ч н о . П о д г о р н ы е и м е ж г о р н ы е в п а д и н ы , н е п о с р е д с т в е н н о п р и м ы 
к а ю щ и е к г о р а м и в ы р а ж е н н ы е в р е л ь е ф е к а к р а в н и н ы , в с е м п р о ц е с 
с о м р е л ь е ф о о б р а з о в а н и я т е с н о с в я з а н ы с э т и м и г о р а м и . 
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Вблизи гор заметно влияние, которое оказывают на рельеф рав
нины тектонические поднятия прилегающей горной области. Уклоны 
равнины, глубина эрозионных врезов на подгорной и межгорной рав
нинах, объем и петрографический состав отложенного материала, осо
бенности слагаемых им аккумулятивных тел определяются амплитудой 
и темпом новейших тектонических движений, составом и водным ре
жимом примыкающих хребтов. Смежные горы и равнины занимают 
наиболее близкое положение в системе циркуляции атмосферы, что 
обусловливает режим осадков, интенсивность испарения, колебания 
температур (вызывающие в свою очередь процессы физического вы
ветривания), характер преобладающих ветров и т. п. В самой высокой 
зоне гор зарождаются водные потоки, которые затем пересекают гор
ные участки средней высоты, предгорья и выходят на равнину, созда
вая нагромождения обломочных пород у подножия гор. Ореол влия
ния гор на равнину зависит и от их высоты. Это усугубляется еще тем, 
что высота гор оказывает огромное влияние на климат. Чем выше горы, 
тем больше в них запасы влаги и круче углы, под которыми текут 
водные потоки. Оба обстоятельства способствуют выносу большого ко
личества обломочного материала и распространению его на более зна
чительную площадь равнины. Все это позволяет часть равнин, при
мыкающую к горным сооружениям, выделить из провинции равнин 
в подгорные равнины и при общем геоморфологическом районирова
нии их объединить с горами. 

Все изложенное свидетельствует о необходимости выделить среди 
гор и равнин Узбекистана три основные геоморфологические едини
цы — провинции: горно-подгорную, характеризующуюся значительной 
активностью тектонического режима, низкогорно-подгорную, с менее 
активными тектоническими движениями, и провинцию равнин, где об
щие и дифференцированные тектонические движения наиболее ослаб
лены. Границы провинций обычно неотчетливы и нередко проводятся 
условно. При дальнейшем описании геоморфологического строения по
верхности Узбекской ССР для удобства изложения вся территория рес
публики подразделяется по географическому и геоморфологическому 
признакам на округа. 

В горно-подгорной провинции выделяются Приташкентский, Фер
ганский, Зеравшанский, Южно-Узбекистанский округа, в низкогорно-
подгорной — Центрально-Кызылкумский, в равнинной— Устюртский, 
Нижнеамударьинский и Кызылкумско-Сундуклинский. 

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

Д л я территории Узбекистана, где местами очень велика активность 
и дифференцированность новейших тектонических движений, особенно 
заметно, что формирование рельефа идет под совместным воздействием 
внутренних (тектонических) и внешних (экзогенных) факторов. Во всех 
случаях во всех регионах для выяснения генезиса форм или типов 
рельефа необходим учет новейшей тектоники. Она в значительной мере 
определила высоту поверхности, ее уклоны, ориентировку основных 
орографических элементов (хребтов, котловин, долин, межгорных впа
д и н ) . 

Горы характеризуются активными новейшими дифференцирован
ными движениями большой амплитуды — до 2—3 км, а иногда и более. 
Эта дифференцированность определила возможность глубоких эрозион
ных врезов, а следовательно, интенсивного расчленения рельефа. Здесь 
отчетливо выражена связь хребтов с антиклинальными поднятиями, 
в которых выведены на поверхность наиболее древние (вплоть до ниж-
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непалеозойских) отложения с большим участием кристаллических по
род. Крупные долины (Чирчикская, Зеравшанская, Сурхандарьинская 
и др.) и котловины (Ферганская) приурочены к синклинальным дли
тельно развивающимся прогибам или депрессиям, в пределах которых 
глубины залегания складчатого фундамента выражаются в несколь
ких километрах (до 10 км и более в Ферганской и Сурхандарьинской 
депрессиях) . 

Новейшие движения как пликативного, так и дизъюнктивного ха
рактера непосредственно участвуют в формировании основных макро
форм рельефа горных и предгорных областей. Обусловленные подня
тиями эрозионные врезы на востоке Узбекистана только за один чет
вертичный период достигли не менее 700—800 м глубины. Особенно 

- отчетливо это выражается в поведении речных террас, количество и 
высота которых закономерно возрастают вверх по течению большин
ства речных долин. Так, по данным Ю. А. Скворцова, среднечетвертич-
ная (ташкентская) терраса, которая в низовьях р. Чирчик считается 
четвертой и имеет высоту около 30—40 м, в горах становится 15— 
16-й и высота ее достигает 650 м. 

Антиклинальные поднятия, встающие в новейшее время на пути 
рек, антецедентно перепиливаются ими, в результате чего образуются 
глубокие ущелья. Это явление наблюдается повсеместно д а ж е тогда, 
когда у современного водотока ничтожные расходы воды (например, 
небольшие временные потоки или саи в Ферганской котловине). В свя
зи с этим для горных районов Узбекистана чрезвычайно характерны 
четкообразные расширения долин, сменяющиеся узкими теснинами. Та
кое чередование морфологически различных участков хорошо отражает 
смену тектонических структур (антиклиналей и синклиналей или гор-

• стов и грабенов). Это создает сложность орографии, чередование хреб
тов и котловин, мозаичность мезорельефа, особенно характерную для 

• тектонически наиболее молодого и активного Южного Узбекистана. 
Дислокации захватывают молодые террасы, придавая им синкли

нальное, антиклинальное и флексурообразное (в местах проявления 
дизъюнктивных дислокаций) изогнутие. Типичное проявление влияния 
неотектоники на рельеф — это скатывание речных долин по крыльям 
антиклинальных структур и возникающая при этом асимметрия 
склонов. 

Возникновение основных черт макрорельефа и, в частности, обо-
• собление гор от прилегающих равнин происходило на территории Уз

бекистана в конце неогена — начале четвертичного периода. В течение 
всего этого времени равнины служили областью накопления продук
тов разрушения прилегающих гор. Однако с раннечетвертичного вре
мени в поднятия стали вовлекаться подгорные и межгорные равнины, 
что обусловило врезание рек в собственные наносы и формирование 
аллювиальных террас. Амплитуда и скорость поднятий на горных участ
ках были при этом, как и прежде, максимальны, о чем свидетельствуют 
увеличение высоты террас и их расщепление по мере углубления до
лин в горы. 

Межгорные и предгорные впадины тектонически активной провин
ции, несмотря на активные погружения, нередко в рельефе занимают 
повышенное положение как вследствие общих поднятий, так и боль-

• шей частью из-за быстрого накапливания здесь обломочного матери
ала. Таким образом, эти впадины являются компенсированными и да
ж е сверх компенсированными, так как имеют значительную высоту 
над уровнем моря или над поверхностью окружающей равнинной про-

• винции. 
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Н а территориях с менее активными тектоническими движениями, 
где слабо развиты водотоки, поверхность областей аккумуляции пони
жается и сливается с равнинной провинцией. Иногда в депрессиях 
вследствие «нехватки» обломочного материала возникают плоские кот
ловины, не компенсированные продуктами аккумуляции. 

Значительно меньшая, чем в восточной части Узбекистана, интен
сивность новейших движений на Туранской плите, несомненно является 
главной причиной развития здесь преимущественно равнинного рель
ефа. В восточной части узбекистанского Кызылкума (район возвышен
ностей Букантау, Джетымтау, Тамдытау и др . ) , относящейся к текто
нической области орогена, амплитуда тектонического подъема за нео
ген-четвертичный период не превышала 1500 и (Рыжков, 19596). Вме
сте с тем поднятия, происходившие здесь в четвертичном периоде, не
смотря на сравнительно небольшую амплитуду, привели к образованию 
горных возвышенностей и террас вдоль мелких временных водотоков, 
стекающих с островных гор Кызылкума. Эти таррасы значительно ус
тупают по высоте террасам горно-подгорной провинции и обычно ха
рактеризуются высотой не более 20—30 м. Максимальные величины 
четвертичного подъема (200—250 м) не могли привести к образованию 
крупных положительных форм рельефа, вследствие чего поднимаю
щиеся над равниной возвышенности отличаются низкогорным харак
тером. 

Остальные пространства Туранской плиты испытывали в течение 
новейшей геологической истории настолько слабые движения (и по 
амплитуде и по интенсивности), что они почти не отражались на про
цессах формирования рельефа, и поверхность сохранила до настоящего 
времени равнинный характер. Лишь в долинах Амударьи и Сырдарьи 
эти движения оставили заметный след в виде низких террас. По-види
мому, немаловажное значение имело то, что экзогенные процессы не
уклонно стремились уничтожить морфологические результаты движе
ний, т. е. происходило разрушение и снижение возвышенностей и за
полнение обломочным материалом возникающих понижений. Этой ни
велировке способствовали, с одной стороны, малые амплитуды движе
ний, не выводившие на поверхность древние и более устойчивые породы 
(небольшие валы — поднятия на Туранской плите целиком сложены 
рыхлыми осадочными породами мезозоя и кайнозоя) , а с другой — 
резко континентальный климат, обусловливавший интенсивное вывет
ривание и разрушение пород. 

При анализе экзогенных рельефообразующих процессов обнару
живаются также отчетливые различия между горно-подгорной, низко-
горно-подгорной и равнинной провинциями. В первой, там где наблю
дается вертикальная климатическая и ландшафтная поясность, экзо
генные процессы значительно дифференцированы по вертикали. Так» 
на самых больших высотах Узбекистана (более 3400—3500 м, т. е. вы
ше снеговой границы) главным рельефообразующим фактором явля
ется деятельность снега и льда. В четвертичном периоде граница рас
пространения нивального климата снижалась, вследствие чего прояв
ления гляциального процесса, в частности в виде моренной аккумуля
ции, встречаются на высотах 2700—3000 м. Н и ж е этих высот среди эк
зогенных рельефообразующих процессов явно преобладает эрозия (как 
плоскостная, так и особенно линейная). Интенсивность эрозионной дея
тельности связана с двумя условиями: во-первых, со степенью увлаж
ненности территории (с количеством осадков) и, во-вторых, с податли
востью пород. Наибольшей влажностью в Узбекистане отличаются гор
ные территории Западного Тянь-Шаня (особенно на стыке Пскемского 
и Угамского хребтов с Таласским) и южные склоны Гиссарского хреб-
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та (в в е р х о в ь я х рек Т у п а л а н г и С а н г а р д а к ) . И м е н н о здесь н а б л ю д а 
ется значительная густота сети временных и постоянных водотоков , 
с п о с о б с т в у ю щ а я интенсивной эрозионной деятельности . О ч е н ь г у с т у ю 
сеть эрозионных л о ж б и н м о ж н о видеть в поясе предгорий или а д ы р о в 
(в частности, в Ф е р г а н е и в южной части У з б е к и с т а н а ) . Э т а сеть вы
р а б о т а н а временными, п е р е с ы х а ю щ и м и л е т о м водотоками. М о р ф о л о 
гический эффект эрозии о б у с л о в л е н здесь распространением очень 
рыхлых, податливых неогеновых и четвертичных отложений. В тех с л у 
чаях, когда невысокие возвышенности с л о ж е н ы такими ж е устойчивыми 
породами, как высокогорья или среднегорья , степень их эрозионного 
расчленения невелика. 

В той или иной мере эрозионная деятельность свойственна в с е м 
вертикальным поясам горно-подгорной и низкогорно-подгорной провин
ций, и формирование основных форм рельефа происходило и происхо
дит здесь под ее влиянием. Н о у к а ж д о г о вертикального пояса свои 
особенности эрозионной деятельности . Т а к , д л я высокогорий, л е ж а щ и х 
непосредственно ниже гляциального пояса, х а р а к т е р н а г л у б и н н а я эро
зия, о с у щ е с т в л я е м а я преимущественно постоянными водными потоками. 
В более низких и менее у в л а ж н е н н ы х низкогорьях и среднегорьях , 
а т а к ж е в предгорьях н а р я д у с глубинной эрозией все б о л ь ш у ю роль 
начинает играть боковая, причем п р е о б л а д а ю т временные водотоки. 
Н а подгорных равнинах, в о б л а с т и а к к у м у л я ц и и р ы х л ы х п р о д у к т о в 
разрушения гор, г л а в н у ю роль играет у ж е б о к о в а я эрозия, к о т о р а я 
идет совместно с а к к у м у л я ц и е й а л л ю в и а л ь н о - п р о л ю в и а л ь н ы х о т л о ж е 
ний. П о - в и д и м о м у , особенно б о л ь ш о г о р а з м а х а эрозия и сопряженная, 
с ней а к к у м у л я ц и я д о с т и г а л и в четвертичном периоде, к о г д а были об
разованы грандиозные долины в г о р а х и обширные а л л ю в и а л ь н о - п р о -
лювиальные равнины у их подножий. 

С районами, о т л и ч а ю щ и м и с я значительной в л а ж н о с т ь ю и развиг 
тием легко растворимых пород, связано к а р с т о о б р а з о в а н и е . К а к выяс
нилось за последние годы, к а р с т о в ы е явления весьма широко распро
странены на территории У з б е к и с т а н а . О с о б е н н о типичен карстовый 
морфологический л а н д ш а ф т д л я Ю ж н о г о У з б е к и с т а н а , г д е д о с т а т о ч н о 
велика влажность в г о р а х и необычайно широко распространены из
вестняковые, гипсоносные и соленосные о т л о ж е н и я мезозоя и кайнозоя. 
З д е с ь н а б л ю д а ю т с я каверны, ниши, к а р с т о в ы е воронки и пещеры. Д л и 
на некоторых пещер ( Я к к а б а г с к а я и К а р л ю к с к а я пещеры) д о с т и г а е т 
нескольких километров. В бассейне З е р а в ш а н а и в З а п а д н о м Т я н ь -
Ш а н е к а р с т о в ы е явления приурочены к известнякам палеозоя . К а р с т о 
вый район х р . Ч а к ы л - К а л я н , по с в и д е т е л ь с т в у известного к а р с т о в е д а 
Н . А. Гвоздецкого , можно сравнить с классическим к а р с т о в ы м районом 
Горного К р ы м а . 

Повсеместно встречаются процессы физического выветривания и 
дефляции. Интенсивное физическое выветривание о б у с л о в л е н о значи
тельной континентальностью к л и м а т а У з б е к и с т а н а , частыми резкими 
колебаниями т е м п е р а т у р (особенно с у т о ч н ы х ) . Н а и б о л е е резко прояв
л я е т с я физическое выветривание в высокогорьях , где в о з д у х з а м е т н о 
разрежен, и в предгорьях , где н а б л ю д а е т с я н а и б о л ь ш а я с у х о с т ь к л и 
м а т а . П о э т о м у именно д л я т а к и х в е р т и к а л ь н ы х зон наиболее п о к а з а 
тельны скопления р ы х л ы х п р о д у к т о в выветривания в виде глыб, рос
сыпей и осыпей. Р о с с ы п и (скопления обломочного м а т е р и а л а , остав
шиеся на месте его о б р а з о в а н и я ) , о с о б е н н о х а р а к т е р н ы д л я высоко при
поднятых поверхностей выравнивания в х р е б т а х П с к е м с к о м и Ч а к а л -
К а л я н . 

Р о л ь дефляции особенно заметна на тех у ч а с т к а х , г д е остальные 
р е л ь е ф о о б р а з у ю щ и е факторы и г р а ю т м а л у ю роль. Т а к и м и у ч а с т к а м и 
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я в л я ю т с я низкие передовые г р я д ы , б о л ь ш е й ч а с т ь ю окруженные р а в 
нинами и р а с п о л о ж е н н ы е в у с л о в и я х наиболее з а с у ш л и в о г о климата . 
Б о л ь ш о е значение имеет т а к ж е песчаный с о с т а в отложений. Наиболее 
эффектно п р о я в л я е т с я д е ф л я ц и я в а д ы р а х , сложенных песчанистыми 
о б р а з о в а н и я м и верхнего палеогена и неогена. Н а и б о л е е типичным рай
оном развития дефляционных процессов в г о р а х м о ж н о считать пестро-
цветные низкогорья бассейна реки Г у з а р и гор Б а б а т а г . 

З а м е т н у ю роль в формировании рельефа горных у ч а с т к о в Узбе 
кистана и г р а ю т обвал ы, оползни и оплывины. С ними связано форми
рование временных базисов эрозии рек, возникновение ступенчатых 
склонов, з а п р у д н ы х озер и мощных плотин. Возникновение обвалов и 
оползней вследствие экзогенных процессов (выветривания, грунтового 
смачивания и т. п.) и гравитации приурочено к районам, наиболее ак
тивным в тектоническом отношении. Б о л ь ш и н с т в о участков , х а р а к т е 
р и з у ю щ и х с я оползневыми и обвальными явлениями, расположены в не
посредственной близости от линий р а з л о м о в . Н а и б о л е е типичны в этом 
отношении грандиозные о б в а л ы восточного склона К у г и т а н г т а у , обре
занного с б р о с о м огромной а м п л и т у д ы . 

Р а в н и н н а я провинция — арена п р е о б л а д а ю щ е г о воздействия эоло
вых процессов. О н и в ы р а ж а ю т с я к а к в интенсивной дефляции, т а к и 
в эоловой а к к у м у л я ц и и . В р е з у л ь т а т е значительной почвенной сухости 
мелкоземистые о т л о ж е н и я о с т а ю т с я рыхлыми, не связанными, и легко 
в ы д у в а ю т с я . Д е я т е л ь н о с т ь ветра б л а г о п р и я т с т в у е т физическому и хи
м и ч е с к о м у выветриванию. П е р в о м у с п о с о б с т в у ю т резкие колебания 
т е м п е р а т у р , типичные д л я пустыни, а второе обусловлено высокими 
т е м п е р а т у р а м и р а с т в о р о в , п о д н и м а ю щ и х с я по к а п и л л я р а м . М о р ф о л о 
гические следы дефляции особенно отчетливо в ы р а ж е н ы на склонах и 
в е р ш и н а х островных гор К ы з ы л к у м а , на о б р ы в а х (чинках) плато У с 
т ю р т , на с к л о н а х бессточных котловин. Д е ф л я ц и я имеет большое зна
чение в образовании этих котловин, она в ы д у в а е т с их дна мелкозем 
и у г л у б л я е т понижения. 

В н а с т о я щ е е время э о л о в а я а к к у м у л я ц и я , т. е. образование под
в и ж н ы х песчаных форм, д л я пустынь У з б е к и с т а н а не х а р а к т е р н а ; в ос
новном все песчаные п р о с т р а н с т в а здесь закреплены. Возникновение 
голого песка, перевеваемого ветром,—-это , к а к правило, результат не
р а з у м н о й деятельности человека (неумеренный в ы п а с скота, вырубка 
к у с т а р н и к о в , з а к р е п л я ю щ и х пески, и т. п.) . 

И з - з а о т с у т с т в и я на равнинах постоянной гидрографической сети 
эрозионные и в о д н о - а к к у м у л я т и в н ы е процессы ограничены склонами 
н е б о л ь ш и х возвышенностей (эрозия временных потоков и формирова
ние солевых выносов) или б е р е г а м и А м у д а р ь и , пересекающей пустыню. 
Р ы х л ы е неогеновые и четвертичные отложения , с л а г а ю щ и е берега этой 
реки, очень легко п о д д а ю т с я эрозии, в р е з у л ь т а т е чего здесь идет ин
тенсивный подмыв берегов («де й г и ш ») . 

И з изложенного видно, что процессы рельефообразования в У з б е 
кистане весьма с л о ж н ы и в целом о п р е д е л я ю т с я х а р а к т е р о м и разви
тием той или иной геоморфологической провинции. П р и этом в боль
шинстве с л у ч а е в непосредственная в ы р а б о т к а х а р а к т е р н ы х серий групп 
типов рельефа связана с экзогенными процессами, р а з в и в а ю щ и м и с я на 
фоне с т р у к т у р о о б р а з о в а т е л ь н ы х тектонических движений, как, напри
мер , в о б л а с т я х развития а к к у м у л я т и в н ы х равнин Ф е р г а н ы или струк
т у р н о - д е н у д а ц и о н н ы х г о р Ю ж н о г о У з б е к и с т а н а . И н о г д а ж е денуда
ционные формы рельефа я в л я ю т с я второстепенными по сравнению 
•с о п р е д е л я ю щ и м и их тектоническими с т р у к т у р а м и (эрозионно-тектони-
ческая серия г р у п п типов р е л ь е ф а ) , к а к это имеет место на обширных 

ш р о с т р а н с т в а х У с т ю р т а или на изогнутых откопанных поверхностях 
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древней абразии в горах Тянь-Шаня. Эти поверхности, возникшие в па
леогене на уровне моря и захороненные, в настоящее время подняты на 
значительную высоту, отпрепарированы денудацией и начинают новый 
цикл,развития. 

. Темп формирования структур и скорость воздействия экзогенных 
факторов иногда не совпадали. В этом случае в районах аккумуляции 
могли возникнуть некомпенсированные впадины, а в областях дену
дации — структурно-тектонический рельеф. 

На фоне более или менее активных структурно-образовательных 
движений развиваются главнейшие процессы рельефообразования — 
аккумуляция и денудация, создающие основные комплексы типов рель
ефа. В зависимости от соотношения этих процессов, а также от фа-
циальной разновидности их формируются типы рельефа. Они несколько 
изменяются в зависимости от развития тектонических структур и от 
положения в структуре и образуют характерные подтипы. Каждый из 
видов рельефа того или иного типа или подтипа определяется кроме 
перечисленных факторов характером разрушающегося или накапли
вающегося материала, ходом развития, микроклиматом и другими 
местными условиями, формирующими виды рельефа. 

Изложенную классификацию (табл. 59 ) , хотя она несколько не
доработана, можно .положить в основу новой геоморфологической 
карты. 

ГЕОМОРФОЛОГИ ЧЕСКА Я ХАРАКТЕРИС ТИКА 
ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ УЗБЕКИСТАНА 

ГОРНО-ПОДГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

О рельефе горных и подгорных районов Средней Азии, и в част
ности Узбекистана, издавна привлекавших внимание геологов, доволь
но много сведений в литературных источниках. 

'Появление первых данных об общем характере рельефа Узбеки
стана и морфологических особенностях отдельных его районов связано 
с именами крупнейших русских натуралистов — И. В. Мушкетова 
(1915) и В. И. Липского (1902—1905) . Однако геоморфологические 
наблюдения производились этими исследователями лишь попутно и 
носят отрывочный характер. 

После Октябрьской революции стали уделять большое внимание 
исследованию рельефа горно-подгорных территорий Узбекистана. Изу
чение минеральных ресурсов республики, инженерно-геологические 
изыскания, строительство различного рода сооружений, особенно гид
ротехнических, привели к накоплению обширного фактического мате
риала по морфологии поверхности, генезису рельефа и рельефообра-
зующим процессам. 

Рельеф, выработанный современным и древним оледенением, изу
чался крупнейшим советским географом-гляциологом Н. Л. Корженев-
ским. Речные террасы бассейна Чирчика впервые были описаны 
Н. Ф. Безобразовой (1927 г.) и Н. И. Толстихиным (1929 г.). История 
депрессий и поднятий Западного Тянь-Шаня разобрана В. И. Поповым 
(1938) . Большой интерес представляет работа Ю. А. Скворцова (1941) 
о новом методе геоморфологического анализа и картирования, разра
ботанном на материале Западного Тянь-Шаня. Ю. А. Скворцов 
(1939 г.) и Н. П. Васильковский (1935а) создали первую схему расчле
нения четвертичных отложений и выделили циклы развития рельефа 
четвертичного периода: сохский (нанайский), ташкентский, голодно-
-степский и сырдарьинский. 
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Т а б л и ц а 59. 
К л а с с и ф и к а ц и я т и п о в р е л ь е ф а на т е р р и т о р и и Узбекской ССР 

Провинция Серия Комплекс Тип Подтип 

Горно-подгор
ная в условиях 
весьма актив

ного текто
нического 

режима (горы, 
предгорные 

и межгорные 
впадины 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

Аллювиально-
пролювиальный 

Депрессионный и ок-
раинно-депрессионный 
вблизи крупных поднятий 

Горно-подгор
ная в условиях 
весьма актив

ного текто
нического 

режима (горы, 
предгорные 

и межгорные 
впадины 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

Пролювиаль-
ный 

Депрессионный вблизи, 
средних поднятий 

Горно-подгор
ная в условиях 
весьма актив

ного текто
нического 

режима (горы, 
предгорные 

и межгорные 
впадины 

Тектоно-
экзогенная 

Денудаци
онный 

Эрозионный 

Эрозионный 

Сводово-складчатый 
(складчатых поднятий от 
мелких до крупных) 

Глыбово-складчатый 
(складчато-разрывных 
областей крупных под
нятий) 

Горно-подгор
ная в условиях 
весьма актив

ного текто
нического 

режима (горы, 
предгорные 

и межгорные 
впадины 

Тектоно-
экзогенная 

Денудаци
онный 

Эрозионно-
гляциальный 

Горно-подгор
ная в условиях 
весьма актив

ного текто
нического 

режима (горы, 
предгорные 

и межгорные 
впадины 

Экзогенно-
тектониче-

ская 

Денудаци
онный 

Вторичных поднятий 

Низкогорно-
подгорная 
в условиях 
активного 

тектонического 
режима (низ

кие горы, 
плато, наклон
ные равнины) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

(компенси
рованный и 
некомпенси

рованный) 

Денудаци
онный 

• Аллювиальный Депрессий и окраин 
поднятий 

Низкогорно-
подгорная 
в условиях 
активного 

тектонического 
режима (низ

кие горы, 
плато, наклон
ные равнины) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

(компенси
рованный и 
некомпенси

рованный) 

Денудаци
онный 

Пролювиальный Окраин поднятий 

Низкогорно-
подгорная 
в условиях 
активного 

тектонического 
режима (низ

кие горы, 
плато, наклон
ные равнины) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

(компенси
рованный и 
некомпенси

рованный) 

Денудаци
онный 

Озерный Депрессионный неком
пенсированный 

Низкогорно-
подгорная 
в условиях 
активного 

тектонического 
режима (низ

кие горы, 
плато, наклон
ные равнины) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

(компенси
рованный и 
некомпенси

рованный) 

Денудаци
онный 

Эрозионный 
Сводово-складчатый 

Глыбово-складчатый 

Низкогорно-
подгорная 
в условиях 
активного 

тектонического 
режима (низ

кие горы, 
плато, наклон
ные равнины) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

(компенси
рованный и 
некомпенси

рованный) 

Денудаци
онный 

Эрозионно-
дефляционный 

Низкогорно-
подгорная 
в условиях 
активного 

тектонического 
режима (низ

кие горы, 
плато, наклон
ные равнины) 

Экзогенно-
тектони-

ческая 

Денудаци
онный 

Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

Аллювиальный Депрессий и их окраин. 

Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

Аллювиально-
дельтовый 

Окрпиниый депресси
онный 

Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный Озерный Депрессионный неком

пенсированный 
Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Тектоно-
экзогенная 

Аккумуля
тивный 

Приморский Окраинно-депрессион
ный 

Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Тектоно-
экзогенная 

Денудаци
онный 

Эрозионный Сводовый 

Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Тектоно-
экзогенная 

Денудаци
онный Эрозионно-

дефляционный 

Равнинная 
в условиях 

слабоактивного 
тектонического 

режима (низ
менности, 

низкие плато, 
слабо выра

женные увалы) 

Экзогенно-
тектониче-

ская 
Денудаци

онный 
Эрозионно- Структурно-тектони-

дефляционный ческий 
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К э т о м у ж е в р е м е н и о т н о с я т с я р а б о т ы п о ч е т в е р т и ч н о й г е о л о г и и и 
н е о т е к т о н и к е Ф е р г а н с к о й к о т л о в и н ы Н . Ф . Б е з о б р а з о в о й ( 1 9 2 9 ) , 
В . Н . В е б е р а ( 1 9 3 0 , 1 9 3 4 ) , Н . П . В а с и л ь к о в с к о г о ( 1 9 3 5 а , 1 9 4 8 ) , 
B . И . П о п о в а ( 1 9 3 8 ) и С . С . Ш у л ь ц а ( 1 9 3 6 г . ) . 

М е н е е и з у ч е н н ы м и в п е р в ы е д е с я т и л е т и я С о в е т с к о й в л а с т и о к а з а 
л и с ь ю ж н ы е р а й о н ы У з б е к и с т а н а . Н е к о т о р ы е г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е н а 
б л ю д е н и я и с в е д е н и я о р е л ь е ф о о б р а з у ю щ и х э н д о г е н н ы х п р о ц е с с а х с о 
д е р ж а т с я в р а б о т а х В . А . В а х р а м е е в а ( 1 9 3 7 ) , Н . П . Т у а е в а ( 1 9 3 7 ) , 
П . П . Ч у е н к о ( 1 9 3 7 г . ) п о ю г о - з а п а д н ы м о т р о г а м Г и с с а р с к о г о х р е б т а и 
C . Ф . М а ш к о в ц е в а ( 1 9 3 1 г.) и С . И . К л у н н и к о в а ( 1 9 3 7 г.) п о З е р а в -
ш а н с к о м у х р е б т у и е г о о т р о г а м . 

В с е о с н о в н ы е г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е м а т е р и а л ы п о У з б е к и с т а н у , н а 
к о п и в ш и е с я к к о н ц у 3 0 - х г о д о в , б ы л и о б о б щ е н ы : А . С . А д е л у н г о м , 
С . А . К у ш н а р е м и П . К- Ч и х а ч ^ в ы м п о Ю г о - З а п а д н о м у К ы з ы л к у м у , 
A . Р . Б у р а ч е к о м п о м е ж д у р е ч ь ю С у р х а н — К а ф и р н и г а н , В . Н . В е б е -
-ром п о Ю ж н о й Ф е р г а н е , Е . В . И в а н о в ы м п о ю г о - в о с т о ч н о м у с к л о н у 
Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т а , С . И . К л у н н и к о в ы м п о з а п а д н о й о к о н е ч н о с т и 
З е р а в ш а н с к о г о и Г и с с а р с к о г о х р е б т о в , П . П . Ч у е н к о п о ю г о - з а п а д н ы м 
о т р о г а м Г и с с а р с к о г о х р е б т а , М . М . Ш м и д т о м п о З е р а в ш а н с к о й к о т л о 
в и н е и О . К . Л а н г е ц е л и к о м п о Ф е р г а н с к о й к о т л о в и н е . 

П л а н о м е р н о е р а з в и т и е г е о л о г о с ъ е м о ч н ы х р а б о т н а ч и н а я с 4 0 - х г о 
д о в и о с о б е н н о в п о с л е в о е н н о е в р е м я о ч е н ь о б о г а т и л о н а у к у с в е д е 
н и я м и о г е о м о р ф о л о г и и г о р н ы х и п о д г о р н ы х р а й о н о в У з б е к и с т а н а . П о 
я в и л и с ь г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е к а р т ы с р е д н е г о м а с ш т а б а т е р р и т о р и и р е с 
п у б л и к и , к о т о р ы е м о г л и с л у ж и т ь о с н о в о й д л я д а л ь н е й ш и х б о л е е д е 
т а л ь н ы х г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . 

Д е т а л ь н ы е м о р ф о л о г о - г е н е т и ч е с к и е и с п е ц и а л ь н ы е г е о м о р ф о л о г и 
ч е с к и е к а р т ы ( н а п р и м е р , к а р т ы т е р р а с о в ы х д о л и н ) с о з д а н ы п о П р и -
т а ш к е н т с к о м у о к р у г у Н . А . К о г а е м ( 1 9 5 4 г., 1 9 6 3 ) , М . М . М а м а т к у л о -
в ы м ( 1 9 5 9 г . ) , П . Н . П о д к о п а е в ы м , И . В . Р у б а н о в ы м , Ю . А . С к в о р ц о 
в ы м ( 1 9 3 9 , 1949 г г . ) , Н . П . В а с и л ь к о в с к и й ( 1 9 4 1 6 ) и д р . , п о З е р а в -
ш а н с к о м у о к р у г у — А. А . Ю р ь е в ы м ( 1 9 6 2 г . ) , М . М . П о с о х о в о й , 
Г . Ф . Т е т ю х и н ы м , А . А . Ч и с т я к о в ы м , п о Ю ж н о м у У з б е к и с т а н у 
О . Ю . П о с л а в с к о й ( 1 9 5 6 , 1957 , 1 9 6 1 а , б ) , Г . Ю . А л ф е р о в ы м , Ю . К . Л я -
ш е н к о , М . М . П о с о х о в о й , X . В . Р ы с к и н о й и д р . , п о Ф е р г а н с к о й д о л и н е 
B . А . Г е й н ц е м , А . А . Ю р ь е в ы м ( 1 9 6 1 г . ) , Ю . А . С к в о р ц о в ы м ( 1 9 3 9 г . ) , 
Н . А . К о г а е м . 

Н а к о п л е н н ы й м а т е р и а л о б о б щ е н в в и д е и н т е р е с н ы х р а б о т т е о р е 
т и ч е с к о г о х а р а к т е р а . О с о б е н н о ш и р о к о е р а з в и т и е п о л у ч и л о н е о т е к т о 
н и ч е с к о е н а п р а в л е н и е , о т р а ж е н н о е в т р у д а х Ю . А . С к в о р ц о в а ( 1 9 4 9 ) , 
C . С . Ш у л ь ц а ( 1 9 4 8 ) , М . С . К а л е ц к о й , Г . А . А в с ю к а , С . Н . М а т в е е в а 
( 1 9 4 5 г . ) , в с т а т ь я х В . И . П о п о в а ( 1 9 3 8 ) , О . А . Р ы ж к о в а ( 1 9 5 2 , 1957 г г . ) , 
О . Ю . П о с л а в с к о й ( 1 9 5 2 , 1956 ) и м н о г и х д р у г и х . 

Приташкентский округ 

К э т о м у о к р у г у о т н о с я т с я х р е б т ы З а п а д н о г о Т я н ь - Ш а н я — о т р о г и 
Т а л а с с к о г о х р е б т а : К а р ж а н т а у , У г а м с к и й , П с к е м с к и й , К о к с у й с к и й , 
Ч а т к а л ь с к и й и К у р а м и н с к и й с р а з д е л я ю щ и м и и х к р у п н ы м и р е ч н ы м и 
д о л и н а м и ( У г а м с к о й , П с к е м с к о й , Ч а т к а л ь с к о й , Ч и р ч и к с к о й , А н г р е н -
с к о й и Д р . ) , а т а к ж е п р и м ы к а ю щ а я с ю г о - з а п а д а Т а ш к е н т с к о - Г о л о д н о -
с т е п с к а я д е п р е с с и я . 

Т е р р и т о р и я х а р а к т е р и з у е т с я д о в о л ь н о з н а ч и т е л ь н о й а к т и в н о с т ь ю 
н о в е й ш и х т е к т о н и ч е с к и х д в и ж е н и й . В г о р а х м а к с и м а л ь н а я а м п л и т у д а 
п о д ъ е м а з а н е о г е н - ч е т в е р т и ч н ы й п е р и о д с о с т а в л я е т 3 0 0 0 м, в т о в р е м я 
к а к п р о г и б д е п р е с с и и д о с т и г а е т 1 0 0 0 м. 
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Положительные структуры, выраженные на северо-востоке округа 
в виде хребтов, прослеживаются далеко за пределами горных сооруже
ний, образуя изолированные возвышенности среди подгорной равнины. 
Основная часть этих возвышенностей лежит в так называемых При-
ташкентских Чулях (возвышенности Казыкурт, Богоноле, Мансурата 
и д р . ) . 

Горная часть округа в тектоническом отношении представляет со
бой часть альпийского постплатформенного орогена, среди домезозой-
ских структур которого главную роль играют среднегерцинские. Этим 
обусловлено широкое развитие в обнажениях палеозойских отложений,, 
в том числе интрузивных и эффузивных толщ. Гранодиориты, эффу
зивные породы, а также часто встречающиеся сланцы и песчаники па
леозойского возраста довольно легко поддаются разрушению, с чем 
связано преобладание в горной части сравнительно мягкого рельефа. 
Он носит преимущественно среднегорный облик. 

Формирование современного облика гор началось здесь в неогене 
в связи с интенсивной складчатостью и дизъюнктивными дислокаци
ями, создавшими основные макроформы рельефа — поднятия хребтов 
и впадины современных долин Ахангарана, Пскема, Чаткала и Чар-
вакской котловины. Все эти впадины являются крупными синклина
лями, но обычно осложнены по периферии (на границе с хребтами) 
разломами и нередко переходят в верхнем течении рек в грабены (на
пример, долина р. Пскем, Сюреньатинская впадина и некоторые 
другие) . 

Одновременно с формированием гор в неогене была заложена со
временная гидрографическая сеть. Поднятие гор вызвало непрерывно 
возрастающую глубинную эрозию, которая создала ущелья, все более-
расчленявшие рельеф (Скворцов, 1949). 

Остатки донеогеновой равнины хорошо сохранились в виде по
верхностей выравнивания. Наиболее высокое гипсометрическое поло
жение занимают абразионные поверхности. Широкие денудационные 
ступени с относительными превышениями от 100 до 2000 м особенно 
характерны для хр. Каржантау. Н а самых древних выровненных по
верхностях сохранились морские палеогеновые и меловые отложения; 
более молодые денудационные уровни перекрыты аллювиально-пролю-
виальными отложениями галечников, перекрытых слоем лёсса доволь
но значительной мощности. Выровненные поверхности лежат на раз
личных уровнях: от 1300 м в предгорьях до 3400 м на Ангренском пла
то. На самых высоко приподнятых участках встречаются моренные от
ложения, образующие холмистый рельеф. В настоящее время для по
верхностей выравнивания характерно проявление интенсивной глубин
ной эрозии в виде глубоких и узких речных долин. Это связано с по
вышенной увлажненностью округа, где годовые суммы осадков пре
вышают 800—1000 мм, а в районе Таласского хребта достигают д а ж е 
1400 мм. 

Кроме речной эрозии для описываемой территории типична также 
деятельность временных потоков селевого характера. В отдельные годы 
по долинам Пскема, Угама, Чаткала, Ахангарана и их притоков про
ходят мощные сели, в короткий срок чрезвычайно сильно преобразую
щие рельеф. Они создают крупные конусы выноса, подмывают склоны, 
формируют новые террасы. 

В распределении типов рельефа Приташкентского геоморфологи
ческого округа заметно выражена вертикальная ярусность. 

Верхний ярус составляет альпийский рельеф со следами древнего 
оледенения и современными снежниками. Он развит на высотах более 
3000 м, лишь местами опускаясь до 2700 м (Угамский хребет) , и при-
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урочен к осевым частям хребтов. Общим явлением повсюду можно 
считать понижение нижней границы распространения альпийского гля-
циального рельефа в направлении на северо-восток в связи с увеличе
нием годовых сумм осадков в этом ж е направлении. Наибольшее ко
личество ледников (мелких) зарегистрировано в хребтах Майданталь-
ском и Ойгаингском. В Ойгаингском хребте ледники спускаются до аб
солютной высоты 3100 м. Глубина расчленения альпийского рельефа 
доходит до 1500 м. Вершины острые, скалистые, нередко зазубренные. 
Как уже отмечалось, здесь встречаются и плоские вершины — обрывки 
древних денудационных поверхностей. Склоны хребтов очень крутые, 
что резко контрастирует с плоскими днищами троговых долин, имею
щих местами длину до 9 км. Моренные скопления образуют в нижней 
части троговых долин характерные валы, число которых в соответствии 
с числом древних оледенений равно двум-трем (Хасаншина, 1954). Ха
рактерны осыпи, связанные с морозным выветриванием. 

Ниже, на абсолютных высотах от 1500—2000 до 2800—3000 м, ле
жит резко расчлененный высокогорный рельеф без гляциальных форм. 
Его развитие связано не только со значительной амплитудой новейшего 
тектонического подъема, но и с развитием устойчивых пород палеозой
ского возраста, прежде всего мраморизованных известняков и мрамо
ров. Этот рельеф типичен для хребтов Чаткальского, Пскемского, Угам-
ского и Каржантау. Глубина расчленения превышает здесь 2000 и. 
Склоны чрезвычайно круты и обнажены, долины узкие, в виде теснин. 
Реки, образующие густую и сильно ветвящуюся сеть, имеют очень кру
тые порожистые продольные профили, террасы отсутствуют. Здесь, 
как и в альпийском рельефе, преобладают скалистые обнаженные 
склоны, на крутых поверхностях которых продукты выветривания не 
удерживаются и перемещаются вниз в виде осыпей и обвалов. Харак
терны явления камнепадов, особенно интенсивные во время землетря
сений. Признаки обвалов постоянно обнаруживаются на склонах гор и 
в долинах, образуя плотины горных озер (Ихначкуль в долине Пске-
ма, Кугала на Ахангаранском плато и несколько озер в верховьях 
Коксу) . Высокогорья часто являются также местами зарождения се
левых потоков. 

На высотах ниже 1500—2000 м распространен среднегорный, более 
мягкий рельеф, занимающий в Западном Тянь-Шане наибольшие пло
щади. Д л я него наряду с довольно значительной глубиной расчлене
ния (порядка 500—1000 м) характерна мягкость форм, округлые или 
д а ж е плоские формы вершин, широкое развитие коры выветривания 
на склонах. Этот рельеф выработан преимущественно в песчано-гли-
нистых и мергелистых отложениях мезозоя и кайнозоя. Однако часто 
мягкие выположенные склоны и округлые вершины возникают и в па
леозойских образованиях, особенно в изверженных породах. Широкое 
развитие рельефа этого типа в хребтах Кураминском и Каржантау, где 
поверхность сложена разнообразными породами палеозойского возра
ста, свидетельствует о том, что главное значение в выработке средне-
горного рельефа имеет меньшая, чем в высокогорном рельефе, ампли
туда новейших поднятий. 

Все склоны, а часто и вершины среднегорного рельефа покрыты 
мощными толщами элювиально-делювиальных отложений, среди кото
рых развиты лессовидные суглинки. Мощность их до нескольких де
сятков метров. Мелкоземистые лессовидные отложения покрывают так
ж е поверхности хорошо развитых речных террас, которых здесь очень 
много. Формирование террас в горах Северного Узбекистана отно
сится к четырем эрозионно-аккумулятивным циклам четвертичного пе
риода: сохскому (или нанайскому), ташкентскому, голодностепскому 
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и сырдарьинскому (нижне-средне-верхнечетвертичные и современные). 
Наиболее отчетливо выражены здесь шесть террас: нанайская (сох-
ская) , достигающая высоты более 700 м, угамская, кызылсуйская, хум-
санская, ходжикентская и карабулакская. Д в е последние террасы от
носятся к сырдарьинскому циклу, хумсанская — к голодностепскому, 
кызылсуйская и угамская — к ташкентскому. В местах наиболее актив
ного подъема число террас увеличивается до 14 и более. 

На склонах среднегорного мягкого рельефа, сложенных мелкозе-
мистыми отложениями, часто наблюдаются оползни и оплывины, в ре
зультате чего склоны лишаются растительности и обнажаются значи
тельные площади. Оползни наиболее характерны для Чарвакской кот
ловины, где, например, урочище Минчукур (в переводе с узбекского 
«Тысяча ям») представляет собой сплошное скопление оползневых тел 
и цирков срыва. Много оползней на северо-западном склоне хр. Сю-
реньата. Самый крупный из них, расположенный в верховьях Ачисая, 
северо-восточнее Паркента, тянется на 4 км и считается одним из круп
нейших в Средней Азии (М. С. Калецкая, Т. А. Авсюк и С. Н. Матве
ев, 1945). Крупные оплывины известны в долине Чирчика, между Ход-
жикентом и Газалкентом. 

Очень мягкий рельеф среднегорного облика, выработанный преиму
щественно в кайнозойских отложениях, имеют периферические части 
межгорных депрессий, разделяющих основные хребты. Здесь развиты 
пологие, выровненные и задернованные склоны, покрытые мощным чех
лом коры выветривания, округлые вершины. Глубина вертикального 
расчленения обычно не превышает 200—300 м. Днища депрессий за
няты серией сравнительно широких аккумулятивных террас крупных 
рек, протекающих примерно посредине депрессии. Как правило, основ
ные пространства плоских днищ представляют собой площадки ход-
жикентской террасы. Вследствие большой дифференцированности но
вейших тектонических движений высоты террас значительно разнятся 
не только в различных депрессиях, но и в отдельных частях одной и 
той ж е депрессии. Террасы обычно цокольные. Нижняя часть их акку
мулятивной толщи представлена галечниками, а с поверхности они пе
рекрыты покровными лессовидными суглинками, имеющими, как счи
тает большинство исследователей, аллювиально-пролювиальный гене
зис. Мощность лессов в депрессиях иногда очень велика — более 200 м 
в долине Пскема (Скворцов, 1949). 

Частные депрессии — долины, занятые реками (Пскемская, Ахан-
гаранская, Сюреньатинская, Чарвакская котловина), снижаясь и по
степенно расширяясь в направлении на юго-запад, сливаются с равнин
ными пространствами обширной Ташкентско-Голодностепской депрес
сии. М е ж д у горами и равниной идет полоса предгорий, сложенных оса
дочными породами мезозойского и кайнозойского возраста. Значитель
ное участие в строении предгорий принимают также четвертичные от
ложения, в том числе лессы. Рельеф предгорий имеет преимущественно 
мягко холмистый характер. В некоторых случаях полоса предгорий 
отсутствует и расчлененный среднегорный рельеф примыкает непосред
ственно к равнине. Сокращение или полное исчезновение предгорной 
зоны или яруса происходит там, где есть крупные линии разломов (на
пример, линия надвигов у селений Сукок и Заркент, разлом у устья 
р. Лашкерек в Ахангаранской депрессии и др . ) . 

Северо-восточная часть Ташкентско-Голодностепской депрессии, 
наиболее близко расположенная к высоким горным сооружениям За
падного Тянь-Шаня, занята наклонной на юго-запад равниной. Рель

е ф равнины всхолмленный. Она сложена преимущественно лессовид-
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ными породами ташкентского цикла аккумуляции, вследствие чего ее 
обычно называют Приташкентской лессовой равниной. 

Исходной поверхностью для формирования современного рельефа 
здесь служила аллювиально-пролювиальная равнина. Рельеф на боль
шей части ее представлен чередованием широких террасированных до
лин (частично занятых реками, а частично сухих) и слабо всхолмлен
ных водоразделов. В большинстве случаев водоразделы сохранили зна
чительные по площади участки первоначальной плоской поверхности. 
Вблизи крутых обрывов, подмытых рекой, лессовая равнина ташкент
ского цикла сильно расчленена сетью молодых оврагов. Обычно к этим 
же участкам значительно расчлененного рельефа приурочены карсто-
во-суффозионные явления (например, вдоль долины р. Каракамыш и 
арыка Д ж у н ) . 

Наиболее крупными долинами, прорезающими поверхность При
ташкентской лессовой равнины, являются долины Чирчика и Аханга-
рана. В эти долины вложена серия террас голодностепского и сырдарь-
инского циклов. Голодностепская терраса состоит из лессов и обычно 
резко обрывается к долине уступом в 15—20 м. К сырдарьинскому 
циклу относится пойма и две-три низкие надпойменные террасы. Ши
рина поймы и первой террасы в низовьях Чирчика и Ахангарана вы
ражается несколькими километрами. С первой террасой связана до
лина Гиджигена — прежнего протока Ахангарана. 

На юго-востоке Приташкентская лессовая равнина непосредствен
но примыкает к наклонной пролювиальной равнине Дальверзинской 
степи, которая также сложена преимущественно лессами ташкентского 
цикла и имеет рельеф, аналогичный рельефу Приташкентской равнины. 

Юго-западная часть Ташкентско-Голодностепской депрессии за
нята обширной аллювиально-пролювиальной равниной Голодной степи. 
Основные пространства Голодной степи представляют собой почти 
идеально ровную поверхность, сложенную лессовидными суглинками. 
П о уровню эта поверхность соответствует третьей террасе Сырдарьи 
(терраса голодностепского цикла). 

На севере и востоке Голодная степь обрывается крутым склоном 
к нижним аллювиальным террасам Сырдарьи. Здесь вдоль реки хо
рошо выражена пойма, первая (высотой 1—1,5 м) и вторая (3,5— 
4,5 м) террасы. Высота голодностепской поверхности равна 15 м, при
чем на широте г. Гулистана она, постепенно снижаясь, сливается со 
второй террасой. 

В средней части Голодной степи проходит обширная Сардобинская 
впадина, занятая понижениями Джетысай, Сардоба и Карасайское. 
К этой впадине приурочены солончаки. 

На юге плоская равнина Голодной степи ограничена уступом, ко
торый отделяет покатую на северо-запад поверхность, составляющую 
пролювиальный шлейф северных подножий Туркестанского хребта. 
Сами хребты расположены у ж е за административной границей Узбе
кистана, в Таджикистане. В пределы Приташкентского округа попа
дает лишь бассейн р. Зааминсу. Западная периферическая часть Тур
кестанского хребта очень резко спускается здесь к Ташкентско-Голод
ностепской депрессии, вследствие чего равнинный рельеф почти без 
полосы предгорий сменяется среднегорным. 

Между селениями Заамин и Уратюбе подгорная лессовая равнина, 
относящаяся к ташкентскому циклу, затронута новейшими движени
ями, вызвавшими образование передовых складок. Эти складки имеют 
вид невысоких увалов с полого холмистым рельефом. По оси некото
рых из них выходят неогеновые и нижнечетвертичные конгломераты, 
создающие причудливые формы выветривания. 
25 Зак. 101 
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Ферганский округ 

К Ферганскому округу относится крупнейшая в Узбекистане меж
горная депрессия — Ферганская котловина (иногда ее неправильно на
зывают долиной) со склонами окружающих ее хребтов. В пределы Уз
бекской республики входит не вся Ферганская котловина, а ее цент
ральная часть, ограниченная по периферии преимущественно нижними 
частями склонов Кураминского и Алайского хребтов. Основная часть 
горного обрамления лежит за границами республики. " 

Своеобразие округа выражается прежде всего в том, что это об
ласть глубокого прогибания и последующих дифференцированных дви
жений. Максимальная величина прогиба в Ферганской котловине за 
неоген-четвертичный период превышает 6500 м, а наибольший подъем 
в ее горном обрамлении за это ж е время определяется в 3000 м. Под 
влиянием движений, начавшихся в олигоцене, в Ферганском округе 
стали формироваться антиклинальные возвышенности, разделенные 
участками прогибания в виде узких полос равнины. Как известно, при 
этом происходило перемещение зон поднятий от периферии котловины 
к ее центру, что впервые было отмечено В. Н. Вебером (1930) и затем 
нашло подтверждение в работах многих исследователей Ферганы. По 
мере продвижения поднятий перемещались по направлению к центру 
котловины и зоны аккумуляции аллювиально-пролювиального мате
риала, выраженные в рельефе в виде покатых конусов выноса рек и 
временных водотоков. В настоящее время они составляют основные 
элементы рельефа равнинной части Ферганского округа. 

Долины, заложившиеся в округе еще в неогене, пересекались ан
тиклинальными поднятиями и вырабатывали в них антецедентные до
лины, чередующиеся с расширенными участками в синклинальных про
гибах между передовыми хребтами. Д л я многих долин характерно 
расщепление террас в местах пересечения антиклинальных складок. 
Наиболее отчетливо это выражено в Чуст-Папском адыре, в местах 
пересечения его реками Чадак и Алмассай, где образуется целый веер 
террас, расходящийся от подножия адыра к его вершине (так называе
мые трамплины). 

Фактом, свидетельствующим о продолжающихся тектонических 
движениях, многие исследователи считают приуроченность крупнейшей 
водной артерии округа — Сырдарьи к северному борту Ферганской кот
ловины. Предполагается, что здесь проходит зона относительного, а мо
ж е т быть д а ж е абсолютного опускания (Васильковский, 1939; Курдю
ков, 1948). Вероятно, значительную роль в перемещении Сырдарьи на 
север играет большая увлажненность более высокого и энергичнее под
нимающегося южного борта котловины. Со склонов Алайского и Тур
кестанского хребтов сносится материала гораздо больше, чем с южных 
склонов Кураминского и Чаткальского хребтов, вследствие чего мощ
ные конусы выноса, выступающие с юга, отжимают реку к северу. 

Прерывистые поднятия, происходившие в Ферганской котловине 
в новейшее время, сопровождались выработкой денудационных поверх
ностей, окаймляющих хребты — складки. Только послесохских поверх
ностей, по О. А. Рыжкову (1952) , насчитывается не менее трех. 

Волновое распространение складчатости, направленное к центру кот
ловины, вызвало концентрическое расположение основных форм рель
ефа. Обычно в пределах Ферганской котловины выделяют следующие 
концентрические зоны рельефа (от периферии к центру): 1) высоко
горного рельефа Чаткальского, Кураминского, Алайского и Туркестан
ского хребтов, с высотами более 2000 м; 2) предгорий и нижних час-
стей склонов тех ж е хребтов в пределах от 500—1000 до 2000 м абсо-
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л ю т н о й в ы с о т ы ; 3 ) а д ы р н о г о р е л ь е ф а с в ы с о т а м и д о 1 0 0 0 — 1 5 0 0 м; 
4) з а а д ы р н ы х и м е ж а д ы р н ы х в п а д и н ; 5 ) Ц е н т р а л ь н а я Ф е р г а н а , п р е д 
с т а в л я ю щ а я с о б о й д н и щ е Ф е р г а н с к о й к о т л о в и н ы . 

Б о л ь ш а я ч а с т ь п е р в о й и з з о н — в ы с о к о г о р н о г о р е л ь е ф а н а х о д и т с я 
в К и р г и з и и и Т а д ж и к и с т а н е . Н а и б о л е е п о л н о п р е д с т а в л е н в ы с о к о г о р 
н ы й р е л ь е ф л и ш ь н а к р а й н е м с е в е р о - з а п а д е , в п р е д е л а х Ф е р г а н с к о й 
а д м и н и с т р а т и в н о й о б л а с т и ( в о д о р а з д е л с д о л и н о й р . А х а н г а р а н ) . Э т о т 
р е л ь е ф ф о р м и р о в а л с я в у с л о в и я х а к т и в н о г о н о в е й ш е г о п о д ъ е м а , а м п л и 
т у д а к о т о р о г о , к а к и в г о р а х З а п а д н о г о Т я н ь - Ш а н я , д о с т и г а л а 3 0 0 0 м. 
Р е л ь е ф з д е с ь в ы р а б о т а н в п а л е о з о й с к и х о т л о ж е н и я х , с р е д и к о т о р ы х 
п р е о б л а д а ю т м е т а м о р ф и ч е с к и е с л а н ц ы , и з в е р ж е н н ы е п о р о д ы и р е ж е 
и з в е с т н я к и . Г л у б и н а р а с ч л е н е н и я в ы с о к о г о р и й п р е в ы ш а е т 6 0 0 — 8 0 0 м. 
С к л о н ы к р у т ы е и б о л ь ш е й ч а с т ь ю о б н а ж е н ы . В с л е д с т в и е п р е о б л а д а н и я 
у с т о й ч и в ы х п о р о д и а к т и в н о с т и н е о т е к т о н и ч е с к о г о п о д ъ е м а д е я т е л ь 
н о с т ь м н о г о ч и с л е н н ы х р е к и в р е м е н н ы х п о т о к о в в ы р а ж а е т с я з д е с ь 
п р е и м у щ е с т в е н н о в г л у б и н н о й э р о з и и , с ч е м с в я з а н о р а з в и т и е у з к и х и 
г л у б о к и х р е ч н ы х д о л и н . Ч а с т о н а б л ю д а ю т с я о б в а л ы и о с ы п и , о с о б е н н о 
н а у ч а с т к а х р а з в и т и я с л а н ц е в . 

З о н а п р е д г о р и й в к л ю ч а е т к а к н и ж н и е ч а с т и с к л о н о в о с н о в н ы х 
х р е б т о в , г д е о б н а ж а ю т с я п а л е о з о й с к и е п о р о д ы , т а к и к р у п н ы е п е р е д о 
в ы е х р е б т и к и , п р е д с т а в л е н н ы е в о с н о в н о м б о л е е м о л о д ы м и о б р а з о в а 
н и я м и , с л а г а ю щ и м и а н т и к л и н а л ь н ы е с т р у к т у р ы . В я д р а х э т и х с т р у к т у р 
т а к ж е в ы х о д я т п а л е о з о й с к и е о т л о ж е н и я . В п р е д е л а х У з б е к и с т а н а к о к 
р у г у о т н о с я т с я т о л ь к о д в а т а к и х х р е б т а в Ю ж н о й Ф е р г а н е — Г у з а н на 
з а п а д е и К ы р т а ш т а у н а в о с т о к е . Р е л ь е ф п р е д г о р и й о б ы ч н о з н а ч и т е л ь 
н о р а с ч л е н е н , х о т я и м е н ь ш е п о с р а в н е н и ю с в ы с о к о г о р ь я м и ( г л у б и н а 
р а с ч л е н е н и я , к а к п р а в и л о , н е п р е в ы ш а е т 6 0 0 м). П о в е р х н о с т ь п р е д г о 
р и й с л о ж е н а г л а в н ы м о б р а з о м и з в е с т н я к а м и и с л а н ц а м и п а л е о з о я . Р е 
к и , и м е ю щ и е п р е и м у щ е с т в е н н о V - о б р а з н ы й п о п е р е ч н ы й п р о ф и л ь д о л и н , 
в р е з а н ы г л у б о к о , т е р р а с о в ы е п л о щ а д к и р а з в и т ы с л а б о . Ф о р м ы р е л ь е ф а 
р е з к и е , ч а с т ы в ы х о д ы к о р е н н ы х п о р о д . К н и з у ( к п о д н о ж и я м г о р ) р е л ь 
е ф п о с т е п е н н о в ы п о л а ж и в а е т с я в с в я з и с у м е н ь ш е н и е м а м п л и т у д ы 
т е к т о н и ч е с к о г о п о д ъ е м а и р а з в и т и е м б о л е е п о д а т л и в ы х п о р о д м е з о з о я 
и к а й н о з о я . Р е л ь е ф у , в ы р а б о т а н н о м у в э т и х п о р о д а х , с в о й с т в е н н ы б о 
л е е м я г к и е о ч е р т а н и я , о к р у г л а я ф о р м а в е р ш и н , ш и р о к и е д о л и н ы с с е 
р и е й а к к у м у л я т и в н ы х т е р р а с . В м е с т е с т е м и м е н н о д л я у ч а с т к о в р а з 
в и т и я м е з о з о й с к и х и к а й н о з о й с к и х о т л о ж е н и й ч р е з в ы ч а й н о х а р а к т е р н ы 
о т д е л ь н ы е с т р у к т у р н ы е ф о р м ы р е л ь е ф а . О с о б е н н о ч а с т о в с т р е ч а ю т с я 
р е з к о о б р ы в а ю щ и е с я у с т у п ы и к у э с т ы в и з в е с т н я к а х м е л а и п а л е о ц е н а 
в х р . Г у з а н ( Ю ж н а я Ф е р г а н а ) . Т и п и ч н у ю ч е р т у р е л ь е ф а п р е д г о р и й 
с о с т а в л я ю т т а к ж е б а ш н е о б р а з н ы е в о з в ы ш е н н о с т и в п е с ч а н и к а х о л и г о -
ц е н а и к о н г л о м е р а т а х н е о г е н а . 

С л е д у ю щ а я з о н а р е л ь е ф а , в ы д е л я ю щ а я с я в Ф е р г а н с к о м о к р у г е , 
э т о з о н а т а к н а з ы в а е м ы х а д ы р о в . П о п о в о д у с а м о г о т е р м и н а « а д ы р » 
в г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й л и т е р а т у р е с у щ е с т в у ю т б о л ь ш и е р а с х о ж д е н и я . 
Э т о о б ъ я с н я е т с я т е м , ч т о п о н я т и е « а д ы р » с л о ж н о е , л а н д ш а ф т н о е . О н о 
в к л ю ч а е т к о м п л е к с в с е х п р и р о д н ы х о с о б е н н о с т е й н е в ы с о к о п о д н я т ы х 
м о л о д ы х с к л а д о к , с л о ж е н н ы х к о н т и н е н т а л ь н ы м и к а й н о з о й с к и м и о б р а 
з о в а н и я м и . В у с л о в и я х с у х о г о к л и м а т а а р и д н о й з о н ы С р е д н е й А з и и 
а д ы р ы , и м е ю щ и е х а р а к т е р в о з в ы ш е н н о с т е й ( а б с о л ю т н а я в ы с о т а , к а к 
п р а в и л о , н е б о л е е 1000 м), л и ш е н ы п о с т о я н н ы х в о д о т о к о в . А д ы р ы с л а 
б о з а к р е п л е н ы р а с т и т е л ь н о с т ь ю , ч т о с п о с о б с т в у е т и н т е н с и в н о й л и н е й 
н о й и п л о с к о с т н о й э р о з и и , д а ж е п р и с л а б о й у в л а ж н е н н о с т и т е р р и т о 
р и и . В с я п о в е р х н о с т ь а д ы р о в и з б о р о ж д е н а э р о з и о н н ы м и л о ж б и н а м и 
в р е м е н н ы х п о т о к о в . Г л у б и н а р а с ч л е н е н и я з а в и с и т п р е ж д е в с е г о о т о т 
н о с и т е л ь н о й в ы с о т ы а д ы р о в , о б у с л о в л е н н о й н о в е й ш и м и п о д н я т и я м и ; 
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густота ж е расчленения тесно связана с составом и строением отло
жений. Наиболее интенсивно (при равных климатических условиях) 
расчленяются адыры, сложенные с поверхности мощными лессами 
среднечетвертичного возраста (отложения ташкентского цикла). Наи
более устойчивы к эрозии конгломераты плиоценового и раннечетвер-
тичного (сохский комплекс) возраста. • 

Адыры окаймляют Ферганскую котловину со всех сторон, но осо
бенно развиты они в южной части, где образуют несколько полос пре
рывистых поднятий, разделенных депрессиями. Южная из этих полос 
начинается холмистым рельефом на периферии хр. Гузан, продолжа
ется в Чимионских адырах и далее на северо-востоке переходит в се
рию крупных адырных складок, протягивающуюся от Кувасая до вос
точных границ Узбекской ССР (Кува-Андижанская адырная гряда) . 
У описываемой адырной полосы сравнительно неглубоко расчлененный 
пологоволнистый рельеф с платообразными вершинами, покрытыми 
слоем лесса ташкентского цикла. Западные части ее расчленены глуб
же , рельеф крупнохолмистый. 

М е ж д у Бурдалыком и Кувасаем, севернее Чимионского адыра, 
проходит еще одна полоса адырных возвышенностей (западная их 
часть называется адыром Капчигай). Как относительная, так и абсо
лютная высота этих адыров очень невелика. Они слабо расчленены и 
постепенно переходят в окружающую равнину, что особенно заметно 
с южной стороны, в результате общего возрастания высот равнины 
к югу. 

В Северной Фергане между саями Резак (правый приток Чадак-
сая) и Сумсар полоса периферических адыров отсутствует и южные 
склоны Кураминского хребта с их среднегорным рельефом, выработан
ным в отложениях палеозоя, непосредственно спускаются к равнине. 
Восточнее Сумсара, в бассейнах верхнего течения рек Касан, Патша-
ата и Чартаксай, к полосе среднегорья Чаткальского хребта примы
кают холмистые адыры, но они лежат за границей Узбекистана. Широ
кая полоса адыров протягивается несколько южнее, пересекая нижнее 
течение рек — от Гурумсая на западе до бассейна Чартаксая на вос
токе. Западная часть этой полосы носит название Чуст-Папских ады
ров, восточная — Наманганских, а средняя выделяется под названием 
гряды Сурсан. 

В рельефе и современных рельефообразующих процессах адырной 
зоны наблюдаются довольно существенные различия между западной 
и восточной частями Ферганской котловины. Так, западная часть бо
лее засушлива. Там часто наблюдаются сильные ветры («урсатьев-
ские») . Этим обусловлена значительная обнаженность поверхности ады
ров, отсутствие сколько-нибудь мощного элювия и делювия, отпрепа-
рированность резких форм микрорельефа, обилие дефляционных форм. 
В восточной же, максимально увлажненной части Ферганской котло
вины дочетвертичные отложения перекрыты мощными толщами элю
виально-делювиальных и аллювиально-пролювиальных лессовидных су
глинков, задернованных с поверхности, и способствуют формированию 
более мягкого и сглаженного рельефа. 

Зона адыров отделена от крупных периферических хребтов зоной 
заадырных депрессий. В Южной Фергане такая депрессия протягива
ется севернее хр. Катрантау (Таджикистан), между долинами Алты-
арыка и Кувасая. Иногда ее называют Карасуйской впадиной 
(О. А. Рыжков, 1952 г.). Наибольшей ширины она достигает в восточ
ной части (восточнее Кувасая, где носит название Аим-Ходжиабад-
Мархаматской) . Все пространство этой за адырной депресии заполнено 
конусами выноса рек Шахимардана, Исфайрамсая, Джилгилсая, Ара-
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вана, А к б у р ы и более мелких водотоков, часто временного х а р а к т е р а 
(все они с т е к а ю т на север с х р е б т о в К а т р а н и К а р а ч а т ы р ) . П о в е р х 
ность впадины представляет собой равнину, с л о ж е н н у ю щебнисто-га -
лечниковым покровом пролювия, частично перекрытым мелкоземом. 
Р е к и д р о б я т с я здесь на р у к а в а , о б р а з у я многочисленные протоки. 

У з к а я Ханкызская м е ж а д ы р н а я депрессия о т д е л я е т Капчигайский 
адыр от Чимионского. П о р е л ь е ф у она аналогична К а р а с у й с к о й . 

О б ш и р н а я з а а д ы р н а я депрессия р а с п о л а г а е т с я на крайнем севере 
округа . Различные части ее в ы д е л я ю т с я под разными названиями ( К а -
с а н - П и ш к а р а н с к а я , Н а н а й с к а я , А л м а с - Ч у с т - В а р з ы к с к а я и д р . ) . В м е с т е 
с тем это единая о б л а с т ь прогибания, заполненная к о н у с а м и выноса 
рек, с т е к а ю щ и х с п р и л е г а ю щ и х х р е б т о в . 

Я в л я я с ь на протяжении современного э т а п а геологической истории 
областями прогиба, заадырные и м е ж а д ы р н ы е депрессии с л у ж и л и зо
ной а к к у м у л я ц и и а л л ю в и а л ь н о - п р о л ю в и а л ь н ы х о с а д к о в . Э т и м объяс 
няется б о л ь ш а я равнинность их рельефа. Более древние уровни а к к у 
муляции Погребены здесь под с а м ы м и молодыми образованиями, сла
г а ю щ и м и поверхность. 

Н а неорошаемых у ч а с т к а х депрессии имеют х а р а к т е р с у х и х голых 
слабоволнистых пространств , с л о ж е н н ы х преимущественно галечни
ками. Особенно пустынны западные части депрессий, л е ж а щ и е на бо
лее низких гипсометрических у р о в н я х и р а с п о л о ж е н н ы е в наиболее за
сушливой части Ф е р г а н с к о й котловины. Ц е н т р а л ь н ы е , с а м ы е понижен
ные части депрессий с л о ж е н ы мелкоземистым м а т е р и а л о м и отлича
ются особенно уплощенным рельефом. 

Поднятия , происходившие в адырах , очень с л а б о или совсем не от
разились в депрессиях. Д о л и н ы , которые пересекают депрессии, обычно 
имеют не более д в у х - т р е х очень невысоких террас , о т н о с я щ и х с я пре
имущественно к с а м о м у последнему, с ы р д а р ь и н с к о м у , циклу. О с н о в н а я 
поверхность д н и щ депрессий с о о т в е т с т в у е т т е р р а с е голодностепского 
цикла Н а р ы н а , К а р а д а р ь и и С ы р д а р ь и . 

Ц е н т р а л ь н а я Ф е р г а н а п р е д с т а в л я е т собой равнину, отдельные ча
сти которой имеют рельеф различного в о з р а с т а и генезиса, а с л е д о в а 
тельно, и морфологии. Периферические части равнины п р е д с т а в л е н ы 
полосой развития внешних конусов выноса, названных т а к в противо
положность внутренним к о н у с а м (или внутренним д е л ь т а м ) , форми
р у ю щ и м с я внутри з а а д ы р н ы х и м е ж а д ы р н ы х депрессий. Зона внешних 
конусов о б р а з у е т равнину с уклоном в целом в сторону С ы р д а р ь и . П о 
верхность равнины с л о ж н а я и состоит из чередования в ы п у к л ы х у ч а с т 
ков собственно конусов и вогнутых у ч а с т к о в м е ж к о н у с н ы х понижений. 
Н а основных п л о щ а д я х развития конусы с л о ж е н ы галечниками, кото
рые по периферии перекрываются мелкоземистым м а т е р и а л о м . И с к л ю 
чение составляет конус выноса М а р г и л а н с а я , на поверхности которого 
галечники нигде не о б н а ж а ю т с я . Н а поверхности с а м о г о з а п а д н о г о , 
Исфаринского , к о н у с а н а б л ю д а е т с я развеивание песчаных отложений 
с образованием подвижных форм эоловой а к к у м у л я ц и и в виде э м б р и о 
нальных дюн и б а р х а н о в . П о в е р х н о с т ь конусов и з б о р о ж д е н а веерооб
разно расходящейся сетью русел , часть из которых имеет постоянные 
водотоки, остальные — временные; многие р у с л а весь год почти сухие . 

Р е л ь е ф м е ж к о н у с н ы х понижений, выполненных наиболее мелкозе-
мистыми глинистыми отложениями, очень плоский. О н н а р у ш а е т с я 
л и ш ь в западной части о к р у г а эоловыми песчаными ф о р м а м и . О с т а л ь 
ные обширные пространства Ц е н т р а л ь н о й Ф е р г а н ы заняты а л л ю в и а л ь 
ными т е р р а с а м и С ы р д а р ь и и К а р а д а р ь и . 

Н а и б о л ь ш и е пространства з а н и м а е т верхняя т е р р а с а , о т н о с я щ а я с я 
к г о л о д н о с т е п с к о м у циклу. К ее поверхности привязано б о л ь ш и н с т в о 
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описанных конусов выноса. Голодностепская терраса чаще является 
третьей надпойменной и имеет высоту около 10—12 м. Особенно хо
рошо она развита на левобережье Сырдарьи, где несколько западнее 
меридиана Алтыарыка она имеет ширину около 50 км. Характеризуя 
поверхность террасы, М. А. Панков (1957 г.) указывает, что этот район 
отличается очень сложным рельефом.- Наряду с озерными впадинами 
(Дамкуль, Ащикуль) значительные площади занимают выровненные 
пространства, рассеченные руслами старых водотоков, и большие мас
сивы бугристых, грядовых и реже барханных песков. Выровненные 
площади идут севернее Исфаринского и Сохского конусов и в межко
нусной части. Восточнее Соха расположены участки с песками, а в рай
оне Токаликов— площади, сильно рассеченные глубокими руслами. 
Южнее идет бугристая опесчаненная равнина. Севернее Язъяванской 
степи расположена плоская равнина. Такие ж е равнинные площади 
имеются между Сарсу и Мазгильсаем, а также севернее Мазгильсая. 
Ближе к Дамкулю и западнее его большие площади долины заняты 
бугристыми и грядовыми песками. Характерной особенностью древней 
аллювиальной равнины является слоистый характер слагающих ее 
грунтов. 

Вследствие того что Сырдарья смещена к северу, она подрезает 
аллювиально-пролювиальную равнину, привязанную к уровню голод-
ностепской террасы, образуя обрыв высотой более 15 м. 

К сырдарьинскому циклу относятся пойма и одна или две низкие 
надпойменные террасы. Вторая терраса, высотой 4 м, часто отсутствует. 

З е р а в ш а н с к и й округ 

Характерная черта орографии Зеравшанского округа заключается 
в наличии почти широтных хребтов, разделенных депрессиями. 

Самый северный из хребтов —Нуратинский — имеет продолжение 
на крайнем северо-востоке в виде отрогов Туркестанского хребта — 
Мальгузарских гор. Эта северная полоса поднятий является на всем 
протяжении водораздельной. Единственное исключение составляет 
р. Санзар, прорезавшая глубокую антецедентную долину, отделяющую 
Мальгузарские горы от Нуратинского хребта. Южные склоны Нуратау 
и Мальгузара окаймлены сравнительно узкой, но очень длинной (более 
250 км) Санзаро-Нуратинской депрессией. За ней идет сложная полоса 
поднятий в виде невысоких хребтов Чумкуртау (западная оконечность 
Туркестанского хребта) , Каратау, Актау, Каракчатау и Гобдунтау. 

Эти горы составляют северный борт одной из самых обширных 
депрессий горно-подгорной провинции — Зеравшанской. Ее южным 
бортом служат отроги Зеравшанского хребта — Чакыл-Калян и Кара-
тепе, отделенные на западе прогибом Джамской степи от очень невы
соких Зирабулак-Зиаэтдинских гор, которые относятся к низкогорно-
подгорной провинции. 

По сравнительно небольшой интенсивности новейших тектониче
ских движений Зеравшанский округ значительно отличается от других 
округов горно-подгорной провинции. Максимальная высота подъема за 
неоген-четвертичный период не превышала здесь 2000 м, а наибольший 
прогиб в депрессиях несколько более 1500 м. 

Все горные сооружения округа относятся к области выходов ранне-
герцинских структур, с чем связано развитие среди пород, слагающих 
хребты, почти исключительно палеозойских отложений. Наиболее рас
пространены здесь сланцы, эффузивы, туфы, песчаники и известняки, 
а также интрузивные породы. В этих сильно дислоцированных отложе
ниях вырабатывается преимущественно аструктурный рельеф (без 
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форм, связанных с отпрепарированием наиболее устойчивых пластов) . 
Структурные формы в виде стен, утесов, развалин замков и т. п. встре
чаются очень редко и приурочены к выходам мраморизованных извест
няков. 

Небольшая высота хребтов и их положение на западной перифе
рии горных сооружений Средней Азии обусловливают значительную 
сухость климата. С этим связано отсутствие крупных рек и эрозионных 
долин (за исключением транзитного Зеравшана) . Преобладают сравни-
нительно малые долины временных водотоков, особенно обильные на 
северных склонах Нуратау. Сравнительно крупные постоянные водо
токи имеют лишь более высокие и увлажненные горы Чакыл-Калян 
и Каратепе, где реки Ургут, Саганак (Аманкутан), Терагайсай и др. 
выработали широкие и глубокие террасированные долины. 

Сухость климата сказывается также в большой активности физи
ческого выветривания, особенно интенсивного в темных сланцах, и 
в развитии дефляционных форм микрорельефа в нижних ярусах рель
ефа. Обильные продукты выветривания подхватываются реками и вре
менными потоками и при выходе водотоков на равнину, где вода у ж е 
иссякает, отлагают мощные толщи пролювия, в том числе щебнистого. 
При этом образуются обширные наклонные пролювиальные равнины, 
особенно характерные для подножий хр. Нуратау. Расположенные не
сколько восточнее этого хребта невысокие палеозойские кряжи Писта-
литау, Балыктытау и др . тонут в скоплениях пролювия, выступая над 
общей поверхностью в виде островов. 

Д л я большинства хребтов характерна асимметрия склонов: скло
ны, обращенные к центральной депрессии, по которой проходит Зерав-
шан, более пологие и длинные. 

Наиболее распространенным типом рельефа в горах округа явля
ется среднегорный тектоно-экзогенный денудационный, занимающий 
основные территории хребтов Чумкуртау, Мальгузар, Нуратау, Чакыл-
Калян и Каратепе вплоть до вершин с максимальной высотой около 
2500 м. Рельеф характеризуется задернованными склонами с крутиз
ной от 20 до 45°. Долины имеют V-образный или широко развернутый 
V-образный профиль. У второстепенных долин (саев) часто широкое, 
почти плоское дно и сравнительно пологие склоны, но очень крутой 
продольный профиль. 

Местами, особенно на участках развития сланцев, рельеф делается 
более резким, склоны обнажаются. Таким участкам свойственны мно-

• гочисленные осыпи. 
Глубина расчленения среднегорного рельефа равна 400—600 м, 

лишь изредка д о 300 м (средняя часть Нуратау, хр. Чакыл-Калян). 
Очень характерная черта геоморфологии описываемых горных со

оружений— обширные экзогенно-тектонические поверхности древней 
денудации, возникновение которых относится к концу неогена. В на
стоящее время они подняты и начинают подвергаться разрушению. 
Наибольшие площади эти поверхности занимают в хребтах Нуратау, 
Чакыл-Калян и Каратепе. Они образуют горизонтальные слабоволни
стые вершинные поверхности, срезающие дислоцированные толщи па
леозоя. Местами на них сохранились фрагменты плиоценовых и ниж
нечетвертичных конгломератов. Являясь самыми высокими участками 
хребтов, денудационные поверхности подвергаются наиболее сильному 
увлажнению. Это приводит в случае развития известняков к карсто
вым явлениям, которые особенно распространены в хр. Чакыл-Калян, 
где поверхность, сложенная известняками и мраморами верхнего си
лура, девона и отчасти карбона, изобилует каррами и провальными 
воронками (глубина некоторых из них несколько десятков метров). 
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Встречаются здесь также пещеры; наиболее известной из них явля
ется Аманкутанская. В этой пещере обнаружен комплекс орудий мусть-
ерской культуры (палеолит). Особый интерес представляет пещера 
Амиртемир в хр. Каратепе, где трехэтажная полость общим протяже
нием не менее 350 м выработана в пласте известняка, зажатом среди 
интрузивов. 

Наличие на древних денудационных поверхностях молодых нео
ген-четвертичных отложений свидетельствует о том, что основное под
нятие, приведшее к образованию хребтов Зеравшанского округа, про
исходило не раньше, чем в раннечетвертичную эпоху. 

С новейшими тектоническими движениями связано формирование 
речных террас в долинах, прорезающих склоны хребтов. Обычно здесь 
развиты две-три террасы, высота которых возрастает к верховьям. 
Дифференцированность тектоники выразилась в изогнутии денудаци
онных поверхностей. Так, Н. Ф. Иконникова (1952) выделяет в хр. Ну
ратау три основных денудационных уровня, каждый из которых имеет 
в различных частях хребта различную высоту. Амплитуда высот для 
одной и той ж е поверхности равна 300—600 м, достигая максимума 
в наиболее высокой части Нуратау. Следовательно, решающее значе
ние для выработки современного горного рельефа имела тектоника, а не 
состав пород или характер экзогенных процессов. 

Рельеф нижней части склонов наиболее крупных хребтов, а также 
целиком хребтов Актау, Каратау, Писталитау, Балыктытау и Зирабу-
лак-Зиаэтдинских гор низкогорный экзогенно-тектонический денудаци
онный. Морфологически он сходен со среднегорным, отличаясь от него 
лишь меньшей глубиной вертикального расчленения (обычно не более 
300 м). Обнаженность поверхности, резкие формы рельефа (крутые 
склоны, острые вершины) при малой абсолютной и относительной вы
с о т е — все это черты, характерные для низкогорий аридной области. 
Здесь также есть денудационные поверхности (в хр. Актау) , развитые 
на интрузивных породах. 

На отдельных участках, там где имеются мезозойские и палеогено
вые отложения с чередованием пластов различной устойчивости, возни
кает низкогорный рельеф со структурными формами, преимущественно 
в виде невысоких и сильно асимметричных куэст. Такой рельеф осо
бенно показателен для Зирабулак-Зиаэтдинских гор в районе Карнаба. 

Морфология низкогорного рельефа несет на себе следы воздей
ствия более влажного климата прошлых эпох четвертичного периода. 
Это выражается в широком развитии сухих долин, лишенных значи- . 
тельных водотоков ( д а ж е временных), и в древних карстовых явле
ниях. К ним, в частности, относится малоизученная пещера Гуньжак, 
расположенная на южных склонах Зирабулак-Зиаэтдинских гор запад
нее Карнаба. 

На очень ограниченных по площади участках развития верхнепа
леогеновых и неогеновых отложений (например, в крайней западной 
оконечности Зирабулак-Зиаэтдинских гор) вырабатывается адырный 
рельеф, отличительной чертой которого является большое участие деф
ляционных форм. 

Депрессии, разделяющие хребты Зеравшанского округа, по-види
мому, являются областями не только относительного (по сравнению 
с поднимающимися горами), но и абсолютного опускания. Об этом 
свидетельствует преобладание аккумулятивных процессов над эрозион
ными, что особенно характерно для равнин, окружающих Нуратау, Ак
тау и Зирабулак-Зиаэтдинские горы. Там происходит слияние всех 
террасовых поверхностей и накладывание наиболее молодых отложе
ний (конуса выноса сырдарьинского цикла) на отложения пролювиаль-
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ной равнины голодностепского или ташкентского циклов. Наиболее 
значительные водотоки, начинающиеся на самых высоких участках гор 
и привязанные непосредственно к Зеравшану (например, Турсун и Ак-
тепе, стекающие с южных склонов Нуратау) , имеют серию речных тер
рас, что связано с опусканиями в Зеравшанской депрессии. Это опус
кание влекло за собой увеличение продольного профиля рек-притоков 
и усиление глубинной эрозии. 

Преобладающие в округе маломощные и редкие водотоки, разви
вая долины по молодым циклам, не смогли размыть и уничтожить бо
лее древние поверхности. Поэтому наиболее распространены в депрес
сиях пространства аллювиально-пролювиальной равнины таншкент-
ского цикла. Они составляют основные площади днища Санзаро-Ну-
ратинской депрессии, за исключением самой западной части, где таш
кентская поверхность перекрыта пролювием голодностепского цикла. 
Большие пространства равнины ташкентского цикла протягиваются 
вдоль обоих берегов Зеравшана, между Каратепе и Зирабулак-Зиаэт-
динскими горами. Все огромное пространство Д ж а м с к о й степи сложено 
ташкентскими (среднечетвертичными) образованиями. 

В характере геоморфологии Санзаро-Нуратинской и Зеравшанской 
депрессий наблюдаются значительные различия, обусловленные геоло
гической историей и размерами водотоков. 

Санзаро-Нуратинская депрессия имеет неглубокое заложение: про
гиб за неоген-четвертичный период и мощность молодых, кайнозой
ских, отложений здесь едва превышают 300 м. По условиям рельефо-
образования и современной морфологии различаются ее большая за
падная часть и меньшая — восточная. Условной границей между ними 
можно считать долину р. Санзар. 

В западной части, или собственно Нуратинской депрессии (часто 
ее называют Нуратинской долиной) , среди процессов рельефообразо-
вания преобладает аккумуляция пролювия. Все понижение м е ж д у хреб
тами Нуратау и Актау представляет собой пролювиальную волнистую 
слабо расчлененную равнину. Особенно выровненный, почти плоский 
рельеф свойствен западной части, выполненной толщами щебнистого 
пролювия голодностепского цикла. Здесь отсутствуют постоянные во
дотоки, иссякающие еще в вершинах конусов выноса. На остальных, 
более восточных территориях Нуратинской депрессии основной фон 
рельефа составляет лессовая всхолмленная равнина ташкентского цик
ла, слабо расчлененная редкой сетью неглубоких выположенных долин 
системы рек Кошрабат, Сарай и Карасу. Днища этих долин находятся 
в отложениях сырдарьинского цикла. Имеется также неширокая тер
раса голодностепского цикла высотой около 5—10 м. 

Восточнее меридионального участка течения Санзара депрессия 
представляет собой древнюю долину Санзара с его истоками — Гура-
лашем и Коксаем. Рельеф здесь значительно расчленен. Хорошо выра
жены не менее трех террасовых поверхностей. Основное развитие имеет 
поверхность ташкентского цикла, над которой кое-где наблюдаются 
фрагменты подмытых склонов «террасовых долин» (по терминологии 
Ю. А. Скворцова), возможно относящихся к более древнему, сохскому, 
циклу. Ташкентская поверхность представляет собой довольно круто 
наклоненную в сторону Санзара аллювиально-пролювиальную равнину, 
покрытую с поверхности относительно мощными толщами лессовидных 
суглинков и сильно расчлененную долинами рек и саями; приобретает 
местами холмистый характер. К нижележащим более молодым терра
сам ташкентская поверхность обрывается уступом не менее 15 м вы
сотой. 
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В долине Санзара и его притоков прослеживается голодностеп-
ская терраса, достигающая наибольшей ширины в нижнем течении. 
Высота этой террасы невелика (2—3 м), причем не изменяется вплоть 
д о верхнего течения. Иногда между ташкентской и голодностепской 
террасами есть промежуточная, высотой 6—10 м. 

К наиболее молодому сырдарьинскому циклу относятся пойма и 
очень низкая первая надпойменная терраса. 

Зеравшанская депрессия представляет собой значительный текто
нический прогиб синклинального характера, амплитуда которого за 
неоген и четвертичный период составляет до 1500 м. Депрессия выпол
нена мощными толщами четвертичных отложений, образующих серию 
террас, поднимающихся уступами от центра депрессии к ее периферии. 
Вниз по течению Зеравшана в связи с затухающей амплитудой новей
шего подъема в окружающих горах террасы понижаются, древние от
ложения уходят под более молодые, образуя общую равнину. Особен
но выражено это западнее г. Навои. 

П о периферии депрессии располагается широкая полоса покатой 
лессовой равнины ташкентского цикла. По северному борту депрессии 
ташкентские лессы идут вплоть д о меридиана г. Навои, а на южном 
оканчиваются много восточнее — у восточного окончания Зирабулак-
Зиаэтдинских гор. 

На отдельных участках ближе к обрывам, опускающимся к более 
молодым террасам, ташкентская поверхность сильно расчленяется и 
имеет овражный характер. С такими участками часто связаны карсто-
во-суффозионные явления (например, вдоль обрывов древнего канала 
Д а р г о м ) . 

Наиболее выровнена лессовая равнина вдоль северных подножий 
хр. Каратепе и Зирабулакских гор. 

У г. Самарканда над равниной ташкентского цикла поднимается 
небольшой (высотой 114 м) останец Калканата, сложенный в вершин
ной части палеозоем. Склоны его перекрыты лессом. 

В долине Зеравшана, которая врезана в ташкентскую аллювиаль-
но-пролювиальную равнину, число и высота террас сильно варьируют. 
Если в районе Пенджикента, у восточной границы Узбекской ССР, не 
менее шести молодых террас и высота верхней из них до 80 м и более, 
то у ж е в районе Самарканда число террас сокращается до трех и вы
сота их не более 10—12 м. Местами на участках пересечения зон под
нятий с очень небольшой амплитудой число террас снова увеличива
ется д о пяти-шести. Обычно это наблюдается в относительно узких 
пережимах долины Зеравшана (например, в районах селений Хазар и 
Саят) . Все террасы Зеравшана аккумулятивные, сложены аллювием 
в виде галечника, перекрытого суглинками. 

Н и ж е Самарканда в пределах второй террасы высотой 3—4 м над 
уровнем поймы Зеравшан разделяется на два рукава — Акдарью и Ка-
радарью. М е ж д у ними заключен остров Мианкаль, отличающийся ис
ключительно антропогенным рельефом (выровненные площадки полей, 
древние курганы, понижения каналов и дрен, развалины строений 
и т. п.) . 

В нижнем течении Зеравшан образует две молодые сухие дельты, 
появление которых относится к сырдарьинскому циклу. Первая из 
них — Бухарская — расположена между селениями Хазар и Саят. Мак
симальной ширины она достигает приблизительно на поперечнике Ра-
митана. Поверхность Бухарской дельты представляет собой слабо вы
пуклую равнину, изборожденную многочисленными сухими руслами Зе
равшана и каналами. Эта часть Зеравшанской долины относится у ж е 
к равнинной провинции. В северной части, вблизи Кызылкума, на по-
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верхности дельты часты эоловые формы: язвы дефляции, песчаные за
крепленные гряды и барханы. Бухарская дельта соединена протоком 
сырдарьинского цикла с дельтой Кашкадарьи, которая также относится 
к равнинной провинции. 

В пределах самой нижней (Каракульской) дельты Зеравшан ис
сякает, дробясь на многочисленные рукава. Глинистая поверхность 
дельты изобилует озерами, солончаками и формами эоловой аккуму
ляции. Этому способствует прогибание Каракульскрй впадины, не ком
пенсированное процессами аккумуляции. 

Южно-Узбекистанский округ 

В пределы этого округа входит западное окончание Гиссарского 
хребта с многочисленными отрогами, которые разделены сложной си
стемой межгорных впадин различного масштаба. Наиболее крупные из 
впадин Китабо-Шахрисябзская котловина, расположенная на крайнем 
севере (она отделяет Южно-Узбекистанский округ от Зеравшанского) , 
и Сурхандарьинская — на крайнем юго-востоке округа. 

Характерной для орографии Южного Узбекистана чертой, важной 
в геоморфологическом отношении, является схождение основных хреб
тов (Яккабагского, Чак-Чар, Байсунского и Сурхантау) на северо-во
стоке. Вследствие этого влажные воздушные массы, идущие с юго-за
пада, беспрепятственно проходят вдоль хребтов и задерживаются лишь 
на периферических северо-восточных участках (в Гиссарском хребте) , 
где выпадает большое количество осадков. Таким образом, возникают 
резкие различия в условиях рельефообразования м е ж д у верхними и 
нижними поясами рельефа. Мощные водные потоки, появляющиеся на 
северо-востоке и производящие там большую эрозионную работу, всту
пая в среднее и нижнее течение, быстро иссякают и сгружают большие 
количества обломочного материала, в том числе грубообломочного. 
По-видимому, аналогичные условия существовали в округе на протя
жении почти всего неогена и четвертичного периода, с чем в значи
тельной степени связано развитие очень мощных толщ кайнозойских 
моласс в Южном Узбекистане и образование глубоких депрессий (Ки-
табо-Шахрисябзской, Сурхандарьинской и Афгано-Амударьинской). 

Еще П. П. Чуенко (1937 г.) отмечал характерное для юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта антецедентное заложение речных до
лин. Они обычно пересекают на своем пути антиклинальные хребты, 
возникшие после того, как оформилась основная гидрографическая сеть 
территории. 

В связи с расположением округа на крайнем юге Узбекистана для 
него типичны геоморфологические процессы, обусловленные высокими 
температурами: химическое выветривание, особенно интенсивно прояв
ляющееся в зоне низкогорий и на подгорных равнинах, и физическое 
выветривание, связанное с дефицитом влаги в нижних ярусах рельефа. 

; Ввиду того что Южно-Узбекистанский округ относится к области 
альпийского орогенеза, здесь преобладают осадочные породы мезозоя 
и кайнозоя; палеозойские отложения со значительным участием извер
женных выходят лишь в ядрах мегаантиклиналей. Большая часть оса
дочных пород относится к лагунно-конЧ'инентальным соленосным и гип-
соносньш осадкам. С этим связано широкое развитие карстовых про
цессов. Они особенно характерны для западных склонов Байсунтау, 
для хребтов Сурхантау и Кугитангтау, изобилующих воронками, ни
шами и пещерами. Проявления древнего карста встречаются в палео
ценовых известняках и гипсах Бабатага и других невысоких кряжей. 
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Морфология и генезис рельефа округа резко дифференцированы по 
трем основным орографическим единицам: 1) осевым хребтам, 2) их 
предгорьям и передовым грядам и 3) прилегающим подгорным рав
нинам. 

К осевым хребтам относятся наиболее высокие горные сооружения, 
имеющие значение основных водоразделов (собственно Гиссарский хре
бет и отходящие от него в виде крупных отрогов хребты Яккабагский, 
Чак-Чар, Байсунтау, Сурхантау, Карасырт, Бабасурхан, Кугитангтау 
и др . ) . Эти хребты,'в пределах которых тектонические поднятия, обу
словившие восходящее развитие, начались очень давно и достигли мак
симума в конце неогена, на протяжении значительного отрезка вре
мени представляли собой области преобладающего сноса. Вследствие 
этого в строении поверхности на современном этапе сравнительно сла
бое участие принимают самые молодые (в частности, неогеновые) от
ложения. Главная роль принадлежит более древним образованиям, на
чиная от докембрия. 

В осевых хребтах от периферии (подножия) к центру (гребню) 
с поразительной закономерностью выделяются: 1) крупнохолмистый 
или чаще среднегорный с мягкими формами рельеф в палеогеновых, 
меловых и верхнеюрских красноцветных гипсированных отложениях, 
2) гигантские массивные куэсты в меловых или юрских отложениях 
или участки бронированных склонов в известняках верхней юры; 
3) среднегорный или высокогорный резко расчлененный рельеф в па
леозойских отложениях. Такая последовательность изменяется только 
в тех случаях, когда наблюдаются разрывные дислокации, меняющие 
соотношения возрастных, а следовательно, и литологических комп
лексов. 

Основные формы рельефа осевых хребтов обусловлены совмест
ным воздействием активных тектонических движений (преимуществен
но поднятий) и процессов денудации. Степень участия тектонических 
движений различна для различных участков. Поэтому внутри осевых 
хребтов выделяются участки, более поднятые, с высокогорным типом 
рельефа, и среднеподнятые, со среднегорный типом рельефа. 

Высокогорный рельеф связан с интенсивнейшими тектоническими 
движениями, приподнявшими на огромную абсолютную и относитель
ную высоту толщи наиболее древних палеозойских отложений. Ампли
туда неотектонического подъема превышает здесь 4—5 тыс. м. Об ис
ключительном влиянии активных тектонических движений на форми
рование этого рельефа свидетельствуют следующие факты: 1) почти 
полное отсутствие осадочных отложенй моложе палеозойского возра
ста; 2) огромная глубина эрозионных врезов и преобладание выпуклой 
формы склонов; 3) отсутствие ясно выраженных террасовых площадок 
внутри речных долин; 4) слабая зависимость рельефа от строения и 
состава пород. 

Верхний ярус рельефа осевых хребтов составляет высокогорный 
гляциальный рельеф. Он расположен выше 3500 м и его нижняя гра
ница совпадает с нижней границей распространения четвертичного гор
ного оледенения. Зазубренные вершины, кары, троговые долины выра
ботаны здесь в кристаллических сланцах, гранитах и гранитоидах па
леозоя. У трогов крутые склоны и ширина по дну до 100—150 м. Встре
чаются троги с двумя плечами. • 

Большое распространение имеет высокогорный рельеф без гля-
циальных форм, ограничивающийся высотными отметками от 2500 до 
3400—3500 м. Он также развит преимущественно в палеозойских от
ложениях. Основную рельефообразующую роль здесь играет глубинная 
эрозия на фоне активных тектонческих поднятий. Речные долины, рас-
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«меняющие высоко приподнятые антиклинали, глубоки, носят характер 
теснин или ущелий. Террасы выражены слабо, сохранились в виде уз
ких лентоподобных обрывков. Количество террас доходит до десяти, 
и высота наиболее древних из них достигает многих сотен метров над 
современным урезом воды в реках. Склоны преимущественно обна
жены, широко развиты осыпи и обвалы. Глубина вертикального рас
членения в этом ярусе рельефа превышает 1200—1500 м, а крутизна 
склонов более 30—40°. 

Высокогорный рельеф — как гляциальный, так из без гляциальных 
форм — развит в крайнем северо-восточном углу округа, в осевой ча
сти Гиссарского хребта (бассейн верхнего течения рек Тупаланг, Аксу, 
Танхаздарья). 

Среднегорный рельеф приурочен к территориям, расположенным 
гипсометрически непосредственно ниже участков, занятых высокогор
ным рельефом. Главным фактором, воздействующим на поверхность, 
является здесь эрозионная деятельность рек, проявляющаяся в сильном 
расчленении поверхности. Возникающие при этом крупные формы рель
ефа (хребты и долины) нередко распределяются независимо от распо
ложения тектонических структур, хотя сам среднегорный рельеф в це
лом подчиняется расположению и характеру основных тектонических 
структур района. В тех случаях, когда наблюдается совпадение струк
тур и отдельных форм рельефа, оно объясняется особенностями состава 
и строения пород (например, выходом наиболее устойчивых палеозой
ских отложений по оси антиклинали). 

Среднегорный рельеф формируется преимущественно в условиях 
развития пород мезозойского и реже кайнозойского возраста, только 
в наиболее приподнятых антиклиналях иногда выходят на поверхность 
палеозойские отложения. 

Морфология среднегорного рельефа разнообразна. Здесь можно 
выделить аструктурный среднегорный рельеф и среднегорный со струк
турными формами. Аструктурный рельеф в свою очередь делится на 
резко расчлененный и слабо расчлененный. Резко расчлененный сред
негорный рельеф приурочен к осевым частям основных хребтов окру
га — Яккабагского, Чак-Чар, Байсунтау и Сурхантау, где амплитуда 
неотектонических поднятий выражается в 3—4 тыс. м, а глубина верти
кального расчленения доходит до 1000 м. Преобладающая крутизна 
склонов 10—30°. На них развита кора выветривания, поверхность за
дернована. Поперечный профиль долин несколько положе, чем в высо
когорном рельефе, хотя встречаются участки узких ущелий, где исче
зают площадки речных террас (например, в среднем течении Сангар-
дака, в долине Аксу выше Мираки и в некоторых других местах) . Эти 
участки связаны с пересечением реками молодых антиклинальных 
поднятий. 

Слабо расчлененный среднегорный рельеф приурочен к участкам 
с несколько меньшей амплитудой новейших движений. Это крылья 
крупных антиклинальных структур или альпийские синклинали, вовле
ченные в общее поднятие в четвертичном периоде. К этому типу отно
сится рельеф небольших высоко расположенных межгорных котловин 
в верховьях рек Кашкадарьи и Джиныдарьи, Диймалекской и Кызыл-
суйской синклиналей, восточных склонов Сурхантау и некоторых дру
гих районов. Глубина вертикального расчленения здесь резко превы
шает 500—600 м. Преобладают склоны с углами менее 20°. Характер
ны куполовидные слабо волнистые вершинные поверхности и выровнен
ные задернованные склоны. Долины имеют мягкую U- или д а ж е V-об-
разную форму, хорошо выражены поймы и аккумулятивные террасы. 
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С р е д н е г о р н ы й р е л ь е ф с о с т р у к т у р н ы м и ф о р м а м и п р и у р о ч е н п р е ж 
д е в с е г о к м о щ н ы м и з в е с т н я к а м в е р х н е й ю р ы , к о т о р ы е с о з д а ю т х а р а к 
т е р н ы е б р о н и р о в а н н ы е с к л о н ы в в и д е г и г а н т с к и х н а к л о н н ы х п л и т , п р о 
р е з а н н ы х н а с о т н и м е т р о в в г л у б и н у у з к и м и у щ е л ь я м и ( б р о н и р о в а н 
н ы е а н т и к л и н а л и С у с ы з т а у и Ч а к ы л - К а л я н а , з а п а д н ы е с к л о н ы Б а й с у н -
т а у и С у р х а н т а у , з а п а д н а я ч а с т ь Я к к а б а г с к о г о х р е б т а ) . Б л и ж е к у ч а с т 
к а м р а з в и т и я в ы с о к о г о р н о г о р е л ь е ф а Г и с с а р с к о г о х р е б т а п р и к р у т о м 
з а л е г а н и и м е з о з о й с к и х о т л о ж е н и й с о к р а щ е н н о й м о щ н о с т и ф о р м и р у е т с я 
р е л ь е ф м о н о к л и н а л ь н ы х г р я д в в и д е с л а б о а с и м м е т р и ч н ы х к у э с т . 

В п р е д е л а х р а з в и т и я с р е д н е г о р н о г о р е л ь е ф а в с т р е ч а ю т с я т а к ж е 
д р е в н и е п о в е р х н о с т и в ы р а в н и в а н и я , о с о б е н н о х а р а к т е р н ы е д л я Я к к а 
б а г с к о г о х р е б т а . О н и о б р а з о в а л и с ь в р е з у л ь т а т е п р о ц е с с а д е н у д а ц и и , 
н а ч а в ш е г о с я в о л и г о ц е н е — м и о ц е н е , п о с л е в ы х о д а п о в е р х н о с т и и з - п о д 
у р о в н я п а л е о ц е н о в о г о м о р я . Д е н у д а ц и я у н и ч т о ж и л а п о к р о в п о с л е п а л е о -
з о й с к и х о с а д о ч н ы х о т л о ж е н и й и в ы в е л а н а п о в е р х н о с т ь д р е в н и е д е н у 
д а ц и о н н ы е п о в е р х н о с т и , ф о р м и р о в а в ш и е с я е щ е д о ю р ы . 

С а м ы е д р е в н и е э л е м е н т ы р е л ь е ф а о с е в ы х х р е б т о в — г р е б н е в ы е 
у ч а с т к и Г и с с а р с к о г о х р е б т а с и х г л я ц и а л ь н ы м и т и п а м и . Ф о р м и р о в а н и е 
д е н у д а ц и о н н о - т е к т о н и ч е с к о г о р е л ь е ф а с т а л о п р о я в л я т ь с я з д е с ь с к о н ц а 
п а л е о г е н а — н а ч а л а н е о г е н а , к о г д а м о р е о к о н ч а т е л ь н о о т с т у п и л о и н а 
ч а л о с ь у с т о й ч и в о е п о д н я т и е , с о п р о в о ж д а е м о е д е н у д а ц и е й . Н а л и ч и е 
г р у б о о б л о м о ч н ы х о с а д к о в ( г р а в е л и т о в , к о н г л о м е р а т о в ) в н е п о с р е д с т 
в е н н о й б л и з о с т и о т о с и х р е б т а ( н а п р и м е р , в З е в а р с к о й д е п р е с с и и ) с в и 
д е т е л ь с т в у е т о з н а ч и т е л ь н ы х в ы с о т а х и к р у т ы х у г л а х п о в е р х н о с т и су 
ш и , п р и м ы к а в ш е й к д е п р е с с и и . 

Р е л ь е ф о с т а л ь н ы х т е р р и т о р и й в п р е д е л а х н ы н е ш н и х о с е в ы х х р е б 
т о в в о з н и к , о ч е в и д н о , п о з ж е . В о с х о д я щ е е р а з в и т и е п р о я в и л о с ь з д е с ь 
с п о з д н е г о н е о г е н а . Н а ч а л о э т о г о р а з в и т и я , т и п к о т о р о г о с о х р а н и л с я 
д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и , ф и к с и р у е т с я т е м , ч т о в о т л о ж е н и я х в е р х н е г о 
п л и о ц е н а в о к р у г а н т и к л и н а л ь н ы х о с е в ы х х р е б т о в с т а л и п р е о б л а д а т ь 
г р у б о о б л о м о ч н ы е р а з н о с т и ( к о н г л о м е р а т ы г у з а р с к о й и л и п о л и з а к с к о й 
с в и т ) . 

К п е р е д о в ы м х р е б т а м о т н о с я т с я с р а в н и т е л ь н о н е в ы с о к и е г р я д ы , о т 
д е л е н н ы е о т о с е в ы х х р е б т о в у ч а с т к а м и д е п р е с с и й и, к а к п р а в и л о , н е 
я в л я ю щ и е с я в о д о р а з д е л а м и м е ж д у г л а в н ы м и р е к а м и о б л а с т и . О с н о в 
н у ю р о л ь в с т р о е н и и и х п о в е р х н о с т и и г р а е т к о м п л е к с м е з о з о й с к и х и 
к а й н о з о й с к и х о т л о ж е н и й , в п л о т ь д о в е р х н е н е о г е н о в ы х и ч е т в е р т и ч н ы х . 
Д л я п е р е д о в ы х х р е б т о в х а р а к т е р н а т а к ж е м о л о д о с т ь т е к т о н и ч е с к и х 
д в и ж е н и й , у ч а с т в о в а в ш и х в ф о р м и р о в а н и и р е л ь е ф а . А м п л и т у д а э т и х 
д в и ж е н и й м е н е е з н а ч и т е л ь н а , ч е м в о с е в ы х х р е б т а х : в е л и ч и н а п о д ъ е м а 
з а н е о г е н и ч е т в е р т и ч н ы й п е р и о д н е п р е в ы ш а е т 2000 м. 

М о р ф о л о г и ч е с к и р е л ь е ф в ы р а ж е н в в и д е с и л ь н о р а с ч л е н е н н ы х в о з 
в ы ш е н н о с т е й , с р е д и к о т о р ы х п р е о б л а д а ю т л и н е й н о в ы т я н у т ы е ( К е л и ф -
Ш и р а б а д с к а я , Б е л е с е н ы к , С а к ы р т м а , С а р ы к а м ы ш с к а я , Х а у д а г , А к т а у 
и д р . ) . Р е л ь е ф , т о ж д е с т в е н н ы й п е р е д о в ы м х р е б т а м , и м е ю т т а к ж е п р е д 
г о р н ы е у ч а с т к и о с е в ы х х р е б т о в ( Я к к а б а г с к и е а д ы р ы , п р е д г о р ь я Б а й -
с у н т а у , С у р х а н т а у и д р . ) . А б с о л ю т н ы е в ы с о т ы п е р е д о в ы х х р е б т о в , к а к 
п р а в и л о , н е п р е в ы ш а ю т 1000—1500 м. Р е л ь е ф о т л и ч а е т с я з н а ч и т е л ь 
н о й с л о ж н о с т ь ю , и з о б и л у е т о т д е л ь н ы м и в о з в ы ш е н н о с т я м и и и н о г д а ц е 
л ы м и л а б и р и н т а м и э р о з и о н н ы х л о ж б и н . Т и п и ч н о т а к ж е с о ч е т а н и е э р о 
з и о н н ы х и д е ф л я ц и о н н ы х ф о р м . В ц е л о м р е л ь е ф у с в о й с т в е н х а р а к т е р 
н ы й д л я а р и д н ы х о б л а с т е й н и з к о г о р н ы й о б л и к . 

Д л я а б с о л ю т н о г о б о л ь ш и н с т в а п е р е д о в ы х х р е б т о в т и п и ч н о с л е д у ю 
щ е е р а с п р е д е л е н и е т и п о в р е л ь е ф а о т п е р и ф е р и и к ц е н т р у : 1) м я г к о 
х о л м и с т ы й и л и ч а щ е р е л ь е ф б е д л е н д в о т л о ж е н и я х н е о г е н а ; 2) м е л к о -
к у э с т о в ы й и л и ч е ш у й ч а т ы й в п а л е о г е н о в ы х о т л о ж е н и я х ( г л а в н ы м о б -
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разом в известняках п а л е о ц е н а ) ; 3) к р у п н о х о л м и с т ы й в меловых отло
жениях, ч а с т о с большим у ч а с т и е м с т р у к т у р н ы х форм. 

О с о б е н н о х а р а к т е р н ы д л я передовых х р е б т о в к у э с т ы , в ы р а б о т а н 
ные в палеогеновых отложениях , г д е б р о н и р у ю щ и м я в л я е т с я п л а с т па
леоценового известняка ( б у х а р с к и е с л о и ) . К ним относятся к у э с т ы х р е б 
тов Б а х м а с т б е л ь , С а к ы р т м а , Д ж е т ы м к а л я с и А к т а у , к у э с т а оконтури-
в а ю щ а я северо-западный склон К е л и ф - Ш и р а б а д с к о й г р я д ы и многие 
другие . С т р у к т у р н ы й рельеф передовых х р е б т о в отличается четковид-
ной формой речных долин с расширениями в о б л а с т и распространения 
рыхлых отложений и с у з к и м и теснинами или к а н ь о н а м и на у ч а с т к а х 
пересечения устойчивых пластов . Классический пример т а к и х теснин — 
ущелье А к к а п ч и г а й . В о многих с л у ч а я х с т р у к т у р н ы й низкогорный рель
еф имеет х а р а к т е р ш а т р о в о г о . Э т о сложный к о м п л е к с чисто эрозион
ных и с т р у к т у р н ы х форм, среди которых п р е о б л а д а ю т конические вер
шины, увенчанные устойчивым пластом. П р и у р о ч е н этот рельеф пре
имущественно к меловым о т л о ж е н и я м осевых частей передовых анти
клиналей. 

Эрозионный рельеф типа холмистого или б е д л е н д а наиболее по
казателен д л я синклинальных понижений м е ж д у осевыми и передо
выми хребтами. Э т и понижения выполнены рыхлыми наиболее м о л о 
дыми кайнозойскими отложениями, но т а к ж е значительно приподняты 
под влиянием новейших тектонических движений. Д о к а з а т е л ь с т в о м ин
тенсивности неотектоники является не только дислоцированность ниж
нечетвертичных отложений на к р ы л ь я х антиклинальных передовых 
хребтов, но и очень высокое гипсометрическое положение этих образо 
ваний в низкогорном рельефе синклиналей (до 1000 м в М а л и к с к о й 
синклинали) . 

Р е л ь е ф о м , переходным м е ж д у х а р а к т е р н ы м д л я осевых х р е б т о в и 
д л я передовых, отличается хр . Б а б а т а г . А м п л и т у д а новейшего подъ
ема здесь была больше, чем в передовых х р е б т а х . П о э т о м у по оси ан
тиклинального поднятия э т о г о х р е б т а н а б л ю д а е т с я рельеф типа сред
негорного аструктурного , а на склонах р а з в и в а ю т с я с т р у к т у р н ы й (че
шуйчатый) и эрозионный типы рельефа, морфологически подобные со
ответствующим типам передовых хребтов . 

О ф о р м л е н и е в рельефе передовых х р е б т о в Ю ж н о г о У з б е к и с т а н а 
произошло у ж е в четвертичном периоде, о чем с в и д е т е л ь с т в у е т приве
денный факт дислоцированности нижнечетвертичных отложений на их 
склонах. Н а и б о л е е молодыми я в л я ю т с я возвышенности, р а с п о л о ж е н 
ные на равнине С у р х а н д а р ь и н с к о й депрессии: Х а у д а г с его северным 
продолжением в виде лессовых возвышенностей, У ч к ы з ы л - К о к а й т ы . 
В строении этих возвышенностей принимают у ч а с т и е приподнятые тек
тоникой среднечетвертичные (ташкентские) о т л о ж е н и я , с л е д о в а т е л ь н о , 
возраст поднятий и самих возвышенностей м о ж н о д а т и р о в а т ь к а к пос-
леташкентский. 

Основные пространства равнин Ю ж н о г о У з б е к и с т а н а относятся 
к типу межгорных впадин. В течение всей геологической истории они 
характеризовались преимущественным о п у с к а н и е м с а м п л и т у д о й , д о с т и 
гавшей в кайнозое более 3000 м, с чем связано накопление в них м о щ 
ных т о л щ осадков . В четвертичном периоде территория равнины под
верглась частичным поднятиям, однако по отношению к более энергич
но поднимавшимся г о р а м она о с т а в а л а с ь о б л а с т ь ю о п у с к а н и я и седи
ментации. 

Н а юге равнина тянется сплошной полосой от северной оконечно
сти Б а б а т а г а (на границе с Т а д ж и к и с т а н о м ) к ю г о - з а п а д у д о А м у д а р ь и 
и п р о д о л ж а е т с я затем в д о л ь реки на з а п а д , приблизительно в широт
ном направлении. Э т а полоса в к л ю ч а е т С у р х а н д а р ь и н с к у ю и А м у д а р ь -
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инскую депрессии. О т основной полосы о т х о д я т тесно связанные с ней 
генетически, орографически и гидрографически более мелкие впадины. 
Н а и б о л е е крупные из них К и т а б о - Ш а х р и с я б з с к а я и П а ш х у р т с к а я кот
ловины; менее значительны по п л о щ а д и впадины м е ж д у передовыми 
х р е б т а м и ( Д е х к а н а б а д с к а я , Б а й с у н с к а я , у р о ч и щ а Ю к а р ы - Т и в е т и др . ) . 

К Ю ж н о - У з б е к и с т а н с к о м у о к р у г у м о ж н о отнести т а к ж е террито
рию т а к н а з ы в а е м ы х К а р ш и н с к и х степей, т. е. равнин, расположенных 
в низовьях р. К а ш к а д а р ь и . К а р ш и н с к и е степи, х о т я и л е ж а т в преде
л а х устойчивой Т у р а н с к о й плиты, но относятся к ее периферической, 
наиболее прогнутой части (предплатформенный прогиб, по А . Г. Б а 
баеву , или о б л а с т ь , переходная от п л а т ф о р м ы к орогену, по О . А. Р ы ж 
к о в у ) и орографически тесно связаны с К и т а б о - Ш а х р и с я б з с к о й котло
виной. 

Н а д равнинной поверхностью п о д н и м а ю т с я невысокие возвышен
ности К у н г у р т а у , К а с а н т а у и М а й м а н а к , сложенные меловыми и па
леогеновыми образованиями. Р е л ь е ф холмистый, с отдельными струк
т у р н ы м и ф о р м а м и , близок к рельефу остальных передовых антикли
нальных возвышенностей Ю ж н о - У з б е к и с т а н с к о г о о к р у г а . 

С К а р ш и н с к и м и степями тесно связана расположенная севернее 
К а р н а б ч у л ь с к а я степь, с л а б о п о к а т а я к югу. 

О с н о в н ы м фоном в рельефе равнин я в л я е т с я в о д н о - а к к у м у л я т и в 
ный рельеф. З д е с ь насчитывается четыре основных уровня поверхно
стей, с ф о р м и р о в а в ш и х с я в течение четвертичного периода: равнины 
сохского , т а ш к е н т с к о г о , голодностепского и сырдарьинского циклов. 
О н и с о з д а ю т ступенчатость (террасированность) рельефа. Количество 
и высота ступеней о б у с л о в л е н ы в п е р в у ю очередь различиями тектони
ческого р е ж и м а внутри самой равнины. В б л и з и антиклинальных струк
т у р (у п о д н о ж и я г о р ) , т а м где а м п л и т у д а новейших поднятий наибо
лее значительна, число т е р р а с и их относительное превышение д р у г 
н а д д р у г о м в о з р а с т а ю т . В п о с л е д с т в и и рельеф к а ж д о й из поверхностей 
был п е р е р а б о т а н под влиянием т а к и х д е н у д а ц и о н н ы х процессов, как 
эрозия и дефляция . Н а основании п р е о б л а д а н и я эрозии или дефляции 
в п р е д е л а х равнин в ы д е л я е т с я эрозионно-аккумулятивный и эрозионно-
эоловый рельеф. 

С т е п е н ь эрозионного преобразования исходной равнины в значи
тельной степени о б у с л о в л е н а тем, к к а к о м у ц и к л у п р и н а д л е ж и т т а или 
иная равнина. В о всех с л у ч а я х наиболее расчлененной оказывается 
наиболее приподнятая с а м а я д р е в н я я поверхность сохского цикла, 
а наименее расчленены с а м ы е низкие и молодые террасы сырдарьин
ского цикла. 

Т а ш к е н т с к и е поверхности, к а к и в д р у г и х о к р у г а х , сложены пре
имущественно л е с с а м и и имеют всхолмленный рельеф. О н наиболее ха
рактерен д л я периферических частей К и т а б о - Ш а х р и с а б з с к о й и С у р х а н 
дар ьинс кой впадин. 

Голодностепские поверхности отличаются наиболее широким рас
пространением на территории о к р у г а , о б р а з у я огромные пространства 
равнин. К э т о м у ц и к л у относятся крупные с л а б о наклонные от гор ко
нусы выноса Ш и р а б а д д а р ь и , Т у п о л а н г а , С а н г а р д а к а , Г у з а р д а р ь и и др. , 
а т а к ж е обширные плоские п р о с т р а н с т в а второй (а выше по течению, 
у Т е р м е з а , — третьей) т е р р а с ы А м у д а р ь и и связанные с ней террасы 
С у р х а н д а р ь и н с к о й впадины. Ш и р о к и е п л о щ а д и аллювиально-пролю-
виальных равнин голодностепского цикла занимают т а к ж е днища Ки
т а б о - Ш а х р и с я б з с к о й и П а ш х у р т с к о й котловин. 

П о в е р х н о с т и с ы р д а р ь и н с к о г о цикла на равнине представлены в ос
новном поймой и первой надпойменной террасой. К э т о м у циклу отно
сится т а к ж е обширный конус выноса р. К а ш к а д а р ь и , расположенный 
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ниже г. Карши. Поверхность его почти совершенно плоская, в запад
ной части осложнена эоловым рельефом. 

Эрозионно-эоловый рельеф занимает преимущественно централь
ные части котловин, наиболее удаленные от гор. Большое значение для 
возникновения этого рельефа имеет широкое развитие песчаного ма
териала в образованиях, слагающих поверхность. Среди первоначаль
ного эрозионного рельефа, на который наложен современный эоловый, 
основное место занимали два типа: крупнохолмистый и слабо расчле
ненные эрозией аккумулятивные четвертичные равнины. Преображаясь 
под воздействием эоловых агентов, оба типа превратились в своеобраз
ные, несходные друг с другом морфологические ландшафты — котло-
винно-бугристый и грядово-бугристый. 

Котловинно-бугристый рельеф это запутанный лабиринт замкнутых 
понижений, по бортам которых располагаются участки развеваемых 
песков. Невысокие «водоразделы» между понижениями целиком пере
крыты скоплениями рыхлого, часто обнаженного и перевеваемого пес
ка. В наиболее высоких возвышенностях обнажаются коренные неоге
новые отложения в виде выступов, гребней и грядок. Здесь часто мож
но видеть морфологически ясно выраженные овраги. Дальше от центра 
возвышенности овраги выполаживаются, водоразделы между ними 
снижаются, все больше появляется отдельных песчаных скоплений. Эти 
эоловые образования (эмбриональные дюны, барханы) перегоражи
вают днища оврагов, захватывают их склоны. В результате рельеф те
ряет характер эрозионного, превращается в котловинно-бугристый. Наи
более типичен он для левобережья Сурхандарьи, в районе возвышен
ности Актау. 

Грядово-бугристый рельеф в целом представляет собой волнистую 
равнину, состоящую из пологих и широких линейно вытянутых пони
жений и мягких водоразделов. Обычно плоское дно и пологие склоны 
понижений закреплены растительностью и имеют типичный облик до
лин временных потоков (саев) . Чаще всего их днища связаны с терра
сами голодностепского и реже сырдарьинского циклов. На отдельных 
участках водоразделов сохраняются плоские поверхности, покрытые 
суглинком. Там, где верхний суглинистый покров нарушен, происходит 
выдувание песка и образование тут ж е на суглинистой поверхности 
форм эоловой аккумуляции. В некоторых случаях вся вершинная часть 
гряд — водоразделов преобразована дефляцией в бугры. Наиболее зна
чительные площади с грядово-бугристым рельефом наблюдаются в ни
зовьях Сурхандарьи (пески Кдттакум) и Кашкадарьи. 

НИЗКОГОРНО-ПОДГОРНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

К северо-западу от горной провинции Тянь-Шаня, на ее продолже
нии в центральной части пустыни Кызылкум, находится область раз
вития низких гор, окруженных несколько приподнятой Кызылкумской 
равниной. Образование гор связано с активными новейшими тектониче
скими движениями, но по активности эти горы в значительной мере ус
тупают горно-предгорной провинции. Так, общая амплитуда поднятий 
за неогеновый и четвертичный периоды здесь не превышает 1500 м. 
Малые амплитуды воздыманий не оказали существенного влияния на 
аридный климат Кызылкума. Это наложило своеобразный отпечаток 
на формирование рельефа рассматриваемой провинции. 

Отсутствие постоянных водотоков, накопление пролювия, неболь
шие высоты, развитие дефляции — все это делает резко различными 
низкогорную и горную провинции. С другой стороны, выровненность 
районов синклиналей и воздействие геоморфологических факторов пус-
26 Зак. 101 
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тынного характера сближают области впадин с окружающей равниной, 
так что отделить их бывает невозможно. 

Изучением геоморфологии пустыни Кызылкум занимались очень 
многие исследователи: С. А. Кушнарь (1937), А. Д . Архангельский 
(1931) , И. П. Герасимов и П. К. Чихачев (1931) , Н. В. Ломакин 
(1934 г.), П. С. Макеев (1933 г.) , С. А. Никитин и С. Ф. Песков (1936), 
С. Н. Колов (1955) , С. П. Толстов и А. С. Кесь. (1960), Б. А. Федоро
вич (1952 г.) , В. И. Лаэрт (1953) . 

Много ценного материала по геоморфологии Кызылкума получено 
при геологосъемочных и гидрогеологических исследованиях на терри
тории пустыни, особенно широко развернувшихся после 1953 г. В этих 
исследованиях принимали участие М. Т. Бурак, Г. Ю. Алферов, 
А. А. Кулеш, Н. А. Когай, Д . А. Рубанов, Я. Б. Айсанов, К. К. Пятков, 
Э. Мамедов, X. X. Урманов, А. К- Бухарин, М. Л. Р Ы Б К И Н , В. М. Же
лезной, Н. П. Кириченко, Б. Г. Веретенников. 

Ц е н т р а л ь н о - К ы з ы л к у м с к и й округ 

Характерная особенность Кызылкума заключается в наличии боль
шого числа горных возвышенностей, располагающихся изолированно 
одна от другой или группами. Все они представляют собой крупные 
молодые брахиантиклинали, осложненные сбросами (ранее, д о работ 
С. А. Кушнаря, они ошибочно считались останцами древней горной 
страны). 

Самая западная из них — хр. Султануиздаг. Он протягивается на 
расстояние около 35—40 км в широтном направлении. Западная часть 
хребта постепенно заворачивает к северу и принимает почти меридио
нальное направление. Максимальной ширины Султануиздаг достигает 
в средней ч а с т и — 1 3 км. Высшая точка хребта — 473 м над ур. м. 
Склоны сильно расчленены долинами временных водотоков. Главные 
долины заложены в различных палеозойских породах вкрест простира
ния свит. Д л я них характерны широкие плоские днища, выстланные 
щебнисто-песчаным материалом. В восточной части хребта на высоте 
325—380 м над ур. м. сохранились остатки древней денудационной по
верхности. 

В центральной части пустыни выделяется крупная и сложная 
в геолого-геоморфологическом отношении группа возвышенностей, в ко
торую входят горы Букантау, Алтынтау, Кокпатас и протягивающаяся 
к востоку от них цепь одиночных гряд Джетымтау 1-я, Джетымтау 2-я 
и гор Тохтатау. 

П о д названием Букантау обычно объединяется несколько орогра
фических и вместе с тем структурных единиц. Здесь прежде всего вы
деляются две скалистые гряды: Тубаберген и Боздонтау. Они протяги
ваются одна за другой в меридиональном направлении на 60 км. Ши
рина их всего 0,6—0,9 км. Средняя высота гор Тубаберген 450—500 м, 
Боздонтау — 700—750 м. В Боздонтау находится и наивысшая точка 
этой группы гор — г. Ирлир (764 м). Склоны гряд, особенно южные, 
очень крутые и сильно изрезаны порожистыми оврагами и их водо
сборными воронками. К южному склону гор Боздонтау примыкает ши
рокая полоса холмистого рельефа. Северные склоны гор Тубаберген и 
Боздонтау на значительном протяжении контактируют с обширным Бу-
канским нагорьем, представляющим собой один из интереснейших 
объектов геоморфологических исследований. 

Нагорье занимает более 600 км2. Оно вытянуто с запада на восток 
на 40 км при максимальной ширине 15—16 км. Это нагорье является 
фрагментом древней (предверхнемеловой) денудационной поверхности.. 
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В период позднемеловой трансгрессии пенепленизированная поверх
ность подверглась дополнительной планации, а затем была погребена 
под рыхлыми меловыми, палеогеновыми и неогеновыми осадками. 
В четвертичное время отдельные фрагменты этой поверхности в ре
зультате новейших поднятий и денудации обнажились в ядрах некото
рых крупных брахиантиклиналей, в том числе Букантауской. 

В восточной половине Буканского нагорья эрозионные долины 
редки. Большинство их заканчивается у ж е в 2—3 км от края нагорья. 
Крупные долины достигают примерно середины нагорья. Протягива
ются они прямолинейно в северо-восточном направлении. Таким обра
зом, здесь, как и в Султануиздаге, долины режут пласты вкрест про
стирания. Только в отдельных местах они образуют коленообразные 
изгибы. Обыкновенно долины характеризуются V-образным поперечным 
профилем, но отдельные отрезки их представляют собой типичные 
каньоны. Каньонообразный характер имеет на значительном расстоя
нии крупнейшая долина- нагорья Архарсай. Заканчиваются долины 
энергично врезающимися неветвящимися вершинами. От вершин на не
сколько километров вглубь нагорья разбегаются широкие вееры не
глубоких и узких эрозионных борозд. Некоторые борозды достигают 
подножия гор Боздонтау. 

В западной половине нагорья, сложенной легко выветривающи
мися изверженными породами (главным образом гранодиоритами), 
эрозионная сеть носит другой характер. Здесь она более густая и 
сложная. 

К югу от Букантау, за широким прогибом, расположены более низ
кие горы Алтынтау (522 м). Большая часть их сложена гранитами, ин
тенсивно разрушающимися под влиянием типичных для пустыни рез
ких колебаний температуры. Это сильно облегчило работу временных 
вод, которые создали здесь чрезвычайно густую эрозионную сеть. 

К Алтынтау на востоке примыкает горная возвышенность Кокпа-
тас, во многом напоминающая Буканское нагорье. Поверхность ее мяг
кая, волнистая. Она повышается с юга на север и с запада на восток 
от 350—400 до 430 м, а в отдельных точках до 450—470 м над ур. м. 
Центральная часть гор Кокпатас расчленена широкими V-образными 
долинами и несколько врезанными в них руслами. Долины разделены 
невысокими округленными водоразделами. Местами сохранились участ
ки древней поверхности выравнивания. У южного края гор глубина 
расчленения быстро возрастает. Широкие долины, свойственные цент
ральной части гор, сменяются скалистыми ущельями и каньонами. На
правление долин и их внешний вид постоянно меняются в зависимости 
от литологических свойств прорезаемых ими пород. 

Восточнее гор Кокпатас возвышается короткая и узкая гряда 
с волнистым гребнем — Джетымтау 1-я. Она постепенно повышается 
к востоку и заканчивается высокой конусовидной вершиной (511 м). 
За ней поднимается более значительная гряда — Джетымтау 2-я. Она 
вытянута с северо-запада на юго-восток, высота 565 м над ур. м. Эта 
возвышенность имеет асимметричное строение: крутой юго-западный 
склон и пологий северо-восточный. Гребень ее заостренный, неровный. 

Цепь возвышенностей заканчивается горами Кииктау и Тохтатау. 
Все эти возвышенности имеют скалистые склоны, сильно изрезанные 
короткими сухими долинами. Встречающиеся в литературе упоминания 
о мощных осыпях, развитых, якобы, в Кызылкуме на склонах горных 
долин (Н. В. Ломакин, 1934 г.), не соответствуют действительности. 

К югу от описанной группы гор, за широкой полосой песков Д ж а -
манкум, поднимается самый высокий горный маееив Кызылкума — 
Тамдытау. Северная часть массива называется Актау. Актау — скали-
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стый хребет, достигающий абсолютной высоты 922 м. Это наивысшая 
отметка Кызылкума. Протягивается хребет с запад-юго-запада на вос
ток-северо-восток. Северный склон Актау чрезвычайно крут. С юга 
к Актау примыкают более низкие горы Мурунтау. 

К юго-западу от гор Тамдытау расположена вытянутая в широт
ном направлении цепь невысоких гор Ауминзатау. Максимальная вы
сота их 695 м над ур. м. К западу от Ауминзатау расположена возвы
шенность Аристантау с высшей точкой 698 м. Она состоит из трех 
вытянутых в широтном направлении гряд, заходящих одна за другую. 

Наконец, южнее гор Ауминзатау возвышаются горы Кульджук-
тау, представляющие собой неширокую гряду, протягивающуюся с за
пада на восток на 70 км. Абсолютная высота высшей точки этих гор 
785 м. Склоны гор голые и сильно расчленены эрозией. На пологих 
склонах и на поверхностях нагорий часто встречаются островки эоло
вых песков. 

Образование горных возвышенностей Кызылкума началось в на
чале четвертичного периода. Первоначально развившиеся структуры 
имели характер крупных брахиантиклинальных вздутий, с поверхности 
которых происходил снос палеогеновых и меловых пород. 

Подножия горных склонов обрамлены пролювиальными равни
нами. Ширина их в зависимости от масштаба и геоморфологической 
структуры поднятий колеблется от 1—2 до 30—35 км. Обычно равнины 
круто наклонены от гор к периферии. У подножий гор абсолютная вы
сота их 350—400 м, а иногда и более; с удалением от гор они быстро 
понижаются и в периферических частях не превышают 200 м. 

Подгорные равнины Кызылкума имеют ярусное строение. Поверх
ность их слагается из четырех эрозионно-аккумулятивных ступеней. 
Верхняя из них соответствует уровню древней (плиоценовой) аллю
виальной равнины. К этому уровню приурочены пролювиальные шлей
фы кызылкумского и айтымского эрозионно-аккумулятивных циклов. 
Три более низких уровня представляют собой террасы во впадинах; 
на них развиты соответственно пролювиальный шлейф надкулкудук-
ского цикла, пролювиальный шлейф кулкудукского цикла и пролю
виальный шлейф современного цикла. 

Поверхность пролювиальных равнин расчленена слабо. У подно
жий гор ее прорезают многочисленные сухие русла, являющиеся про
должением горных долин. У этих русел небольшая глубина, плоские 
днища и крутые склоны. Большинство из них теряются на небольшом 
расстоянии от гор. Часть русел имеет более значительные протяжения: 
например, сухой овраг Аксай, берущий начало на южных склонах Бу
кантау и достигающий Мынбулакской впадины, протягивается пример
но на 50 км. 

Эоловые пески на пролювиальных равнинах, как и в горах, встре
чаются разрозненными пятнами и полосами. Протяженность песчаных 
полос 5—10, а иногда и 30 км. Пески слабо закреплены раститель
ностью. 

Весьма многочисленны на подгорных равнинах бессточные котло
вины—сравнительно небольшие по величине отрицательные формы 
и впадины. Размер котловин колеблется от нескольких сотен метров 
до 5—10 км. Глубина котловин 10—30 м, а иногда и более. Склоны их 
S-образной формы; крутизна склонов в средней части 20—25°. На скло
нах развита кора выветривания меловых или палеогеновых гипсиро-
ванных глин. Она представлена сыпучим материалом, состоящим из 
глинистых частичек и мелких кристалликов солей, прикрытым очень 
тонкой глинистой корочкой. Днища котловин (целиком или частично) 
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заняты такырами. Иногда посредине котловин поднимаются холмы-
останцы. 

Дефляционное происхождение котловин не вызывает сомнения. 
Возраст их различен. Наиболее древние из них, выработанные на по
верхности айтымского пролювиального шлейфа, заложились, очевидно, 
не ранее конца айтымской (среднечетвертичной?) эпохи. 

Впадины представляют собой более сложные в геоморфологиче
ском и генетическом отношении формы. Важнейшая особенность впа
дин наличие внутри их систем эрозионно-аккумулятивных террас, сфор
мированных слепо заканчивающимися во впадинах временными гор
ными потоками. Очертания и размеры впадин очень разнообразны. 
Наиболее крупные впадины — Мынбулакская и Аякагитминская — про
тягиваются на 40 км, Каракатинская — на 50 км. 

Обычно впадины развиваются на месте крупных тектонических 
прогибов, не компенсированных аккумулятивными процессами. 

Днища впадин лежат на разных гипсометрических уровнях. К дни
щу Мынбулакской впадины приурочена самая низкая отметка Кызыл-
кума и всего Узбекистана — минус 12 м. 

Д л я установления возраста кызылкумских впадин весьма важно 
то, что местами они выработаны в поверхности айтымского (среднечет-
вертичного?) пролювиального шлейфа, т. е. являются более поздними 
образованиями. 

Из геолого-геоморфологического анализа впадин следует, что они 
пережили не менее трех фаз дефляционного врезывания, прерывав
шихся сравнительно продолжительными периодами ослабления дефля
ции и развития эрозионно-аккумулятивной деятельности. 

РАВНИННАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Значительная часть западных и северо-западных районов Узбекис
тана занята равнинными пространствами. Тектонически это слабопод
вижная зона Туранской плиты. Здесь на фоне общих слабых поднятий 
происходило формирование пологих складок небольшой амплитуды. 
Результатами этих движений явилось формирование террас вдоль Аму-
дарьи, поднятие плиоценовых отложений равнинного Кызылкума и 
Сундукли, образование небольших увалов-антиклиналей и т. д . Все эти 
движения вносили разнообразие в типы рельефа в целом, но не на
рушили равнинное™ описываемой территории. Эта территория окайм
ляет с севера и запада Центрально-Кызылкумские поднятия и просле
живается по направлению к Устюрту и юго-западным отрогам Гиссар
ского хребта. 

Геоморфологическими исследованиями пространств равнинной про
винции Узбекистана занимались многие исследователи. В районе рав
нинного Кызылкума исследования проводили те ж е геологи, которые 
изучали и территорию Кызылкумского округа. 

Своеобразную геоморфологическую единицу представляет собой 
Устюрт, в пределах которого бронирующие плато сарматские известняки 
образуют пластовые равнины, нарушаемые антиклинальными подняти
ями (Карабаур и др.) и синклинальными прогибами (Ассаке-Аудан 
и др . ) . 

Устюрт являлся объектом изучения многочисленных исследовате
лей. Наибольший вклад в изучение его рельефа сделали Н. П. Барбот 
д е Марни (1889), М. Д . Спидонов (1918 г.), О. С. Вялов (19356) , 
И. П. Герасимов (1930 г.), Н. П. Луппов (1945 г.), В. И. Солун (1939) . 
Специальные геоморфологические исследования на Устюрте провела 
О. Ю. Пославская (1949) . 
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В комплексе с геологическими исследованиями проводила геомор
фологическую съемку Устюрта аэрогеологическая экспедиция ВАГТа 
в составе В. В. Буклина, В. П. Кравчука, Ю. Я. Кузнецова, В. П. Ми-
рошкина, А. И. Мухиной, С. Е. Петрова, Б. 3. Урецкого, А. И. Шара
пова под общим руководством Ю. Я- Кузнецова. 

М е ж д у Кызылкумом и Устюртом, в низовьях Амударьи, основные 
черты рельефа обусловлены деятельностью этой реки. Изучением рель
ефа и четвертичных отложений здесь занимались А. Д . Архангельский 
(1931) , Б. М. Георгиевский (1937) , И. П. Герасимов (1937), Б. А. Фе
дорович и Н. П . Луппов (1957 г.), А. С. Кесь и С П , Толстов (1960), 
В. И. Попов, Н. И. Гриднев и К. А. Набиев (1956) , Ю. А. Скворцов 
(1959 г.) , В. В. Акулов (1960) . Среднемасштабные геоморфологические 
карты отдельных частей низовий Амударьи составляли С. А. Днепров, 
Г. Ю. Алферов, Н. А. Когай и А. А. Кулеш, А. А. Скворцов, а сводная 
геоморфологическая карта составлена сотрудниками Узбекского гид
рогеологического треста под общим руководством А. С. Кесь. 

Кызылкумско-Сундуклинский округ 

Огромную часть территории Кызылкума занимают песчаные рав
нины. Рельеф их обычно характеризуют как грядово-бугристый или 
грядово-ячеистый. Однако такой рельеф свойствен лишь западной ча
сти Кызылкума, тяготеющей к хр. Султануиздаг. На больших площа
дях в пределах узбекской части Кызылкума пески имеют котловинно-
ячеистый рельеф. 

Остов рельефа на этих площадях образует древнее разрушенное 
плато, расчлененное желобообразными котловинами глубиной от 20 
д о 80—100 м. Вся поверхность плато, не исключая склонов и днищ вы
работанных в нем крупных отрицательных форм, покрыта бесчислен
ным множеством мелких котловинок-ячей. Диаметр их от 10—25 до 
100 ж, а иногда и более. 

Одна из характернейших особенностей ячеистого микрорельефа — 
асимметричное строение котловинок, выражающееся в различной кру
тизне их северо-восточных и юго-западных склонов. При этом крутые 
склоны ячей всегда ориентированы на северо-восток (20—45°). 

На востоке глубина расчленения котловинно-ячеистого рельефа по
степенно уменьшается, и у ж е за пределами Узбекской ССР он приоб
ретает характер плоской песчаной равнины со своеобразным ландшаф
том кольцевых «дюн». Отдельные участки такого ландшафта можно 
наблюдать и на территории Узбекистана к северу от гор Джетымтау. 
Колебания относительных высот на таких участках не превышают 
3—5 м. 

Кольцевые «дюны» представляют собой дефляционные котловинки 
с верхним диаметром 20—40 м, обрамленные с северо-восточной (на
ветренной стороны) подковообразно изогнутыми песчаными валами. 
Примечательна однообразная ориентировка внешних склонов песчаных 
валов на северо-восток — в секторе от 15 до 60°. 

Пески закреплены кустарниково-эфемеровой растительностью. Сте
пень закрепленности песков Кызылкума возрастает с запада на восток. 

На крайнем юго-востоке Кызылкум через узкую полосу песков 
м е ж д у Каракульской дельтой Зеравшана и Амударьей связывается 
с пустыней Сундукли, значительная часть которой занята плиоценовым 
плато с развитым на нем эоловым рельефом. Полоса плато вытянута 
с северо-запада на юго-восток и окружена по периферии голодностеп-
екими аллювиальными равнинами, изобилующими такырами, солонча-
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ками, древними :озерными впадинами. Большая часть равнин перевеяна 
и имеет эолово-аккумулятивный рельеф. 

Вблизи Зирабулак-Зиаэтдинских гор над поверхностью бугристых 
песков и такыров возвышаются отдельные небольшие антиклинали — 
горы Караус, Джаркак и Сеталантепе с максимальными высотами 
300—350 м. Они сложены палеогеновыми и меловыми образованиями 
и часто имеют.в рельефе структурные формы. 

Устюртский округ 

Устюртский округ выделен на крайнем северо-западе Узбекистана. 
З т о чрезвычайно своеобразная в геоморфологическом отношении тер
ритория, представляющая собой огромное структурное плато, брони
рованное с поверхности миоценовыми известняками. Высота плато 
в среднем около 200 м; оно ограничено со всех сторон крутыми обры
в а м и — «чинками» и не имеет на поверхности ни одного постоянного 
водотока. Этим объясняется очень слабая расчлененность поверхности. 
Основные формы рельефа обусловлены здесь тектоническими структу
рами, определяющими характер залегания бронирующего пласта и со
здающими основные крупные орографические элементы (экзогенно-тек-
тонический рельеф). 

На основных пространствах Устюрта миоценовые известняки за
легают горизонтально или падают моноклинально под очень неболь
шими углами. Д л я таких территорий характерна большая общая рав-
нинность. Иногда на протяжении десятков километров поверхность со
вершенно плоская. В то ж е время на фоне этой равнины часто наблю
даются многочисленные неглубокие плоскодонные котловинки, диамет
ром до нескольких километров и глубиной всего несколько метров, от
дельные воронки, слепые долины и т. п. формы. Все они связаны с кар
стовыми явлениями, очень типичными для округа. 

Складки, развитые в пределах Устюрта, имеют характер очень по
логих валообразных поднятий и таких ж е пологих прогибов, идущих 
преимущественно в широтном направлении. Наиболее крупным из ан
тиклинальных складок в рельефе соответствует Карабаурский вал, про
тягивающийся юго-западнее солончака Барсакельмес, и Северо-Устюрт-
ское поднятие, расположенное севернее упомянутого солончака. В пре
делах этих повышенных полос на относительно крутых склонах значи
тельно развита сеть небольших ложбин временных потоков. У подно
жия увалов они образуют полосу щебнистых и мелкоземистых мало
мощных скоплений. 

С зонами прогиба на Устюрте совпадают обширные понижения. 
Наиболее значительный (по площади) из этих прогибов проходит 
в центральной части, в районе бессточной котловины, занятой солон
чаком Барсакельмес. В этом относительно пониженном районе широко 
развиты карстовые явления. Наиболее типичны из них грандиозные 
колодцеобразные провалы («аны»), достигающие нескольких десятков 
метров в диаметре и до 10 м в глубину. В Барсакельмесском районе, 
наиболее мощными являются пролювиальные отложения, сносимые 
с окружающих поднятий. Рельеф волнистый, испещренный короткими 
сухими оврагами, воронками, небольшими котловинками. Наибольшей 
степенью расчленения отличаются борта котловины Барсакельмес. На 
юго-востоке они имеют высоту д о 20—25 ж, значительную крутизну и 
резко контрастируют с плоским дном, занятым огромным (более 30 км 
в диаметре) солончаком. 

Карстовые явления многочисленны также на крайнем юго-западе 
•округа, вблизи обрывов (чинков). 

http://jurassic.ru/



408 ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

На крайнем севере и в южной части плато Устюрт нарушается дву
мя понижениями. Первое из них — Северно-Устюртское — занято эоло
во-аккумулятивным рельефом песков Сам и солончаками Асмонтай-
Мотай. Северо-западная часть, наиболее пониженная, представляет со
бой древнюю озерную равнину. 

Озерное происхождение имеет также впадина Ассаке-Аудан, про
ходящая в южной части плато и соединяющаяся на востоке с Сарыка-
мышской котловиной. Впадина окружена чинками. Рельеф ее дна сла
бо холмистый, с чередованием небольших пологосклонных останцов,. 
понижений, занятых солончаками, и пространств развеиваемых песков. 

Совершенно особый рельеф, резко контрастирующий с плоским 
рельефом плато, имеют чинки. Это грандиозные обрывы, достигающие 
относительной высоты 200 м и более сильно расчлененные эрозией и 
дефляцией. Они прорезаны сравнительно густой сетью оврагов, отли
чающихся небольшой глубиной и очень крутым продольным профилем^ 
Эрозии способствует интенсивное выветривание, в результате которого* 
накапливается большое количество рыхлого материала на дне и скло
нах ложбин. Широко развиты здесь также оползни, особенно значи
тельные вдоль западных берегов Аральского моря. 

Н и ж н е а м у д а р ь и н с к и й округ 

Река Амударья при впадении в Аральское море образовала об
ласть обширных аллювиально-дельтовых равнин, очень четко выделяю
щихся геоморфологическим и ландшафтным обликом на фоне окру
жающих пустынных пространств Устюрта, Кызылкума и Заунгузского 
Каракума. Вся территория от Тюямуюнской теснины до Аральского, 
моря, сложенная аллювнально-дельтовьши осадками Амударьи и харак
теризующаяся особым геоморфогенезом, составляет самостоятельную 
геоморфологическую единицу — Нижнеамударьинский округ. 

Низовья Амударьи представляют собой однообразную, низменную, 
плоскую равнину, сложенную почти исключительно дельтовыми нано
сами Амударьи. Поверхность равнины весьма полого опускается с о д 
ной стороны на север, к Аральской, а с другой — на запад, к Сарыка-
мышской впадине (Архангельский, 1931). 

Плоская низменная аллювиально-дельтовая равнина, высота ко
торой на юге равна около 100 м, а на севере, у Аральского моря, 54 м,. 
изрезана рекой Амударьей, многочисленными ее ответвлениями в виде 
естественных действующих и сухих русел, густой оросительной систе
мой, а также озерными и солончаковыми впадинами. На этом общем 
равнинном фоне резко выделяются возвышенности Кубетау, Борлытау, 
Кушканатау, Бельтау, Бутентау, Мангыр, Тузкыр, Тарымкая, Зенге-
баба, Аязкала, имеющие относительные превышения над окружаю
щими равнинами 60—80 м. Характерная особенность этих останцовых 
возвышенностей, разбросанных в низовьях Амударьи, заключается 
в асимметричности их склонов. Эти останцовые возвышенности явля
ются фрагментами некогда расстилавшейся здесь единой равнинной 
поверхности. 

Аллювиально-дельтовые образования, слагающие равнинные прост
ранства низовий Амударьи, могли возникнуть после формирования 
Арало-Сарыкамышской котловины. Вопрос о том, как и когда образо
валась эта впадина, дискуссионен. Он неоднократно затрагивался в ли
тературе. Указания на происхождение чинков Устюрта и Арало-Сары
камышской котловины можно найти у Л. С. Берга (1908) , А. Д . Ар
хангельского (1931) , Б. М. Георгиевского (1937) , В. И. Попова, 
Н. И. Гриднева и К. А. Набиева (1956) . Генезис и возраст Арало-Са-
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рыкамышской котловины и последовательность формирования отдель
ных частей дельты рассматривает Ю. А. Скворцов (1959 г.). Он на
мечает два этапа в формировании Арало-Сарыкамышской котловины, 
ныне занятой Аральским морем, Сарыкамышем и низовьями Амударьи: 
доамударьинский и амударьинский. 

В доамударьинский этап водными потоками, направлявшимися 
с севера, была выработана эрозионная впадина вдоль чинка Устюрта 
и на месте современной дельты Амударьи. Материалы разрушения во
дой выносились к югу и юго-западу. -Арало-Сарыкамышская эрозион
ная впадина у ж е существовала в конце плиоцена, так как в основании 
отложений, впоследствии заполнивших ее, есть осадки акчагыльского-
и апшеронского возраста (Луппов, Эберэин, 1945; Грамм, 1958; 
Н. П. Васильковский, 1956 г.). 

Второй этап формирования современной Арало-Сарыкамышской 
впадины связан с деятельностью Амударьи. На протяжении всего ран
не- и среднечетвертичного времени, когда стала ослабевать деятель
ность водотоков с севера, эта река текла на запад и формировала мощ
ную каракумскую толщу наносов в пределах Низменного Каракума. 
Только в недавнее геологическое время она повернула в сторону Ара
ло-Сарыкамышской впадины. 

Вначале, как предполагает Б. А. Федорович, к Аральскому морю 
было привязано формирование долины Зеравшана. Поворот Амударьи 
в Арало-Сарыкамышскую впадину совершился, по мнению Ю. А. Сквор-
цова, путем перехвата ее долиной Зеравшана в районе Кабаклы. 

Материалы, принесенные Амударьей, заполнили значительную 
часть Арало-Сарыкамышской впадины. В низовьях Амударьи выделя
ются аллювиально-дельтовые равнины различных возрастных генера
ций. Спорным остается вопрос о последовательности их формирования. 

Ю. А . Скворцов наиболее древней частью. дельты Амударьи счи
тает Присарыкамышскую. Эта часть дельты разделила Арало-Сарыка
мышскую впадину на два изолированных бассейна, создав современные 
условия для существования Аральского моря. Более молодое образова
ние представляет собой аллювиально-дельтовая равнина Акчадарьи. 
Наиболее молодой является современная приаральская часть дельты 
Амударьи. 

Несколько иной точки зрения по вопросу о последовательности 
формирования аллювиально-дельтовых равнин придерживаются Б. А. 
Федорович (1957 г.), А. С. Кесь и С. П. Толстов (1960) , которые счи
тают, что в хвалынское (т. е. позднечетвертичное) время Амударья 
несла свои воды и наносы в так называемую Хорезмскую глубокую 
континентальную впадину. Заполнив ее осадками, Амударья сперва 
образовала дельту Акчадарьи, а затем, прорвав перемычку между Ус
тюртом и Заунгузским Каракумом, затопила древние континентальные 
впадины Сарыкамыш и Ассакеаудан. Остатками этой перемычки ав
торы считают сохранившиеся останцовые возвышенности Тузкыр, Кан-
чакыр, Тарымкая, Бутентау и др. Поворот Амударьи на север привел 
к высыханию сначала Ассакеауданского, а затем Сарыкамышского 
озерных бассейнов, с одной стороны, и к формированию современной 
приаральской'дельты Амударьи — с другой. В. В. Акулов при анализе 
данных бурения не обнаружил следов перемычки, отделявшей Хорезм
скую впадину от Сарыкамышской. Рассматривая низовья Амударьи, 
заполненные дельтовыми наносами, как «огромную единую и глубокую 
впадину» (Акулов, 1960), он склоняется к мнению о единой Арало-Са
рыкамышской впадине. 
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В низовьях Амударьи выделяются аллювиально-дельтовые равни
ны верхнечетвертичного, верхнечетвертично-современного и современ
ного возрастов. 

На правом берегу Амударьи, у подножия восточных и юго-восточ
ных склонов Султануиздага развита аллювиально-дельтовая равнина 

. Акчадарьи. От современной долины Амударьи она отделяется хорошо 
выраженным на местности уступом высотой 1—1,5 м. На этой плоской 
равнине встречаются массивы эоловых песков и котловины дефляции. 

К северу от возвышенности Кокча через колодцы Каунды, Таджи-
казган и Карабатыр к колодцу Камышты протягивается Акчадарьин-
ский коридор (А. С. Кесь, 1957 г.); ширина днища его от 3 до 6 км. 
Коренной берег Акчадарьи местами образует четко выраженный в рель
ефе уступ, высота которого, по данным А. А. Ямнова и М. К. Граве, 
до 5 м. К северу от колодца Камышты описываемая равнина занимает 
огромные пространства вплоть до побережья Аральского моря. Дельта 
Акчадарьи сливается с дельтой Джаныдарьи. На юго-восточном побе
режье Аральского моря эта равнина перекрывается морскими осадка
ми, содержащими Cardium edule, и рассматривается как верхнечет
вертичная. 

Сарыкамышская аллювиально-дельтовая равнина лежит на левом 
берегу Амударьи. С юго-востока на северо-запад по этой равнине про
ходят естественные русла, по которым воды Амударьи текли еще в не
давнее время в Сарыкамышское озеро. Таковы Дарьялык (Кунядарья) 
на севере, Д а у д а н в центральной части, Черменъяб и Тонидарья — на 
юге. Эти староречья проходят от современного русла Амударьи почти 
на 200 км на запад, заканчиваясь на берегах несуществующего ныне 
Сарыкамышского озера (А. А. Ямнов, 1957 г.) . Вдоль русел на их дни
щах лежат полосы эоловых песков с мелкобугристым и грядовым 
рельефом. 

В результате многовековой сельскохозяйственной деятельности че
ловека аллювиально-дельтовая равнина перекрыта культурно-иррига
ционными наносами, образовавшими искусственный микрорельеф. 

Д л я современного рельефа равнины очень характерны искусствен
ные валы-гряды, сопровождающие все крупные ирригационные каналы 
и расположенные между ними межарычные понижения до глубины 
1,5 м. Обычно эти понижения заняты болотами или солончаками. В не
которых из впадин в результате сброса поливных вод образовались 
озера. Особенно много таких озер на южной и юго-западной окраинах 
Хорезмского оазиса. 

Типичными участками естественного рельефа являются древние 
поймы с разработанными в них более молодыми руслами староречий 
Д а у д а н а и Дарьялыка и сопровождающие их небольшие массивы 
песков. 

Современная дельта Амударьи начинается от г. Нукуса и занимает 
центральную часть Каракалпакской АССР, примыкая на севере 
к Аральскому морю. Это типичная низменность с разбросанными по 
ней останцовыми возвышенностями (Кушканатау, Кызылджар) . Ха
рактерная черта современной дельты Амударьи — расчлененность ее 
многочисленными протоками, заболоченными участками и озерами, на 
«берегах которых растут камыши и различные кустарники. 
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КЕМБРИЙСКИЙ П Е Р И О Д 

Тектоническая структура допалеозойских образований Юго-Запад
ного Тянь-Шаня изучена очень слабо. Есть основание предполагать, 
что в позднем протерозое после геоантиклинального этапа сформиро
вались северный и южный геосинклинальные прогибы и разделяющее 
их Среднетяньшаньское поднятие. 

Начиная с кембрийского периода геосинклиналь Южного Тянь-
Шаня продолжает развиваться как сложная эвгеосинклиналь. В вос
точной ее части центральный прогиб — Зеравшано-Туркестанская струк-
турно-формационная зона — отчетливо фиксируется на протяжении 
кембрийского и ордовикского периодов и раннесилурийской эпохи. Ран-
некаледонские движения проявились в Зеравшано-Туркестанской зоне 
относительно слабо. Они вызвали образование локальных поднятий, 
обусловивших местные перерывы в осадконакоплении. Одно из таких 
поднятий, возникшее в конце раннего кембрия в западном окончании 
Туркестанского хребта, просуществовало до майского века. Последую
щие воздымания произошли здесь в начале позднего кембрия и в ран
нем силуре. В Зеравшано-Туркестанской зоне накопилась мощная се
рия терригенно-карбонатных осадков кембрия — около 4,5 тыс. м. 

Прилегающая с севера Туркестано-Алайская зона отличалась не
устойчивостью режима осадконакопления, связанного с тектонической 
подвижностью. Для этой зоны характерно широкое развитие эффузив
ных образований основного состава мощностью д о 900 м и связанных 
с ними кремнистых пород. Толща кембрия характеризуется резкими 
фациальными переходами, линзообразным строением и меньшей мощ
ностью. 

Кембрийские отложения Туркестано-Алайской зоны образовались 
в прибрежной полосе моря с грядовыми островами, барьерными ри
фами, отмелями и подводными вулканами. Можно предполагать, что 
берег морского бассейна находился в северной части Карачатырской 
зоны. 

Граница Южно-Тяньшаньской геосинклинали с Байсунским сре
динным массивом в кембрийском периоде проходила в Южно-Гиссар
ской зоне. 

От Северо-Тяныпаньской геосинклинали Среднетяньшаньский сре
динный массив был отделен К о р д и л ь е р о й , возникшей в позднем синий 
(Белькова, Огнев, 1964 ) . В северо-восточной части массива в раннем 
палеозое существовали наложенные прогибы, которые в кембрийском 
периоде заполнились сравнительно маломощной (до 1000 м) терриген-
ной формацией. 

Разрезы кембрия Зеравшано-Туркестанской и Туркестано-Алайской 
структурно-формационных зон хорошо сопоставляются с разрезами 
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кембрийских отложений Северного Тянь-Шаня, Центрального Казах
стана и Алтае-Саянской области. Сходство выявляется в составе отло
жений и в близости комплексов органических остатков. Во всех обла
стях в кембрии имела место подводная вулканическая деятельность. 

В алданском веке на территории Южного Тянь-Шаня было откры
тое море, что подтверждается богатыми комплексами археоциат и во
дорослей. Здесь накапливались преимущественно глинистые осадки 
с большим количеством продуктов жизнедеятельности планктонных ор
ганизмов. 

В ленском веке море распространилось значительно шире, им омы- ' 
валось три крупных участка суши: Чаткало-Кураминский, Гиссарский 
и Памирский. Появляются первые триболиты, которые к концу века 
вместе с увеличением карбонатных осадков получают массовое раз
витие. 

К середине амгинского века область стала ареной подводных из
лияний. Условия осадконакопления резко изменились; потоки основной 
лавы образовывали мощные толщи, и только в периоды затишья шло 
накопление терригенного материала. 

Мелкая часть шельфа и прибрежная зона оказались особенно бла
гоприятными для развития органического мира. Видовой состав трило
битов стал богаче, появились брахиоподы и гастроподы. На песках, 
глинах и непосредственно на остывших лавах возникали биогермы. 
Пульсирующая деятельность вулканов приводила к массовой гибели 
животных, с чем могло быть связано накопление материнского вещест
ва нефти и процессы нефтеобразования. 

В результате взаимодействия морской воды с подводными лаво
выми потоками, выбросами пеплов и горячими вулканическими газами 
во второй половине амгинского века произошло накопление кремне
зема, местами обогащавшегося марганцевыми соединениями. 

Обращает на себя внимание повышенная радиоактивность, при
уроченная к углисто-кремнистым сланцам, и повышенное содержание 
фосфора в линзах песчанистых известняков, залегающих среди спили-
то-кремнистой толщи. Спилито-кремнистая толща амгинского яруса 
Туркестано-Алайской зоны Южного Тянь-Шаня может сопоставляться 
с ванадиеносной углисто-кремнисто-сланцевой формацией, выделенной 
в Северном Тянь-Шане М. М. Адышевым (1964) . 

В майском веке вулканическая деятельность прекратилась. Уси
лился привнос в морской бассейн обломочного материала в виде поли-
миктовых песков, вместе с накоплением которых шло образование из
вестняков. Условия обитания органического мира значительно ухуд
шились. По-видимому, возникала серия новых поднятий, оконтурить 
которые еще нельзя. 

В позднекембрийскую эпоху физико-географические условия оста
ются такими же, как и в майском веке. 

ОРДОВИКСКИЙ ПЕРИОД 

Имеющиеся данные о составе и мощности ордовикских отложений 
позволяют лишь в общих чертах представить историю геологического 
развития Южного Тянь-Шаня в этот период. 

Влияние каледонских движений на развитие геосинклинали Юж
ного Тянь-Шаня в ордовикском периоде выразилось в возникновении 
локальных поднятий. В это время получили дальнейшее развитие ши-
ротно вытянутые прогибы (интрагеоеинклинали): Туркестано-Алайский, 
Зеравшано-Туркестанский и Зеравшано-Алайский. 
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Начавшаяся в конце амгинского века интенсивная денудация Тур
кестане-Алайского прогиба (горы Чаар) продолжалась до начала сред
него ордовика (Яскович, 1959). В среднеордовикскую эпоху здесь про
явилась вулканическая деятельность, оставившая следы в виде про
слоев эффузивных пород. 

В Зеравшано-Туркестанском прогибе в раннеордовикскую эпоху 
происходило накопление мелкообломочного терригенного материала 
в мелководном морском бассейне, где обитали граптолиты и бра
хиоподы. 

Данных об ордовикских отложениях в Зеравшано-Алайском про
гибе нет. Очевидно, он представлял область сходную с Туркестано-
Алайским прогибом. 

В пределах Каратау-Нарынской структурно-формационной зоны, 
в среднем Тянь-Шане, продолжалось широкое развитие наложенных 
прогибов. В течение всего ордовикского периода здесь происходило на
копление толщи терригенных пород — галечников, песков, глин и из
вестняков. 

С И Л У Р И Й С К И Й П Е Р И О Д 

Палеотектонические условия в раннем силуре были сходны с ордо
викскими. Продолжалось интенсивное прогибание геосинклинали Юж
ного Тянь-Шаня на фоне поднятий Северного, Среднего и Юго-Запад
ного Тянь-Шаня. 

Раннесилурийская эпоха ознаменовалась более четкой тектониче
ской зональностью Южно-Тяньшаньской геосинклинали, выразившейся 
разделением на интрагеосинклинали и интрагеоантиклинали. П о ха
рактеру осадков раннесилурийский морской бассейн Южно-Тяньшань
ской геосинклинали подразделялся на две области, лежащие к северу 
и к югу от р. Зеравшан. В северной части шло накопление флишоидных 
осадков. Органический мир был представлен преимущественно планк
тонными организмами и главным образом граптолитами. В южной ча
сти морского бассейна формировались карбонатные илы, среди орга
низмов получили развитие брахиоподы, мшанки, наутилоидеи, гастро-
поды, строматопороидеи, морские лилии и кораллы, особенно коло
ниальные, создавшие рифы. Наличие строматопор, табулятоморфных 
кораллов и наутилоидеи указывает на незначительную удаленность от 
берега и нормальную соленость вод бассейна. 

Местами проявились подводные излияния. В северной части мор
ского бассейна развиты лавы основного состава, в южной — кислого. 
С ними связаны кремнистые образования. 

Интенсивное прогибание Южно-Тяньшаньской геосинклинали в ран
нем силуре сопровождалось трансгрессией морского бассейна на ок
раинные части Среднетяньшаньского и в отдельные районы Байсун-
ского срединных массивов. Завершилась она тектоническими движе
ниями, приведшими к складкообразованию и регрессии морского бас
сейна. 

К концу раннего силура относится зарождение центральной интра
геоантиклинали Южно-Тяньшаньской геосинклинали, которая возникла 
на месте Зеравшано-Туркестанской зоны. Ранее эта зона была проги
бом, заполнявшимся флишем. Возникшая в пределах Зеравшано-Тур
кестанской зоны островная суша - представляла собой слабо холмистую 
равнину, на которой в позднесилурийскую эпоху образовалась кора вы
ветривания (восток Ауминзатау, Южный Нуратау; Халецкая, 1965а). 

Южнее и севернее геоантиклинали появились сложные компенса
ционные прогибы (Туркестано-Алайская и Зеравшано-Алайская зоны). 
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П р о г и б а н и е их, с о п р о в о ж д а в ш е е с я накоплением карбонатно-терриген-
ных т о л щ , п р о д о л ж а л о с ь в течение позднего с и л у р а , девона и раннего 
карбона . М е с т а м и особенно в Т у р к е с т а н о - А л а й с к о й зоне, в раннем л у д -
лове проявилась в у л к а н и ч е с к а я деятельность с накоплением кислых 
э ф ф у з и в о в (альбитофиров) и их туфов . В г о р а х Т а м д ы т а у один из 
в у л к а н о в р а с п о л а г а л с я в районе сел.- Т а м д ы б у л а к , где н а б л ю д а ю т с я 
ж е р л о в ы е фации и л а в о в ы е образования , с о с т а в л я ю щ и е основную часть 
р а з р е з а л у д л о в а . Н е с к о л ь к о ю ж н е е п р е о б л а д а ю т туфоконгломераты, 
туфопесчаники и т у ф ы . Р а д и у с распространения лавовых, потоков не 
п р е в ы ш а л 5 км. 

В п о з д н е л у д л о в с к о е (тиверское) время район гор Т а м д ы т а у оста 
в а л с я вулканическим, п р о д о л ж а л о с ь извержение вулканов централь
ного типа с излияниями л а в у ж е основного состава . 

Н а остальной территории Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я происходило накоп
ление к а р б о н а т н ы х или карбонатно-терригенных илов с остатками раз
нообразных брахиопод , одиночных и колониальных кораллов и др. Н а 
личие кремнистых илов, о т л а г а в ш и х с я одновременно с терригенно-кар-
бонатными о б р а з о в а н и я м и в З е р а в ш а н о - А л а й с к о й зоне, свидетельст
в у е т о вулканических излияниях в сопредельных районах . 

С у ш а к концу силурийского периода п р о д о л ж а л а с у щ е с т в о в а т ь на 
большей части С р е д н е т я н ь ш а н ь с к о г о и Б а й с у н с к о г о срединных масси
вов, а т а к ж е в виде островов в З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й зоне. 

ДЕВОНСКИЙ П Е Р И О Д 

Д е в о н с к и й период х а р а к т е р и з о в а л с я относительно спокойным тек
тоническим р е ж и м о м . П р о и с х о д и л о накопление однообразных карбо
натных и в меньшей мере эффузивно-терригенных пород. 

В начале девона с о х р а н я л и с ь условия , присущие концу силурий
ского периода: п р о д о л ж а л с у щ е с т в о в а т ь морской бассейн, причем 
в центральной его части ( З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к а я зона) сохранились 
островные поднятия, с о к р а т и в ш и е с я в р а з м е р а х , на остальной терри
тории геосинклинали н а к а п л и в а л и с ь преимущественно карбонатные 
илы. В З е р а в ш а н о - А л а й с к о й , Т у р к е с т а н о - А л а й с к о й и К а р а ч а т ы р с к о й 
( С е в е р о - Б у к а н т а у с к о й ) зонах в линейно вытянутых конседиментацион-
ных с т р у к т у р а х о т л а г а л и с ь вулканогенные осадки, связанные с мно
гочисленными в у л к а н а м и , р а с п о л о ж е н н ы м и вдоль глубинных разломов, 
о т г р а н и ч и в а ю щ и х поднятия от прогибов. 

С р е д и н н ы е массивы, р а с п о л а г а ю щ и е с я к северу и югу от Ю ж н о -
Т я н ь ш а н ь с к о й геосинклинали, п р о д о л ж а л и с у щ е с т в о в а т ь как поднятия, 
что п о д т в е р ж д а е т с я почти подным о т с у т с т в и е м в их пределах девон
ских отложений. Э т и у ч а с т к и поставляли обломочный материал д л я 
пограничных частей геосинклинали. 

В эйфельском веке поднятия в З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й зоне со
к р а т и л и с ь в р а з м е р а х . М о р с к о й бассейн имел н о р м а л ь н у ю соленость, 
что п о д т в е р ж д а е т с я н а х о д к а м и амфипор, строматопор и кораллов. 

В К а р а ч а т ы р с к о й и Т у р к е с т а н о - А л а й с к о й зонах помимо карбонат
ных илов н а к а п л и в а л и с ь терригенные и эффузивные образования пре
и м у щ е с т в е н н о основного с о с т а в а . 

В З е р а в ш а н о - А л а й с к о й зоне с у щ е с т в о в а л открытый морской бас
сейн, в который с з а п а д а (район С у л т а н у и з д а г а ) и с юга ( Ю ж н о - Г и с -
с а р с к а я зона) п о с т у п а л о б о л ь ш о е количество кремнезема от подводных 
излияний, что выразилось в наличии кремнистых прослоев в извест
няках . 

В Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоне открытый морской бассейн к концу века 
стал ареной интенсивных подводных излияний кислого состава . 
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В Среднем Тянь-Шане данные об осадконакоплении в раннем и 
начале среднего девона почти отсутствуют, кроме наличия в восточной 
части Бельтау-Кураминской зоны толщи кислых эффузивов (Курамин
ский хребет) и многочисленных галек карбонатных пород с органиче
скими остатками эйфельского возраста в молассах среднего карбона 
Северо-Букантауской зоны. Не исключена возможность, что в конце 
раннего или в начале среднего девона морская трансгрессия заходила 
на указанную площадь со стороны Южно-Тяньшаньской геосинклинали. 
Большая часть Среднего Тянь-Шаня, по-видимому, представляла под
нятие. 

На границе эйфельского и живетского веков происходил рост под
нятий в Южно-Тяньшаньской геосинклинали и кратковременная рег
рессия моря со значительной части ее площади. В живетском веке 
произошло расширение морского бассейна, в прогибание была вовле
чена и южная часть территории Среднего Тянь-Шаня, что подтверж
дается присутствием известняков в Кураминском хребте и галек из
вестняков с остатками брахиопод, фораминифер и кораллов в конгло
мератах среднего карбона Северо-Букантауской зоны. 

В северной части Среднего Тянь-Шаня, в условиях предгорного 
прогиба накапливалась красноцветная молассовая толща. В начале 
франского века разрасталось поднятие в Южном Тянь-Шане и море 
со значительной части площади регрессировало, что подтверждается 
почти повсеместным отсутствием нижнефранских отложений. К сере
дине франского века последовала новая трансгрессия моря, и суша 
сохранилась лишь в виде узкого архипелага островов в Зеравшано-
Теркестанской зоне. Море было нормальной солености и благоприятно 
для развития органической жизни: в отложениях встречаются разнооб
разные остатки брахиопод, кораллов, гастропод, строматопороидей, 
табулят, водорослей и др. 

Трансгрессия распространилась на большую часть Среднего Тянь-
Шаня и лишь в восточной части Бельтау-Кураминской и Каратау-На
рынской зонах на отдельных участках происходило накопление крас-
ноцветных песков и галечников. Континентальный характер толщи до
казывается щитками панцырей пластинокостных рыб, обитавших 
в пресных водах (Сергунькова, 1965)/косой слоистостью и знаками ряби. 

В фаменском веке морской бассейн полностью покрыл территорию 
Среднего и большую часть Южного Тянь-Шаня. Одновременно шло 
объединение островов Зеравшано-Туркестанской зоны в единое под
нятие типа Кордильеры, разделившее морской бассейн на две части. 
Северная часть (Каратуский залив, по Д . В. Наливкину) простира
лась от Памира до Султануиздага. Среди органических остатков име
ются формы, весьма близкие фаменским из Северо-Западного Казах
стана, Индокитая и с Русской платформы, что свидетельствует о связи 
морских бассейнов. 

Трансгрессивное налегание фаменских известняков на франские от
ложения в Кураминском хребте и в других районах свидетельствует 
о локальных предфаменских поднятиях. 

Южная часть бассейна располагалась в пределах Зеравшано-Алай
ской зоны. Рост Байсунского срединного массива и поднятие, связанное 
с массивом Южно-Гиссарской зоны, обусловили снос обломочного ма
териала, давшего мощную карбонатно-терригенную толщу, известную 
в Зеравшано-Алайской зоне как таушанская (горы Кульджуктау) , тым-
ская (Зирабулак-Зиаэтдинские горы) и пушневатская (восточная часть 
зоны) свиты. В Зеравшано-Алайской зоне в конце девона, по-видимому, 
возникли острова, также служившие источниками обломочного мате-
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риала. На это указывает присутствие в конгломератах крупных валу
нов и глыб карбонатных пород. 

В западной части Султануиздага в конце девона отмечалась незна
чительная вулканическая деятельность, проявившаяся в виде лав ос
новного и среднего состава, что обусловило появление прослоев крем
нистых пород в верхнедевонской — нижнекаменноугольной толще. 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ П Е Р И О Д 

Начавшийся в конце девонского периода процесс обмеления мор
ского бассейна и увеличения площади суши продолжался в турнейском 
веке. 

В пределах Байсунского срединного массива располагалась суша, 
с которой в большом количестве сносился грубообломочный материал 
в Южно-Гиссарскую и Зеравшано-Алайскую зоны. В Байсунской мас
сиве в прогибающихся мульдах накапливались известняки и кислые 
эффузивные образования. 

В низкогорную возвышенность превратилась Северо-Букантауская 
зона, а Южно-Букантауская представляла залив, заполнявшийся обло
мочным материалом с северного поднятия. Судя по ряби и косой сло
истости в породах, залив характеризовался активной динамикой вод
ной среды. Осадкообразование сопровождалось подводным излиянием 
лав основного состава, выбросами пирокластического материала и на
коплением прослоев кремнистых пород. Воды имели аномальный соле
вой режим, что способствовало накоплению доломитов и привело к вы
миранию фауны. 

В Зеравшано-Алайской и, вероятно, в Южно-Гиссарской зонах 
в турнейском веке располагалась низменность, периодически заливав
шаяся морем. В ней накапливались дельтовые терригенные, нередко 
грубообломочные породы. Наличие карбонатных и кремнистых про
слоев свидетельствует о периодических ингрессиях моря^ а присутствие 
эффузивных пород — о проявлении вулканизма. 

В Зеравшано-Туркестанской и Туркестано-Алайской зонах и на 
большей части Среднего Тянь-Шаня в условиях открытого моря на
капливались карбонатные илы, обогащенные глинистым материалом. 
По О. И. Сергуньковой (1965) , в середине турнейского века воды этого 
бассейна содержали комплекс фауны, свидетельствующий о связи 
с уральским морем, а в конце турнейского века — с донецким и 
уральским. 

В конце турнейского века в процессе складкообразования на боль
шей части Южного Тянь-Шаня возникла горная страна, слившаяся 
с сушей Байсунского срединного массива и подвергавшаяся в ранне-
средневизейском времени денудации. Суша существовала и на большей 
части Северного Тянь-Шаня. Морские условия сохранились для Сред
него Тянь-Шаня, откуда море заливами заходило в Южный Тянь-Шань 
(Аристантау, северные предгорья Северного Нуратау, север Алайского 
хребта) . 

В Байсунском срединном массиве в начале визе прогибались от
дельные участки с накоплением континентальных терригенных и вул
каногенных образований кислого и среднего состава. В среднем — позд
нем визе и в раннем намюре после складчатых движений области ак
кумуляции несколько расширились и в них накапливались осадочно-
вулканогенные образования кислого состава в прибрежноморских и 
континентальных условиях. Таким образом, в визейском веке в Байсун
ском срединном массиве имела место дифференциация тектонических 
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движений, с о п р о в о ж д а в ш а я с я вулканической д е я т е л ь н о с т ь ю и привед
ш а я к появлению поднятий и прогибов. 

В Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зоне в визейском веке в у с л о в и я х с т а б и л ь 
ного морского бассейна проявился интенсивный в у л к а н и з м , скорее 
всего связанный с глубинным р а з л о м о м , р а з д е л я ю щ и м Б а й с у н с к и й 
срединный массив и Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к у ю геосинклиналь. 

К началу позднего визе б о л ь ш а я часть с у ш и была пенеплинизиро-
вана, что вывело на поверхность т о л щ и с и л у р а , девона и к а р б о н а . 
Позднее море возвратилось на территорию Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й гео
синклинали, оно у х о д и л о за пределы р а с с м а т р и в а е м о г о района и со
единялось с У р а л ь с к и м и С р е д и з е м н о м о р с к и м бассейнами. 

М о р е было неглубокое с чистой и теплой водой, что п о д т в е р ж д а 
ется распространением известняков, с о д е р ж а щ и х многочисленные ос
татки фораминифер, брахиопод , к о р а л л о в , пелеципод и гониатитов. 
В К у р а м и н с к о м хребте имела место незначительная в у л к а н и ч е с к а я д е я 
тельность (в основании свиты У я о т м е ч а ю т с я эффузивно-терригенные 
о б р а з о в а н и я ) . 

О д н о о б р а з и е осадков верхнего визе и сходные комплексы органи
ческих остатков говорят о сравнительном тектоническом покое в э т о 
в р е м я и распространении на описываемой п л о щ а д и единого м о р с к о г о 
бассейна. Глубинные разломы, проявившиеся в раннепалеозойское — 
турнейское время, в визейском веке не ф и к с и р у ю т с я . 

В н а м ю р с к о м веке произошло резкое оживление тектонических 
движений, что привело к перераспределению л а н д ш а ф т н о - п а л е о т е к т о -
нической обстановки. В Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й геосинклинальной систе
ме, в Т у р * с т а н о - А л а й с к о й и К а р а ч а т ы р с к о й ( С е в е р о - Б у к а н т а у с к о й ) 
зонах возобновилась п о д в о д н а я в у л к а н и ч е с к а я деятельность с излия
нием л а в основного состава . В о многих районах она п р о д о л ж а л а с ь и 
в начале башкирского века. 

Вулканическая деятельность проявилась т а к ж е в Ю ж н о - Г и с с а р 
ской зоне и в Б а й с у н с к о й срединном массиве . С о с т а в л а в изменялся от 
преимущественно кислого в визейское — р а н н е н а м ю р с к о е время до ос
новного в поздненамюрское — р а н н е б а ш к и р с к о е время. Х а р а к т е р из
лияний трещинный, подводный. 

М о р с к и е условия с накоплением п р е и м у щ е с т в е н н о к а р б о н а т н ы х 
пород в намюрское и р а н н е б а ш к и р с к о е время с у щ е с т в о в а л и в С р е д н е м 
и центральной части Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я ( З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к а я 
и З е р а в ш а н о - А л а й с к а я зоны) . В ю ж н о й части С р е д н е г о Т я н ь - Ш а н я 
(Кураминский хребет) к а р б о н а т н а я т о л щ а основания н а м ю р с к о г о яру
с а о б р а з о в а л а с ь в мелководном р е г р е с с и р у ю щ е м м о р с к о м бассейне. 
К концу н а м ю р а К у р а м и н с к и й х р е б е т с т а л ареной континентальной 
вулканической деятельности, п р о д о л ж а в ш е й с я почти непрерывно д о 
раннего триаса . Л а в ы кислые и т о л ь к о иногда — средние. В у л к а н и з м 
был приурочен к с т р у к т у р а м типа грабен-синклиналей , крупных изо
метрических м у л ь д и синклинальных прогибов, разделенных горсто-
выми поднятиями. Н а м ю р с к и й в у л к а н и з м п р е д п о л а г а е т с я т а к ж е в за
падной и средней ч а с т я х Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й зоны. В средней части 
зоны излияния были подводными основного с о с т а в а (диабазы и спи
л и т ы ) . 

Морской бассейн в З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й и З е р а в ш а н о - А л а й 
ской зонах по составу о с а д к о в был п о х о ж на бассейн центральной и 
северной частей С р е д н е г о Т я н ь - Ш а н я . 

Ю ж н о - Б у к а н т а у с к а я зона в н а м ю р е п р е д с т а в л я л а поднятие в виде 
плоского острова или полосы подводной отмели, вероятно лишенной 
осадконакопления. П о д о б н ы е у с л о в и я м о ж н о п р е д п о л а г а т ь и д л я от
дельных частей З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й и З е р а в ш а н о - А л а й с к о й зон. 

27 Зак. 101 
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Таким образом, в намюрском веке и в раннебашкирское время 
в Среднем, Южном и Юго-Западном Тянь-Шане господствовал мор
ской режим. В областях сочленения срединных массивов с Южно-
Тяньшаньской геосинклинальной системой отмечалась интенсивная вул
каническая деятельность. В Среднем Тянь-Шане в это ж е время вне
дрялись крупные гранитоидные интрузии, ознаменовавшие начало ба-
толитового этапа. В намюрское — раннебашкирское время на стыке 
срединных массивов с геосинклиналью произошло обновление глубин
ных разломов и обновление или новообразование более мелких, опе
ряющих разломов, обусловивших конфигурацию областей вулканизма 
и доступ к ним магмы. 

П о О. И. Сергуньковой (1965) , связь описываемого бассейна 
с Уральским и Средиземноморским бассейнами продолжалась, о чем 
свидетельствует присутствие общих форм гониатитов. 

В конце раннебашкирского времени в Среднем и Южном Тянь-
Шане проявилось складкообразование, сформировавшее горную об
ласть, в дальнейшем денудированную и частично пенепленизирован-
ную. В Карачатырской зоне и в локальных прогибах востока Туркеста
но-Алайской зоны осадконакопление в башкирском веке не прерыва
лось. В позднебашкирское время в Южный Тянь-Шань вновь транс
грессировало море. 

Тектонические процессы середины башкирского века вызвали па
леогеографические и палеотектонические изменения,' сохранявшиеся 
в течение всего позднего палеозоя. Судя по растительным остаткам и 
наличию бокситов, в среднем карбоне на морских побережьях был теп
лый и влажный климат (Л. Б. Рухин, 1959, 1962 гг.; Н. М. Страхов, 
1960 г.). 

Предпозднебашкирская складчатость обусловила возникновение 
двух крупных областей — горно-складчатого поднятия Среднего Тянь-
Шаня и прогиба Южного Тянь-Шаня. Средний Тянь-Шань до конца 
палеозоя оставался поднятием с интенсивным континентальным вулка
низмом в Кураминском хребте, а Ю ж н ы й — претерпел в дальнейшем 
эволюцию, в которой можно выделить два этапа: позднебашкирский — 
раннемосковский и позднекаменноугольный. 

В позднебашкирский — раннемосковский этап Южно-Тяньшаньская 
геосинклиналь разделилась на области замедленного и активного про
гибания. К первым относятся Туркестано-Алайская, Зеравшано-Тур-
кестанская и Зеравшано-Алайская зоны, где располагалось островное 
мелководное море с преимущественно карбонатным осадконакоплени-
ем. В отличие от них в Карачатырской и Южно-Гиссарской зонах на
капливались мощные, преимущественно терригенные осадки, в Южно-
Гиссарской зоне с вулканогенными образованиями среднего и основ
ного состава. Основной снос обломочного материала происходил со 
Среднетяньшаньского (Бухарин, Пяновская, Пятков, 1964) и Байсун
ского срединных массивов. В последнем флишоидные осадки с туфами 
и лавами среднего и кислого состава. Все это свидетельствует о су
ществовании в позднебашкирское — раннемосковское время в Карача
тырской и Южно-Гиссарской зонах Южного Тянь-Шаня тыльных про
гибов, сопрягавшихся с срединными массивами и компенсировавшихся 
поступавшим обломочным материалом. Южно-Букантауская зона за
нимала промежуточное положение между тыльным прогибом и зоной 
консолидации. 

В середине московского века произошли тектонические движения, 
обусловившие кратковременную регрессию морского бассейна со всей 
территории Тянь-Шаня, исключая Северо-Букантаускую зону, где тек
тонические движения произошли в середине каширского времени. П о с -
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ле этого морской режим восстановился в тыльных п р о г и б а х К а р а ч а 
тырской и Ю ж н о - Г и с с а р с к о й зон и в л о к а л ь н ы х прогибах Б а й с у н с к о г о 
срединного массива. В это в р е м я начал ф о р м и р о в а т ь с я прогиб на стыке 
Т у р к е с т а н о - А л а й с к о й и З е р а в ш а н о - А л а й с к о й зон ( С у р м е т а ш с к а я с т р у к -
турно-формационная зона) , заполнившийся молассовой толщей. Значи
тельная мощность и ритмичное строение верхнемосковских отложений 
свидетельствуют об устойчивом погружении о б л а с т е й о с а д к о н а к о п л е 
ния. Отложения у к а з ы в а ю т на м е л к о в о д ь е и н о р м а л ь н у ю соленость, 
иногда на опреснение. Источники сноса дополнились за счет крупного 
поднятия, охватившего З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к у ю , Т у р к е с т а н о - А л а й -
скую и З е р а в ш а н о - А л а й с к у ю зоны. В этом поднятии возникали с у б ш и 
ротные депрессии, позднее занятые позднемосковскими озерно-мор-
скими водоемами и речными долинами. Д о конца палеозоя они разде
лялись у ч а с т к а м и суши с резким рельефом и изрезанной береговой 
линией. 

В позднекаменноугольную э п о х у морской бассейн у н а с л е д о в а л кон
туры от позднемосковского бассейна, но п л о щ а д ь его с т а л а меньше: 
море у ш л о из С е в е р о - Б у к а н т а у с к о й зоны и из части прогибов Т у р к е 
стано-Алайской , З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й и З е р а в ш а н о - А л а й с к о й зон. 

В кураминской части Б е л ь т а у - К у р а м и н с к о й зоны в течение позд
него карбона на с у ш е п р о д о л ж а л а с ь в у л к а н и ч е с к а я деятельность пре
имущественно центрального типа. 

Н а месте Т у р к е с т а н о - А л а й с к о й , З е р а в ш а н о - Т у р к е с т а н с к о й и Зе
р а в ш а н о - А л а й с к о й зон в конце среднего к а р б о н а произошло р а з р а с т а 
ние суши за счет некоторых депрессий. С у ш а п р о с т и р а л а с ь на з а п а д 
в пределы Н у р а т и н с к о г о х р е б т а (за исключением отдельных районов 
северного склона С е в е р н о г о Н у р а т а у ) и К ы з ы л к у м а . Н е исключено, 
что она составляла целое со среднетяньшаньской и северотяньшань-
ской сушей. 

В позднем карбоне общий л а н д ш а ф т был у н а с л е д о в а н от средне-
каменноугольной эпохи и развитие его ш л о к з а м ы к а н и ю Ю ж н о - Т я н ь 
шаньской геосинклинали и п р е в р а щ е н и ю ее в г о р н о с к л а д ч а т у ю с т р а н у . 

Почти в с ю д у в Т я н ь - Ш а н е палеонтологически обоснованные верх
некаменноугольные отложения п р е д с т а в л е н ы обломочными п р и б р е ж 
ными и дельтовыми образованиями. О т к р ы т о е море р а с п о л а г а л о с ь ю ж 
нее, на Д а р б а з е и П а м и р е , где о т л о ж е н и я м и этого в о з р а с т а я в л я ю т с я 
преимущественно известняки. 

В конце позднего к а р б о н а произошло внедрение гранитоидных ин
трузий в К у р а м и н с к о м х р е б т е С р е д н е г о Т я н ь - Ш а н я , в Ю ж н о - Г и с с а р 
ской зоне Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я и в Б а й с у н с к о й срединном массиве . 
Н е исключено проявление интрузивной деятельности и в ц е н т р а л ь н о м 
поднятии Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й геосинклинали. 

ПЕРМСКИЙ П Е Р И О Д 

П е р м с к а я история развития территории У з б е к и с т а н а х а р а к т е р и 
зовалась продолжением интенсивных тектонических движений, завер
шивших консолидацию подвижных зон С р е д н е й Азии . С у щ е с т в о в а л и 
районы разной степени подвижности: от активных, с о п р о в о ж д а в ш и х с я 
вулканизмом, до п а с с и в н ы х — п л а т ф о р м е н н ы х . Н а всей территории 
С р е д н е й Азии формировались впадины и поднятия разных а м п л и т у д , 
одновременно развивались глубинные разломы. 

К середине перми в значительной степени о с у щ е с т в и л а с ь пере
стройка территории С р е д н е й Азии: на месте многих прогибов возникли 
поднятия, часть консолидированных у ч а с т к о в п о д в е р г л а с ь д е ф о р м а 
циям за счет наложения новых прогибов и поднятий. Н а месте С е в е р о -

27* 
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Т я н ы н а н ь с к о й с к л а д ч а т о й системы и С р е д н е т я н ь ш а н ь с к о г о срединного 
м а с с и в а о б р а з о в а л а с ь единая п л а т ф о р м е н н а я о б л а с т ь с пологими про
г и б а м и и поднятиями. 

В Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й геосинклинали ш л о интенсивное складко
образование , с ф о р м и р о в а в ш е е цепи гор, иногда в виде островов. Акти
визировались тектонические движения в С р е д н е м Т я н ь - Ш а н е (Кура
минский х р е б е т ) , и на месте Ю ж н о г о Т я н ь - Ш а н я , К у р а м и н с к о г о и 
Ч а т к а л ь с к о г о х р е б т о в возникло единое поднятие. Байсунский средин
ный массив , современный К а р а к у м с к и й свод и У с т ю р т принадлежали 
платформенной о б л а с т и с поднятиями и прогибами регионального и 
местного значения. Н а границе этой о б л а с т и с П а м и р с к о й геосинкли
н а л ь ю ф о р м и р о в а л с я краевой прогиб. 

В целом геотектоническая с т р у к т у р а С р е д н е й Азии отличалась от 
с т р у к т у р п р е д ш е с т в у ю щ и х периодов и несла элементы, перешедшие 
в мезозой. Б о л ь ш а я часть территории С р е д н е й Азии п р е д с т а в л я л а су
ш у . Н а юг от Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й с к л а д ч а т о й системы располагались 
в с х о л м л е н н ы е или низменные равнины, временами заливавшиеся мо
рем. О н и протягивались вдоль современного р у с л а А м у д а р ь и к М а н 
г ы ш л а к у и в северной части У с т ю р т а . 

Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к а я с к л а д ч а т а я система имела более сложный 
л а н д ш а ф т . Н а ее северо-западе были горные цепи с отдельными вул
к а н а м и . Н а юго-востоке с к л а д ч а т ы е с о о р у ж е н и я у х о д и л и под уровень 
м о р с к о г о бассейна, окаймленного с севера и з а п а д а горами. М о р е 
в пермском периоде с о к р а щ а л о с ь и к концу перми полностью отсту
пило. Н а северо-востоке платформенной о б л а с т и р а с п о л а г а л а с ь обшир
ная равнина с редкими пресными или солеными озерами. 

К л и м а т п е р м с к о г о периода, с у д я по формированию сначала серо-
цветных, а затем красноцветных и соленосных пород, изменялся от 
в л а ж н о г о д о з а с у ш л и в о г о и в течение всего периода был очень теплым. 

Р а з н о о б р а з и е тектонических р е ж и м о в отразилось в проявлении 
м а г м а т и з м а . В Ю ж н о - Т я н ь ш а н ь с к о й с к л а д ч а т о й системе, Среднетянь-
ш а н ь с к о м срединном м а с с и в е и на П а м и р е отмечено значительное число 
проявлений эффузивной и интрузивной деятельности. Районы субплат
форменного и п л а т ф о р м е н н о г о р е ж и м а х а р а к т е р и з о в а л и с ь меньшей 
м а г м а т и ч е с к о й активностью. О д н а к о на востоке К а з а х с т а н а и Киргизии 
и на з а п а д е Т у р к м е н и и ( Т у а р к ы р ) известны значительные проявления 
к и с л ы х и основных излияний. 

Р а з н о о б р а з е н с о с т а в и осадочных формаций. Раннепермские осадки 
п р е и м у щ е с т в е н н о морские, позднепермские — почти повсеместно конти
нентальные. Н е р е д к о м е ж д у нижне- и верхнепермскими отложениями 
н а б л ю д а е т с я перерыв и у г л о в о е несогласие. 

В п р е д е л а х ю ж н ы х п л а т ф о р м е н н ы х у ч а с т к о в пермские образова
ния у с т а н о в л е н ы в М а н г ы ш л а к е , юго- западных отрогах Гиссарского 
х р е б т а и в Т у а р к ы р е . В этих районах они представлены различными 
п о р о д а м и , что з а т р у д н я е т о б щ у ю р е к о н с т р у к ц и ю л а н д ш а ф т о в . 

В С е в е р о - У с т ю р т с к о й впадине выделены пермские и нерасчленен-
ные пермо-триасовые образования. Н а М а н г ы ш л а к е нижнепермские 
о б р а з о в а н и я п р е д с т а в л е н ы крупнообломочными породами с прослоями 
к а р б о н а т о в , вблизи К а с п и й с к о г о моря (Бузачи) отложения более мел
козернистые. М о щ н о с т ь т о л щ п р е в ы ш а е т 2000 м, но полностью не из
вестна . 

К н а ч а л у поздней перми активность тектонических движений упа
л а , п р е р ы в а л а с ь связь горных цепей У р а л а и Т я н ь - Ш а н я в северной 
части А р а л ь с к о г о моря. 

О г р о м н ы й по п л о щ а д и прогиб протягивался от М а н г ы ш л а к а через 
современные А с с а к е а у д а н с к у ю и А м у д а р ь и н с к у ю впадины до А ф г а н и -
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стана и, возможно, соединялся с Дарвазо-Алайским прогибом. В этой 
впадине на западе накопилось более 3000 м глинистых, а вверху песча
ных и грубообломочных образований с небольшим числом эффузивных 
прослоев. 

Сходство пермских комплексов микрофауны Дарваза и Ферганы 
с уральскими позволяет предполагать связь морей Урала и востока 
Средней Азии, что могло осуществляться через морской пролив на ме
сте Амударьинской впадины. 

В Дарвазо-Алайском прогибе сформировалась мощная (4— 
5 тыс. м) толща обломочных, карбонатных и эффузивных пород. На 
юге они постепенно переходят в карбонатные образования Северного 
Памира, а с севера ограничены Вахшским разломом. 

На Памире, по Э. Я. Левену (1965 г.), существовала система под
нятий и опусканий с накоплением в последних карбонатных, терриген
ных и эффузивных образований иногда значительной мощности. 

Южно-Тяньшаньская орогеническая область также являлась аре
ной формирования разнообразных формаций. В ранней перми в восточ
ной части этой области на месте Ферганской впадины и хр. Кокшаал 
сохранялись сравнительно большие морские бассейны. Здесь формиро
вались терригенные, карбонатные и реже эффузивные образования 
мощностью 1200—1500 м. 

В Чаткало-Кураминской области протекала мощная магматиче
ская деятельность, приведшая к формированию крупных мульд просе
дания, заполнявшихся пирокластическим материалом и лавой 
(В. А. Арапов, 1964 г.). 

Во второй половине перми на северо-западе Центральнотуркестан-
ской области горы превратились в увалы и холмы, в районе Араль
ского моря располагалась аккумулятивная равнина. 

В восточной части Южно-Тяньшаньской складчатой системы ко
нец ранней перми ознаменовался оживлением тектонических движений, 
приведших к ликвидации морского бассейна. В центральной части су
ществовала Ферганская впадина, возможно с озером. Были и более 
мелкие, межгорные впадины, как, например, Мадыгенская. Верхнеперм
ские отложения на юге Ферганы и в Гиссаре представлены континен
тальными крупно- и мелкообломочными породами и редко химически
ми и биохимическими осадками. 

В Чаткало-Кураминской области и на юге Гиссарского хребта 
верхнепермские отложения сформировались за счет эффузивной дея
тельности. Возможно и западная часть Ферганской впадины имела 
сходный режим. 

Основой геологической деятельности конца пермского периода яв
лялись процессы денудации и пенепленизации. 

ТРИАСОВЫЙ П Е Р И О Д 

История формирования территории Узбекистана в триасе трудно 
восстановима из-за ограниченного распространения этой системы. На 
большей части Средней Азии в триасовом периоде заканчивался гер
цинский тектонический этап с переходом к платформенному режиму. 
В большинстве случаев нижний триас образует единую толщу с верх
ней пермью, а верхний триас территориально и генетически связан 
с юрскими образованиями. Отложения среднего триаса встречаются 
редко и, за исключением Памира, отделяются поверхностями размыва 
от вмещающих толщ. Средний триас — это время господства процессов 
денудации на значительных площадях. В позднем триасе началось раз
растание областей аккумуляции. 
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В раннем триасе на западе и юго-западе Средней Азии распола
галась платформенная область, объединявшая Устюртские синеклизы, 
Амударьинскую гемисинеклизу и ряд впадин и поднятий восточной 
Туркмении. Эта область может быть названа Южно-Туркестанской. 
Она представляла равнину с периодически возникавшими морскими 
проливами, соединявшими, в частности, районы Мангышлака и Дар-
ваза. Проливы следовали параллельно тектоническому прогибу, огра
ниченному на востоке разломом. Вблизи него формировались крупно
обломочные породы с примесью вулканогенного материала. В районе 
Ассакеауданской впадины количество обломочного материала умень
шалось, но заполнение впадины вулканогенными образованиями про
должалось (Флоренский, 1964). 

На большей части Тянь-Шаня и Кызылкума в раннем триасе су
ществовала приподнятая, тектонически активная область. Из нее к се
редине мезозоя выделилась западная часть Сырдарьинской синеклизы, 
Кызылкумский щит и Чаткало-Кураминская, Нурата-Алайская и Гис-
саро-Зеравшанская системы поднятий. 

В Чаткало-Кураминском регионе продолжалась вулканическая дея
тельность с формированием кальдероподобных опусканий (Арапов, 
1965 а, б ) . Ферганская впадина, по-видимому, существовала в виде 
замкнутого озера. Южнее располагались узкие впадины и поднятия, 
в которых формировались терригенные толщи и коры выветривания. 

По направлению к современному Аральскому морю активность 
тектонических движений падала. На территории Ю ж н о г о Казахстана, 
видимо, существовала равнина с локальными впадинами (Тюра-Там, 
Чуйская) . 

В среднем триасе произошло некоторое оживление тектонических 
движений, реализовавшихся в виде эпейрогенических пологих подня
тий, вызвавших перерыв в осадконакоплении почти на всей территории 
Средней Азии. Орогенические движения замерли и области осадкона
копления сократились, сгладился рельеф и на значительных площадях 
началось формирование кор выветривания. Процессы переотложения 
кор в позднем триасе сформировали ряд месторождений бокситов (Су-
люкта, Кайрак и др . ) . Большая часть Средней Азии в середине триаса 
представляла собой щит герцинской платформы. 

В позднем триасе началось расчленение этого щита. Оживали и 
расширялись прогибы, протянувшиеся от Мангышлака до Дарваза. 
Уходила под уровень аккумуляции центральная часть поднятия на Ус
тюрте. Расширилась область аккумуляции в Ферганской впадине. За
кладывались впадины в Зеравшане, вдоль Таласо-Ферганского и Кир
гизского разломов (Узгенская, Каратауская, Кавакская). На востоке 
Средней Азии оживали орогенические тектонические движения, омола
живался рельеф, о чем говорят толщи конгломератов в составе от
ложений. 

Амплитуда движений в позднем триасе была незначительной и со
ответственно мощность верхнего триаса составляет десятки, редко сот
ни метров. 

Большая часть Средней Азии представляла выровненную сушу 
с невысокими горами на территории Ю ж н о г о Тянь-Шаня. На Памире и 
в районе Мангышлака было море, отступившее в конце карнийского 
века. 

В конце триаса прошла волна тектонических движений, получив
шая наибольшее отражение на Мангышлаке, где сформировались 
складчатые структуры. На остальной территории возникали мелкие 
поднятия, приводившие к незначительным размывам. 
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ЮРСКИЙ П Е Р И О Д 

В юрском периоде продолжалось расширение областей аккумуля
ции. Разнообразие тектонических и палеогеографических условий при
вело к созданию разнообразных отложений. 

К середине юрского периода территория Средней Азии отчетливо 
подразделялась на платформу, краевой прогиб и геосинклиналь. Юж
но-Туркестанская платформа с северо-востока ограничивалась глубин
ным разломом, протягивавшимся от Вахша на Урал.' Вдоль ее южной 
и западной окраин располагались пологие прогибы, вытянутые от Ус
тюрта до Алайской впадины. В ранней юре развивались почти все 
крупные структуры этой области; антиклинали в эту эпоху были об
ластями денудации, а синклинали — аккумуляции. 

В средней юре процесс аккумуляции охватил районы прежних про
гибов и зоны поднятий, развивавшихся как конседиментационные ан
тиклинальные структуры. Осадконакопление захватило Устюртские 
поднятия и Каракумский свод; положение этих структур устанавлива
ется по уменьшению мощности нижне-среднеюрских отложений и вы
падению в центральных частях сводов нижнеюрских слоев. Процесс 
опускания распространился и на правобережье Амударьи. 

Во всей Южно-Туркестанской области в ранней и средней юре про
исходило накопление терригенных, часто угленосных, отложений сна
чала аллювиального и затем паралического типа. В лейасе преобла
дало континентальное осадконакопление, в доггере имела место и 
морская седиментация. 

Мощность отложений колеблется в пределах 200—1000 м, в зави
симости от положения в конседиментационных структурах. 

На Устюрте в начале юрского периода осадконакопление охваты
вало Коскудукскую и Барсакельмесскую впадины, включая и площадь 
второстепенных поднятий (Аламбек) . Теренькудукское, Яркимбайское 
и Центральноустюртское поднятия служили областями денудации или 
формирования маломощных пролювиальных красноцветных брекчий 
(Айбугир). В средней юре Устюрт испытал общее опускание и осад
конакопление охватило всю его территорию. Однако формирование 
складок продолжалось, вследствие чего мощность отложений в зонах 
поднятий составляет 200—-300 м, во впадинах в 2—3 раза больше. 

Южнее Устюрта располагался прогиб, состоявший из ряда впадин 
(Ассакеауданской, Дауданской и др . ) , испытавших общее опускание. 
Этот прогиб к юго-востоку расширялся и соединялся с Амударьинской 
гемисинеклизой, также объединявшей ряд впадин (Заунгузскую, Ка
ракульскую, Гаурдак-Денгизкульскую и частично Центральнотуркмен-
скую). Северо-восточный борт Амударьинской гемисинеклизы пред
ставлял ступень, осложненную Дарганатинским валом и Каракульским 
прогибом и обрезанную с юго-запада и северо-востока разломами (па-
раградные ступени А. Г. Бабаева, 1958). 

В начале юрского периода осадконакопление шло в центральной 
части Амударьинской гемисинеклизы и в приразломном Каракульском 
прогибе. Северо-восточный край последнего развивался в виде текто- ? 

нического уступа, поставлявшего во впадину крупнообломочный ма
териал. К концу ранней и началу средней юры область осадконакопле
ния расширилась и местами перекрыла Вахшско-Мангышлакский раз
лом. На Бухарской моноклинальной ступени в это время откладыва
лись мелкозернистые отложения. 

Западной границей Амударьинской гемисинеклизы в начале юр
ского периода служила окраина Каракумского свода. В средней юре 
свод перекрылся песчано-глинистыми отложениями мощностью до 
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400 м, а в прилежащем прогибе сформировалось 800—1000 м песчано-
глинистых и реже известково-глинистых накоплений. 

В пределах Амударьинской гемисинеклизы геофизическими иссле
дованиями обнаружена серия разломов и складчатых структур 
(Г. И. Амурский, 1965 г.); роль их в формировании юрских образова
ний не выявлена. 

На территории Кызылкума, Сырдарьинской депрессии и Чаткало-
Кураминских горных сооружений существовала относительно устойчи
вая платформенная область, имевшая тенденцию к поднятию. Это обу
словило сокращение площадей аккумуляции, появление коры вывет
ривания, маломощность юрской системы, Область может быть квали
фицирована как щит с небольшим числом впадин. Наиболее припод
нятыми участками щита были Букантау-Карамазарский и Чаткало-Ка-
ратауский районы. Эти длительно развивавшиеся поднятия разделя
лись пологой областью погружения, включавшей впадины разного раз
мера и протягивавшейся от Аральского моря до Ферганы. К числу 
таких впадин относится и Сарбатырская, где имеются отложения сред
ней юры. 

Отложения нижней и средней юры во впадинах песчано-глинистые 
угленосные, вблизи Таласо-Ферганского разлома отмечены конгломе
раты. Мощность отложений 100—400 м. Лишь в районе Аркитской впа
дины мощность нижней и средней юры значительно повышается. 
В ранней юре имело место оживление тектонической деятельности, что 
фиксируется большим количеством грубозернистых осадков. В средней 
юре тектонические движения ослабели и появились озерные, а места
ми, возможно, и паралические отложения. 

Район горных хребтов от Гиссара до Кокшаала в юрском периоде, 
как и в триасе, отличался более активными дифференцированными 
движениями. В начале юрского периода здесь сформировались узкие 
складки (5—40 км), иногда осложненные разрывами (Копаев, 1962). 
Эти сингенетичные структуры контролировали ход осадкообразования. 
Периодический рост структур отражался в образовании пачек конгло
мератов мощностью от 20 до 120 м. В средней юре активность тектони
ческих движений уменьшилась. Крупнообломочные образования почти 
не накапливались. 

В Таджикской депрессии в ранней и средней юре формировались 
континентальные и частично паралические терригенные осадки, неред
ко с участием крупнообломочного материала. Вдоль поднятий прости
рались заболоченные полосы, где откладывался уголь, иногда с сиде-
ритовыми конкрециями. В центральной части впадины существовал 
бассейн, который в доггере распространился на прилегающие области. 

Южная часть Гиссаро-Зеравшанской системы (середина Гиссар
ского поднятия) оставалась выше уровня аккумуляции и испытывала 
медленное воздымание. Северная часть этой системы неравномерно-
погружалась. Наиболее глубокая Ягнобская впадина заполнилась ал
лювиальными, озерно-болотными и пролювиальными отложениями 
мощностью более 900 м. Здесь Т. А. Сикстель обнаружены погребен
ные юрские леса, а Г. Д . Романовским и позже Е. А. Кочневым — сле
ды динозавров. 

В районе Нурата-Алайской системы находилось длительно возды
мавшееся поднятие, поставлявшее материал для формирования конти
нентальных толщ Южной Ферганы и Алайской долины. 

Продолжала развиваться Ферганская впадина, заложенная в кон
це палеозоя. Южная ее зона в отличие от северной обладала большей 
подвижностью, соответственно юрские отложения здесь более мощные 
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(500—800 м). Граница между зонами совпадает с глубинным разло
мом, выделенным А. В. Пейве (1948) . 

К юго-востоку от Ферганской впадины располагался ряд поднятий 
и депрессий, из которых самой крупной была Восточно-Ферганская, где 
аллювиальные и озерные отложения нижней и средней юры имеют 
мощность более 3000 м. По мнению Н. М. Синицына (1960) , эта впа
дина развивалась вдоль Таласо-Ферганского глубинного разлома. 

На юге Средней Азии находилась геосинклинальная область. Осад
конакопление охватывало центральную часть Памира, на севере рас
полагалась гористая, а на юго-западе пенепленизированная зоны. Юр
ские отложения, по В. И. Дронову и Т. Ф. Андреевой (1962) , представ
лены в основании терригенными, а выше карбонатными морскими об
разованиями. 

Между Северным Памиром и платформой существовал длительно 
развивавшийся Дарвазо-Алайский прогиб. Обломочные породы, на
капливавшиеся в нем (более 1200 м), содержат вдоль Каракульского 
разлома значительное количество эффузивных образований и несколь
ко пластов угля (Кафарский, Пыжьянов, 1963). 

В начале и середине позднеюрской эпохи разрастание областей 
аккумуляции продолжалось. Одновременно нарастала трансгрессия 
моря, охватившая всю Южно-Туркестанскую область и частично Д а р 
вазо-Алайский прогиб. Море заходило в районы Бухарской впадины и 
Аральского моря. Углублялся прогиб на юго-востоке Туркмении, где 
образовалось более 1000 м карбонатных и хемогенных осадков, что 
обусловлено начавшейся общей аридизацией климата. 

В области трансгрессии моря — на Устюрте и частично в Амударь
инской гемисинеклизе — происходило формирование терригенных, ре
ж е карбонатных морских отложений, в Ассакеауданской впадине ко
личество карбонатов несколько увеличивалось. 

Южнее Каракумского свода, на большей части Амударьинской ге
мисинеклизы, и в Таджикской депрессии формировались карбонаты, 
а затем мощные залежи гипсов и солей. В континентальных впадинах 
формировались красноцветные обломочные породы. 

В конце юрского периода активизировались тектонические движе
ния, что повлекло за собой перерывы в образовании отложений, осо
бенно на конседиментационных поднятиях. Наиболее значительный пе
рерыв в осадконакоплении фиксируется в поднятиях активизированной 
области Южного Тянь-Шаня, где наблюдаются резкие угловые несог
ласия между юрскими и кроющими их меловыми отложениями. 

МЕЛОВОЙ П Е Р И О Д 

В начале мелового периода на территории Средней Азии сущест
вовала Центральнотуркестанекая платформенная область, имевшая ха
рактер щита, и Южно-Туркестанская область, развивавшаяся в на
правлении формирования плиты. 

На юге герцинская платформа окаймлялась альпийской геосинкли
налью. Ее присутствие устанавливается в районах Памира и Копет-
дага. М е ж д у платформой и геосинклиналью продолжал развиваться 
краевой прогиб, находившийся в районе Дарваза и Алайской долины. 

Южно-Туркестанская область в раннем мелу несколько расшири
лась за счет Центральнотуркестанской. Вахш-Мангышлакский разлом, 
по-видимому, потерял активность; ему на смену пришел Предкызыл-
кумско-Зеравшанский, по которому начала опускаться ранее припод
нятая Бухарская ступень. 
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На большей части территории происходило формирование в на
чале мелкозернистых и глинистых красноцветных континентальных, 
а затем терригенно-глауконитовых образований. Только в Южном Уз
бекистане после континентальных красноцветов шло накопление суль-
фатно-карбонатно-терригенной формации, обусловленной влиянием 
жаркого климата. 

Устюрт продолжал опускаться с' развитием конседиментационных 
структур. Во впадинах мощность нижнего мела достигла 900—1000 м, 
тогда как в районе поднятий она падает до 500—600 м. 

Южнее Центральноустюртского и Айбугирского поднятий, отде
ляясь от них разломом, располагалась цепь впадин, замыкавшаяся 
вблизи Каракумского погребенного свода. Южнее этих впадин нахо
дилась погребенная гряда поднятий, протягивавшаяся от Карабугаз-
ского свода через Каракумский к востоку. Здесь наиболее сильно про
явился предмеловой размыв. 

Ю ж н е е Каракумского свода мощность формировавшихся отложе
ний увеличивается в сторону Восточно-Туркменской впадины до 1200— 
1300 м. На севере эта впадина, возможно, соединялась с Ассакеа-
уданской. 

В районе современной Афгано-Таджикской впадины существовали 
конседиментационные структуры, но в течение раннемеловой эпохи об
ласть осадконакопления охватывала и центральные части Гиссарской 
мегантиклинали, соединившись с Ягнобской впадиной и зоной Бухаро-
Алайской моноклинали. На востоке Афгано-Таджикской впадины, на 
территории древнего Дарвазо-Алайского прогиба, продолжалось фор
мирование терригенных красноцветных отложений значительной мощ
ности, плохо отделяющихся от красноцветов верхней юры. 

В центральной и северо-восточной частях Средней Азии, ранее 
представлявших собой обширный щит, продолжалось разрастание впа
дин, под уровень седиментации погружались и окраинные части су
ществовавших поднятий. Одновременно обособлялись восточная, более 
активная, и западная, менее активная, части области. Еще больше рас
ширилась Сырдарьинская синеклиза, разделившаяся на две сообщав
шиеся впадины. И з них западная (нижнесырдарьинская) заполнялась 
преимущественно морскими, а восточная (среднесырдарьинская) — кон
тинентальными формациями мощностью до 500 м. С северо-востока 
Сырдарьинская синеклиза была ограничена Каратауским поднятием, 
объединившимся еще в юрском периоде с Северо-Киргизским. 

Кызылкумская часть щита, постепенно опускаясь, вовлекалась 
в зону осадконакопления, особенно со стороны А р а л ь с к о г о моря, где 
возник широкий погребенный свод. В центральной части Кызылкума, 
обособилась более активная тектоническая зона, зафиксированная 
конгломератами в горах Букантау, Кульджуктау и др. 

На восточном продолжении Кызылкумского поднятия располага
лось более активное Туркестано-Алайское, поставлявшее много круп
нообломочного материала. 

В Чаткало-Кураминской зоне щита в начале мелового периода 
происходило оживление тектонических движений, что сопровождалось 
излиянием базальтов, зафиксированных в районе Ташкумыра. 

Ферганская впадина в раннем мелу продолжала опускаться, а пло
щадь осадконакопления расширяться. Активность обрамления Ферга
ны имела место на ю ж н о м и северном бортах впадины. Она была от
крыта в сторону Алайской долины. К востоку от Ферганской впадины 
находились горы и межгорные впадины. Нижнемеловые отложения 
Ферганы в основном континентальные. 
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Позднемеловая история формирования Средней Азии заключалась 
в расширении морской трансгрессии и уменьшении тектонической ак
тивности. Д л я позднемеловой эпохи можно выделить области, отличав
шиеся по степени погруженности. Так, в районах Аральского моря, Ус
тюрта, восточной части Туркмении и Таджикской впадины существо
вали области значительных погружений, разделенные областями срав
нительно слабых погружений. Арало-Устюртская впадина испытывала 
прогибание с амплитудой около 600—700 м. На западе ее под влиянием 
трансгрессирующего моря, формировалась глинисто-карбонатная, а на 
востоке — терригенно-глауконитовая формация почти без известняков. 

От Центрального Устюрта до Алайского хребта протягивалась об
ласть дифференцированных тектонических движений на фоне общего 
опускания. Максимальные прогибания имели место в длительно раз
вивающихся Ассакеауданской, Сырдарьинской и Ферганской впадинах, 
где сформировано до 800 м осадков. 

Области денудации в течение позднего мела сократились, морские 
бассейны Ферганской и Сырдарьинской впадин объединились. 

П о д уровень аккумуляции погрузилась большая часть Кызылкума 
и хр. Нуратау. Конседиментационные поднятия продолжали разви
ваться и в позднем мелу, но темп их развития значительно уменьшился. 
Особенно это заметно в районе Каракумского свода, который превра
тился в плоскую депрессию м е ж д у Султануиздагом и Капланкырским 
поднятием. Резкое погружение на юге образованной структуры позво
лило А. Г. Бабаеву (1966) выделить Центральнокаракумскую мегатер-
расу. Мощность отложений в ее пределах 400—500 м. Еще одна тер
раса возникла между Сырдарьинской и Ар ало-Устюртской впадинами, 
где наблюдается уменьшение мощности отложений мела. 

На юге Средней Азии располагалась обширная Туркмено-Таджик
ская область опускания с фокусом в районе Байрам-Али, где мощ
ность отложений превышает 1300 м. 

В целом в меловом периоде на территории Узбекской ССР продол
жался начавшийся в триасе процесс расчленения платформы на про
гибы и поднятия на фоне общего опускания. 

В конце мелового периода происходило оживление тектонических 
движений, сопровождавшееся частичной регрессией бассейнов. Это при
вело к тому, что в ряде районов произошел перерыв в осадкообразова
нии. Эти движения носили колебательный характер и вскоре восходя
щие движения сменились нисходящими. 

В меловой системе нередко наблюдаются следы размывов и пере
рывов в осадконакоплении, особенно в верхнем отделе. Эти размывы 
имеют различное происхождение и амплитуды. 

ПАЛЕОГЕНОВЫЙ, НЕОГЕНОВЫЙ И ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ П Е Р И О Д Ы 

Тектонические движения, проявившиеся в конце мелового периода, 
имели в основном эпейрогенический характер. Лишь на Памире проис
ходили орогенические процессы. Это привело к осушению многих пло
щадей. Интенсивные движения совершались в северной части Кирги
зии; они зафиксированы накоплением конгломератов киргизского крас-
ноцветного комплекса. 

Нисходящие движения привели к широкой трансгрессии моря, за
лившего большую часть Средней Азии. Продолжалось дальнейшее фор
мирование крупных структур. Ожили зоны длительных прогибаний. 
Районы поднятий постепенно вовлекались в зону аккумуляции, хотя 
некоторая часть поднятий осталась областью денудации. Некоторые 
поднятия целиком опустились под уровень аккумуляции, но сохранили 
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тенденцию к слабому воздыманию, что отразилось сокращением мощ
ностей отложений. Часть этих конседиментационных поднятий в конце 
эоцена или в олигоцене вышла из-под уровня аккумуляции. Располо
жение поднятий и прогибов позволяет для палеогена в пределах эпи-
герцинской платформы выделить три области: северную — преимуще
ственных прогибаний, срединную, дифференцированную на поднятия и 
прогибы, и южную — прогибаний. Границы этих областей иногда сов
падали с предыдущими, а местами резко от них отличались. Северная 
область охватывала полосу, проходящую через Сырдарьинскую впа
дину и Восточное Приаралье. Срединная область включала ряд подня
тий, разделенных прогибами, протягивавшимися полосой от Северной 
Туркмении через Западный Узбекистан в сторону Ферганской впадины 
и ее обрамления. Южная область включала большую южную часть 
Туркмении, современную Таджикскую впадину и Алайскую долину. 

На юге существовала подвижная область Памиро-Копетдагской 
части Средиземноморского геосинклинального пояса. 

Границы многих тектонических впадин и поднятий, а иногда и тек
тонических областей совпадали с древними глубинными разломами. 
И з них наибольшее значение имели Копетдагский, Северо-Памирский, 
Южно-Тяныпаньский, Фергано-Таласский, Предкызылкумско-Зерав-
шанский. Копетдагско-Памирский разлом ограничивал эпигерцинскую 
платформу от расположенной на юге альпийской геосинклинальной об
ласти. Остальные разломы проходят внутри платформенной области. 

На севере Средней Азии с позднего мела располагалась область 
прогибаний. Наиболее крупными являлись Северо-Устюртская впадина 
и Сырдарьинская синеклиза. 

Туаркыр-Капланкырское поднятие продолжало развиваться, что 
позднее привело к размыву палеоценовых осадков. Устюртско-Мангыш-
лакское поднятие существовало как конседиментационное. Это привело 
к сокращению мощности палеогеновых отложений и появлению грубо-
обломочных пород с галькой фосфоритов. Очевидно, местами сущест
вовали зоны размыва, где палеогеновые породы не отлагались. 

На крыльях складок мощность палеогеновых отложений около 
200 м. Южнее, между поднятиями в Ассакеауданском прогибе, нако
пилось более 400 м осадков. 

Каракумский свод представлял обширное террасоподобное подвод
ное устойчивое поднятие. Бельтауское поднятие, слабовыраженное 
в меловом периоде, в палеогене фиксируется отсутствием палеоцена 
и уменьшением мощности эоцена. 

На Центральнокызылкумском поднятии в конце мела произошел 
перерыв в осадконакоплении, что обусловило отсутствие палеоценовых 
образований на значительных площадях (Миркамалова, 1958). В сред
нем эоцене осадконакопление вновь охватило территорию Кызылкума. 

Нуратау-Туркестанское поднятие в центральной части большую 
часть времени оставалось областью устойчивого воздымания, выражен
ного в рельефе. Окраины этого поднятия постепенно захватывались 
осадконакоплением. Центральная часть поднятия пенепленизировалась, 
что обусловило формирование мелкозернистых отложений д а ж е вблизи 
береговой линии. 

Устойчивым являлось и Чаткальское поднятие, которое большую 
часть времени подвергалось денудации. В пределах Северной Кирги
зии формирование палеогеновых отложений происходило в условиях 
межгорных озерных впадин. 

М е ж д у областями поднятий располагались прогибы с почти непре
рывным разрезом палеогеновых отложений. Наиболее погруженной яв
лялась Ферганская впадина, где мощность палеогена достигает 500 м. 
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На юге Средней Азии, кроме Памира, на обширных площадях про
исходил процесс общего опускания. Наиболее погруженными под уро
вень аккумуляции являлись Прикопетдагская и Центральноамударьин-
ская впадины с 500—600-метровой мощностью осадков. 

В северной и южной зонах Памира осадки палеогена не сохрани
лись. В центральной зоне они представлены чередованием крупнога
лечных конгломератов с линзами красных глин с остатками растений. 
Отсюда следует, что Памир в палеогене представлял гористую сушу. 

Наиболее активно в палеогене воздымались Таласо-Ферганское 
поднятие и Памирская геосинклиналь, что подтверждается накопле
нием континентальных, часто грубообломочных отложений, сохранив
шихся от последующего размыва в древних долинах и межгорных впа
динах (Прашах-Дара на Памире, долина Таласа и т. д . ) . 

Нуратау-Туркестанское поднятие совместно с островными подня
тиями, существовавшими на месте Алайского хребта, а также Ман-
гышлакский Каратау, центральная часть Большого Балхана, Туаркыр, 
Султануиздаг и район Центрального Кызылкума были областями де
нудации в различные отрезки палеогенового периода и характеризова
лась холмистым рельефом. На это указывает отсутствие грубозерни
стого материала в составе эоценовых отложений, трансгрессивно зале
гающих на более древних толщах. 

Остальная часть территории в конце мела была равниной. В При
ташкентской районе, Кызылкуме, в Северной Фергане, в Зирабулак-
Зиаэтдинских горах, Центральном Копетдаге существовали неглубокие 
низины, занятые остаточными от меловой трансгрессии мелководными 
лагунами, оставившими после себя гипсы. В палеоцене незначительные 
опускания этой территории привели к широкой трансгрессии моря, 
о чем свидетельствуют повсеместно развитые преимущественно карбо
натные осадки. 

В раннем эоцене трансгрессия моря расширялась. П о д уровнем 
моря частично скрылись поднятия, остававшиеся в палеоцене сушей. 
Области денудации располагались на востоке Каратау, в центральной 
и восточной частях Нуратинского, Туркестанского и Гиссарского хреб
тов. Острова сохранились в Центральном Кызылкуме. Почти вся тер
ритория Туркмении и Устюрт были заняты мелководным морем нор
мальной солености. Оставался сушей Мангышлакский Каратау, Боль
шой Балхан и может быть незначительные участки в районе Туаркыра. 

Среднеэоценовое время характеризовалось развитием трансгрес
сии. Оставались областью денудации Таласо-Ферганское поднятие, Се
верный и Южный Памир, Нуратау-Туркестанская гряда островов, а на 
западе —Каратауское поднятие. На это указывают прибрежные пес
чаные породы среднего эоцена в Приташкенском районе, песчанистые 
глины и устричники в Фергане и в Гиссарском хребте. На остальной 
территории развиты глины и мергели с обилием фораминифер. 

В начале позднего эоцена конфигурация областей сноса не измени
лась, но привнос песчаного материала уменьшился. Это привело к на
коплению глин в Приташкентской районе, Фергане, юго-западных от
рогах Гиссарского хребта и в юго-восточной части Кызылкума. Ана
логичные осадки развиты почти на всей территории Туркмении. Только 
в Восточном Копетдаге, Бадхызе и Кушке наряду с глинами накапли
вались туфы и туфогенные породы. 

Преднеогеновый размыв значительной части верхнего эоцена ли
шает возможности полностью восстановить развитие тектонических 
движений. К западу от Амударьи на территории Туркмении в конце 
эоцена продолжали накапливаться отложения, такие ж е как и раньше. 
В Приамударьинской области (на востоке Туркмении) это глины, на 

http://jurassic.ru/



430 ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

северо-западе в южном Актау — алевролиты и алевритистые глины, на 
Устюрте, Южном Мангышлаке и западных участках Красноводского 
полуострова — мергели, т. е. осадки сравнительно глубоководные, сви
детельствующие о продолжавшемся погружении этой территории. По
гружение продолжалось до олигоцена включительно в юго-восточной ча
сти Туркмении, в Таджикской и Ферганской депрессиях. 

Тектонические движения в олигоцене и неогеновом периоде ка
чественно отличались от предшествующих. В результате этих движе
ний выровненная в палеогене страна, покрытая почти повсеместно не
глубоким морем, превратилась на востоке в сложную постплатформен
ную орогеническую область, а на западе — в эпиплатформенную рав
нину с цепью невысоких гор и обширными плато. 

Первая фаза тектонических поднятий новейшего этапа проявилась 
в начале олигоцена. На северо-востоке Узбекистана севернее сел. Брич-
мулла, куда не проникала эоценовая трансгрессия, появились поднятия 
на месте Таласского, Угамского и Чаткальского хребтов. Увеличились 
в размерах и стали подниматься участки суши, существовавшие на ме
сте современных Туркестано-Алайских и Зеравшано-Гиссарских гор. 
Почти весь Приташкентский район (за исключением долины Ангрена), 
Восточный Кызылкум, Зеравшанская долина (выше Каттакургана) ос
вободились от моря и превратились в области континентального накоп
ления красноцветных осадков. Море сохранилось в Кызылкуме, на Ус
тюрте, в низовьях Амударьи, в районе Ауминзатау, Нуратау, Аристан
тау, в Ферганской депрессии, в Рометанском прогибе и других районах 
Бухаро-Каршинской области. В этих остаточных морских лагунах на
ряду с зелеными глинистыми осадками, характерными для позднего 
эоцена, стали накапливаться красноцветные. 

В Ферганской впадине отлагались глины малинового цвета. Пест-
роцветные и сероцветные глины, алевролиты, пески отлагались в Бу-
харо-Каршинском и Кызылкумском регионах, а на Устюрте и в Юж
ном Приаралье формировались зеленые и серые глины с прослоями 
мергелей. Накопление красноцветных, часто загипсованных отложений 
говорит о жарком и аридном климате олигоцена. 

Более мягкий климат был на северо-западе Узбекистана (Устюрт, 
Южное Приаралье, Северо-Западный и Центральный Кызылкум), где 
в олигоцене продолжало еще существовать море. 

Вспышка тектонических движений в начале олигоцена явилась 
причиной несогласия в основании олигоценовых отложений, как мор
ских, так и континентальных. Несогласие хорошо видно на юго-западе 
Ферганы и в Приташкентском районе, в Кызылкуме и Бухаро-Кар
шинской области. 

В юго-западных отрогах Гиссарского хребта, в районе оз. Денгиз-
куль, в Каракульском районе, на востоке Центрального Кызылкума и 
в восточной части Южного Приаралья Н. Е. Минакова (1966) указы
вает на отсутствие отложений олигоцена, что связано с интенсивным 
размывом, происходившим на разных участках в разное время (от 
предраннемиоценового до предапшеронского). 

В позднем олигоцене в результате продолжающегося поднятия 
море окончательно покидает почти всю Фергану, территорию Зерав
шанского хребта и примыкающих к ним участков. Область континен
тального осадконакопления последовательно расширяется. 

Таласский Алатау, Угамский, Пскемский, Чаткальский, Туркеста-
но-Алайский, Зеравшанский и Гиссарский хребты стали устойчивыми 
поднятиями. Одновременно с ними начали развиваться сопредельные 
области опусканий (континентальные депрессии): Приташкентская, 
Ферганская, возможно Бешкентская и Сурхандарьинская. Произошло 
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разделение территории на две части, отличающиеся в дальнейшем гео
тектоническом развитии: более подвижную орогенную и менее подвиж
ную платформенную. На границе орогенной и малоподвижной областей 
начал активно развиваться мощный глубинный разлом, улавливаемый 
геофизическими методами, названный Б. Б. Таль-Вирским (1964) Се
верным краевым глубинным разломом Тянь-Шаня. За олигоценовую 
эпоху на платформе накопились осадки мощностью 15—30 м, редко 
200—250 м (Устюрт, низовья Амударьи) , а в орогенной области — бо
лее 300 м. 

По-видимому, в это ж е время произошло заложение и возрожде
ние других разломов, которые развиваясь в последующее время, конт
ролировали глубокие зоны прогибания и накопление в них мощных мо-
лассовых толщ. 

В олигоцене наметилась характерная горизонтальная зональность 
в образовании континентальных моласс Западного Тянь-Шаня, уста
новленная В. И. Поповым (1940—1963 гг.) . У подножий гор происхо
дило накопление грубых, неотсортированных алевритов, иногда круп
ного песка и щебня — продуктов временных потоков и селевых выно
сов. Несколько дальше от гор шло отложение преимущественно алев
ритов (ископаемые почвы), кирпично-красных русловых и пойменных 
песков и алевритов — отложений временных потоков. Еще дальше от 
гор, там где временные потоки теряли свои воды или образовывали 
сеть конечных озер, накапливались хорошо отсортированные и интен
сивно загипсованные пески и алевриты. В местах, где с гор стекали 
водные потоки, во впадинах происходило отложение хорошо промытых 
песков мощностью в сотни метров. 

С позднеолигоценовым этапом геологической истории Средней 
Азии надо связывать и образование значительных водных артерий — 
равнинных рек в широких синклинальных долинах, заполнявшихся пес
чаным и песчано-алевритовым материалом. Судя по характеру осад
ков, в Восточной Фергане в олигоцене у ж е существовали древние ре
к и — Нарын и Гульча. Возможно, что позднеолигоценовые реки на 
юго-западе впадали в море, заходившее заливами в синклинальные 
впадины Западного Тянь-Шаня. Такие заливы существовали в Роме-
танском прогибе, Северо-Западном и Центральном Кызылкуме и, воз
можно, в Юго-Западной Фергане. 

Судя по составу флоры, в позднем олигоцене (Н. А. Садовская, 
1954 г.) климат изменился в сторону континентальное™. 

В миоцене произошло оживление тектонической активности. В ре
зультате море окончательно покидает Фергану. Остается оно на Ус
тюрте, в низовьях Амударьи, в южной части Бухаро-Каршинского рай
она, в юго-западных отрогах Гиссарского хребта и Сурхандарьинской 
впадине. Активизировался рост гор. На востоке и северо-востоке они, 
по-видимому, имели высоту 1000 м и более. Внутри крупных депрессий 
на месте современных хребтов Майгашкан и Сюреньата в Приташкент
ской впадине, Катрантау, Тахтабуз, Каратау, Гузан, Андижанской груп
пы структур и др. в Ферганской впадине, Бабатаг и др .— в Южно-Тад
жикской депрессии в результате раздробления складчатого основания 
и активизации вертикальных движений появилась сеть новых разломов. 
Аккумуляция временами сменялась размывом. Произошло расчленение 
крупных депрессий. Внутри Ферганской впадины обособилась Нанай
ская и Наукатская области устойчивых опусканий и накопления кла-
стического материала. Сходные Чаткальская, Пскемская, Чарвакская, 
Чирчикская и Сарыджилгинская депрессии с устойчивым опусканием 
выделились и внутри Приташкентской впадины. 
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Краевые зоны крупных депрессий местами поднялись и стали об
ластями размыва, чтобы позднее, во время относительного тектониче
ского покоя, вновь стать ареной аккумуляции осадков. 

Во впадинах с устойчивым опусканием в раннем миоцене во время 
активизации тектонических движений накапливался преимущественно 
мелкоземистый алеврито-глинистый материал. Некоторое огрубение 
осадков имело место в Кызылкумском морском бассейне. 

В окраинных частях Приташкентской и Ферганской впадин и 
в Афгано-Таджикском синклинории проявилась тектоническая фаза, 
обусловившая региональное несогласие (предшурысайское, предверх-
немассагетское) . Оно повсеместно обнаруживается в юго-западной, 
южной, восточной и северо-восточной частях Ферганской впадины и 
в Приташкентском районе. 

В распределении мощностей миоценовых моласс наблюдается оп
ределенная зональность. Максимальные мощности отмечаются во внут
ренних частях впадин. В антиклинальных зонах мощности сокращены, 
причем минимальные мощности или полное отсутствие отложений на
блюдаются в наиболее приподнятых антиклиналях. 

Первая половина миоцена (после проявления предшурысайской 
фазы поднятий) отличалась относительным покоем в тектоническом режи
ме. Ослабление тектонических воздыманий привело к выравниванию рель
ефа. В антиклинальных зонах внутри впадин орогенной области и на 
плите размыв вновь сменился аккумуляцией осадков, произошло вре
менное расширение областей аккумуляции. В осевых частях главных 
водораздельных хребтов продолжались процессы воздыманий, усили
вался размыв. Возникли реки, образовавшие широкие аллювиальные 
равнины и озера. В местах, где в олигоцене накапливались преиму
щественно лессовидные породы (ископаемые почвы), в миоцене откла
дывались тонкослоистые и струйчато-слоистые пойменные алевропели-
ты, перемежающиеся с прослоями серых русловых песков. Обращает 
внимание большее, чем в олигоцене, развитие русловых песчаников во 
внутренних частях синклинальных долин древних рек — Зеравшана, 
Ангрена и Кашкадарьи, в Чулях, в Кызылкуме и в юго-западных отро
гах Гиссарского хребта. В низовьях Амударьи происходило накопле
ние морских или солоноватоводных мелкоземистых, а позднее пресно
водных аллювиально-пойменных и озерных осадков, с которыми на
капливались и прослойки гипса. На Устюрте наблюдались сложно из
резанные низменные берега морского бассейна с многочисленными ла
гунами, в которых накапливались песчано-глинистые, интенсивно за
гипсованные осадки и пласты чистого гипса (Эберзин, 1952, 1957 гг., 
1958). 

Ферганская долина представляла замкнутую котловину. В ее наи
более пониженной северо-западной части располагалось соленое озеро 
(Попов, 1940; М. Н. Грамм, 1962 г.), куда впадала Сырдарья с ее мно
гочисленными притоками. В этом озере происходило накопление алев-
рито-глинистых осадков, соли и гипса. Северо-западное обрамление 
Ферганской котловины было не высоким и с него почти не поступал 
терригенный материал. Последний приносился реками с Чаткальского 
и Туркестанского хребтов. Сеть соленых озер была развита в Байсун
ской и Ширабадском районах в Дехканабадской синклинали. 

В оайоне Рометанского и Каракульского прогибов располагался 
значительный водный бассейн, в котором шло накопление пресновод
ных алеврито-глинистых, а местами песчано-глинистых гипсоносных 
осадков с солоноватоводными остракодами (М. Н. Грамм, 1962 г.). 

Климат миоцена был континентальным, но более влажным, чем 
в настоящее время. 
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В конце миоцена началось постепенное нарастание поднятий в оро
генной о б л а с т и . Н а северо-западе У з б е к и с т а н а ( У с т ю р т ) происходило 
региональное опускание и трансгрессия с а р м а т с к о г о моря. В р е з у л ь т а т е 
вновь увеличились уклоны рельефа, у с и л и л с я р а з м ы в . 

В с п ы ш к а вертикальных движений на грани миоцена и плиоцена 
вылилась в новую фазу с к л а д ч а т о с т и . И з м е н и л с я рельеф У з б е к и с т а н а 
и сопредельных районов. В активные поднятия в о в л е к а л и с ь Н у р а т и н -
ские , Центральнокызылкумские , К а р а т ю б и н с к и е , З и р а б у л а к - З и а э т д и н -
ские горы, Кураминский х р е б е т и М о г о л т а у . Н а юге Ф е р г а н ы стали 
интенсивно подниматься горы Т а х т а б у з и К а т р а н т а у , а на юге У з б е 
кистана — юго-западные отроги Г и с с а р с к о г о х р е б т а . С этим временем, 
очевидно, надо связывать образование многочисленных поднятий на 
равнинах в пределах п л а т ф о р м ы и внутри впадин в орогенной о б л а с т и 
Т я н ь - Ш а н я . В Ю ж н о - Т а д ж и к с к о й депрессии с ф о р м и р о в а л и с ь поднятия 
Б а б а т а г , В а х ш с к и й х р е б е т и д р . Н а северо- западе р е г р е с с и р о в а л о с а р 
матское море и о б р а з о в а л о с ь обширное плато У с т ю р т . 

Е с л и в миоцене п р е о б л а д а л и опускания ( с у м м а р н о впадины прог
нулись на б о л ь ш у ю глубину , чем поднялись г о р ы ) , то начиная с плио
цена картина изменилась: горы росли более интенсивно, чем прогиба
лись впадины. М е ж г о р н ы е и предгорные впадины не в м е щ а л и весь под
хваченный речными потоками м а т е р и а л , который разносился д а л е к о за 
пределы орогенной о б л а с т и в акваторий П о н т о - К а с п и й с к о г о бассейна . 

Возникшие в ф а з у тектонической активности поднятия интенсивно 
размывались. У их ^подножий происходило накопление к о н г л о м е р а т о в 
из обломков палеогеновых и м е л о в ы х пород, р а з м ы в а в ш и х с я на моло
д ы х поднятиях. Ч а с т ь из возникших м о л о д ы х поднятий п о л н о с т ь ю 
р а з м ы в а л а с ь и несогласно перекрылась нижнеплиоценовыми о т л о ж е 
ниями. Предплиоценовое несогласие т а к ж е я в л я е т с я региональным. 
О н о х о р о ш о п р о с л е ж и в а е т с я в долине А н г р е н а , в Ю ж н о й Ф е р г а н е , 
в Н у р а т а у и в о т р о г а х З е р а в ш а н с к о г о и Г и с с а р с к о г о х р е б т о в . 

П о с л е к р а т к о г о э т а п а опусканий, п о с л е д о в а в ш и х в с л е д за вспыш
кой тектонической активности, вновь с большой с к о р о с т ь ю начали под
ниматься горы. В орогенной о б л а с т и Т я н ь - Ш а н я с этим этапом свя
зано начало накопления м о щ н ы х к р у п н о о б л о м о ч н ы х к о н г л о м е р а т о в . 
П о с л е д н и е сплошным кольцом о б р а м л я ю т Ч а т к а л о - К у р а м и н с к и е горы, 
Ферганский хребет, Т у р к е с т а н о - А л а й с к и е и З е р а в ш а н о - Г и с с а р с к и е го
ры. Перечисленные горные х р е б т ы достигли б о л ь ш и х высот, а в исто
ках З е р а в ш а н а , на стыке Т у р к е с т а н о - А л а й с к и х и З е р а в ш а н о - Г и с с а р -
ских гор, т а к ж е как и на П а м и р е , по-видимому, возникло горное оле
денение. 

С ы р д а р ь я , питаемая горными потоками, д е й с т в у ю щ и м и на протя
жении всего года , вышла из пределов Ф е р г а н с к о й впадины и у с т р е 
милась на северо-запад , в Восточный К ы з ы л к у м . В то в р е м я она про
т е к а л а значительно западнее современного р у с л а . К а к п о к а з ы в а ю т про
буренные с к в а ж и н ы , ее русловые пески п о к р ы в а ю т ш и р о к у ю п о л о с у 
севернее Н у р а т а у и Ц е н т р а л ь н о к ы з ы л к у м с к и х гор . Н а месте современ
ного р у с л а реки в крайних ч а с т я х восточного К ы з ы л к у м а , п р и м ы к а ю 
щ и х к П р и т а ш к е н т с к о м у району и севернее, происходило накопление 
преимущественно мелкоземистых о с а д к о в — озерных фаций и фаций 
периферических частей вееров выноса временных потоков. 

Древний З е р а в ш а н в плиоцене нес п р е и м у щ е с т в е н н о галечный м а 
т е р и а л до К а т т а к у р г а н а и несколько д а л ь ш е . 

В П р и т а ш к е н т с к о й районе (р. А к с а к а т а ) , в р я д е мест Ф е р г а н с к о й 
долины были о б н а р у ж е н ы окаменевшие кости м л е к о п и т а ю щ и х гиппа-
рионового фаунистического к о м п л е к с а , по мнению В . С . Б а ж а н о в а 
(1962 г . ) , у к а з ы в а ю щ и х на озерно-речную с т р а н у со степным и с а в а н -

28 Зак. 101 
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ным л а н д ш а ф т а м и . К р а с н о в а т о - б у р ы й цвет и загипсованность пород 
с в и д е т е л ь с т в у ю т об аридности к л и м а т а того времени. 

Интенсивные тектонические поднятия и опускания начались на 
границе среднего и позднего плиоцена. В р е з у л ь т а т е этих движений 
горы д о с т и г л и б о л ь ш и х высот и, по-видимому, имели вид, близкий со
временному. Горное оледенение р а с п р о с т р а н и л о с ь на всю орогенную 
о б л а с т ь Т я н ь - Ш а н я . З а счет ледников увеличилось количество в о д ы 
в реках , они с т а л и более мощными, д а л ь ш е переносили обломочный 
м а т е р и а л . Интенсивными а к к у м у л я т о р а м и механических осадков , сно
с и м ы х с гор , с т а л и обширные низменные п р о с т р а н с т в а в пределах плат
формы. Значительно в о з р о с л а э р о з и о н н а я деятельность рек. 

В н а ч а л ь н о м э т а п е позднеплиоценовой фазы тектонической актив
ности произошла д а л ь н е й ш а я дифференциация горных поднятий и впа
дин. В р е з у л ь т а т е оформились валы, о т д е л я ю щ и е Н а у к а т с к у ю и Н а 
н а й с к у ю предгорные впадины от внутренних, г л у б о к о погруженных ча
стей Ф е р г а н с к о й депрессии. П о д н я т и е вскоре сменилось опусканием и 
накоплением на размытой поверхности в а л о в (размытых местами до-
меловых и палеозойских пород) в е р х н е б а к т р и й с к и х слоев. 

В П р и т а ш к е н т с к о м районе активизировались поднятия по линии 
Ч и м г а н — М а й г а ш к а н — С ю р е н ь а т а и возникли поднятия А л и з а р и 
М ы н т у к у м . Н а их п р о д о л ж е н и и конседиментационно развивались С а м -
с а р е к с к а я , Ю з р у к с к а я и д р у г и е антиклинали. Т а к ж е конседиментаци
онно р а з в и в а л и с ь и у с л о ж н я л и с ь антиклинальные зоны на п р о д о л ж е 
нии х р . К а р ж а н т а у , на в о д о р а з д е л ь н о м пространстве м е ж д у Чирчиком 
и К о л е с о м ( М а й с к а я , П о л т о р а ц к а я , И ш а н к у р г а н с к а я , Янгиюльская и 
д р у г и е с т р у к т у р ы ) и на ю г о - з а п а д н ы х п р о д о л ж е н и я х Чулинского под
нятия м е ж д у р е к а м и К е л е с и С ы р д а р ь я , . а т а к ж е в п р е д е л а х восточной 
части Г о л о д н о й степи. 

У н а с л е д о в а н н о р а з в и в а л и с ь и у с л о ж н я л и с ь Н у р а т и н с к и е горы, з а 
п а д н ы е отроги З е р а в ш а н с к о г о х р е б т а (горы К а р а т ю б е и З и р а б у л а к -
З и а э т д и н с к и е ) , горы К ы з ы л к у м а ( Б у к а н т а у , Т а м д ы т а у , С у л т а н у и з д а г 
и др. ) и Б у х а р о - К а р ш и н с к и х степей ( К а с с а н т а у , К у н г у р т а у , М а й м а -
н а к т а у , А л я у д и н т а у и д р . ) . 

В орогенной о б л а с т и Т я н ь - Ш а н я у подножий высоких гор (юго-за
п а д н ы е отроги Г и с с а р с к о г о х р е б т а ) , в к р а е в ы х ч а с т я х впадин ( С у р -
х а н д а р ь и н с к а я мегасинклиналь) и в нешироких в п а д и н а х накаплива
лись мощные т о л щ и к р у п н ы х галечников и валунников . Галечники на
р я д у с м е л к о з е м и с т ы м и о с а д к а м и принимали б о л ь ш о е участие в строе
нии вееров выноса невысоких гор К ы з ы л к у м а , а т а к ж е у подножий 
м о л о д ы х г р я д , возникших внутри впадин (например, К а р а ч а т ы р в Ф е р 
ганской д е п р е с с и и ) . М е л к о з е м и с т ы е породы, переслаивающиеся с кон
г л о м е р а т а м и , очень ч а с т о имеют т е к с т у р у ископаемых почв с много
численными х о д а м и почвенных ж и в о т н ы х и следов корней растений. 

Н а равнине Т у р а н с к о й плиты, на в о д о р а з д е л ь н ы х пространствах, , 
после проявления предпозднеплиоценовой фазы с к л а д ч а т о с т и накапли
в а л и с ь палевые, серые и с в е т л о - б у р ы е алевриты и алевритовые глины 
с редкими п л а с т а м и галечников. В о б л а с т я х устойчивого опускания 
в позднем плиоцене происходило накопление морских, солоноватовод-
ных, озерных и а л л ю в и а л ь н ы х о с а д к о в . 

В Ю ж н о м П р и а р а л ь е и в некоторых районах Северо-Восточного и 
Ц е н т р а л ь н о г о К ы з ы л к у м а в первой половине акчагыльского века в оп
ресненном озерно-морском бассейне формировались глинисто-карбонат
ные осадки , с о д е р ж а щ и е многочисленные остатки бедных в видовом 
отношении о с т р а к о д и г а с т р о п о д , которые с в и д е т е л ь с т в у ю т о з а т р у д 
ненной связи этого бассейна через У з б о й с к и й коридор и С а р ы к а м ы ш -
с к у ю в п а д и н у с А к ч а г ы л ь с к и м м о р е м Т у р к м е н и и . Н а востоке (Бухарой 
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К а р ш и н с к и й регион, юго-западные отроги Г и с с а р с к о г о х р е б т а ) в э т о 
в р е м я происходило воздымание территории и накопление в н е г л у б о к и х 
синклинальных прогибах и м е ж г о р н ы х в п а д и н а х ( Р о м е т а н с к и й , К а р а 
кульский, Бешкентский, Д е х к а н а б а д с к и й , Кызылчинский и др. ) о зер 
ных алеврито-глинистых о с а д к о в , а в предгорных у ч а с т к а х — а л л ю -
виально-пролювиальных. П о мере д а л ь н е й ш е г о роста горных с о о р у ж е 
ний Т я н ь - Ш а н я деятельность горных потоков у с и л и в а л а с ь , в сформи
р о в а в ш у ю с я ранее равнину врезались крупные реки, о т л а г а в ш и е г р у -
бообломочный материал . 

В конце акчагыла по наиболее у г л у б л е н н ы м в р е з а м п а л е о р е к и 
глубоким синклинальным п р о г и б а м происходила ингрессия м о р с к и х 
вод, проникших из а к ч а г ы л ь с к о г о м о р с к о г о бассейна Т у р к м е н и и через 
Узбойский коридор и С а р ы к а м ы ш с к у ю впадину в А р а л ь с к у ю депрес
сию. Д а л е е узкой полосой море ингрессировало на ю г о - в о с т о к через. 
К ы з ы л к у м д о з а п а д н о г о окончания Ф е р г а н с к о й впадины (район Б е г о -
в а т а ) . Э т о у с т а н а в л и в а е т с я д а н н ы м и б у р о в ы х с к в а ж и н . Н а о с т а л ь н о й 
территории К ы з ы л к у м а и Б у х а р о - К а р ш и н с к о г о региона в п л о т ь д о ран
него апшерона включительно при относительной стабильности т е к т о 
нических движений в у с л о в и я х аридного к л и м а т а происходило р а с ч л е 
нение рельефа. 

В о второй половине апшеронского века возобновились движения: 
земной коры различного знака . В п р е д е л а х плиты п р е о б л а д а л и под
вижки отрицательного з н а к а , ч т о привело к н е к о т о р о м у у г л у б л е н и ю 
и расширению контуров м о р с к о г о бассейна в Ю ж н о м П р и а р а л ь е . 
В К ы з ы л к у м е , Б у х а р о - К а р ш и н с к о м районе и в Ф е р г а н с к о й депрессии 
в это в р е м я ф о р м и р о в а л и с ь мергельно-глинистые озерные о с а д к и . 
В орогенной области ( З е р а в ш а н о - Г и с с а р с к и е горы, ю г о - з а п а д н ы е от
роги Г и с с а р с к о г о х р е б т а и др. ) этот период о з н а м е н о в а л с я тектониче
скими п о д в и ж к а м и п о л о ж и т е л ь н о г о знака . З д е с ь росли горные с о о р у 
жения, у с и л и в а л а с ь д е я т е л ь н о с т ь речных потоков, интенсивно р а з р у 
шались горные породы и о б р а з о в ы в а л и с ь мощные т о л щ и галечников 
и гравийников. З а счет увеличения п л о щ а д и поднятий п р о и з о ш л о д а л ь 
нейшее сокращение впадин. В р е з у л ь т а т е тектонических п о д в и ж е к у с и 
лились давления надвигового и сдвигового х а р а к т е р а по р а з л о м а м и 
произошло смятие в с к л а д к и в е р х н е б а к т р и й с к и х слоев . 

В платформенной части территории ( К ы з ы л к у м , Б у х а р о - К а р ш и н -
ский регион) верхнеплиоценовые о т л о ж е н и я были изогнуты в пологие 
складки с несравнимо б о л ь ш и м р а д и у с о м кривизны, чем в орогенной 
области. 

В конце позднего плиоцена и в н а ч а л е четвертичного периода п р о 
исходили еще более мощные в о с х о д я щ и е тектонические д в и ж е н и я , при
ведшие к м а к с и м а л ь н о м у росту горных с о о р у ж е н и й и н е б о л ь ш о м у воз-
дыманию равнинных пространств . 

С ф о р м и р о в а л а с ь б л и з к а я к современной г и д р о г р а ф и ч е с к а я сеть. 
п р а З е р а в ш а н а , п р а К а ш к а д а р ь и , п р а С ы р д а р ь и и д р . , воды к о т о р ы х вы
носили большое количество обломочного м а т е р и а л а и о т л а г а л и его 
в равнинных п р о с т р а н с т в а х К ы з ы л к у м а , Б у х а р о - К а р ш и н с к о г о района 
и в предгорьях ю г о - з а п а д н ы х отрогов Г и с с а р с к о г о х р е б т а . Э т о т период 
х а р а к т е р и з о в а л с я еще большей аридизацией и, по-видимому, некото
рым похолоданием к л и м а т а . 

В четвертичном периоде произошло становление современного 
рельефа У з б е к и с т а н а . В ы д е л я ю т с я четыре эпохи становления рельефа: 
ранняя, средняя, поздняя и современная . 

Раннечетвертичная эпоха о з н а м е н о в а л а с ь усилением деятельности 
речных потоков, обусловленной п р о д о л ж а в ш и м с я воздыманием горных 
хребтов . П р о и з о ш е л пропил неогеновых отложений в д о л и н а х Чирчика , 
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Ангрена, Зеравшана, Кашкадарьи и Сурхандарьи до 400—500 м 
(Ю. А. Скворцов, 1960 г.) . 

В ранне- и среднечетвертичные эпохи Амударья впадала в Каспий
ское море, сформировав в пределах низменных Каракумов мощную 
толщу аллювия. 

В среднечетвертичную эпоху в результате тектонических движений 
произошло углубление широких и плоских долин. Долины заполнились 
крупнообломочными образованиями и лессовыми толщами. Террасы 
среднечетвертичного возраста в областях развития складчатых струк
тур испытывали пологие изогнутия и погружения в предгорных и меж
горных впадинах. В Кызылкуме происходило разрушение отложений 
плиоцена и формирование эолового рельефа. Пролювиальные нижне
четвертичные шлейфы князьбулакский или айтымский были расчле
нены среднечетвертичными долинами (каракольского цикла). Состав 
растительности в среднечетвертичную эпоху был близок современному. 

В позднечетвертичную эпоху после тектонических движений, изо
гнувших среднечетвертичные отложения и поднявших сформированные 
ими террасы, произошло новое углубление речных долин и расшире
ние их за счет боковой эрозии (Васильковский, 1957). В дальнейшем 
происходило заполнение речных долин аллювиальными, пролювиаль-
ными и делювиальными образованиями. 

В позднечетвертичную эпоху р. Амударья повернула к северу, 
в сторону Арало-Сарыкамышской котловины. Вначале, как предпола
гает Б. Д . Федорович, к Арало-Сарыкамышской впадине была проло
жена долина Зеравшана. Поворот Амударьи в Арало-Сарыкамышскую 
впадину совершился, по мнению Ю. А. Скворцова, путем перехвата ею 
долины Зеравшана в районе Кабаклы. Материалы, принесенные Аму-
дарьей из Гиссаро-Алая и Памира, заполнили значительную часть 
Арало-Сарыкамышской котловины. В низовьях Амударьи сформирова
лась Акчадарьинская и Сарыкамышская дельты. 

В современную эпоху произошло формирование пойм и молодых 
надпойменных террас в долинах Сырдарьи, Амударьи и их притоков. 
Они глубоко проникли в горы, слагая днища предгорных и межгорных 
равнин. В низовьях Амударьи сформировалась Приаральская дельта, 
привязанная к уровню Аральского моря. 
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