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Гришпоидные интрузивы Западного Узбекистана изучались X, М. Аб¬

дуллаевым ( ' ) , И . М. J1самухамедовым (:) , 31. X. Хамрабаевым ( я, ‘) . их.
сотрудниками н учениками. Однако после создания широко известной схе¬

мы расчленения а тих интрузивов, предложенной И . X , Хамрабаеным ( *) ,
многочисленные детальные геологи нескис съемки выявили новые факты ,

потребовавшие уточнения этой схемы. Министерством геологии УаССГ
были поставлены работы но изучению и расчленению интрузивов. К вы¬

полнитю их в числе других геологов были привлечены BB авторы данной
г.татьн, которые вели свои исследования с 1Я67 г. При атом 3. А. Юдалс-
вцчем л его сотрудниками были детально изучены интрузивы Ссперо-Ну
ратииских гор. Буканта у и Тамдытау, а 3. П . Изохом, А , П . Пономаревой
и Г. Д, Шмулсвич — остальной территории (кроме Султануиздага } , но с
меньшей детальностью.

Новая схема расчленения и последовательности формирования грапн-
тоидных н сопряженных с ними интрузивов региона выработана авторами
при постоянном общении с геологами, непосредственно изучающими ре
гнои и ведущими здесь геологические съемки : И. В. Мушке М , В. Су-
хиньтм, К. К. Пнтноиым, И. А. Пянонской, Я. Б. Ансимовым, II. Р, Аса-
туллаевын, Е. И, Барковекой. А. II. Даутовым, В. С . Корсаковым,
Д , М. Огаревым. Н . И . Позняковым, 111. II!. Сабдюшевым , Р, В. Цоем,
10. А. Чернявским, Ё. В. Чукаровым и др. Схема эта следующая:

1 . Тымскнй гранитоидный комплекс — pre-D.
2. Кошрабатская габбро-сиенпт-i раноснепитоваи серия — D2 ( ?),
3. Бакалинская габбро топаллт-плагдограинтная серия — С , г.
1 . Кульджуктауская прерывистая габбро-граннтная серия — С.- - IV
б. Нуратинсиая габбро-гранодиорнт-гранитная серия ( непрерывнаи )

С; В,. Кроме того, выделен комплекс даек щелочных габброидов (Р— Т ),
здесь не рассматриваемый,

К ты .иском у комплексу относятся Кетменчннскпй, Тымский, Кара-
чакудушпий, Джалкырскин и Северный интрузивы Зпрабу лакских гор, и
также Тампинский. Ингичнс-Боло и Аксанекий северо-западной части Ка -
ратюбипекпх гор. Сложены они роговообмапково-биотитовыми адамелли¬

тами, калиевыми бпотитовымн и двуслюдянымп гранитами, лейкограпита-
ми, аляскитамп, аплнтамн н пегматитами , формировавшимися в ипподром¬

ной последовательности (п порядке перечисления). Эти породы обычно,
хотя и неравномерно п не повсеместно, гнейсоиндны . Нижняя возрастная
граница комплекса определяется прорывлпнем песчано-слапцевых п язве
стняковых н известняково-доломитовых отложений ландоверн и веплока ;
фауна веплока найдена в 2— 3 км на восток-северо-восток от Тымского
интрузива , на. простирании тех же горизонтов, которые им прорываются
(данные Е. В. Борковской и В. С. Короткова) . Верхняя граница удосто¬
веряется несогласным налеганием на граниты горизонта пудингоных из ¬

вестняков с обломками гнейсовидных гр.пшгов и доломитов из подстилаю
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щего ложа (район 5?N;. Аксап. Караттобе ) . ТТудинговыи горизонт , по
B. С. Корсакову, является характерным членом палеозойского разреза
как в Каратюбинекпх , так и в Зирабулакских горах, В последних он оха¬

рактеризован раннедевонской фауной , Исходя из этих данных, возраст
тымекого комплекса определяется как додевонскнй (позднекаледонский).

В Знрабулакскнх горах установлены пересечения гнейсовндных гра¬

нитов тымокого комплекса более молодыми кварцитами жилами, среди
которых есть заведомо золотоносные, н массивными гранитоидами кудьд -

жуктауской серии. Галька гнейсовидных гранитов найдена также п конг¬

ломератах с флорой C2-;i близ с. Шаувас, недалеко от контакта, рвущего
итн конгломераты Зкрабулакского интрузива. Все ото служит подтверж ¬

дением относительно древнего возраста Тыыского комплекса.
К ошр а б а т с к а я с е р и я представлена тремя разобщенными инт¬

рузивами: Кошрабатским, Лолабулакскнм п Тозбулакском. Первый из
них, наиболее сложный и лучше изученный, включает следующий ряд
пород от (ранних ) : габбро и зсоекспты, меласиевиты и мопцониты, сие
ноты, кварцевые сиениты, граноснениты (рапакивияодобные ), дайкойыг
эссекситьт, меласиениты и другие меланократоиые породы, дайковые гра -
носпеииты, граниты, лейкограниты и др. В двух других интрузивах пред¬

ставлен более простой гомодромный ряд пород от меласиелятов и сиени-
то-диорвтов к кварцевым сиенитам, гранос пенатам и субщелочным гра ¬

нитам . К ним же ь Тозбулакском массиве относятся нефелиновые сие ¬

ниты.
Интрузивы данной серии прорывают терригенные и карбонатные от ¬

ложения силура, а по данным Я. Я. Айсанова — также известняки :шфе -

ля (Тозбулак). Верхняя возрастная граница стратиграфически не за
креплена. Но установлено, что в Тозбулакском и Лолабулакскнм интрузи
вах щелочные породы древнее нормальных гранитов иулвджуктуаской
серии, я в Кошрабагском интрузиве древнее пояса золотоносных квар¬

цевых жил, вероятнее всего относящихся к .нюхе формирования бакялпн-
cuoii серии. По зтпм данным возраст щелочных пород определяется как,
возможно, 11редверхледеяонский (условно ) .

Па к ал и и с к а и с е р и я предота плена только одним хорошо вскры¬
тым интрузивом в Северном Букаптау , ио имени которого и названа
В его строении участвуют (от ранних ): габбро и габбро-диориты, квар¬

цевые диориты, тгша .мпы, трондьемпты и плгн ищ рщшты : затем следунл
жильные и дайковые породы, среди которых выделяются две группы кис
лых и три группы (ритма) средних н основных пород, в том числе патро-
вых и яатрово калиевых лплитов , лейкограшттов и гранит-норфнров, а
также трондьемит-порфиров, тонвлит-порфпров, диоритовых иорфнрптоп,
вогезито-мннегт . спессартнтов и др . Вся серия, за исключением части
кислых жильных пород, подчеркнуто пагровая н тем отличается от всех
прочих интрузивных ассоциаций регпопа ,

С отдельными типами пород Бакалинекого интрузива сопоставимы
породы мелких интрузивов г Тамдынских и Зиазгдннских горах, а также
даек из роев и поясов золотоносных кварцевых жил (Кяратауского, Кат
тармаж кого, Нансийского, Кокпатасского и Муруптауешии ) .

Бакалинский интрузив залегает в отложениях S ( ? ) , возможно также
C, { ? ) , но не прорывает, как предполагалось ранее, грубообломочную тол
щу Сз-i, Последняя, напротив, содержит гальку натровых гранптоидоя.
Мелкие тела топалитов севернее Кдракутана (Знаатдннекие горы ) рвут
условно девонские отложения; дайки, сопровождающие золотое орудене¬

ние, рассекают заведомый нижний девон в западной части Каратаугкого
пояса (район Четтыка, данные Д. М. Огарева ) , а также раннекарбоновыс
карбоиатные и вулканогенные отложения в районе Кикпатаса ( но
Б . И , Попову ) . Мелкие тела и дайки натровых гранитондов и норфпров
ко всех упомянутых и других местах секутся золотоносными кварцевыми
жилами. Такого же типа системы кварцевых жил секут граниты тымско-
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го комплекса (Тымским ir Джалкшрскии интрузивы ) , a также граносне -
нпты Кошрабатекой серии ( Чариитаы) . Галька золотокосного кварца об
наруженэ н*мп к уже упоминавшихся выше конгломератах С^-а бои
К ]ни , 31Т : I у м и I.1 _ 1Ьи;(ни , ц1 да иии порфирой и порфирнтоп, ESMC 33 3> спита
ид кварцевых п; ин , отчетливо! древнее гранитных интрузивом Кульджук
1'aycnoii и Цуратинещш серый. Это наблюдалось L десятках мост вдоль
контактов Карата у ского, Тошгркобукского , Устунекого, С5=BOнекого, Зи-
рабулакского, Акмаэарского и других интрузивом. Нее эти фанги указы
вают на наиболее вероятный ранис средиедакарбонOB rail возраст Накал пи
CKoii серии и входящих ь ее гость дьяковых и гидротермальных лги . i

пых образовании . Вывод MB>B подкрепляется фактом широкого распрост¬

ранения и Западном Узбекистане ранпскарбоновых натровых эффуаивов
L' ijn. ijiiu днабааоЕзию рада, сопровождаемых пшербазптамл п габброыдч
ми которые можно г читать прёдшеетт'иннклмц натровых п .тутони 'П '

сних граннтондов ,

Куль*ж у 1 в у с к а я с в р и я проставлена наибелее многочислен¬

ными интрузивами, которые распространены на всея территории реги ¬

она , кроме денгральнои части Нуратинскпх гор. Наиболее пиичпы из них
Карагюбинг'.кшг, Тпзбулакг.кнй . Шанди разекяй, Койтцдасклй. Характерной
чертог! серин лилдетсн рейкая прерывистость (нгягтраетность) — обособ¬

ленно раннего габбро-ддоритового и позднего грапитоидиого комплексов
при редкости ялы отсутствии промежуточных пород. Габброиды и грани-
тштдт.т ti[>of : трансти [шло очень тесно сопряжены, иходя и состав нс только
Отделышх плутонов (таких , как Каратюбинекий , Зирабулчкскип, Коитагм
Ciiuii, Таушанс-кви, Актоетинекип, Шаидарадский, ТоэбулаксЕШф Шурук
скнй, Кынгырскнп, Бел 5ABLупшй. Луминаянекий ) , 53> также мелких тел и
да:кс сложных даек (Кульджуитау, раной гетерогенного Тозбулакского
интрузива и др, ).

!< состав раннего комплекса входят габбро, часто уклоняющиеся в сто¬

рону дЕЕОрнтон п кварцевых диоритов ижзн изначальной зараженности
щелочно-салическим материалом или же благодаря влиянию внедрю -
шнхгя следим гранитов. Б состав [-ранитоидлого комплеты 2E>4O , адамел
литы, коли натровые и калиевые биотитовыс и дцуелюданате граниты,
лейкотраинты, алискиты, эолиты и пегматиты, формировавшиеся прел
муществевио в гомодромном порядке, но местами с заметным нирушени ¬

ем гимодромпости в середине общего пути эволюция комплекса . Серия
завершается комплексом даек различных порфиритов н спессартитов,
шюдршшшхея :штндром!го. что характерно имении 4 I O поелеера=8BO=KE
даек.

Нижняя возрастная граница серии определяется прорыванием габ-
бродцамн заведомо поздпеыосковскнх отложении (Шапдарадский интру ¬

зив по Я . Б. Ансапову, Коптатекли по Е . В. Чунарову ) . а гранитондя-
ми грубосоломочвыу отложений С или да я;с С - Р, (Зирабу 1ак
ciinii, Кшггатский, Баратюбинскнй и другие интрузивы ) , Эти данные ц < >
свелиют говорить, ка 5; мнннмум, b ноаддекарбсп Iово-нпжнеперысном воз¬

расте серии в целом. Уже упоминавшиеся выше данные указывают пи то,
что в ряду всех прочих тттрузщщьгх образований региона oFia является
самой поздней.

Ну рц т и н с к а н с е р и я. К ней отнесены Темприобукский, Мадл
ватскнп, Устукскдй; Сентябский, Акчабскнн , 3аркапиарский и Актау
ский иитру.чялы, сосредоточенные на сравнительно компактной площади в
центра KN5B части I Еу рати нс них гор , Б [.'емнркобужском и итру 75B5N уста
жт. И 'И (.трдущип миогофгынЕан ряд пород ( от р а н ни х ) ; амфиболнаиро
манные габбро-пироксенпт:.] п габбро, габбро-диориты , диориты и оцепи
то-диориты, кварцевые диориты, граноднориты, граниты I . гранптог и
адамеллиты U, граниты I I I , двухслюдяные граниты, близкие к выеоко-
г.'ншояемисттт, IV , Здесь хорошо выделяются 5I<H:A >A=>2=KE 8 сред ¬

них пород ( 2:;5>G;O гра подипроты ) и четыре ЕЮМплекса гравитондов,
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главным образом натрово-калиевых, каждый из которых, в свою очередь,
подразделяется на фалы и субфазы и сопровождается своими жильными
оплатами и пегматитами. С Темиркобукским по составу и последоватс. ь -

иости формпропании очень сходен Актауский интрузив, в котором выде
лена еще одна фаза адамеллитов, промежуточная между граиодиорнтз -
ми н грани тамн I .

В атом интрузиве пуратинская серия наиболее непрерывна.
Примечательно, что » пределах Северного Нурата формирование се

тшп происходило при заметном изменения структурного и .тана: здесь по
полы габбро-гранодиорнгокого комплекса образуют отдельные тела, впол ¬

не обособленные (Мадаватский интрузив ) или лишь соприкасающиеся с
гранитными телами (Кескенсанекий ). В Южном Нурата все породы , от
габброидов до самых поздних гранитов, пространственно совмещепы и
пределах одного контура, образуй очень сложные илутоны ( Актауский .
Заркайннрскпй).

Возрастное положение нуратинской серии неопределенно. По данным
К. К, Пяткоиа, она прорывает отложения С;. по лто требует контроля -
Поэтому при решении вопроса о возрасте мы целиком основываемся ни
аналогиях с кульджуктауской серией. Главные типы пород обеих серии
петрографически очень сходны, зачастую тождественны. Однотипна об¬

щая последовательность формирования пород как в габбро-диорнтоном.
так н в граниюндном комплексах , вплоть до уже упоминавшегося пару
шепни гомодромности в ряду граннтоидов. Однотипны и ассоциирующие
с ними месторождения шеелитоносных скарнов (Ингнчке, Койташ — в
кульджуктауской серии, Лян г а р — в нуратинской) , а также проявление
редкометальной минерализации я связи с последними двуслюдявыми
гранитами. Сходно отношение грлшгтоидов обеих серий и к ранним золо¬

тоносным образованиям. Все это позволяет считать обе серин латераль¬

ными аналогами (непрерывными и прерывистыми ) , относя их к одной
и той же позднейалеозойской магматической эпохе.

В изложенной схеме кульджуктауская и пуратинская серии ближе
всего отвечают лозднепалэозойскому грашттоидному комплексу, выделяв¬

шемуся IJ . X. Хамрабаевым ( 3) . Лрочпе подразделения являются повы -

мп, п при их выделении важную роль сыграли принципы формационного
анализа , разрабатываемые Ю, А. Кузнецовым и его школой.

Надо также подчеркнуть, что общая последовательность интрузивных
ассоциаций, устанавливаемая прямыми методами нолевой магматической
геологии, сейчас особенных сомнений не вызывает. Но в вопросе о возра¬

сте и положении их в истории развития региональных структур остается
много неясностей. Решение вопроса прежде всего упирается в недостэ
точную разработанность стратиграфии региона, в особенности в рано
пах развития вмещающих интрузивы вулканагоппых и осадочных отло¬

жении.
Институт геологии и геофизики Поступило

Сибирского отделения Академии паук СССР 18 VI 1470
Новосибирск
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