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В результате проведенных Восточно-Казахстанским геологическим уп
равлением в последние годы поисково-съемочных работ масштаба 1 : 50 000 
получены новые данные, которые в значительной мере меняют имеющиеся 
представления (*) по стратиграфии основания разреза Чингиз-Тарбагатай- 
ской мегантиклинорной зоны. Особую роль в этом сыграли находки пижне- 
кембрийских археоциат в ряде точек в немых до этого отложениях, отно-

Рис.Д. Схема размещения отложений алдапского яруса в Чингиз-Тарба- 
гатайском мегантиклинории. 1 — площадь распространения яшмо-спилит- 
диабазовой толщи; 2 — то же кремнисто-терригенной (граувакковой);

3 — глубинные разломы; 4 — места находок фауны, их номера

сившихся к ерементауской серии синия, а также установление согласного 
залегания на этих породах яшмоидов, относимых ранее к акдымской серии 
верхнего протерозоя. Эти данные поставили под сомнение правомерность 
выделения в рассматриваемом районе допалеозойских пород.

Таким образом, в основании разреза палеозойских образований Чингиз- 
Тарбагатайского региона залегают две толщи — яшмо-спилит-диабазовая 
и кремнисто-терригенная. Обе эти толщи слагают тесно сближенные в про
странстве параллельные полосы (рис. 1), простирающиеся в северо-запад
ном направлении вдоль осевых зон Акчатауского, Чингизского и Аркалык- 
ского антиклинориев.
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Яшмо-спилит - диабазовая 
толща впервые была описана 
Р. А. Борукаевым (*,2) как 
ерементауская осадочно-эф
фузивная серия синия. Наи
более широкое распростране
ние породы этой толщи име
ют в Жауыртагинской горст- 
антиклинальной структуре, 
являющейся южной ветвью 
Акчатауского антиклинория. 
Здесь они прослеживаются в 
виде полосы шириной до 
10 км в северо-западном на
правлении на расстояние свы
ше 150 км, постепенно погру
жаясь на юго-востоке и севе
ро-западе под более молодые 
отложения. Ограниченные по 
размерам выходы пород яш- 
мо-спилит-диабазовой толщи 
также отмечаются в верховь
ях р. Шаган, в горах Окпекты 
и Орда (рис. 1).

В составе толщи преиму
щественное развитие имеют 
лавы темно-серых с зеленова
тым оттенком массивных и 
мипдалекаменных плагио- 
клаз-пироксеновых, реже оли
виновых базальтовых порфи
ритов, диабазов и спилитов. 
Реже, в виде отдельных гори- , 
зонтов, отмечаются андезит- 
базальтовые порфириты и 
кварцевые кератофиры. Ме
нее распространены лавобрек- 
чин и туфы перечисленных 
разновидностей порфиритов, 
а также осадочные породы — 
кремнистые алевролиты и 
алевролиты, полимиктовые 
песчаники, туфопесчаники и 
известняки.

Для рассматриваемой тол
щи характерна тесная ассо
циация яшм и яшмоидных хе- 
могенно-биогенных осадков с 
основными эффузивами. Яш
мы и яшмоиды обычно пред
ставлены маломощными, 
быстро выклинивающимися 
по простиранию горизонтами. 
Отмечается закономерное уве

ХреИет 
Аигырэкал

Рис. 2. Схема корреляции сводных разрезов отло- 
жепий амгинского яруса центральной части Чин- 
гиз-Тарбагатайского мегантиклипория. 1 — яш
мы, 2 — микрокварциты и кремнистые сланцы, 
8 — кремнистые алевролиты, 4 — алевролиты, 5 — 
песчаники, 6' — конгломераты, 7 — известняки, 
8 — кератофиры, 9 — их туфы, 10 — туфы анде
зитовых порфиритов, 11 — диабазовые порфири
ты, 12 — базальтовые порфириты, 13 — миндале
каменные базальтовые порфириты, 14 — туфы 
базальтовых порфиритов, 15 — спилиты, 16 — 

фауна

личение количества последних к верхам разреза толщи, где они на отдель
ных участках являются преобладающими породами. Особенно широко раз
виты яшмы и яшмоиды в районе гор Каранай и Ушкызыл, в левобережной 
части р. Баканас и верховьях р. Балкыбек. На этих участках отдельные го-
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Рис. 3. Петрохимическая диаграмма вулкано
генных пород алданского яруса Чингиз-Тарба- 
гатайского мегантиклинория. 1 — эффузивы 
Чингиза, 2 — то же Северо-Западного Пред- 
чипгизья; 3 — субвулканические тела габбро 
и пироксенитов; 4 — средние типы пород по 

Дэли

ризопты яшм достигают мощности до 500 м и прослеживаются по прости
ранию до 10—12 км.

Для всех районов развития яшмо-спилит-диабазовой толщи характерна 
однотипность изученных разрезов (рис. 2),— они различаются лишь соот
ношением между спилитами, базальтами и диабазовыми порфиритами, а 
также между вулканогенными породами и яшмоидами.

Общая мощпость толщи 2200—2380 м.
По петрографическим особенностям эффузивы яшмо-спилит-диабазовой 

толщи очень близки базальтам по Дэли и относятся к ряду пород нормаль
ной щелочноземельной ассоциации (рис. 3). Для них характерны несколько 
повышенное содержание натрия и пониженное — калия и полевошпатовой 
извести, а также высокие значения величины а : с (2—8), что объясняется 
широко проявленными здесь процессами альбитизации; на диаграмме За- 

варицкого фигуративные точки 
их располагаются очень кучно, 
занимая поле от базальтов до 
оливиновых диабазов и платоба- 
зальтов. Такая выдержанность 
химического состава эффузивов, 
взятых из различных частей раз
резов яшмо-спилит-диабазовой 
толщи, показывает принадлеж
ность их к продуктам слабо диф
ференцированной базальтовой 
магмы.

В основных эффузивах уста
новлен Со, Ni, Ст, V, Ti, Си, Ga, 
Pb, Zn, Ag (по данным 300 ана
лизов) в содержаниях в 2—4 
раза ниже кларка по А. П. Ви
ноградову (3). Геохимической 
особенностью их являются почти 
равные значения фонов Ni и Со, 
тогда как обычно в породах 
сходного состава кларк Ni в 
3,5 раза выше кларка Со.

Близкую геохимическую ха
рактеристику имеют яшмоиды 
толщи (62 анализа), что являет
ся одним из признаков генети
ческой их связи с вулканоген
ными породами.

Яшмо - спилит - диабазовая 
толща слагает самые низы раз
резов палеозойских отложений 

хр. Чингиз и с четким угловым несогласием перекрывается фаунистически 
охарактеризованными отложениями амгинского яруса среднего кембрия. 
В 1965 г. Т. М. Жаутиковым в левобережной части р. Курбаканас, в линзе 
розовато-серых водорослевых известняков, залегающих среди основных эф
фузивов и яшм описываемой толщи, впервые была обнаружена археоциа- 
товая фауна. Среди них (обн. № 5018) А. Ю. Розановым определены Paza- 
nocyathus subartus Zhur., Bacatocyathus tunicatus Zhur., Bicyathus sp., 
Protopharetra sp., Cambrocyathellus sp., которые, по его заключению, харак
теризуют алданский ярус, предположительно низы или среднюю его часть.

Аналогичная археоциатовая фауна была нами обнаружена в линзе розо
вато-серых известняков, залегающих в миндалекаменных базальтовых пор
фиритах на правом берегу р. Балкыбек (обн. № 1449) и в междуречье Сам
сы — Шолакозек.
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Таким образом, в пределах хр. Чингиз выявлен новый фаунистический 
горизонт, получивший по месту их первой находки название баканасского 
и характеризующий возраст отложений яшмо-спилит-диабазовой толщи 
этого района как алданский ярус нижнего кембрия.

Кремнисто-терригенная толща ранее была описана в ряде мест под наи
менованием телескольской свиты (г. Шакпактас, хр. Айгыржал), в других 
же участках (северо-западное окончание Акчатауского антиклинория, 
г. Аркалык) выделялись в желтаускую свиту ерементауской серии си- 
ния (2).

Отложения толщи наиболее широко распространены в осевой зоне Ак
чатауского антиклинория, где они в виде узкой (до 10 км) полосы просле
живаются на расстояние 200 км. Более ограниченные по площади выходы 
ее отмечаются в1 горах Аркалык и хр. Айгыржал (рис. 1).

Толща сложена кремнистыми алевролитами и алевропелитами, яшмами, 
микрокварцитами, полимиктовыми и туфогепиыми песчаниками, реже кон
гломератами. Вулканогенные породы имеют незначительное распростране
ние п представлены маломощными прослоями лав и туфов порфиритов ан- 
дезит-базальтового и базальтового состава, реже спилитов.

Характерной особенностью рассматриваемой толщи является резкое 
преобладание в ее составе тонкозернистых терригенных и хемогенных по
род кремнистого состава — кремнистых алевролитов и алевропелитов, яш
моидов (рис. 2). При этом отмечается закономерное увеличение к верхам 
разреза в ее составе терригенных пород, что позволяет подразделить толщу 
на две пачки: нижнюю — существенно кремнистую и верхнюю — терри
генную.

Общая мощность пород толщи составляет 1730—1920 м.
Стратиграфическое положение описываемых отложений и их возраст 

определяются на основании следующих данных: породы кремнисто-терри
генной толщи, наряду с нижнекембрийской ягамо-спилит-диабазовой тол
щей, слагают осевые зоны антиклпнорных структур Чингиза. Они несоглас
но перекрываются фаунистпчески охарактеризованными отложениями ам- 
гинского яруса. По своему составу нижняя часть разреза кремнисто-терри
генной толщи обнаруживает большое сходство с породами верхней части 
разреза яшмо-спплит-диабазовой толщи. Кроме того, эти породы имеют 
близкие геохимические характеристики.

Все приведенные данные позволяют параллелизовать верхнюю часть 
разреза пород яшмо-спилит-диабазовой толщи с нижней частью кремнисто
терригенной толщи и возраст последней ограничить несколько условно 
нижним кембрием.

Таким образом, в основании разреза.палеозойских пород Чингиза нами 
выделяются две толщи близкого возраста: яшмо-спилит-диабазовая и крем
нисто-терригенная (граувакковая). Первая из них характеризует область 
развития нижнекембрийского базальтоидного вулканизма, связанного с зо
нами глубинных разломов северо-западного простирания, а вторая — приле
гающие к вулканическим поясам области устойчивого прогибания.

Алтайская поисково-съемочная экспедиция Поступило
Восточно-Казахстанского геологического 23 II 1970

управления
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