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ВВЕДЕНИЕ
Границами юго-западной четверти листа К-44-А (Пржеваль

ского) являются 42 и 43° северной широты и 78 и 79°30' 
восточной долготы. Преобладающая часть его территории ле
жит в пределах Киргизской ССР и лишь небольшая северная 
и северо-восточная его окраина входит в состав Казахской ССР.

На большей части планшета геологические работы выпол
нены П. А. Грюше, в течение ряда лет руководившего Иссык- 
кульской геолого-съемочной партией (см. схему, I). Его сотруд
никами были: в 1929 г. прораб В. Я. Авров и коллектор В. В. Шу
мов, в 1930 г. коллектор С. С. Ларк и химик Ц. А. Мешникова, 
в 1931 г. прораб А. П. Данилина и коллекторы П. А. Петров и 
Л. В. Ярцева, в 1933 и 1934 гг. коллекторы Н. А. Беляевский и 
М. Б. Шульц, а в 1934 г. сверх того прораб Р. Р. Данилов.

Некоторые сотрудники выполняли специальные, преимуще
ственно поисковые задания: В. Я. Авров прослеживал угленосную 
юру, Р. Р. Данилов вел поиски на металлы и производил шлихо
вое опробование. Оба они работали в части хребта Терскей- 
алатау, лежащей в рамках ряда V листа 9 десятиверстной карты 
и далеко уходящей к западу от границы листа К-44-А.

Ц. А. Мешникова производила полевые анализы воды тер
мальных источников Джеты-огуз и Ак-су.

Данные В. Я. Аврова, временно участвовавшего также и 
в камеральной обработке, явились основной базой для описания 
угленосной юры, а также проведения границ между юрскими и 
третичными свитами настоящей карты. Р. Р. Даниловым за ка
меральный период описаны зоны пиритизации и составлена 
шлиховая карта, приложенная к отчету партии за 1934 г., сдан
ному в Союзникельоловоразведку (27). Полевые анализы, про
изведенные Ц. А. Мешниковой, вовсе не участвовавшей в обра
ботке материалов, опубликованы в статье П. А. Грюше, касаю
щейся геологии района терм Джеты-огуз и Ак-су (22).

Из коллекторов в камеральных работах участвовали только 
двое: Н. А. Беляевский и М. Б. Шульц.

Работа Н. А. Беляевского, сосредоточенная на обработке ма
териала по восточной оконечности хр. Кунгей-алатау, в свое 
время дала повод выделить отчет по этому району в особую 
статью (26), а в настоящий момент позволяет с благодарностью 
отметить его негласное соавторство в составлении описания со
ответствующих речных долин и с сожалением констатировать,



что выполненная им в 1934 г. сверх плана геологическая съемка 
гор Куулук-тау (западная оконечность Кетменского хребта) 
оказалась вне рамок настоящего листа. Ему же партия обязана 
определением большей части фауны нижнего карбона и син
хронизации разных его фаций, развитых в Кунгей-алатау.

На долю М. Б. 
Шульц /выпала работа по 
систематизации много
летнего коллекционного 
материала, ближайшее 
участие в описании от
дельных выполненных 
ею маршрутов и соста
влении графического ма
териала для отчетных 
докладов.

Работа Д" И. Яковлева, 
с 1932 по 1935 гг. руко
водившего Хан-тенгрин- 
ской геологической пар
тией, также не целиком 
вошла в рамки планшета 
(см. схему, II). Помимо 
составления геологиче
ской карты указанной 
территории и относяще-

Схема геологических съемок юго-западной гося К ней подлинного 
четверти листа К-44-А. описания, ИМ, в целях

наиболее непосредствен
ного освещения орографии трудно доступных южных хребтов, 
составлена глава I настоящей работы и сделано описание силура 
и девона, представлявшего наибольшее затруднение в смысле 
объективного согласования с соседним к востоку планшетом. 
Описание металлических ископаемых также составлено им со 
включением в него данных Иссык-кульской партии.

Двухлетняя съемка Д. Н. Тарасова вошла в рамки листа 
своей минимальной долей, частью бассейна р. Каинды (см. 
схему, III), совершенно не соответствующей степени его участия 
в настоящей работе. В написанной им главе II используется 
сводка П. А. Грюше по изученности хребтов, окружающих Иссык- 
куль, и приводятся исчерпывающие данные о состоянии геоло
гического познания хребтов юго-восточной части листа; он же 
составил список литературы. В главе IV (Стратиграфия) им опи
саны нижний карбон и четвертичные отложения.

Геологическая карта значительной части правобережья 
р. Кок-джар — Каркара и входящей в рамки листа части долины 
Текеса (см. схему, IV), а равно и их геологическое описание 
сделаны С. С. Шульцем, работавшим на смежном к востоку план
шете (102).

Описание районов, заснятых в 1932 и 1933 гг. С. С. Ларком
б



(см. схему, V), выполнено П. А. Грюше, в основном на базе ма
териалов С. С. Ларка (51, 52).

Для северо-западного участка карты (см. схему, VI) доступ
ные нам новые данные свелись к скромным рамкам студенче
ского отчета М. С. Потаповой, в силу чего пришлось его 
описание базировать на материалах группы Н. Г. Кассина, 
относящихся к 1914 и 1915 гг. (37, .38).

Четвертичные отложения приозерной полосы (см. схему, VII) 
даны на основе рукописной карты В. В. Шумова, из которой 
использована лишь общая граница их распространения, без рас
членения на отдельные типы. Несколько шире результаты ра
бот В. В. Шумова позаимствованы в главе Стратиграфия.

Большую часть петрографического материала, относящегося 
к районам I, II, III и IV схемы, обрабатывала О. И. Некрасова; ею 
же составлена глава VI настоящей работы.

Принося сердечную благодарность всем перечисленным своим 
сотрудникам и ближайшим сотоварищам по полевой и камераль
ной работе, считаю своим приятным долгом с благодарностью 
отметить также ряд лиц, не имевших к ней прямого отноше
ния, но своим вниманием и помощью способствовавших ее бо
лее успешному завершению. Старейшие и почетнейшие иссле- 
дователи геологии Средней Азии, профессора | В. Н. Вебер} и 
Д. В. Наливкин, никогда и никому из многочисленных соавто
ров и сотрудников настоящей работы не отказывавшие своим 
советом, пусть первыми примут их общую благодарность.

Наряду с ними должны быть отмечены Э. 3. Бульванкер,
А. С. Лесникова, | А. И. Никифорова , О. И. Никифорова,
В. Д. Принада, Л. Б. Рухин, А. В. Садкова, О. И. Сергунькова, 
М. II. Сукачева и Г. Н. Фредерикс, с именами которых связано 
определение ряда найденных на территории листа окаменело
стей, М. И. Ициксон, определивший состав пегматитов Иныль- 
чекского хребта, и Л. В. Радугина, описавшая минералогические 
шлифы Джеты-огуза.

Наряду с Н. В. Шабаровым, которому мы обязаны рядом со
ветов по угольным месторождениям, мы не можем не отметить 
с благодарностью инженера Е. А. Репман за любезно предоста
вленные ею новые данные о разведочных работах по Ичке-джер- 
гесу. Инженеру В. М. Бирюкову мы обязаны рядом устных со
общений и ценных собеседований по рудоносности листа.

Наконец, нельзя не отблагодарить Е. В. Лермонтову за тща
тельное и быстрое выполнение перевода резюме.

/ 7. Грюше.



Д. И. Яковлев

Г л а в а  1 

ОРОГРАФИЯ
Территория листа целиком лежит в пределах Центрального 

Тянь-шаня и охватывает одну из наиболее интересных частей 
его, где находятся высочайшие хребты, занимающие 3/4 его пло
щади, и обособляющиеся среди них громадные впадины, занятые 
степными равнинами, мелкими горами или мягкими увалами.

Рис. 1. Джаргаланский залив оз. Иссык-куля. Фото П. А. Грюше.

В большей из впадин находится озеро Иссык-куль. Оно вхо
дит в пределы листа только своей восточной оконечностью и 
главным образом двумя своими заливами (рис. 1).

Орография листа и положение его территории среди высот 
Средней Азии определили благоприятные климатические условия 
как в горах, так и во впадинах. Это цветущий край Киргизской 
ССР, один из наиболее обжитых горных районов Республики.

Два могучих хребта, покрытых вечными снегами, занимают 
большую его площадь. Кунгей-алатау лежит на севере, Терскей-
8
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алатау — на юге. В северо-западной части листа они смыкаются 
в невысоких горах Сарьнгыр и Чубар-джан. Между этими хреб
тами лежит Иссык-кульская впадина, низшая отметка которой 
по данным военно-топографической двухверстной карты равна 
1575,9 м, по определениям Л. С. Берга 1573,29 м. Это же и 
самый низкий гипсометрический уровень во (всем листе. Общее 
нарастание высот в этой части Тянь-шаня идет на юго-восток 
к его кульминационной точке — к вершине Хан-тенгри, дости
гающей 6992 м над уровнем моря. При этом частые поднятия 
и понижения не меняют общей картины.

Юго-восточная оконечность Кунгей-алатау горы Сары-гыр, 
примыкая к Терскей-алатау, замыкает Иссык-кульскую котловину 
с востока. Хотя за ними лежат также обширные хмеждугорные 
впадины рек Каркары и Кегени, но они значительно выше под
няты над уровнем моря 
и достигают *в низших 
своих точках 2006, 1811 
и 1731 м абсолютной ве
личины. Отдельные воз
вышенности, расположен-

здают общий амфитеатр ' 
высот, окружающий Ис- \/ь 
сык-кульскую впадину с | 
востока. Они имеют важ- | 
ное значение в распреде
лении влаги, так кйк за
щищают восточную часть 
Иссык-кульской котлови
ны от сухих северо-вос
точных ветров и в свою 
очередь конденсируют 
влагу сырых западных и 
юго-западных воздуш
ных течений. Западная 
оконечность Иссык-кульской впадины находится в обратном по
ложении по отношению к сухИхМ и влажным ветрам и отличается 
ярко выраженной пустынностью.

Близость территории листа к горному узлу всего Тянь-шаня,, 
к массиву Хан-тенгри, сказывается и в другом направлении. Гор
ные реки, рождающиеся на высотах, следуя естественному гидро
графическому стоку, распределяются по трем основным бас- 
сейнахм Средней Азии. Склоны, обращенные к Иссык-кульской 
впадине, принадлежат к Арало-Каспийскому бассейну, в настоя
щее геологическое время разобщеннохму на ряд частных эро
зионных центров, юго-восток листа питает р. Сары-джас, теку
щую в Таримскую впадину, и, наконец, северо-восточная и се
верная части листа отдают свою влагу реке Или и через нее 
замкнутому озеру Балхашу.

Рис. 2. Схема горных хребтов юго-западной 
четверти листа К-44-А (Каракольского).

9



Наибольшие горные массивы листа собраны в его юго-во
сточной части. Они принадлежат ряду хребтов, обособляющихся 
веером из общего горного узла Тянь-шаня, лежащего близ пика 
Хан-тенгри. В лист входят только северные из них (рис. 2).

На крайнем юго-востоке листа рамки его отрезают среднюю 
часть Каиндинского хребта. Он состоит из группы очень узких, 
исключительно высоких горных гряд. Относительные высоты 
хребта, превышающие 2,5 км, равны их заложению, поэтому 
склоны очень круты. В пределах листа находится только один 
перевал, необычайно трудный и мало кому известный. Он рас
положен в вершине р. Уш-булан-тер. К западу Каиндинский 
хребет заметно снижается и склоны его еще в пределах листа 
становятся мягче.

Следующим к северу хребтом является Иныльчекский, вхо
дящий в лист своей западной более низкой оконечностью, рас
падающейся на три ветви. Общая ширина хребта не превышает 
14 т ,  но так как вдоль него проходит продольная впадина, 
занятая долинами рек Кан-джайляу и двух Ат-джайляу, то ши-

» . '  ■ - Гг.. €Ж ЪЪРв 1111 1 1 И  '

Рис. 3. Конфигурация вершины Иныльчекского хребта.
Фото Д. И. Яковлева.

рина каждого из составляющих хребет высоких гребней равна 
5—8 км. Это придает большую остроту формам рельефа, и на 
восточных гребнях хребта располагаются многочисленные острые 
пики и зубцы (рис. 3). Самая же западная часть хребта сохра
нила на своем водоразделе участки пенеплена и потому ровна и 
монотонна. Северный склон ее обрывист и крут, южный более 
мягок и отлог. Иныльчекский хребет обрывается на западе до
линой Сары-джаса и имеет свое продолжение в Теректинском 
хребте правобережья этой реки.

Высоты Иныльчекского хребта от долины Сары-джаса 
с абсолютной отметкой, близкой к 2400 м, быстро нарастают 
к его гребню, а по нему незаметно подходят к снеговой линии. 
Оледенение в западной части хребта ничтожно, и только ближе 
к р. Ат-джайляу на пенеплене развивается плоский локров-
10
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ный ледник. Здесь находится и предельная высота западной 
части хребта, достигающая 4472 м. Восточные гребни Иныль- 
чекского хребта значительно более высоки и вне пределов листа 
нарастают до 5,5—6,5 км.

Сары-джасский хребет входит в рамки листа тоже своей за
падной частью. Его морфологический облик в этой части наи
более неопределенный. С юга он обрезан прямолинейной разра
ботанной древними ледниками долиной ИныльчекЗ' и имеет 
всюду однообразно крутые склоны. Северный склон близ во
сточной кромки листа короток и отличается средней крутизной, 
определяемой равновесием незадернованных осыпей. Подножья 
хребта также довольно прямолинейны, переходят к северу в по
лого наклоненное междугорное плато, обрывающееся к долине 
р. Сары-джаса. В этом месте к Сары-джасскому хребту может 
относиться только узкая высокогорная полоса от южного края 
плато до днища долины Иныльчека не более 10 км ширины. К за
паду энергичная эрозия Сары-джаса и его притоков расчленила 
северное платообразное подножие хребта, значительно в него

Рис. 5. Пик Наливкина. Фото Д. И. Яковлева.

углубившись. Здесь северный борт хребта наметить почти не 
удается и ширина его возрастает до 20 км, сохраняясь таковой 
же на протяжении Сары-джасского хребта на западе — в горах 
Куйлю-тау.

Высшая точка западной части Сары-джасского хребта — пик 
Наливкина (рис. 5) — лежит в верховьях р. Шилуны. Он дости
гает 4790 м. К востоку и к западу от него по сильно расчленен
ному гребню расположены мало отличающиеся по высоте вер
шины. Им свойственно значительное оледенение. Многочисленные 
ледники длиной 2—3 км спускаются на север, подходя почти 
к подножью хребта в той части, где он переходит в плато. На 
южном склоне фирновых полей меньше, но некоторые ледники 
длиннее.
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Сары-джасский хребет так же мало доступен, как и ранее 
описанные. Он имеет всего два перевала: Тюз, высотой 3985 м и 
Тез — 4145 м, отличающиеся сравнительно пологими северными 
подъемами и крутыми южными.

Западным продолжением Сары-джасского хребта служат 
горы Куйлю-тау. Со всех сторон их ограничивают реки и только 
в северо-западной части они прилегают к Терскей-алатау и сое
диняются с ним узкой перемычкой у перевала Куйлю. От Сары- 
джасского хребта Куйлю-тау отделяется глубоким и узким 
ущельем р. Сары-джаса, бывшим прежде, совершенно недоступ
ным. Только в 1934 г. по нему проложена вьючная тропа.

В морфологическом отношении Куйлю-тау представляет на
горье, образовавшееся из высоко поднятого пенеплена или 
частью из располагавшихся на нем останцовых гор, путем рас
членения его по краям многочисленными реками, а на плато лед
никами. Оно имеет облик крупного массива, погребенного под 
громадными массивами льда и снега, над которым господствует 
несколько острых вершин. Из них шатрообразный пик высотой 
в 5040 м носит название Менгу, а рядом высокий, еще более 
крутой, приближающийся по облику к игле, — пик Эдуард с аб
солютной отметкой в 5259 м.

Горы Куйлю-тау имеют длину 50 км и ширину до 27 км.
Среди крупнейших, морфологических образований Тянь-шаня 

выделяется хребет Терскей-алатау. Он обособляется от цент
рального поднятия Тянь-шаня близ пика Хан-тенгри, тянется 
некоторое время в почти широтном направлении и, подойдя 
к восточной рамке листа, меняет направление на юго-западное. На 
меридиане средней части оз. Иссык-куль он снова поворачивает 
параллельно широте и подходит к обширному нагорью у гор 
Джумгол. Длина его свыше 500 км, ширина местами достигает 
50 км. В пределах листа лежит его наиболее высокая и недоступ
ная часть с водораздельной линией близкой к 4860 м. Отдель
ные вершины близ меридиана г. Пржевальска отличаются особой 
высотой, и Александровская гора, по данным В. И. Масальского, 
имеет высоту 5490 м. На десятиверстной военно-топографиче
ской карте предельная отметка в этой части Терскей-алатау по
казана в 5249 м.

Хребет Терскей-алатау в восточной части носит облик вы
соко поднятого пенеплена с мягкими округлыми высотами. Он 
в этой части имеет много перевалов, лежащих почти в каждой 
вершине, и стекающих с него рек. Самые восточные перевалы 
через хребет в пределах листа находятся в отвертках р. Турука 
и имеют высоту 3315 и 3402 м. Западнее Турука рельеф водо
раздельной части хребта резко обостряется и подымается выше 
снеговой линии. Соответственно с этим повышаются и перевалы. 
Так, для дороги, идущей от р. Тюпа к Сары-джасу, высота пе
ревала Кара-кия равна 3965 м. Близки к 4 км и наиболее часто 
посещаемые перевалы от р. Тургень-ак-су к вершине р. От- 
тука — Кара-гыр и рядом лежащий с ним Чон-ашу. Они являются 
и самыми западными, наиболее близкими к г. Пржевальску, кото
12



рыми пользуются для прохода вглубь центрального Тянь-шаня 
к массиву Хан-тенгри и в бассейн р. Сары-джаса. Дальше к юго- 
западу на протяжении 50 км гребень Терскей-алатау практически 
недоступен. Правда, утверждают, что от вершины р. Каракола 
существует охотничья тропа, по которой с трудом можно про
вести ненавьюченных животных, но в основном эту часть хребта 
можно изучать только хорошо владея альпинистской техни
кой.

В самом юго-западном углу листа через Терскей-алатау про
ходит перевал в вершине р. Джуукучак, причем он достигает 
высоты 4545 м. Через него можно попасть на поверхность вы
соко поднятого плато в верховьях рек Арабель и Кум-тер, при
надлежащих системе р. Нарына и следовательно бассейну Араль
ского моря, а также в верховье р. Ирташа, отдающего свои воды 
Сары-джасу, текущему в Таримскую впадину.

Хребет Терскей-алатау в пределах листа имеет асимметричное 
сложение. Его водораздельная линия проходит ближе к юго- 
восточному краю. Особенно близка она к подножью в вершине 
Сары-джаса, где она находится всего на расстоянии 4 км от 
водотока реки. Также близок водораздел к южному краю хребта 
в юго-западном углу листа в районе перевала Джуукучак. Соот
ветственно с этим в указанных частях Терскей-алатау его южные 
и юго-восточные склоны очень коротки и сравнительно отлоги. 
В средней части листа расстояние от южного подножья хребта 
до его водораздельной линии возрастает до 10 км, но здесь 
резко увеличивается его высота и относительные превышения 
достигают 2г/'2 км. Соответственно с этим рельеф резко обо
стряется. Только одна река юго-восточного склона хребта— От- 
тук имеет значительную длину и глубоко врезывается в тело 
Терскей-алатау.

Северные и северо-западные склоны Терскей-алатау по срав
нению с противоположными отличаются значительной длиной 
в 30—35 км, почти равной н& всем протяжении описываемой 
части хребта. Склон на всем его протяжении не отличается од
нородностью падения, а часто имеет дополнительные поднятия, 
которые образуют второстепенные продольные хребты. Осо
бенно хорошо они выражены в восточной части листа, где на 
хребте, параллельном водораздельному гребню Терскей-алатау, 
находятся вершины Бас-каркара и урочища Сары-джайляу. Этот 
хребет постепенно отходит от тела Терскей-алатау и смыкается 
с горами Чубар-джан и Сарагыр, а через них с 'Кунгей-ала- 
тау.

Относительные превышения водораздельной линии Терскей- 
алатау и расположенных на ней вершин над подножьем хребта 
и днищем Иссык-кульской впадины равняются 2,5—3 км. Но 
благодаря длине склона падение его относительно полого и в 
этом отношении резко отличается от склонов более южных 
хребтов, описанных ранее. Особенно этот контраст чувствуется, 
когда приходится переезжать с массива Хан-тенгри в Иссык- 
кульскую впадину. Крутые обрывистые хребты Сары-джас,
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Иныльчек и Каинды, вертикальные стены прорезающих их, 
обычно непроходимых, ущелий, в Терскей-алатау сменяются 
гораздо более отлогими поверхностями склонов и сравнительно 
широкими долинами. Если в центре Тянь-шаня основной колорит 
создает обнаженный камень, скалистые отвесы и грандиозные 
каменные осыпи, среди которых только пятнами распределяются 
луговины и небольшие леса, то весь Терскей-алатау до снеговой 
линии покрыт зелеными лугами и ниже альпийской зоны обшир
ными массивами лесов.

Оледенение Терскей-алатау очень значительно в особенности 
в его наиболее высокой части, входящей в пределы листа. Почти 
каждая крупная река в своих верховьях несет несколько ледни
ков долинного типа, много висячих, иногда каровых. Только 
у восточного края листа на хребте почти нет вечных снегов.

Рис. 6. Горы Сары-гыр в восточной части хр. Кунгей-алатау.
Вид с юга. Фото П. А. Грюше.

Несмотря на очень большую высоту Терскей-алатау, круп
ных ледников на «ем нет и самые большие едва достигают 
5—8 км.

Хребет Кунгей-алатау начинается тремя ветвями в пределах 
самого листа. Южная ветвь отделяется от Терскей-алатау в 
урочищах Зиндан и Чар-кудук и после перевала Сантас принад
лежит собственно к Кунгей-алатау, называясь Сары-гыр (рис. 6). 
Вторая ветвь начинается в средней части Каркаринской впадины, 
в вершине отлогой излучины р. Каркары. Наконец, третья про
тягивается от Кетменского хребта, отделяясь от последнего 
ущельем р. Чарыма. Она большей своей частью выходит за 
пределы северной рамки листа.

Морфологически Кунгей-алатау представляет резко выра
женную горную гряду с очень крутым южным склоном и более 
пологим северным. Строение его в восточной оконечности асим
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метрично, причем южный склон более короток и крут по срав
нению с северным. По направлению к западу водораздельная ли
ния постепенно отходит к осевой части хребта, и у западной 
кромки листа длина северных и южных рек приблизительно 
равна. Высоты Кунгей-алатау в пределах листа подымаются от 
отметок близких к 1700 м днища Каркаринской и Кегеньской 
впадин — до 3823 м на западе. В пределы листа входит сравни
тельно низкая часть хребта, так как высоты его к западу про
должают нарастать и достигают 4662 м.

Водораздельный гребень Кунгей-алатау и вершины, распо
ложенные на нем, довольно хорошо выдерживают свои вы
соты и в целом хребет представляет массивную стену, увен
чанную рядом невысоких горных зубцов. Оледенение его в пре
делах листа невелико и ограничивается небольшими леднич
ками.

Остальные горные образования листа принадлежат к группе 
невысоких поднятий, приуроченных к большим впадинам. Так, 
в восточной части Иссык-кульской котловины тянется невысо
кий хребет, разделяющий ее в продольном направлении на две 
части. Этот хребет обособляется от Терскей-алатау у г. Чар- 
джан. На востоке он носит название гор Чубар-джан с предель
ной отметкой 2539 м. К западу последние переходят в горы 
Тосма и далее в Ичке-тосма. Постепенно снижаясь, этот хребет 
подходит к Иссык-кулю и вдается в него большим мысом„ 
носящим название Сухого хребта. Высшая точка его Сар-тюбе 
достигает 1696 м. Отличаясь небольшой высотой, этот хребет 
выделяется своеобразными морфологическими чертами по срав
нению с ранее описанными снеговыми горными грядами. Он 
почти не имеет речек и расчленен бесчисленным множеством 
небольших ложков. От г. Тосма к юго-западу отходит малень
кая гряда, которая заканчивается близ устья р. Джаргалана го
рой Тепке.

Помимо этих высот во впадине Иссык-куля на юго-восточном 
берегу озера подымаются две обособленные горы: Бербаш, вы
сотой 1777 м, и Оргочер 2024 м. Они представляют невысокие 
пустынные поднятия, инкрустированные мелкими логами.

В Каркаринской впадине, в северо-восточном углу листа, рас
положен невысокий хребтик, носящий название Чуль-адыр. Он 
обладает относительно небольшой высотой, но резко выражен 
в рельефе. Юго-восточные склоны его круты, тогда как север
ные отлоги.

Особый облик горному рельефу листа придают участки древ
него пенеплена, поднятые на громадную высоту. В редких слу
чаях они сохраняются на водораздельных гребнях хребтов в 
виде небольших плато. Примером может служить западная часть 
Иныльчекского хребта, покрытая покровным ледником, восточ
ная часть Терскей-алатау, лежащая у снеговой линии, и неко
торые участки Куйлю-тау. Также довольно редки сохранившиеся 
горизонтальные или наклонные древние денудационные поверх
ности на склонах хребтов или на их плечах. Первые наблю
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даются на склонах Каиндинского хребта у ур. Байт, ко вторым 
относятся платообразные предгорья Куйлю-тау в урочище Арпа- 
токтыр и Терскей-алатау в урочище Шукюр. Зато крупными 
орографическими элементами листа являются обширные между- 
горные впадины. Генетически они представляют те же древние 
пенеплены, в той или иной мере разрушенные или засыпанные 
современными отложениями. Они находятся на различных гипсо
метрических уровнях и соответственно с этим отличаются 
своеобразием своих морфологических и климатических условий. 
Направление этих впадин выражено строго с юго-запада на се
веро-восток, соответственно основным структурным линиям 
Тянь-шаня. В общем они располагаются четкообразно одна за 
другой, разделяясь горными поднятиями. В пределы листа вхо
дят части двух цепей подобных впадин.

К северной цепи впадин принадлежит Иссык-кульская котло
вина и следующая за ней область понижений рек Каркары и 
Кегени.

Низшие отметки Иссык-кульской котловины соответствуют 
берегу Иссык-куля. Они равны 1573 м и снижаются по дну озера 
до его наибольшей глубины, уходящей ниже зеркала вод до 
702 м. Внеозерное днище Иссык-кульской котловины занято 
степными участками, постепенно повышающимися к горам. В за
висимости от высоты последних, их экспозиции по отношению 
к странам света и количества стекающих с них вод, характер 
дна котловины довольно сильно меняется. У подножий Терскей- 
алатау, в пределах листа, степная полоса достигает 20 клI ши
рины, и на ней располагаются обширные конусы выносов сте
кающих с хребта рек. Из них наибольшее значение имеют Ак-су, 
Каракол, Джеты-огуз и Кызыл-су. На конусах выноса этих рек 
очень удобно распределяются проточные воды и потому здесь 
расположены наиболее плодородные обрабатываемые земли. 
К востоку вдоль подножий Терскей-алатау днище Иссык-куль
ской котловины постепенно подымается и сужается. Здесь оно 
также удобно орошается горными водами и представляет цве
тущую долину реки Джаргалан и его притоков.

Подножья Кунгей-алатау имеют значительно меньшую ши
рину. Многочисленные мелкие реки, спускающиеся с него, не 
образуют крупных эрозионных систем, поэтому обработанные 
участки вдоль них более разрознены. Эта часть Иссык-кульской 
котловины принадлежит бассейну р. Тюпа.

Осевая часть Иссык-кульской впадины прилегает к невысо
ким описанным выше горам Тосма и Ичке-тосма, не имеющим 
сколько-нибудь заметного количества собственных проточных 
вод. Поэтому она ими почти не орошается и здесь возможно 
только богарное полеводство. Оно не всегда дает обеспеченный 
урожай и поэтому здесь находится много необработанных зе
мель, и страна местами приобретает пустынный облик.

Каркаринская впадина лежит значительно выше Иссык-куль
ской. Близ западной оконечности гор Чуль-адыр высота ее 
равна 1837 м. Вследствие большой высоты климат во впадине
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достаточно суров и полеводство здесь почти совсем невозможно. 
В целом это чашеобразная котловина с равнинным днищем, на
клоненным к реке Каркаре ((рис. 7). Реки текут по ней сравни
тельно медленно и в некоторых местах образуют болота. Вытя
нута впадина в северо-восточном направлении и смыкается 
с урочищем Сары-джас, лежащим вне 'рамок листа.

К северу от гор Чуль-адыр и средней восточной гряды Кун- 
гей-алатау расстилается обширная равнинная степь, принадлежа
щая долине реки Кегени и нижнему течению Каркары. Степь 
дренирована небольшим количеством логов, идущих к Каркаре 
или Кегени. В юго-восточной части ее имеется участок, где тре
тичные и четвертичные породы передуваются ветром настолько, 
что здесь образовалась небольшая площадь песков Кум-текей.

Зато у северной кромки листа в самом центре впадины в углу, 
образуемом Каркарой и Кегенью, находится обширное болото 
Булак-саз. В настоящее время в этой впадине близ районного 
центра Кегень делаются попытки к введению полеводства. 
В целом Каркаринская и Кегеньская впадины представляют пре
красные луга, которые позволяют заготовлять громадное коли
чество сена. Они в настоящее время являются центром крупного 
скотоводческого района.

Обширные междугорные впадины чрезвычайно характерны 
для срединных частей Центрального Тянь-шаня и образуют вто
рую — южную цепь их. Особенно широко развиты они по 
р. Нарыну и от него протягиваются на северо-восток. В пределах 
листа к полосе этих впадин приурочены большие высоты и мо
гучая гидрографическая сеть, питаемая грандиозными под
нятиями Терскей-алатау, Куйлю-тау и массива Хан-тенгри. По
этому впадины чрезвычайно разработаны агентами эрозии и 
совершенно утратили свой равнинный , облик. Только кое-где 
уцелели платообразные поверхности {Га во^о раздел ьнщх: ^ребнях 
и на их склонах. 3 ГЩ. Ё. усрАюимц ^:-гС,Нры.-джаса-, 'куда новей-

2 Зак. 1913. Геологич . карта* Ср/*н. >Ции.

/ 2  У М  1 у  У  1
* 6 идекр В. V. Л-ю кя
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ший эрозионный цикл только подходит, сохранились более 
обширные степные пространства, вытягивающиеся полосой 
между хребтами Терскей-алатау и Сары-джасским. Ширина их не 
превышает 15 км; длина 40, а в пределах листа 20 км. Высота 
этой междугорной впадины колеблется в пределах от 3100 до 
3800 м и таким образом лежит в зоне альпийских лугов. Она 
представляет полого наклоненную поверхность, идущую от 
северных подножий Сары-джасского хребта к реке Сары-джасу 
и обрывающуюся к ней крутыми склонами или отвесными ска
лами. В западной части эта равнина довольно сильно расчленена 
притоками Сары-джаса, тогда как в восточной они только едва 
начинают в нее врезаться.

Междугорная впадина в верховьях Сары-джаса представляет 
прекрасные выпасные угодья как летом, так и зимой. Незначи
тельное количество атмосферных осадков, выпадающих здесь, не 
создает сколько-нибудь мощного снежного покрова. Он легко 
сходит даже зимой под влиянием испарения и нагрева лучами 
солнца на южных склонах мелких морфологических элементов.

Междугорные впадины Центрального Тянь-шаня у местного 
населения носят название «сырты». Но этот термин не является 
характерным для определенных геоморфологических единиц 
типа древних пенопленов,, так как под ними местное население 
подразумевает также и широкие открытые троговые долины. 
Буквальный перевод слова «сырт» — «потусторонний», что со
ответствует представлениям местных жителей, которые зимой жи
вут в Иссык-кульской котловине или на равнинах, окружающих 
Центральный Тянь-шань, а на лето уходят за высокие передовые 
хребты его во внутренние горные области на привольные альпий
ские выпасные угодья. Последние, независимо от их генетиче
ского происхождения, и обозначаются словом «сырт».

Горные образования листа и лежащие между ними впадины 
определили положение, характер и величину гидрографической 
сети, которая, как уже излагалось выше, принадлежит к трем 
разобщенным бассейнам.

Иссык-кульская котловина получает воды ' из многочислен
ных рек, спускающихся с окружающих ее высот. В зависимости 
от длины склонов они дают тот или иной тип рек. Кунгей-алатау 
с его коротким южным склоном имеет множество мелких речек, 
которые не успевают собраться в крупные гидрографические си
стемы и разобщенно впадают либо в озеро Иссык-куль, либо 
в текущую вдоль подножья хребта р. Тюп. Значительно более 
высокий Терскей-алатау, посылающий гораздо большее коли
чество влаги Иссык-кульской котловине, имеет длинный север
ный склон. На нем многочисленные местные потоки собираются 
в сравнительно крупные реки. Они глубоко расчленяют хребет и 
текут в обширных долинах. В верховьях их находятся участки, 
разработанные ледниками, с характерными трогами и сравни
тельно пологим падением. Почти на всем протяжении Терскей- 
алатау сохранились еще ледники. Только у восточной рамки 
листа в верховьях реки Турука и у реки Джергалана их совер
18



шенно нет, хотя троги, как наследство древнего оледенения, хо
рошо выражены. При переходе ледниковых частей этих долин 
к эрозионным падение их резко увеличивается и почти всюду 
образуются узкие ущелья, в которых стремительно несутся реки, 
часто образуя водопады. В нижней части ледниковых участков 
появляются леса, тянущиеся до подножий Терскей-алатау. Выйдя 
из гор, эти реки образуют в Иссык-кульской котловине обшир
ные конусы выноса, а в восточной части ее непосредственно 
впадают в Джаргалан. Наиболее своеобразно течение р. Тюп. 
Начинаясь на водораздельном гребне Терскей-алатау, она спу
скается с него, изменяя свой троговый тип на эрозионный, и 
сравнительно открытым ущельем пропиливает гору Чубар-зжан, 
проходит вплотную к южному склону Кунгей-алатау и здесь 
течет в широтном направлении, уходя к озеру Иссык-кулю.

Реки, принадлежащие Балхашскому бассейну, в пределы 
листа входят только своими вершинами. Они стекают с водораз
дельного гребня Кунгей-алатау, направляясь на западе листа 
к р. Чилику, на востоке — к Чарыну. Две вершины последнего, 
Каркара и Кегень, имеют много своеобразных черт. Кегень начи
нается вне пределов листа в обширной междугорной котловине 
и питается многочисленными реками, спускающимися с хребта 
Кетмень. Река почти на всем протяжении имеет степной облик, 
течет в низких, часто болотистых берегах, сильно меандрирует 
и образует широкую пойменную террасу.

Очень интересны долины верховий Каркары — р. Кок-джар 
и впадающего в нее крупного притока — Турука. Они на всем 
своем протяжении представляют открытые широкие троги, кото
рые подходят вплотную к второстепенному хребту на склоне Тер
скей-алатау и пропиливают его в урочище Сарт-джол. Здесь река 
сразу переходит в ущелье, необычайно крутое и дикое и совер
шенно недоступное. С этого места она получает название Кар
кары и выходит в Каркаринскую впадину.

Северо-восточный угол листа находится еще в пределах 
Балхашского бассейна. Здесь на северном склоне Терскей-алатау 
расположены верховья р. Текеса, который вначале имеет северо- 
западное направление. Выйдя к подножьям хребта, он круто по
ворачивает на восток и, протекая вдоль подножий массива Хан- 
тенгри, а затем хребта Тянь-шань, получает с их громадных 
площадей вечного оледенения массы воды и образует одну из 
главных вершин реки Или.

Река Сары-джас принадлежит к Таримскому бассейну и 
является главной гидрографической осью восточной половины 
Центрального Тянь-шаня. Начинается она в 30 км к востоку от 
площади листа, вытекая из-под ледника Семенова. В лист она 
входит в широкой открытой троговой долине, совпадающей 
с описанной выше Сары-джасской междугорной впадиной. 
Несколько выше впадения р. Тюза Сары-джас начинает пере- 
углублять свое русло и образует неглубокое скальное ущелье, 
вложенное в трог. Вначале река течет в юго-западном направле
нии вдоль подножий южного склона Терскей-алатау (рис. 8). При
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няв в себя крупный приток Оттук, она поворачивает на юг и пе
ресекает высокую горную гряду, отделяя Сары-джасский хребет 
от гор Куйлю-тау. Здесь русло реки приобретает облик крутого 
скального ущелья, расширяющегося только в месте впадения в нее

Рис. 8. Долина Сары-джаса у подножий Терскей-алатау. Фото
Д. И. Яковлева.

р. Куйлю. Ущелье р. Сары-джаса на месте пересечения ею водо
раздельного гребня Сары-джасского хребта и Куйлю-тау необы
чайно узко и круто. Только миновав эту теснину, река подходит

Рис. 9. Сары-джас у южной рамки листа. Фото Д. И. Яковлева.

к широкой долине р. Иныльчек и сама проникает в значительное 
расширение в горах, выработанное древним Иныльчекским ледни
ком, входившим в долину Сары-джаса. Эта открытая часть до
лины Сары-джаса примыкает к южной рамке листа (рис. 9).
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Из крупных притоков Сары-джаса, находящихся в пределах 
листа, следует указать на р. Куйлю, текущую в северо-восточ
ном направлении между Терскей-алатау и Куйлю-тау и питаемую 
громадным количеством ледников, находящихся на обеих этих 
горных грядах. Долина Куйлю очень широка и открыта.

Р. Иныльчек течет вдоль Сары-джасского и Иныльчекского 
хребтов. В верховьях ее находится один из величайших ледни
ков земного шара, превышающий 80 км длины. В эпоху наиболь
шего оледенения ледник Иныльчек достигал р. Сары-джаса и 
разработал всю долину реки в широкий открытый трог. На зна
чительной части своего протяжения днище долины покрыто 
флювиогляциальными отложениями и достигает ширины 2, км. 
Только вблизи Сары-джаса намечаются некоторые переуглубле- 
ния русла реки и в древний трог врезывается широкая открытая 
эрозионная долина (рис. 10).

Рис. 10. Нижняя часть долины Иныльчека. Фото Д. И. Яковлева.

В юго-восточном углу листа протекает своей средней и верх
ней частями р. Каинды. Она на всем протяжении носит трого- 
вый облик и только ниже устья р. Ат-джайляу пропиливает 
ригель и на некотором расстоянии приобретает характер ущелья. 
Ниже ригеля опять начинается открытая широкая долина.

Всего в 5—6 км к юго-востоку от Каинды, за узким, но 
очень высоким гребнем Каиндинского хребта, находится вер
шина р. Уш-булан-тер, впадающей затем в Кой-кап, крупный 
приток Сары-джаса.

Мелкие реки, впадающие в Сары-джас, так же как и в его 
большие притоки, отличаются коротким течением, очень кру
тыми падениями и суровыми, часто недоступными, ущельями. 
Обычно долины настолько узки, что оди не превышают ширины 
самого водотока. Склоны иногда нависают и закрывают небо, 
а в некоторых случаях крупные обвалы забивают совершенно 
просветы узких каньонов, и река течет под каменными сводами.
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Д . Н. Тарасов

Г л а в а  II

ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА
Первым русским ученым, посетившим описываемую часть 

Тянь-шаня, является П. П. Семенов-Тяньшанокий. В 1857 г. он 
проехал из г. Верного через перевал Санташ к восточному бе
регу озера Иссык-куль и поднялся затем на перевал Заука 
(Джууку), пройдя вверх по одноименной речке вдоль западной 
границы листа нашей карты, но уже за пределами последней. Им 
дано краткое географическое описание перевала Санташ, озера 
Иссык-куль, теплых ключей на рр. Ак-су и Джеты-огуз в районе 
г. Пржевальска, а также маршрута на перевал Заука. Для долины 
р. Ак-су упомянуты выходы гранитов. При слиянии рр. Заука и 
Кашка-су отмечены красноцветные конгломераты; выше по 
р. Зауке— сиениты, в верховьях ее — зеленые сланцы (85, 86). 
Кроме того, П. П. Семеновым был проделан маршрут через 
долины рек Каркары и Кок-джара в верховье р. Сары-джаса, 
в истоках которого им была открыта группа больших ледников. 
По р. Сары-джасу П. П. Семенов спустился затем до устья 
р. Куйлю (85, стр. 23; 87, стр. 29; 88, 89). П. П. Семеновым уста
новлено отсутствие современных вулканических явлений во всей 
посещенной области Тянь-шаня, а также высказано сомнение 
в существовании современных вулканов в Тян-шане вообще, что 
противоречило взглядам А. Гумбольдта (87, стр. 31, 33).

В 1859 г. в северной части листа нашей карты между восточ
ным концом озера Иссык-куля и р. Кегенем работал А. Ф. Голу
бев, производивший определение астрономических пунктов и 
барометрических высот. В своих отчетах Голубев кратко сооб
щает географические данные по исследованному им району. 
К одному из отчетов (18) приложены географическая карта и 
гипсометрический профиль Тянь-шаня от городов Копала и Вер
ного через оз. Иссык-куль до г. Уч-турфана в Китае.

Следует отметить затем и работу М. Венюкова, уточнившего 
данные о географическом (положении озера Иссык-куль (14).

В 1864 г. вдоль северной подошвы хребта Терскей-алатау 
прошел маршрут Н. А. Северцова. Автором описаны: перевалы 
Санташ и Кызыл-кия, долина р. Джаргалана и речка Ак-су, р. Дже
ты-огуз, устьевая часть р. Кызыл-су и юго-восточное побережье
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оз. Иссык-куля. В работе приводится целый ряд геологических 
данных, в частности отмечаются граниты и каменноугольные 
известяки на р. Ак-су, а также красноцветные и зеленоватые гли
нистые отложения в районе р. Джеты-огуза (г. Ургарчар или 
Оргочер), где по мнению автора возможны залежи каменного 
угля; отмечаются также следы древнего оледенения на р. Ак-су 
и др. (84, стр. 143— 174).

В 1869 г. большое путешествие по Тянь-шаню совершает 
А. В. Каульбарс. В его отчете, вышедшем в 1875 г., дается лишь 
географическое описание горных хребтов, рек, ледников, путей 
сообщения. Для нашего района, в частности, описываются: хре
бет и река Сары-джас, хребет Куйлю-тау, р. Ирташ и теплые 
ключи на р. Ак-су (39).

В 1875 г. И. В. Мушкетов захватил своими исследованиями 
восточные и северные берега Иссык-куля, а также проследил за 
западной границей нашего листа строение хребта Терскей-алатау 
в районе перевалов Барскоун и Джуука. Из магматических пород 
он выделяет, кроме кислых интрузивов, целый ряд основных и 
кислых эффузивов; расчленяет метаморфические свиты, выделяя 
слюдистые, хлоритовые, тальковые сланцы и змеевики; отмечает 
также значительное распространение нижнекаменноугольного 
известняка и, кроме того, впервые указывает на наличие средне
каменноугольной фауны в районе Ак-суйских термальных источ
ников. Толщу глин и грубых обломочных пород с растительными 
остатками, налегающую несогласно на палеозой, И. В. Мушкетов 
впервые относит к юре. Красноцветные же конгломераты и пес
чаники, широко развитые в районе Джеты-огуза, он относит 
к третичной системе. Современный вулканизм в Тянь-шане 
И. В. Мушкетовым окончательно отрицается (56; 58; 59, т. 2).

В 1884 г. И. В. Мушкетовым и Г. Д. Романовским была 
издана первая геологическая карта Туркестана в масштабе, 
30 верст в дюйме. На этой карте в районе восточной части бас
сейна Иссык-куля было отмечено распространение озерных тре
тичных, юрских и каменноугольных отложений, а также кри
сталлических сланцев; осадочные породы располагаются ближе 
к озеру, тогда как кристаллические сланцы и тесно с ними свя
занные магматические породы приурочены к осевым линиям 
хребтов (76).

В 1884 г. по юго-восточному берегу Иссык-куля проехал 
ботаник Н. Сорокин, очень кратко опубликовавший свои геогра
фические наблюдения (92).

В 1886 г. по инициативе П. ГГ. Семенова и И. В. Мушкетова 
Географическим обществом была организована комплексная 
экспедиция для изучения района Хан-тенгри в составе горного 
инженера И. В. Игнатьева, ботаника А. Н. Краснова, топографа 
А. Александрова и художника-фотографа Хлудова. Обширная 
программа работ экспедиции была разработана И. В. Мушкето
вым (57).

В следующем 1887 г. были опубликованы предварительные 
отчеты И. В. Игнатьева и А. Н. Краснова (31, 32, 47), позднее
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вышел полный отчет А. Н. Краснова (48) и еще позднее было 
напечатано сообщение топографа А. Александрова (2)~

И. В. Игнатьев в пределах описываемой нами четверти листа 
посетил долину р. Сары-джаса выше устья р. Беркут, а также до
лины рр. Кок-джара и Каркары. Кроме того, им был проделан 
маршрут в долину Иныльчека через перевал Тез. Для долины Са
ры-джаса отмечена находка нижнекаменноугольных известняков с 
визейской фауной (у устья р. Ичкеле-таш). Нижнекаменноугольные 
известняки, по наблюдениям Игнатьева в верховье р. Кок-джара, 
согласно пластуются с более древними немыми глинистыми слан
цами. Для перевала Тез отмечены немые сланцы, гранит, мрамор.

Отчеты А. Н. Краснова также представляют некоторый гео
логический интерес. Автор приходит к выводам о том, что Тянь- 
шань в третичное время представлял архипелаг островов, в чет
вертичный же период, во время древнего оледенения, в долинах и 
предгорьях имели большое развитие пресноводные озера. Позд
нее наступило изменение климата в сторону все большей сухости, 
продолжающееся и по настоящее время (48, стр. 23—79).

A. Александров в своей статье описывает путь по проделан
ным им маршрутам.

Последующие годы не принесли с собою сколько-нибудь 
крупных геологических и физико-географических работ. Следует 
отметить экспедицию Алмаши, исследовавшую Тянь-шань с зоо- 
географическими целями в 1899 г. Алмаши впервые описал и 
выделил, в качестве самостоятельной орографической единицы,. 
Каиндинский хребет, названный им хребтом Уч-чат (112).

В следующем 1900 г. Центральный Тянь-шань посетила 
экспедиция Боргезе, целью которой было восхождение на пик 
Хан-тенгри. В безуспешных поисках доступа к Хан-тенгри экспе
диция прошла через перевал Ат-джайляу в долину р. Каинды, 
а затем далее на юг за границу листа нашей карты в долину 
р. Кой-капа. Описание путешествия опубликовано одним из 
спутников Боргезе, А. Брокерелем (113; 114).

В 1902 г. Центральный Тянь-шань исследовала большая 
экспедиция под общим руководством профессора ботаники Том
ского университета В. В. Сапожникова. В пределах нашей четверти 
листа экспедиция посетила район оз. Иссык-куля, а также до
лины рр. Сары-джаса, Куйлю, Теректы и др.

B. В. Сапожниковым даны общие описания маршрутов, бо
гато иллюстрированные фотографиями, а также сообщены на
блюдения над ледниками (81; 82).

Больший интерес представляет для нас рабрта участника 
экспедиции М. Фридрихсена, еще раньше напечатавшего на 
основании литературных источников сводную статью по морфо
логии Тянь-шаня (116). В экспедиции Сапожникова Фридрихсен 
принял на себя морфологическую и геологическую части работ.

В своих отчетах Фридрихсен останавливает внимание на мо
лодых послепалеозойских образованиях на берегах Иссык-куля 
и высказывает предположение, что красные конгломераты свя
заны в своем образовании с осыпями склонов, имеющими вообще
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громадное значение в морфологии Тянь-шаня. Он уделяет также 
много внимания географии и морфологии Тянь-шаньских хреб
тов: подробно говорит об их древнем и современном оледене
ниях, о развитии продольных долин и придает особое значение 
в позднейшей истории Тянь-шаня вопросу о происхождении 
Тянь-шаньских сыртов (117, стр. 119—149, 154—166; 119). Прило
женная к основной работе Фридрихсена (117) географическая 
карта с отмеченными посредством надписей выходами пород, 
а также элементами рельефа, дает хотя и очень общую, но все 
же довольно правильную картину.

Образцы горных пород, собранные Фридрихсеном, были 
определены и описаны И. Петерсеном (137). Собранная же Фри
дрихсеном нижнекаменноугольная фауна была определена 
Э. Шелльвином (142).

В 1908 г. Фридрихсен опубликовал статью о современном 
оледенении района Хан-тенгри и следах древнего оледенения 
в Тянь-шане. Статья эта представляет сводку его собственных 
наблюдений, а также наблюдений всех других исследователей, 
кончая экспедицией Мерцбахера (118).

Широко известная экспедиция Мерцбахера (в 1902—1903 гг.) 
захватила лишь восточный край описываемой нами четверти 
листа. Географические работы самого Мерцбахера поэтому для 
нас большого значения не имеют. Перечисляем главнейшие из 
них в списке литературы (129—136).

Гораздо больше значения имеют для нас работы Кейделя и 
Гребера — геологов экспедиции Мерцбахера.

Работы Кейделя безусловно дали основу для дальнейшей 
разработки вопросов стратиграфии и тектоники Тянь-шаня. Наи
более важной для нас является работа о строении северной ча
сти Центрального Тянь-шаня, к северу от долины р. Каинды 
(126, 127).

Самыми древними отложениями Центрального Тянь-шаня 
по данным Кейделя является сборная группа филлитов и глини
стых сланцев. Наиболее древние ее члены выходят за восточной 
рамкой наФей карты в верховьях рр. Сары-джаса и Баян-кола 
в виде филлитов с прослоями амфиболитов и гнейсов. Возраст 
этих отложений по мнению Кейделя все же не старше кембрия. 
Наиболее молодым членом этой свиты являются глинистые 
сланцы с Сопи1агш на перевале Кашка-тор. Следующим по возра
сту отложением является нижний карбон, представленный изве
стняками с конгломератами в основании. Нижний карбон нале
гает трансгрессивно с угловым несогласием как на только что 
описанную свиту филлитов и сланцев, так и на прорывающие ее 
граниты. Только в одном месте (перевал Тюз) намечается интру
зивный контакт очевидно более молодых гранитов с известня
ками нижнего карбона. Верхняя часть нижнекаменноугольных: 
отложений представлена красноватыми известняками и пестрыми 
гипсоносными мергелями, образовавшимися в результате регрес.  ̂
сии нижнекаменноугольного моря. Верхнекаменноугольное море, 
осадки которого изучались Кейделем на южном склоне



Тянь-шаня в пределах Китая (125, 127), сюда не распространя
лось. Следующими по возрасту являются пресноводные третич
ные отложения, налегающие на палеозой с угловым несогласием. 
В верхней их части, к северо-западу от Каркары, были найдены 
гастроподы плиоценового облика, описанные Шлоссером под 
именем Р1апогЫз кеМей и Р1апогЫз кагкагаепзьз (143, стр. 375— 
376, 381—395, 396—397).

В тектоническом отношении северная часть района, по пред
ставлению Кейделя, является древним остовом докаменноуголь- 
ных гор, на который трансгрессивно отложились осадки ниж
него карбона. В конце нижнего'карбона последовала регрессия, 
а затем в верхнем карбоне снова трансгрессия, захватившая лишь 
южные склоны Тянь-шаня. Послекаменноугольные движения 
были очень сильны и сопровождались интрузиями гранита. 
Новейшие движения выразились в дислокации третичных отло
жений, а самые молодые — в нарушениях среди постплиоцено
вых доледниковых конгломератов.

Много внимания уделяет Кейдель Тянь-шаньским сыртам. 
Пенепленизированные поверхности сыртов образовывались, по 
его мнению, одновременно' с накоплением мезозойских континен
тальных отложений в других местах. Кейдель пытается просле
дить линии более молодых дизъюнктивных дислокаций, ограни
чивающих поверхность сыртов.

К работе Кейделя приложены схематическая геологическая 
карта и ряд разрезов.

Образцы пород, собранные Кейделем, были петрографически 
описаны Рихарцем, но работа эта для нас особого значения не 
имеет, так как касается исключительно района Хан-тенгри (141).

Палеонтологический материал, найденный Кейделем в ка
менноугольных известняках, был обработан участником второй 
экспедиции М'ерцбахера (1907—1908 гг.) Гребером- (120, 121). 
Работы Гребера дали возможность параллелизовать верхнюю 
часть известняков перевала Сарт-джбла и р. Джеты-огуза с сер
пуховскими слоями. Позднее в своих работах по южному Тянь- 
шаню Гребер опубликовал общие соображения о тектонике всего 
Тянь-шаня, базирующиеся на оставленной в настоящее время 
идее перекрещивающейся складчатости (122, 123).

Большое значение для изучения геоморфологии Тянь-шаня 
имеют работы Девиса и Хантингтона (115, 124), входивших в со
став экспедиции Пампелли 1903 г. Исходя из морфологических 
наблюдений в области Тянь-шаньских сыртов, исследователи 
приходят к заключению, что континентальная эпоха, продолжав
шаяся в течение всего мезозоя и третичного периода, снивелли- 
ровала Центральный Тянь-шань до состояния пенеплена; послед
ний впоследствии был разбит сбросами. При этом отдельные 
расколовшиеся глыбы были подняты на разную высоту, а сопро
вождавшие этот подъем боковые давления дали отдельным глы
бам некоторые наклоны. По времени эти дислокации относятся 
к послетретичному возрасту. На основании изучения древ
них речных террас, связанных с ледниковыми отложениями,
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авторы допускают наличие в Тянь-шане шести древних леднико
вых эпох.

В 1907 г. выходит описание путешествия по Тянь-шаню бо
таника В. И. Лшгекого, проделавшего в пределах листа нашей 
карты путь через перевал Шаты (в Кунгей-алатау) на Каракол, 
Джеты-огуз и далее через перевал Джуукучак на р. Арабель. Ра
бота написана в стиле путевого дневника, не представляющего 
для нас большого интереса (53).

Приблизительно в это же время, в 1906 г., Тянь-шань иследо- 
вал венгерский геолог Принц, ряд маршрутов которого проходит 
по описываемой нами территории. Общий отчет Принца вышел 
на венгерском языке в виде дневника, содержащего маршрутные 
описания, среди которых рассеяны геологические данные. Мы 
знакомы с этим отчетом по несколько сокращенному немецкому 
переводу (138). Заметим, что Принцу первому удалось пройти, 
воспользовавшись зимним временем, участок р. Сары-джаса 
между устьями рр. Куйлю и Иныльчека. Ощутительных геоло
гических результатов этот маршрут, однако, повидимому, не 
принес (138, 1908 г., вып. I, стр. 4—12).

Специальная статья посвящена Принцем древнему оледене- 
* нию северной чацти Тянь-шаня. Для нашего района даются све

дения о древних террасах Иссык-куля, бассейна Джаргалана, Ке- 
геня и Каркары (140, стр. 42—69).

В 1909 и 1910 гг. К. И. Аргентов, производивший исследо
вания, главным образом в Сонкульском и Нарынском районах, 
посещает юго-восточную часть Иссык-кульского бассейна и дает 
описание термальных источников Ак-су и Джеты-огуза (3, карта 
и разрезы приложены к 4; 5; 7). Он же в 1913 г. вторично посе
щает Иссык-куль (6). В своих работах К. И. Аргентов касается 
красноцветных отложений южного берега, указывая на их не
согласие с палеозоем. В соответствии с мнением И. В. Мушкетова 
он приписывает им третичный возраст. Им же впервые описы
вается для нашей территории местонахождение угля в верхнем 
течении р. Джергалана в восточной части Иссык-кульской впа
дины. Возраст вмещающих угли свит определяется по 
К. И. Аргентову предположительно как юрский.

В 1911 г. Иссык-кульский бассейн посещается экспедицией по 
изучению бывшего в том же году известного землетрясения. Ру
ководил экспедицией К. И. Богданович,^ Наибольший интерес для 
Иссык-кульского района представляют намеченные экспедицией 
сейсмические линеаменты в восточной части хребта Кунгей- 
алатау.

В 1912 г. в бассейне Сары-джаса, Иныльчека и Каинды рабо
тает почвенно-ботаническая экспедиция Переселенческого управ
ления под руководством В. Н. Шнитникова и снова при участии 
В. В. Сапожникова (98, 83). Одновременно с ней группа военных 
топографов производит здесь двухверстную съемку (96).

Результаты почти всех указанных работ резюмированы во 
втором издании I тома «Туркестана» И. В. Мушкетова; этот том 
вышел в 1915 г. с рядом дополнений других авторов (59).
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Большие работы в северной части нашего района были про
изведены в 1914 г. по поручению Отдела земельных улучшений 
группой геологов под руководством Н. Г. Кассина. Вышедшая 
в результате экспедиции в 1915 г. работа (37) является первым 
планомерным геологическим исследованием Иссык-кульского 
бассейна, включающим также описание гидрогеологических усло
вий и оледенения. Приложенная десятиверстная геологическая 
карта охватывает северные склоны хребта Терскей-алатау до до
лины р. Тюп на северо-востоке, а также южные склоны восточ
ной оконечности хребта Кунгей-алатау. Продолжением этой 
работы является исследование Кетменского хребта и северного 
склона восточной части хр. Кунгей-алатау, произведенное груп
пой Н. Г. Кассина в 1915 г. Эта работа также сопровождается 
десятиверстной геологической картой (38).

Н. Г. Кассин дает первое систематическое описание магматиче
ских пород Терскей- и Кунгей-алатау, а также Кетменского хребта. 
Для бассейна Иссык-куля он выделяет две главные фазы гранит
ных интрузий: первую из них, представленную серо-розовыми 
гранитами и диоритами, он относит к верхнему девону, а вторую, 
в виде внедрений серых гранитов, диоритов и габбро, — к сред
нему карбону. Вулканическая деятельность на э+ом, по мнению 
Н. Г. Кассина, не заканчивается, так как возможно допустить на
личие интрузивных процессов также и в течение верхнего палео
зоя и нижнего мезозоя, до начала юры включительно. Кристал
лические сланцы, широко развитые в Иссык-кульском бассейне, 
Н. Г. Кассин условно относит к силуру и пытается выделить по 
признаку меньшей метаморфизированности отложения нижнего 
и среднего девона. Последняя попытка не подтверждается его 
сотрудниками. Каменноугольные отложения на карте Иссык-куль- 
ского бассейна показаны без разделения на нижний и средний 
карбон. В тексте же указывается на расчленение нижнего кар
бона на два горизонта, верхний из которых сопоставляется с уста
новленной П. Гребером серпуховской (иордальской) свитой и. 
кроме того, для северных склонов восточной оконечности Кунгей- 
алатау, наряду с фаунистически охарактеризованными нижнека
менноугольными известняками, описывается мощная свита из
вестковых песчаников, отнесенная условно к среднему карбону. 
Нижний карбон залегает всюду трансгрессивно и обнаруживает 
резкие угловые несогласия со сланцевой свитой; вопроса же об 
угловом несогласии между нижним и средним карбоном автор не 
затрагивает. Останавливаясь на месторождениях каменного 
угля по южному берегу Иссык-куля, Кассин приводит список 
флоры, найденной его сотрудником Л. 3. Лемпертом. Состав 
флоры впервые, по определению А. Н. Криштафовича, точно 
устанавливает юрский возраст угленосной свиты. Впервые так
же даются Н. Г. Кассиным анализы углей района Согуты и вер
ховий Джергалана, а также вновь открытого месторождения 
Сютты-булак (около Джеты-огуз). Что касается соотношений 
юры с покрывающей ее свитой красноцветных конгломератов, 
то Кассин не разрешает вопроса о наличии между ними угло
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вого согласия или несогласия, но все же считает возможным 
условно отнести красноцветную свиту к мелу. Она покрывается 
фаунистически охарактеризованной третичной свитой соленос
ных и гипсоносных глин и песчаников. Древние озерные отло
жения им выделяются как неоген — постплиоцен. С постплио
ценом, по мнению Н. Г. Кассина, связываются две эпохи оледе
нения. В первую эпоху ледники спускались до абсолютной вы
соты 1700 м, а во вторую — до 2130 м. Современной эпохе он 
приписывает общее отступление ледников до абсолютной вы
соты 3100—3400 м.

Первые пликативные дислокации Н. Г. Кассин условно от
носит к силуру и более определенно к верхнего девону. Следую
щей эпохой значительных пликативных дислокаций, формиро
вавших Тянь-шань, является конец палеозоя; к этому же времени 
можно условно отнести и начало радиальных движений. Юрский 
и меловой периоды, по мнению Н. Г. Кассина, характеризуются 
слабой тектонической деятельностью. Возобновление пликатив
ных дислокаций, смявших меловые и юрские осадки, относится 
к палеогену, равно как и опускание Иссык-кульской впадины. 
Продолжение радиальных движений и формирование современ
ных горных хребтов и Иссык-кульской впадины падает уже на 
время четвертичной межледниковой эпохи. Указывая на бедность 
магм газами и малую их активность, Н. Г. Кассин сомневается 
в нахождении в Иссык-кульском бассейне промышленных место
рождений металлических полезных ископаемых. В отношении 
же неметаллических он, наоборот, допускает возможность зна
чительного промышленного значения юрских углей, а также 
мирабилита, найденного геологами его группы в третичных от
ложениях района Каркары. О минеральных источниках Н. Г. Кас
син пишет кратко, не затрагивая возможности их курортного 
значения.

Работами группы Н. Г. Кассина подводится итог геологиче
ским исследованиям, выполненным до Октябрьской Революции.

После Октябрьской Революции с одной стороны появляется 
ряд важных обобщающих работ Д. В. Наливкина (60) и В. А. Ни
колаева (68, 71), с другой стороны в Тянь-шане бурно разверты
ваются новые исследовательские работы. В интересующем нас 
районе последние, главным образом, ведутся Академией наук 
СССР, Центральным научно-исследовательским геолого-разве
дочным институтом, б. Всесоюзным экспедиционным комитетом 
Главного геологического управления, Среднеазиатским геологи
ческим трестом, Комитетом 2-го международного полярного года 
и Украинской комплексной экспедицией.

Работы Академии наук, начатые в 1929 г., производились на 
нашей территории главным образом в связи с изучением тер
мальных источников. Прежде всего здесь следует отметить рабо
ты Н. М. Прокопенко, давшего, частью в сотрудничестве 
с Л. В. Комлевым, систематическое описание термальных источ
ников Тянь-шаня, в том числе и на нашей территории (73; 43), 
для которой Н. М. Прокопенко подчеркивает возможность ши
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рокого курортного использования источников Джеты-огуза и 
Ак-су. Н. М. Прокопенко высказывается за фреатическое про
исхождение источников и ставит их повышенную температуру 
в связь с увеличением температуры в глубину по закону геотер
мического градиента. Касаясь вопросов об образовании трещин, 
с которыми связаны выходы источников, Н. М. Прокопенко от
носится скептически к наличию в Тянь-шаке крупных, попереч
ных простиранию свит, разрывов.

В связи с исследованием терм, Н. М. Прокопенко был про
делан большой маршрут по пересечению Тянь-шаня, прошедший 
из г. Пржевальска на юго-запад вдоль И'ссык-куля, а затем непо
средственно за западной границей нашего листа вверх по до
лине Джуука. Для нас представляют непосредственный интерес 
проводимые автором попутные геологические наблюдения, а так
же приложенная к его статьям геологическая карта (61,74).

В связи с этим пересечением Л. В. Комлевым, Н. М. Проко
пенко и В. В. Чердынцевым было произведено исследование ра
диоактивности некоторых пород Терскей-алатау и более южных 
частей Тянь-шаня. Авторы приходят к выводу, что среднее со
держание радия и урана в массивных породах Терскей-алатау 
характеризует степень радиоактивности этого массива как нор
мальную (42).

В этом же издании Академии наук помещены статьи геологов 
Бюро газовых месторождений М. Г. Концевича и Д. П. Прочу
хана.

М. Г. Концевич (44) для территории нашего листа дает 
в своей работе описание и топографические планы источников 
Бозщук, Алтын-арасан и Кызыл-су, описывает также источник 
Джукучак. Главной его задачей являлись наблюдения над режи
мом источников, а также анализ воды и газов. Геологических 
данных поэтому им почти не сообщается. Большой геологиче
ский интерес в его работе представляет открытие ключа Уч-кай- 
нар, расположенного непосредственно за западной границей ли
ста нашей карты на самом берегу Иссьйс-куля среди четвертичных 
отложений.

Д. П. Прочухан (75) подробно описывает Ак-суйские и 
Джеты-огузские источники, сопровождая описание геологиче
скими планами. На плане Ак-суйских источников им выделены 
в граните трещины северо-западного простирания, идущие вкрест 
основных простираний. К этим трещинам он и приурочивает 
выход термальных ключей, приходя к заключению, что главный 
продольный разлом, по которому граниты надвинуты на северо- 
запад на осадочную толщу, является сильно уплотненным и 
источники выходят по второстепенным поперечным трещинам 
сбросо-сдвигового характера, образовавшимся в связи с глав
ным разломом. Заданная на основании этих соображений буро
вая скважина дала фонтанирующую воду с глубины 48 м. Буре
ние на Джеты-огузских источниках также показало связь по
следних с тектоническими трещинами. До запроектированной глу
бины скважина однако не дошла из-за тектонических трудностей.
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В связи с работами Академии наук необходимо упомянуть 
напечатанные в ее изданиях статьи Н. Н. Кузнецова-Угамского, 
затрагивающего вопросы современных движений земной коры  
на побережье оз. Иссык-куля (49; 50).

Исследования ЦНИГРИ и б. Экспедиционного комитета, яв
ляющиеся основой настоящего нашего труда, заключались 
в систематической геологической съемке четырехсоттысячного» 
масштаба. Результаты этих работ до сих пор почти еще не опу
бликованы, за исключением пяти небольших статей и заметок 
(22, 95, 106, 107, 109).

Большая часть описываемой нами территории была снята 
в течение 1929—1934 гг. П. А. Грюше, работавшим здесь уже 
ранее, в составе группы Кассина. В ряде работ, касающихся деся
тиверстного листа У-9 (22—27), им выдвинуты следующие поло
жения.

1. Гнейсы хребта Куйлю-тау, являющиеся древнейшими по
родами на территории листа, должны быть отнесены к протеро
зою, так как на гранитах, которые их интрудируют, трансгрес
сивно лежит нижний силур. Они не синхроничны свите метамор
фических сланцев хр. Терскей-алатау, дислоцированной, мета- 
морфизированной и интрудированной гранитами, связанными 
с каледонским орогенезом; до-кембрийский возраст этой свиты 
является лишь наиболее вероятным, но не доказуемым.

2. Филлитово-сланцевые и радиоляритовые свиты Терскей- 
алатау, которым, судя по данным Кейделя, можно было приписы
вать девонский возраст, относятся е  действительности к нижнему 
палеозою, что впоследствии подтвердилось находкой нижнесилу
рийских трилобитов в районе перевала Беркут.

3. Радиоляритовая свита представляет собой лишь верхи 
сланцево-филлитовой свиты, дисгармонично дислоцированные 
по отношению к филлитам.

4. Нигде не найдено резкого несогласия между филлитово- 
сланцевой свитой и карбоном; поэтому наличие каледонской 
складчатости следует обосновывать на анализе соотношений 
древнейших нижнепалеозойских свит с магматическими поро
дами.

5. Карбон представлен нижним и средним отделами: визе и 
самарским ярусом. И тот, и другой имеют в своем основании 
песчаники и конгломераты. В Терскей-алатау вместе они нигде 
встречены не были. В районе Джеты-огуза песчаники, подсти
лающие самарский известняк, прорваны интрузией гранита, ме- 
таморфизовавшей их в кварциты. Это единственный пункт, где 
возраст гранитов устанавливается соотношением их с фаунисти- 
чески охарактеризованными известняками. В Кунгей-алатау 
между нижним и средним карбоном устанавливается угловое не
согласие.

6. Свита красноцветных конгломератов, покрывающая фло
ристически охарактеризованные нижнеюрские отложения, нале
гает на последние несогласно. Это не может, однако, служить 
доказательством наличия киммерийской складчатости, так как
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найденные в красноцветных отложениях остатки ископаемой че
репахи (41), определенные А. Н. Рябининым (78), заставляют отне
сти их к третичной системе.

7. Возраст соленосной свиты, покрывающей красноцветные 
конгломераты, вопреки мнению Н. Г. Кассина и согласно с дан
ными Кейделя, следует считать за неогеновый, что подтвер
ждается новыми находками фауны.

8. В эпоху варисцийской складчатости в Терскей-алатау 
имели место чешуйчатые надвиги, вызывавшие наползание с юго- 
востока нижнепалеозойских свит на нижний карбон (пер. Кара- 
кыр) и древних гранитов на средний карбон (верховья р. Уч- 
кашка); такие же надвиги, но обратного падения, имели место 
и в северной части Кунгей-алатау, где ими вызвано тектониче
ское сближение эффузивной и нормально осадочной фаций ниж
него карбона.

9. С этими надвигами связаны и поперечные разрывы, по 
трещинам которых шло выделение жильных минералов. Послед
нее подтвердилось разведочными работами Средне-азиатского 
г'еЪлогического треста на Беркутском свинцово-кобальтовом ме
сторождении.

10. Подобными же движениями глыбового типа в альпийское 
время были смяты мезозойские и кайнозойские отложения. С аль
пийскими поперечными разрывами связаны выходы термальных 
источников.

И. Контакт палеозоя с мезозоем и кайнозоем по южному по
бережью Иссык-куля является тектоническим и стоит в связи 
с надвиганием палеозойского массива Терскей-алатау на север.

12,. Рудных полезных ископаемых промышленного значения 
в настоящее время не выявлено.

В отношении месторождений угля можно поставить на оче
редь вопрос об обособлении восточной части Иссык-кульского 
каменноугольного бассейна, связанной с каменноугольным райо
ном Кетменского перевала.

Безусловно обращает на себя внимание месторождение те
нардита, обнаруженное автором на р. Каркаре среди мирабили- 
товых солей, открытых ранее группой Кассина.

Термальные источники могут иметь в будущем всесоюзное 
курортное значение.

В 1931—1932 гг. на южном побережье Иссык-куля и в вос
точной части Иссык-кульской впадины работала четвертичная 
партия В. В. Шумова (104), входившая организационно в состав 
группы П. А. Грюше. До настоящего времени В. В. Шумовым 
опубликована лишь краткая статья, касающаяся юго-западного 
побережья оз. Иссык-куль вне пределов нашего района. Для на
шего района указана находка зуба ЦШпосегоз ИсНогЫпиз П з с Ь . 
в низовьях р. Джергалана, являющаяся первой для всего Иссык- 
кульского бассейна (103, стр. 79).

В 1931 г. к югу от водораздела хребта Терскей-алатау, 
в бассейне р. Куйлю и южнее за границей нашего листа работал
С. С. Ларк (51). Ссылаясь на авторитет Д. В. Наливкина (60),
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С. С. Ларк выделяет на территории нашего листа в качестве 
докембрия филлиты, относя к палеозою лишь более молодую 
глинисто-сланцевую свиту. К докембрию он относит также ши
рокую .полосу гнейсов хребта Куйлю-тау. Касаясь третичных 
отложений, развитых южнее рамки нашего листа, С. С. Ларк 
относит к ним красноцветные конгломераты области высокогор
ных сыртов и впервые в литературе указывает на угловые несо
гласия между красноцветной нижней частью этой свиты и бурой 
верхней.

Принимая за досилурийский возраст гнейсов, интрудируемых 
гранитами Куйлю-тау, С. С. Ларк склонен приписать самим 
гранитам каледонский возраст, на чем и базируется при обосно
вании каледонской складчатости. Придавая большое значение 
варисцийской складчатости, он тем не менее затрудняется отчле
нить варисцийские' движения- от альпийских из-за отсутствия 
мезозойских отложений.

В 1933 г. С. С. Ларк производит исследование в бассейне 
Кегеня, захватив и северо-восточный угол листа нашей карты, 

где им были детализированы данные предыдущих исследова
ний (52).

Работавшие в 1932—1933 гг., по поручению Комитета меж
дународного полярного года, в верховьях, р. Б. Нарына и 
на хр. Ак-шийряк С. В. Калесник и С. В. Эпштейн слегка захва
тили с юга территорию нашего листа. В пределах нашего листа 
ими описан район перевалов Иттыши, Кашка-су и Джуукучак 
(33, стр. 190—191), а также правобережье р. Сарычат-Ирташ (34, 
стр. 380—384). Метаморфические сланцы и гнейсы по правому 
берегу р. Ирташ, ниже устья р. Чомой, включаются ими в состав 
так называемой ак-шийрякской {:виты, возраст которой, на осно
вании находок фауны в других местах, устанавливается как 
каменноугольный (34, стр. 418—420). Указание на столь молодой 
возраст гнейсов на р. Ирташ стоит в резком противоречии 
с данными других авторов, прослеживавших ту же полосу гней
сов к востоку от Ак-шийрякского хребта (51, 25, 108).

В 1931—1932 гг. геологом Среднеазиатского треста 
В. М. Бирюковым изучается район перевала Беркут, главным об
разом в связи с открытыми им признаками кобальтового оруде
нения (9). Его партией впервые находится фауна трилобитов, 
устанавливающих нижнесилурийский возраст так называемой 
беркутской свиты (сланцы, песчаники, кремнистые сланцы). Со
ставленная В. М. Бирюковым карта (масштаб 1: 20 000) окрестно
стей перевала дает подробное литологическое расчленение свит, 
отчетливо рисует кварцево-карбонатовые, фельзит-порфировые 
и габбро-диабазовые жилы, секущие свиты почти вкрест про
стирания. Существенный интерес представляет показанная на 
карте зона *атаклазитов по контакту нижнего силура с древними 
гранитами. Линии разломов расчленены на карте на варисций
ские и альпийские, частью они являются поперечными по отно
шению к простиранию свит (10). Текста еще не изданной работы 
Бирюкова мы, к сожалению, в своем распоряжении не имеем. По
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Г л а в а  III

Г Е О Л О ГИ Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е  РЕЧ Н Ы Х  Д О Л И Н

А. РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ БАССЕЙНА 03 . ИССЫК-КУЛЯ 

П. А. Грюше 
С и стем а р . Д ж у у к и

Р. Джуука является одной из главных водосборных артерий 
северных склонов хребта Терскей-алатау. При своей 60-кило
метровой длине она имеет обширный водосборный бассейн, пи
тающий ее многочисленными притоками, но большая часть этого 
бассейна не входит в территорию описываемого листа, точно 
так же как и сама р. Джуука ни одним километром своего течения 
не проходит по его территории. Только верховья двух ее 
правобережных притоков, Кашка-су и Джуукучак, лежат восточ
нее 78-го меридиана, ввиду чего и подлежат описанию.

В ер х о в ь я  р. К аш к а-су  (правого притока Джууки). На 
1 : 200 000 карте западного планшета К-44-УП эта река показана 
под названием р. Кашка-тор, берущей начало у перевала 
Кашка-су.

Перевал Кашка-су в рельефе трудно заметить. По обе его 
стороны идут троговые долины с очень спокойно текущими 
в них ручьями. Эти ручьи образуют ряд длинных плотинных 
озер, большинство которых расположено к югу от перевала.

Следует заметить, что маршрут Иссык-кульской геологи
ческой -партии П. А. Грюше проходил перевал Кашка-су во время 
снежного бурана, в силу чего условия ориентировки на этом, 
почти не отраженном в рельефе, перевале были чрезвычайно 
затруднены, и только по изменению направления течения 
воды в ручьях между озерами сотрудникам партии удалось кон
статировать, что перевальная точка ими уже пройдена. Это 
обстоятельство следует оговорить, так как оно могло иметь 
своим последствием недостаточно полную точность ориентировки.

Во всяком случае в верховьях Кашка-су пришлось передви
гаться по леднику, возможно, носящему переметный характер. 
Этот ледник расположен в пределах развития свиты слюдистых 
сланцев, среди которых наблюдаются многочисленные кварцевые 
жилы.

Севернее перевальной точки (следует учесть сделанное заме
чание относительно ориентировки) эти сланцы переходят в био- 
тит-роговообманковые и кремнисто-слюдисто-хлоритовые сланцы,
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содержащие в своем составе кварцит; южнее сланцев обнажается 
небольшое тело катаклазированного гранита.

По направлению к северу состав метаморфической свиты 
несколько изменяется: здесь выходит мощная серия мраморов 
и согласно с ними переслаивающихся графитовидных углистых 
сланцев, падающих на северо-запад 320° под углом 85°. Мра
моры местами битуминизированы; в этих случаях в них наблю
дается вкрапленность пирита. С северной стороны мраморы кон
тактируют с гранодиоритами, которые постепенно переходят 
в роговообманковые граниты; этот переход совершается на про
тяжении 1,5 км. Такие изменения в составе интрузивов по мере 
удаления их от контакта со свитой мраморов невольно наводят 
на соображение о том, что они происходят за счет явлений асси
миляции гранитной магмой расположенных к югу от нее карбо
натных пород.

Совсем другой характер имеет это интрузивное тело на 
своей северной окраине, где оно, также в контакте с метаморфи
ческими сланцами, не несет никаких постепенных изменений 
в составе слагающих ее гранитов. Здесь этот контакт выражен 
лишь превращением роговообманковых гранитов в катаклазиты.

На стыке тектонической линии (показанной на карте) с 78-м 
меридианом расположено устье небольшого правобережного при
тока Кашка-су. Подымаясь по притоку, отлично можно просле
дить тектонический контакт между свитой круто падающих на 
юг хлоритовых сланцев и расположенных к северу от них ката- 
клазированных гранитов. Сланцы, имеющие здесь строго широт
ное простирание, обрываются линией тектонического разрыва, 
идущей на северо-восток по азимуту 60°; падение поверхности 
тектонического контакта неясно.

Ниже катаклазитов р. Кашка-су выходит из пределов опи
сываемого листа; тремя километрами ниже она впадает в Джууку, 
уже на территории соседнего с западной стороны планшета.

В ер х о в ь е  р . Д ж у у к у ч а к  (правый приток р. Джууки). Р. Джу
укучак берет свое начало в районе одноименного перевала, 
лежащего на высоте 3990 м. По обе стороны перевала лежат лед
ники. Северный из этих ледников имеет длину около 2 км,. Конец 
этого ледника очень крутой, и у его языка, среди нагроможде
ний конечной морены, резко выделяется ригель.

Борта ледниковых долин как на самом перевале, так и 
в расположенных к северу от него верховьях долины Джуукучак, 
отличаются чрезвычайной крутизной и сложены гранитами, 
которые по обильному содержанию в них шлиров и ксенолитов 
резко отличаются от,гранитов, развитых в более западных рай
онах. Двуслюдистые граниты здесь обильно пронизаны жилами 
грейзенизированных плагиоклазовых гранитов. Встречающиеся 
часто ксенолиты подчас достигают весьма больших размеров 
(100 и более метров) й представлены слюдистыми сланцами. При 
беглом маршруте через перевал в 1931 г. в гранитах были заме
чены зерна флюорита.

Севернее, тотчас у ледникового языка, граниты принимают
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обычный биотит-микроклин-пертитовый минералогический состав.
Ниже указанных гранитов долина реки пересекает свиту ме

таморфических пород, представленных хлоритовыми и извест
ково-хлоритовыми сланцами. В средней части эта полоса проры
вается небольшим выходом' гранитов, находящихся с нею в явно 
магматическом контакте. Здесь был промерен следующий разрез:

1. Непосредственно к гранитам примыкает полоса мраморов 
шириною в 200 м.

2. Полоса кварцитов шириною тоже около 200 м.
3. Мраморы, переслаивающиеся с углистыми сланцами.
4. Кварцит— 100 м.
5. Кварциты, переслаивающиеся с черными сланцами и от

части амфиболитами; полоса 200 м.
6. Порода типа амфиболитов; полоса 100 м.
Эта метаморфическая свита с севера тектонически контак

тирует с катаклазированными микроклин-пертитовыми серыми 
гранитами.

Р . К аш к а-тор  (правый приток р. Джуукучак). Перевал Кашка- 
тор расположен на водоразделе между реками Джуукучак и Ма
лая Кызыл-су, достигает высота 3896 м. Стекающая с него в за
падном направлении речка на протяжении 5 км имеет падение 
в 1000 м, что обусловливает чрезвычайную крутизну этой части 
*ее долины, переходящей из троговой формы в эрозионную.

На самом перевале выходят зеленые хлоритовые и извест
ково-хлоритовые сланцы. Они непрерывно продолжаются ниже 
по долине Кашка-тор, выступая в обоих ее бортах и имея строго 
широтное простирание.

У самого устья Кашка-тор на склонах додины в огромной 
осыпи находятся в большом количестве всевозможные катакла- 
зированные породы: граниты, порфиры и амфиболиты. Корен
ных выходов порфиров, определенных под микроскопом в каче
стве кварцевых, встретить не удалось.

Д о л и н а  р. Д ж у у к у ч а к  н и ж е устья  К аш к а-тор . На всем протя
жении между устьями Кашка-тор и другим правобережным при
током Джуматай р. Джуукучак течет посреди обычных микро- 
клин-пертитовых гранитов, которые местами обнаруживают пере
ходы в .диоритовые мелкозернистые разности. Такие же одно
образные порфировидные граниты наблюдаются и в верхней 
части течения реки Джуматай, верховья которой параллельны 
долине р. Джуукучак.

В одном/ километре ниже устья Джуматай констатирована 
среди гранитов тектоническая трещина, падающая на северо- 
восток по азимуту в 70° под углом 4 5 ° ./Вдоль нее проходят 
сильно разрушенные граниты, которые в поле были приняты за 
катаклазиты, что однако при микроскопическом исследовании не 
подтвердилось.

Только к северу от указанной трещины проходит совер
шенно отчетливо выраженная зона типичного гранитного ката- 
клазита. К этой зоне приурочены Джуукучакские термальные 
источники, лежащие тотчас к западу от 78-го меридиана.
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Д о л и н а  р. М алой  К ы зы л-су

Р. Малая Кызыл-су расположена между бассейнами рр. Джу- 
уки и Б. Кызыл-су. Верхние 25 км долины М. Кызыл-су лежат 
на территории описываемого листа и лишь ниже на протя
жении 10 км река, отклоняясь к западу, выходит из его пре
делов.

Р. М. Кызыл-су берет свое начало из небольшого отступаю
щего ледника, расположенного в типичном ледниковом цирке, 
выше ригеля которого имеется небольшое озерко. Перевала 
в своем верховье долина р. М. Кызыл-су не имеет; высота водо
раздельной линии р. Терскей-алатау здесь находится на высоте 
4347 м.

Как сама водораздельная линия, так и ледниковый цирк вер
ховий М. Кызыл-су сложены гранитами; из них же состоит и 
моренный материал.

В 1,5 км ниже ледникового озерка и приблизительно в рас
стоянии 1 км выше впадения в М. Кызыл-су ее левобережного 
безымянного притока, берущего начало от перевала Кашка-тор 
(сообщающего верховья долины М. Кызыл-су с правобережным 
притоком <р. Джуукучак, Кашка-тор), граниты контактируют 
с метаморфической свитой, переходя, частично, в кварцевые 
диориты. Метаморфические породы отлично прослеживаются 
по указанному выше притоку на всем его протяжении и пред
ставлены хлоритизированными кремнисто-глинистыми сланцами 
с турмалином, переслаивающимися с светложелтыми и желтова
тыми мраморами; мощность пластов мрамора не превышает 
1-—2 м. Вся свита чрезвычайно круто падает на юго-восток по 
азимуту в 140°.

В долине М. Кызыл-су, тотчас ниже впадения указанного 
притока, кремнисто-глинистые сланцы сменяются кварцевыми 
альбитофирами, имеющими мощность около 40 м, за которыми 
также полосой около 400 м мощности идут хлоритово-серици- 
товые сланцы; кварцевые альбититы местами переслаиваются 
с мраморами. Полосу хлоритово-серицитовых сланцев прерывает 
выход гранитов. Граниты представлены здесь обычной микро- 
клин-пертитовой разностью, а также микроклин-турмалиновым 
гранитом, секущим первый жилообразными телами.

Сланцевая свита продолжается по р. М. Кызыл-су до впаде
ния в нее с левой стороны притока Джуматай, ниже которого 
долина сложена обычными порфировидными микроклин-перти- 
товыми гранитами, среди которых встречаются шлировидные 
обособления диоритовых пород.

Выйдя из широкой полосы гранитов, р. М. Кызыл-су всту
пает в область развития красноцветных третичных пород. Кон
такт гранитов с красноцветной толщей на карте показан как 
тектонический. Основанием к тому служат наблюдения запад
нее у владения р. Джуукучак в Джууку, где красноцветная свита 
непосредственно притыкается к катаклазированному граниту,
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а также соотношения в долинах рек, расположенных к востоку 
от М. Кызыл-су, которые и будут описаны ниже.

В самой же долине М. Кызыл-су контакт гранитов с красно
цветной свитой обнажен очень плохо. Трудно его наблюдать 
также и по поросшему травой водоразделу между М. и Б. Кы
зыл-су. По отдельным кое-где торчащим скалам можно видеть, 
что граниты сильно выветрены, настолько, что из них не удается 
взять даже образца. В одном месте, среди разрушенных гра
нитов наблюдалась полого падающая на юг жила диабазового 
порфирита.

К северу от разрушенных гранитов выходят красноцветные 
третичные породы, дающие особенно хорошее обнажение в ле
вом борту долины М. Кызыл-су в крутых обрывах, находящихся 
в расстоянии 3 км от контакта. Здесь они представлены конгло
мератами, среди которых встречаются песчано-глинистые про
слойки, а также тонко отмученные пропластки маломощных 
(3—4 см) мергелистых глин.

Падение всей свиты на северо-запад, азимут 310 40°.
Микроскопический анализ мергелистых глин, выполненный 

в литологической лаборатории ЦНИГРИ, показал в них наличие 
одиночных глобигерин; по мнению одного из специалистов, 
обнаруженные глобигерины могли быть случайно занесенными 
в пробу, поскольку наличие их находится в резком противоре
чии с общим грубообломочным составом свиты.

В расстоянии 1,75 км к северу от указанного обнажения, 
как раз в том месте, где на двухверстной карте указана высота 
1160 м, красноцветные отложения теряют интенсивность своей 
окраски и становятся желто-бурыми; это изменение окраски 
пород может служить чрезвычайно условной границей в расчле
нении третичной свиты.

Среди желтовато-бурых третичных пород М. Кызыл-су течет 
на протяжении 6 км. Третичные овиты всюду покрыты покров
ными флювио-гляциальными галечниками; находящиеся вне пре
делов описываемого листа низовья реки расположены среди 
древне-озерных и аллювиальных отложений южного берега 
Иссык-куля.

С истем а Р . Б о л ь ш о й  К ы зы л-су

Р. Б. Кызыл-су в своих верховьях слагается из трех основ
ных потоков: восточного — Кельдеке, среднего — Котр-тер и за
падного — Ашу-тер. Все они вытекают из ледников северного 
склона главного водораздела хребта Терскей-алатау и имеют 
в своих вершинах типичные ледниковые троговые долины, 
с болотистой кочковатой почвой, с неровным дном, обусловлен
ным размывом древних морен. Устьевые части всех этих долин 
высоко (на 300 и более метров) подвешены над главной долиной 
Б. Кызыл-су.

В осточ н ая  состав л я ю щ ая  Б. К ы зы л -су  — р. К ел ьдек е. В вер
ховьях реки Кельдеке, тотчас у ледникового языка выходят
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серые среднезернистые кварцевые диориты. Судя по составу 
моренного материала и выше до самого водораздела в долине 
Кельдеке отсутствуют выходы каких-либо пород кроме кварце
вых диоритов и гранитов.

Среди коренных обнажений кварцевых диоритов в верхней 
части Кельдеке проходит полоса катаклазированных микрокли- 
новых гранитов, к северной части которой снова примыкают 
биотит-роговообманковые кварцевые диориты.

В нижней части Кельдеке снова появляются микроклин- 
пертитовые граниты, которые у устья реки сильно катаклази- 
рованы.

С редняя состав л я ю щ ая  Б. К ы зы л-су  —  р. К отр -тер . О поро
дах, слагающих борты ледника Котр-тер и водораздел Терскей- 
алатау, можно судить по обильным валунам, состоящим 
из слюдистых сланцев, весьма часто рассеченных жилами 
гранитных пород. Граниты обычно серые; иногда среди 
них замечаются пегматитовые жилы, содержащие турмалин. Это 
дает повод считать, что в верховьях Котр-тера проходит 
магматический контакт интрузивных пород с метаморфической 
свитой.

В расстоянии 0,5 км ниже ледникового языка серые биоти- 
товые граниты перекрывают мраморы; между гранитами и мра
морами обнаружено наличие лейкократовой породы.

Характер контакта гранитов и сланцев отлично виден также 
и в левом борту Котр-тера, у конца троговой части долины 
(тотчас выше водопада). Развитые здесь граниты катаклазиро- 
ваны; к ним непосредственно примыкают кварцевые амфибо
литы. В некотором отдалении от контакта слюдистые сланцы 
сильно обогащаются турмалином. Появление турмалина всюду 
в Терскей-алатау сопровождает собою магматический контакт; 
в данном же случае этот контакт, повидимому, также' осложнен 
м тектоническими движениями, о чем свидетельствует появление 
катаклаза в гранитах, а также нарушение в залегании сланцев. 
Простирание сланцев можно принять за широтное, с очень кру
тым падением (до 80°) к югу, но это отчетливо видно лишь 
в расстоянии 150—200 м от контакта; в непосредственной же 
близости к последнему кварцевые амфиболиты и тесно с ними 
связанные слюдисто-турмалиновые сланцы столь сильно дисло
цированы, что разобрать их элементы залегания чрезвычайно 
трудно.

Западная составляющая Б. Кызыл-су — р. Ашу-тер. Река 
Ашу-тер является главной составляющей Б. Кызыл-су и имеет 
в своих верховьях наиболее крупный, по сравнению с другими 
истоками, ледник, расположенный весьма глубоко в троговой 
долине. У ледникового языка по данным двухверстной карты 
трог лежит на высоте 2769 лг, в то время как ровный водораздел, 
отделяющий этот трог от долины реки Джуукучак, несет на себе 
небольшую вершину, высотою 4347 м\ таким образом глубина 
троговой долины достигает порядка 1500 м.

Среди свежего моренного материала преобладают валуны
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кремнистых серицитизированных и хлоритизированных слюди
стых сланцев и мраморов; граниты и диориты встречаются 
в подчиненном количестве.

Ниже ледникового языка, в коренном залегании выходят 
равномерно-зернистые микроклин-пертитовые граниты, среди ко
торых встречаются порфировидные разности с розовыми поле
выми шпатами и шлиры, состоящие из биотита и кварца. К гра
нитам примыкают слоистые и сильно мраморизованные извест
няки, изобилующие небольшими линзами сидерита, приурочен
ными к плоскостям слоистости. Эти известняки смяты в крутую, 
опрокинутую на юг антиклинальную складку, осевая поверхность 
которой падает на север под угло(м 35—45°. Непосредственный 
контакт мраморизованных известняков с 'гранитами остался не
ясным, но поскольку эти карбонатные породы секутся жилой 
мальхита, всегда в Терскей-алатау являющимся апофизным отще
плением гранита в его магматических контактах с метаморфи
ческими свитами, указанный контакт следует считать интру
зивным.

Еще более отчетливые явления магматического контакта 
наблюдаются немного севернее, где мраморизованные известняки 
сменяются метаморфическими сланцами. Здесь в приконтакто- 
вой зоне с гранитами породы глинисто-сланцевой свиты обра
зуют сильно пиритизированный слюдисто-сланцевый комплекс, 
рассеченный рядом кварцевых жил, содержащих сульфиды и 
турмалин. Вся сланцевая свита обильно интрудирована крае
выми фациями серых и розовых микроклин-пертитовых грани
тов, отделяющими от себя обильные, богатые турмалином жилы. 
Граниты сильно катаклазированы. Другой разностью, также 
встречающейся в магматических контактах Ашу-тера, является 
роговооб^нковый гнейс.

Р. Чаркратма (правый приток р. Кызыл-су). Помимо описан
ных главных составляющих долина реки Б. Кызыл-су в своих 
верховьях принимает еще ряд более мелких притоков, из кото
рых Чаркратма расположен почти рядом с восточной составляю
щей Б. Кызыл-су, рекой Кельдеке.

Правый борт верховий долины Чаркратма сложен слюди
стыми сланцами. Не доходя Н/з км до водопада, приуроченного 
к крутому окончанию трога долины, появляются темносерые 
диориты; они же изобилуют и в моренном материале, заполняю
щем собою троговую долину.

Р. Каратакья (левый приток Б. Кызыл-су). Долина р. Ка- 
ратакья является типичным трогом, имеющим в своей вершине 
небольшой ледничок. В верхней трети троговой долины прохо
дит контакт между интрузивным комплексом и сланцевой сви
той. В непосредственном соприкосновении с андалузитовыми 
слюдяными сланцами находятся кварцевые диориты. По мере 
удаления от контакта ороговикованные андалузитовые сланцы 
замещаются гранатовыми слюдяными сланцами и, наконец, обыч
ными слюдяными сланцами и тонкослоистыми известково-акти- 
нолитовыми сланцами. Среди последних помимо тонкослоистой
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разности наблюдаются также и грубослоистые актинолитовые 
сланцы с содержанием турмалина.

Актинолито-хлоритовые и слюдисто-актинолитовые сланцы 
слагают две нижние трети долины р. Каратакья; всюду слан
цевая свита имеет строго широтное простирание; слоистость 
расположена вертикально, либо круто падает на юг.

Р. К аш ка-тер  с е е  п р и ток ом  А й лам а (правые притоки 
Б. Кызыл-су). В верховьях р. Айлама расположены два неболь
ших ледника, сливающиеся в один общий. Действительные раз
меры этих ледников меньше показанных на карте, что свиде
тельствует об их отступании.

С левой стороны в долину Айлама открываются две подве
шенные долинки, превышающие главную на 100—150 м. Морен
ный материал этих долинок состоит исключительно, из гранит
ных пород.

В коренном залегании, ниже ледникового языка, в обоих 
бортах долины Айлама обнажаются кварцевые диориты, которые 
ниже по течению реки сменяются свитой кварцево-известково
хлоритовых сланцев, имеющих меридиональное простирание и 
стоящих на головах; местами эти сланцы по плоскостям слоисто
сти секутся кварцевыми жилами мощностью до 10 см. Сланцевая 
свита продолжается до самого устья Айламы.

В долине Кашка-тер, около ее устья, в составе метаморфи
ческой свиты были обнаружены сланцы малинового цвета, пере
межающиеся с эффузивами и туфогенными конгломератами. 
В гальке конгломератов встречен серый плотный гранит, мета
морфические сланцы и эффузивы; пласт конгломерата согласно 
пластуется с эффузивами. При микроскопическом исследовании 
среди находящихся здесь пород удалось установить наличие:
1) нацело эпидотизированного и соссюритизированного катакла- 
зированного порфирита, 2) сильно ожелезненного порфирито- 
вого туфа, 3) кварцевого порфира, 4) фельзит-порфира, 5) тур
малинового сланца, 6) жильного кварца с турмалином.

Ксенолиты этих пород были найдены в расположенных к се
веру от них гранитах, что говорит о магматическом характере 
контакта и о возрасте свиты более древнем, нежели граниты. 
Вся свита эффузивов, сланцев и конгломератов имеет весьма 
крутое падение на юго-восток (почти стоит на голове).

И. И. Мельников, сотрудник группы Н. Г. Кассина, при устье 
Кашка-тер в правом берегу Б. Кызыл-су описывает серию пород, 
наиболее постоянным членом которой являются вишнево-крас
ные глинистые сланцы с большим содержанием кварца и хло
рита, подстилаемые песчаниками и плотными брекчиевидными 
конгломератами. Выше этой овиты, по данным И. И. Мельникова, 
лежит еще один конгломерат, про который он пишет: «имея 
тот же вишнево-красный цвет, он содержит в своем составе 
крупные гальки из темнозеленого кварцита и сланца. Цемент 
глинисто-красноватой окраски. Вся порода довольно рыхлая и 
легко распадается. В основании всей серии залегает известково- 
кремнистый сланец фиолетовой окраски, более или менее со
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гласно налегающий на черный плотный кремнистый сланец. Эта 
последняя порода, лежащая уже на граните, тождественна лоро- 
дам пермо-карбона, залегавшим в основании ангарской свиты 
к западу от нашего района» 1 (37, стр. 92). /

Поскольку И. И. Мельников не приводит подробного состава 
галек конгломерата, то только точное совпадение места описан
ного им выхода с нашим позволяет считать их за один и тот же, 
но мы не видим никаких оснований относить указанные сланцы 
и выходы к «ангарской» серии и тем самым сильно омолаживать 
возраст гранитов, содержащих в себе конгломератовые и слан
цевые ксенолиты.

Д о л и н а  р. Б . К ы зы л -су  м е ж д у  р . Ч аркратм а и Д ж е л у с у .
В верхней части своего течения между реками Чаркратма и Дже
лусу долина Б. Кызыл-/су сложена актинолитовыми и известково
слюдистыми сланцами^ стоящими на головах и имеющими про
стирание по азимуту 80—260°. В одном небольшом левобережном 
овраге акгинолитовые сланцы в южной части обнажения падают 
на северо-запад (азимут 320° под </45°), тогда как в северной 
части обнажения они стоят на головах, имея простирание по

азимуту 100°. Оба эти выхода раз
нопадающих сланцев отделены 
друг от друга белыми равномерно
зернистыми, биотит-микроклиновы- 
ми гранитами, явно подстилаю
щими сланцы (рис. 11).

Никаких признаков катаклаза 
в гранитах не наблюдается; отсут
ствуют также и ксенолиты, лишь 
местами попадаются небольшие 
биотитозые шлиры. Так обстоит 
дело для всего обнажения в целом 
и только в узкой зоне непосред
ственного контакта (в расстоянии 
одного метра от сланцев) граниты 

, катаклазированы. Сланцы же, на
оборот, катаклазированы лишь в расстоянии 20 м от кон
такта.

И

Ш . С илЬно о и р е м ч е л а я  и а с т Ь  
с л а н ц е в ,  м о щ н о с т ь ю  в 1 м

Рис. 11. Соотношение гранитов со 
свитой сланцев по Б. Кызыл-су.

В другом левобережном овраге Б. Кызыл-су наблюдается 
отчетливое окварцевание сланцев, в результате которого они 
приобретают гелефлинтообразный вид. В 100 м севернее 
появления этой окварцованности сланцевая свита, также сильно 
окремненная, приобретает известково-песчанистый вид и перего
раживает барьером долину реки. В этой части долины река про
пиливает указанный барьер узким каньоном. На головах слан
цев, образующих барьер долины Кызыл-су, лежат огромные ва
луны гранита. Как выше, так и ниже барьера долина сохраняет 
троговые формы.

1 Т. е. в западной части Иссык-кульского бассейна. , П р и м е ч а н и е  
П . А .  Г  р ю ш е .
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С северной стороны сланцы также контактируют с микро- 
клиновым гранитом. Контакт наблюдался на интрудировавшем 
сланцы гранитном апофизе. В висячем боку апофиза кварцево- 
полевошпатовые, сильно обогащенные турмалином сланцы па
дают на юг под /1Ъ°* В лежачем боку также наблюдается силь
ное окремнение. В граните содержатся ксенолиты сланцев; 
в осыпи найдены куски гранита, совершенно тождественного гра
ниту, слагающему апофизу, но содержащего в своем составе 
зерна флюорита.

Таким образом вдоль северной границы сланцевой свиты 
контактовые явления выражены:

1) внедряющимися в сланцы апофизами гранитов,
2) наличием ксенолитов сланцевой свиты в гранитах,
3) отчетливой турмалинизацией сланцевой свиты,
4) наличием катаклаза и брекчированности пород в непо

средственной полосе контакта, при отсутствии этих явлений в са
мих контактирующих породах в небольшом отдалении от кон
тактовой зоны.

Р. Д ж е л у с у  (правый приток Б. Кызыл-су). В правом 
склоне реки Джелусу выходят серые раесланцованные слюдистые 
сланцы, падающие на северо-запад по азимуту 325° ,/55°; все 
склоны долины состоят почти исключительно из этих сланцев. 
-Ими же образованы неокатанные куски, заполняющие троговую 
долину, и лишь изредка среди обломочного материала долины 
встречаются валуны хорошо окатанного крупнозернистого гранита.

В средней части долины слюдистые сланцы сменяются рас- 
сланцованными рого^ообманковыми порфиритами; плоскости 
сланцеватости их падают на юг под углом 75—80°.

В полутора километрах от устья, в правом борту долины 
начинают попадаться серые граниты, содержащие в себе ксено
литы биотит-роговообманкового гнейса. Немного ниже по до
лине реки микроклиновые граниты переходят в катаклазит, ме
стами сильно окремнелый; среди катаклазитов проходят много
численные кварцевые жилы мощностью 6—8 см.

У самого устья Джелусу, в правом ее борту выходят амфи
болиты, пронизанные аплитами.

Д о л и н а  р. Б. К ы зы л -су  н и ж е устья  Д ж е л у с у . В самом устье 
р. Джелусу из гранитной скалы вытекают термальные источники, 
описанные в последнее время Н. М. Прокопенко и Н. Г. Конце- 
вичем. Оба автора согласно указывают на наличие тектониче
ской линии северо-восточного простирания, линии, совпадающей 
с одной из трещин отдельностей в гранитах, с которой они и 
связывают выходы термальных источников. Н. М. Прокопенко 
констатирует вдоль этой линии зеркала скольжения и раздро
бленность пород, выраженную деформированными зернами ми
нералов в шлифах. Касаясь масштаба этой' трещины, он пишет, 
что она «может быть местного характера» (73, стр. 47). Н. Г. Кон- 
цевич считает, что «источники приурочены, очевидно, к местной 
тектонической трещине, имеющей общее северо-восточное про
стирание» (44).
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Ниже термальных источников в правом борту реки Б. Кызыл- 
су выходят серые, гнейсовидные, сильно перемятые граниты, со
держащие обильные шлиры и ксенолиты сланцев. По полевым 
наблюдениям шлиры являются результатом ассимиляции ксено
литов. Такая картина тянется на протяжении около одного кило
метра, после чего гнейсовидные граниты сменяются нормальными 
мелкозернистыми гранитами.

Приблизительно в одном километре от устья Б. Кызыл-су 
и в 50 м от показанного на двухверстной карте моста через 
Б. Кызыл-су, в правом борту долины снова появляются гнейсо
видные граниты, южнее которых выходят амфиболиты, разбитые 
по всем направлениям аплитовыми жилами, отходящими от ката- 
клазированных микроклиновых гранитов; эти жилы имеют ни
чтожную мощность в 2—3 см, редко достигая 10 см, и лишь одна 
из них (стоящая на голове) имеет мощность в 0,5 м. Среди 
амфиболитов видно зеркало скольжения, отчетливо падающее

на юго-восток по азиму
ту 150° под ^/80°. В ле
жачем боку зеркала 
скольжения амфиболиты 
значительно раздробле
ны, а в висячем боку они 
постепенно переходят 
в кварцево-слюдистые 
сланцы, которые в свою 
очередь также обильно 
прорезаны аплитовыми 
жилами, отходящими от 
мелкозернистых плагио- 
клазовых гранитов.

Описанные соотно
шения гранитных апофиз с амфиболитами изображены на рис. 12.

Севернее указанного выше моста во всех обнаженных ска
лах видны входы гнейсовидных гранитов, содержащих в изо
билии ксенолиты; местами их так много, что вся гнейсовидная 
порода становится пятнистой. При этом темные пятна ксеноли
тов образуют основной фон породы, на котором жилообразными 
полосами выделяются белые гнейсы. В одном из расположен
ных здесь обнажений плотные породы оказались мальхитом.

В расстоянии полутора километров от контакта гранитного 
массива с красноцветными третичными породами в правом борту 
долины Б. Кызыл-су виден тектонический контакт, изображен
ный на рис. 13.

Здесь в обнажении высотою около 200 м видно отчетливо 
наползание гнейсовидных, изобилующих ксенолитами грани
тов 1 на катаклазированный гранит 2. Пологая поверхность тек
тонического контакта представлена гранитным милонитом.

На правом берегу Кызыл-су, против левобережного сая Чевы 
в том месте, где на двухверстной карте, у показанного на ней 
моста, стоит отметка 1021, в небольшой скале выходят пересе-

/V

Рис. 12. Контакт гранитов с метаморфическими 
сланцами.

о — гранит; Ь—гнейсовидный гранит с шлирами и ксе
нолитами; с —афанит; (I — брекчия; е — сланцы; /  — аплнт; 

---------разрыв.
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ченные кварцевыми жилами гранитные милониты. Порода имеет 
красную окраску и находится в непосредственном тектоническом 
контакте с развитыми к северу от нее красноцветными третич
ными отложениями.

Р. Б о р д у  (левый приток Б. Кызыл-су). У перевала из 
Борду в Чевы (параллельный и расположенный к югу от Борду 
приток Б. Кызыл-су, название которого не обозначено на двух
верстной карте) встречаются коренные выходы гранитов, на ко
торых лежат глыбы брекчированных известняков. Все выходы 
сильно задернованы, но наличие брекчированности в известня
ках дает основание предполагать, что здесь имеется тектониче
ский контакт, так как 
и граниты коренных 
выходов представлены 
типичнейшим катакла- 
зитом.

В средней части 
реки Борду кое-где 
торчат небольшие ска
лы песчано-мергели
стых пород, характер
ных для нижней части 
Иссык-кульского раз
реза среднего карбона.

Обнажения не дают 
возможности соста
вить вполне ясное 
представление о зале
гании пород.

Выше указанных скал попадаются глыбы известняка, содер
жащего плохой сохранности фауну, повидимому среднекарбо
новую.

Д о л и н а  р. Б ур ган су  (правый приток Б. Кызыл-су). Тер- 
скей-алатау в верховьях р. Бургансу сложен серым гранитом, 
изобилующим богатыми аплитовыми жилами. Гранит равно
мернозернистый, беден шлирами и, повидимому, не содержит 
ксенолитов; под микроскопом гранит оказался значительно ката- 
клазированным, чего, однако, не было заметно на свежих штуфах.

Этими гранитами сложены борта большого ледникового 
цирка, не имеющего в своих вершинах в настоящее время лед
ника. Широкая троговая долина на всем своем 2-километровом 
протяжении завалена мореной, изобилующей валунами серого 
гранита; помимо гранита в ней были найдены только два куска 
мрамора.

У северного конца морены серые граниты постепенно сме
няются сильно катаклазированными красными гранитами, кото
рые отдельными скалами возвышаются над увалами северного 
склона хребта.

Северная оконечность красных катаклазированных гранитов 
совпадает с наибольшим уклоном склона Терскей-алатау. Среди

Рис. 13. Надвиг в гранитах р. Б. Кызыл-су.
Надвиг богатых ксенолитами и шлирами гра
нитов (/) на катаклазированные граниты (2 )  зоны 
контакта палеозоя с третичными красноцветама 

в низовьях Б. Кызыл-су.
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осыпей здесь встречаются преимущественно граниты и лишь 
изредка попадаются породы, напоминающие среднекарбоновые 
песчаники.

В своих низовьях р. Бургансу течет по рыхлым наносным 
образованиям на протяжении 5 км, после чего упирается в кру
тые отвесы красноцветных третичных пород, имеющих отчет
ливое падение на северо-запад.

Д о л и н а  р. С ю т-булак

Р. Сют-булак берет свое начало из трех небольших пото
ков, верховья которых расположены на высоте около 3000 м.

В верховьях ее выходят те же граниты, что и по Бургансу, 
но еще более катаклазированные. Севернее гранитной полосы, 
как раз на перевале Кок-бель (местное киргизское название), 
ведущем из долины Сют-булак в долину Джеты-огуза, располо
жен контакт гранитов с средним карбоном, слагающим горы Кок- 
тюбе. Об этом контакте мы будем говорить при описании до
лины Джеты-огуза.

В пределах долины Сют-булак обращают на себя внимание 
два выхода юрских отложений. В литературе об этих выходах 
впервые упоминает К. И. Аргентов (1), после него И. И. Мельни
ков (один из сотрудников группы Н. Г. Кассина) (37). По дан
ным В. Я. Аврова (сотрудник П. А. Гртоше в 1929 году), в восточ
ном борту Сют-булака, как раз у крутого обрыва карбоновых 
известняков, расположены две старые разведочные канавы, за
данные по азимуту 140—320°. В одной из них, имеющей длину 
10 м, прослежен следующий разрез сверху вниз:

1) Серый глинистый, желтоватый и местами сажистый сла
нец, содержащий в себе плохой сохранности растительные 
остатки. Мощность 2,3 м. 2) Желтовато-серый глинистый сланец 
с маломощными углистыми включениями. Мощность 1,3 м. 
3) Уголь, перемежающийся с совершенно черной плотной рас- 
сланцованной глиной, мощность 2,1 м. 4) Желтая глина 1,3 м.

Падение всей этой свиты на юго-восток по азимуту 132° 
под /5 2 ° .

Вероятно, И. И. Мельников на стр. 91 (37) имеет в виду 
именно этот выход юры. Так как в восточной части Сют-булака 
широко развиты оползневые явления, показанный замер эле
ментов залегания нельзя считать абсолютно достоверным, в силу 
чего утверждать, что пласты юры здесь уходят под средне- 
карбоновый массив гор Кок-тюбе, также не представляется 
возможным. Но в то же время вряд ли можно и отрицать на
личие тектонического контакта между указанным выходом юры 
и среднекарбоновым массивом гор Кок-тюбе.

^Другой зарегистрированный В. Я. Авровым выход юрских 
пород находится в непосредственной близости от полосы тре
тичных красноцветных отложений и представлен красными и ро
зовыми конгломератами и песчаниками; в 50 шагах к востоку от 
него выходят сильно перемятые^ пестрые глины. Судить
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о юрском возрасте этих пород можно лишь по их литологиче
скому сходству с заведомо юрскими образованиями; никаких 
растительных остатков и углистых пропластков в них найдено 
не было.

Севернее указанных выходов юры река Сют-булак прорезает 
красноцветную третичную свиту вкрест ее простирания, после 
чего выходит в приозерную равнину Иссык-куля, где и течет 
среди четвертичных отложений.

Горы  О р гочер

Под таким названием известна небольшая возвышенность 
в приозерной полосе, лежащая к востоку от нижнего течения 
р. Б. Кызыл-су. Достигая длины 20 км и ширины около 8 км, эти 
горы возвышаются над приозерной равниной на 420 м и имеют 
абсолютную высоту наивысшей точки в 2020 м. Будучи сложены 
рыхлыми осадочными образованиями, они весьма сильно рас
членены эрозией, в силу чего по форме ландшафта представляют 
собою типичный ЪаД 1ап0.

Уже И. В. Мушкетов писал, что «так называемые Ургачар- 
ские хребты, состоящие из белой и .красной глины», петрографи
чески аналогичны соленосным отложениям р. Кочкары и др. 
в Нарынском районе (59, т. II). Обилие глин разных цветов и 
составов, часто переходящих в мергели, подтверждается и по
следующими исследователями, указавшими также и на значи
тельные пласты более грубых обломочных пород: песков, песча
ников и галечников.

Наиболее подробные разрезы, характеризующие литологи
ческий состав гор Оргочер. приводит И. И. Мельников 
(37, стр. 90).

С и стем а р. Д ж е т ы -о г у з

Река Джеты-огуз слагается из ряда отдельных верховий, 
берущих начало в районе больших ледников северных склонов 
Терскей-алатау. Верховья Джеты-огуза примыкают к наиболее 
высокой и труднодоступной части водораздела Терскей-алатау, 
достигающей высот 4614 и 5242 /и (по отметкам двухверстной 
карты). На двухверстной карте все истоки Джеты-огуза имеют 
свои названия, кроме западного, наиболее длинного, примыкаю
щего к водораздельной точке 4614 м (отметка 2166). Этот исток 
Джеты-огуза принимается в настоящей работе за верховье 
Джеты-огуза, все же остальные, обозначенные на двухверстной 
карте особыми названиями, будут описаны как притоки.

В верховье Джеты-огуза имеются две ледниковые долины, 
разделенные друг от друга острым пранитным гребнем, почти 
меридионального направления. В вершинах обеих долин лежат 
ледники, показанные также на двухверстной карте. По данным 
этой карты, снятой в 1911 году, длина каждого из этих лед
ников достигает 4 км, между тем по наблюдениям Иссык-куль- 
ской партии, и в частности ее сотрудника Н. А. Беляевского,

9 Зак. 1913. Геологич. ка;та Среди. Азии 49



языки обоих ледников в 1934 г. были значительно южнее пока
занных на карте точек. Таким образом, следует констатировать 
отступание обоих ледников за 23 года на величину около 1 км 
для каждого из них.

В моренах преобладают валуны гранита, аплита, катакла- 
зита и метаморфических сланцев.

В месте соединения двух отщелков верховий Джеты-огуза 
в коренном залегании выходят плотные равномернозернистые 
гранодиориты (возможно также и кварцевые монцониты) с пор
фировидными выделениями микроклина.

Ниже соединения двух отщелков на протяжении 2 км в пра
вом борту верховий Джеты-огуза виден контакт темных диори
товых пород со свитой метаморфических сланцев. Последние 
представлены в основном серицитовыми сланцами, переслаи
вающимися с хлоритовыми сланцами и филлитами. Сланцевая 
свита имеет широтное простирание при чрезвычайно крутом па
дении. Контакт носит характер магматического, о чем свиде
тельствует основной характер гранитной интрузии, а также ви
димое отсутствие катаклаза.

Далее свита сланцев пересекает долину и переходит также 
на ее левый борт. Ниже, вплоть до слияния с рекой Айла-тыш, 
верховья Джеты-огуза рассекают стоящую на головах при строго 
широтном простирании свиту зеленых хлоритовых сланцев, среди 
которых в одном месте в левом борту долины был зарегистри
рован апофиз диорита, секущий сланцы.

Правые притоки Джеты-огуза рр. Айлатыш и Арчалы-тер. 
Вершина р. А й л а т ы ш примыкает к одной из наиболее высоких 
точек водораздела Терскей-алатау, имеющей высоту 5242 м (от
метка 2461 двухверстной карты). Показанный на двухверстной 
карте ледник, берущий свое начало у указанной вершины, по 
полевым наблюдениям также отступил за 23 года не менее как 
на У> км.

Совершенно свежие конечные морены имеют в своем составе 
исключительно гранит и аплит.

На У2 км ниже ледникового языка в обоих бортах долины 
выходят граниты, в северной своей части переходящие в грано
диоритовую породу. В двух с половиной километрах выше 
устья Арчалы-тер долина р. Айлатыш пёресекается контактом 
гранитов и сланцевой свиты. Граниты по линии этого контакта 
всюду образуют гранодиоритовые разности и заметно обога
щаются аплитовыми жилами с турмалином. Диоритовые разно
сти образуют ксенолитовые включения в белом граните, что 
особенно характерно для зоны непосредственного соприкосно
вения. Среди ксенолитов в граните обычны сланцы и озмеевико- 
ванные известняки. Сланцы в непосредственном соприкоснове
нии с гранитами сильно окремнены и ожелезнены. В расстоя
нии 11/*>  км  от контакта в правом борту р. Айлатыш среди слан
цевой свиты, образуя внедренный в сланцы апофиз, выходит 
гнейс, который весьма быстро сменяется роговообманковым 
гнейсом, а последний в свою очередь непосредственно контак
те



тирует с входящими в состав сланцевой свиты хлоритизирован- 
ными и эпидотизированными кварцевыми порфирами.

Р. А р ч а л ы-т е р (правый приток р. Айлатыш) также имеет 
в своей вершине ледник длиною около 5 км, текущий .в запад
ном направлении. Контакт между гранитами и сланцевой свитой 
проходит у ледникового языка. В правом борту у линии кон
такта граниты переходят в гнейсы. Взятый же из левого борта 
у линии контакта гранит при микроскопическом исследовании 
неожиданно оказался милонитом гранита. Ниже контакта до са
мого впадения в Айлатыш р. Арчалы-тер протекает исключи
тельно среди сланцевой свиты. В правом борту этой части до
лины замерено падение сланцев на юго-восток — юг по ази
муту 155° / 5 7 —80°.

Р. Асантукум (левый приток Джеты-огуза). Морены в вер
ховьях Асантукума состоят из зеленокаменных метаморфиче
ских пород и небольшого количество диоритов, содержащих 
в себе шлиры и ксенолиты. Ниже конечных морен проходит 
мощная полоса гранитного милонита, доходящая до водораз
дельного гребня, отделяющего долину Асантукум от соседней 
(расположенной к северо-западу от нее) долины Чотур-тер. Ниже 
указанного милонита, на большей части протяжения долины 
Асантукума, в обоих ее бортах выходят зеленые хлоритовые 
сланцы строго широтного простирания и чрезвычайно крутого 
падения, почти стоящие на головах. Местами среди сланцев 
встречаются рассланцованные порфириты.

Часто встречающиеся в осыпях куски гранита и диоритовых 
пород содержат в себе ксенолиты сланцев, что заставляет счи
тать контакт в основе магматическим.

В устьевой части долины Асантукум также выходят слоистые, 
а местами и плотные, зеленые хлоритовые и известково-хлори
товые сланцы, имеющие строго широтное простирание и стоя
щие на голове. Эти сланцы вполне тождественны сланцам, обна
жающимся в долине Джеты-огуза выше устья Асантукума.

Р. Телеты (правый приток Джеты-огуза). В верховьях до
лины Телеты есть небольшой ледник, длиною около 2 км, пови- 
димому находящийся в стадии отступания. Он расположен на 
резком ригелеобразном уступе, возвышающемся над дном тро- 
говой долины на 150—200 м, сложенном зелеными сланцевыми 
породами неясного залегания; изредка встречающиеся кварце
вые жилы падают на северо-запад — север, азимут 350° ^ 6 0 ° .

Ниже ригеля по обеим сторонам долины видны открываю
щиеся в нее нишеобразные каровые долинки. У второй правой 
подвешенной долинки проходит контакт сланцев с гранитами, 
в поле принятый за тектонический по наличию в нем катакла- 
зита, что микроскопически, однако, осталось не проверенным. 
Немного выше впадающей справа небольшой речки Айтюр 
проходит заваленный осыпями контакт сланцев с гранитами.

Двумя километрами ниже этого контакта р. Телеты изме
няет северо-западное направление своего течения в западное. 
Ее долина кроме того здесь разделяется внутренним продольным
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водораздельным гребнем на две части. Этот гребень, сложенный 
коренными гранитами, протягивается до устья р. Телеты.

В правом борту долины Телеты выходят мелкозернистые 
граниты. В одном месте среди них встречена полоса зеленого 
катаклазита, главная отдельность которого падает на запад 265° 
/7 0 ''.  Катаклазит рассечен обильными кварцевыми жилами, 

очень круто падающими на ют и имеющими мощность в 10—15 см.
В другом месте гранит принимает гнейсовидную текстуру и 

рассечен жилой порфирита, мощностью 18 дт, падающей на юго- 
восток 112 под ,/50°. В висячем боку этой жилы залегают те 
же граниты, что и в лежачем, но отличаются отсутствием гней
совидной текстуры. Среди них выделяется плоскость отдельно
сти, падающая на юго-восток 115 / 5 0 /  т. е. совпадающая
с падением порфиритовой жилы. Другая плоскость отдельности 
гранита падает на юго-запад по азимуту 240° /_ЪЪ и третья, 
слабо выраженная, на северо-запад — север 350е /_ 70°.

Р. А т-дж ай л я у  (левый приток Джеты-огуза). На переваль
ной точке из долины Ат-джайляу в верховьях р. Бурган-су вы
ходят граниты, изобилующие аплитовыми в-жилами, содержа
щими большие кристаллы черного турмалина.

В левом борту верховий Ат-джайляу выходят сланцы, падаю
щие на север под углом 50—60°, в то время как вершины пра
вого борта здесь сложены серыми гранитами. Взаимоотношения 
указанных пород здесь не совсем ясны: граниты не имеют ксе
нолитов и лишены видимых следов катаклаза. В то же время 
сланцы на них отчетливо наползают по плоскости, падающей на 
юг; немного ниже по долине Ат-джайляу граниты постепенно 
начинают обогащаться ксенолитами сланцев, но никаких апофиз 
гранитов в сланцевую свиту не видно.

Апофизы гранитов появляются лишь у конца троговой части 
подвешенной долины Ат-джайляу в ее правом борту. Здесь 
кремнисто-слюдистые сланцы, среди которых часто встречается 
турмалин, сильно ожелезнены. Ожелезнение сланцев частично 
переходит и на левый борт долины и стоит в связи с наличием 
кварцевых жил, отходящих от гранитных апофиз. Таким обра
зом в этой части долины более определенно можно говорить 
о магматическом характере контакта.

Развитый в полосе контактов гранит изобилует сульфидами 
и пронизан порфиритовой жилой, падающей на восток — юго- 
восток 110° /^60°, секущей также и сланцы, которые здесь па
дают на юго-восток 140 /_ 60 .

Ниже окончания морен, где долина Ат-джайляу приобретает 
эрозионную форму, в ее бортах выходят исключительно белые, 
несколько порфировидные граниты с бледнорозовыми выделе
ниями полевых шпатов. Выходы этих гранитов продолжаются 
до самого устья Ат-джайляу.

Д о л и н а  Д ж е т ы -о г у за  н и ж е устья р. А йлаты ш . Р. Айлатыш 
соединяется с главным руслом Джеты-огуза в той его части, где 
долина Джеты-огуза рассекает почти вкрест простирания слан
цевую свиту (уже упоминавшуюся при описании соответствующих
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притоков) и лишь около устья Чотур-тера вступает в область 
развития гранитов. Контакт здесь так же неясен, как и его про
должение на северо-восток в долину Телеты.

На правом берегу Джеты-огуза против устья Ат-джайляу 
выходит сильно раздробленный гранит с резко выраженным 
окварцеванием; над окварцованной полосой лежит слой, .мощ
ностью около 1 м, сильно ожелезненной породы. Выше все за
валено гранитными валунами флювиогляциального происхожде
ния, над которыми выходит скала кристаллического известняка; 
над известняками, наползая на них с востока, лежит сильно 
окварцованный гранит; таким образом здесь можно говорить 
о наличии надвига. Повидимому, именно это отношение имел 
в виду И. И. Мельников, который пишет, что взаимные соот
ношения гранитов с кристаллическими известняками неясны, но 
«замечается, однако, перекрытие их гранитом. Сказанное отно
сится к правому берегу долины Джеты-огуз» (37, стр. 93).

В полукилометре севернее от указанных надвиговых соотно
шений по правому берегу Джеты-огуза выходят песчаники, по 
своему виду похожие на среднекарбоновые. Никаких намеков 
на их метаморфизацию не видно. В южной части обнажения эти 
песчаники падают на северо-восток азимут 70° /_ около 60'. 
Далее на протяжении 100—150 м обнажение замыто, после чего 
из-под осыпей выступает его северная часть. Здесь также выхо
дят коричневые песчаники, частью переходящие в коричневые 
же глинисто-сланцевые породы, также круто падающие на во
сток— северо-восток. Верхи северной части обнажения (глини
сто-сланцевые) имеют яркие окраски (розовые, фиолетовые, фи
сташковые, белые) и представлены преимущественно глинистыми 
прослойками небольших мощностей.

На границе осадочных пород и налегающих на них грани
тов видны брекчии и зеркала скольжения, элементы падения ко
торых трудно выяснить с полной уверенностью.

Шлиф, изготовленный из куска, непосредственно примыкаю
щего к зеркалу скольжения, показал чрезвычайную деформиро- 
ванность богатой кварцем гранитной породы.

Одним километром ниже устья Ат-джайляу р. Джеты-огуз 
пересекает небольшую, покрытую наносами, довольно ровную 
поперечную долинку, известную у киргизов под названием уро
чища Ат-джайляу (этого названия на двухверстной ,карте нет). 
В южном борту этого урочища, налегая трансгрессивно на гра
ниты водораздела р. Ат-джайляу, выходят коричневые песча
ники, падающие на северо-запад 290 ' /_ около 20°; видимая их 
мощность 25—30 т. По внешнему виду эти песчаники следует 
принять за среднекарбоновые. Они залегают на белых биотит-ро- 
говообманковых гранитах с резко выраженной порфировид- 
ностью. Шлиров и ксенолитов среди них замечено не было.

В северном борту урочища Ат-джайляу виден контакт между 
гранитами и известняками среднего карбона. В западной части 
гор Кок-тюбе, на южном их склоне, тотчас у перевала Кок-бель 
(не показанного на двухверстной карте) выходят белые извест



няки, круто падающие на юг и содержащие небольшую фауну; 
ниже этих известняков в борту северного склона урочища Ат- 
джайляу выходят коричневые песчаники такого же карбонового 
типа, что и в южном борту этого урочища, и также падающие 
на север, но под значительно более крутым, нежели в южном 
борту, углом падения. Соотношение этих песчаников с указан
ными и фаунистически охарактеризованными известняками 
остается неясным. В расстоянии же 1—1,5 км к востоку от пе
ревала Кок-бель в том же борту Ат-джайляу виден отчетливый 
разрез, низы которого представлены мощными слоистыми квар
цитами, падающими на север, над ними лежит маломощный 
пропласток известняка с остатками хористидов, выше которых 
идут коричневые песчаники. В обоих случаях осадочные свиты 
контактируют с развитыми к северу от них и слагающими гре
бень гор Кок-тюбе гранитами но линии тектонического кон
такта.

Севернее урочища Аг-джайляу р. Джеты-огуз вступает в уз
кое ущелье, по которому и течет на протяжении 3,5 км и из 
которого выходит тотчас ниже термальных источников. Описан
ный разрез в восточной части южного склона гор Кок-тюбе, 
имеющий в своем основании мощную свиту кварцитов, соста
вляет левый борт начала этого ущелья. В правом же борту вы
ходит небольшая гривка сильно брекчиированных коричневых 
песчаников, падающих на северо-запад, азимут 320—350' 
Д 60—70°; эти песчаники подстилаются конгломератами и по 
внешнему виду также ничехМ не отличаются от обычных песча
нистых фаций среднего карбона. Покрыты они красноцветными 
глинистыми породами, условия залегания и стратиграфическое 
значение которых осталось неясным.

Севернее указанных песчаников в правом берегу Джеты- 
огузского ущелья выходят красные порфировидные граниты, 
которые в виде апофиз внедряются в кварциты Джеты-огузской 
осадочной серии. Эти кварциты здесь обнаруживают хорошую 
слоистость и, без какого-либо видимого несогласия, переходят 
в известняки, содержащие среднекарбоновую фауну. Выше из
вестняков встречаются обрывки песчаников и красноцветных 
глин, среди которых найдены остатки (чрезвычайно плохой со
хранности) флоры. О сколько-нибудь значительных обнажениях 
юры на основании этих остатков говорить не приходится, но до
пустить, что юрские осадки отлагались на Джеты-огузском кар
боне до его тектонического поднятия и лишь впоследствии 
были уничтожены эрозией, основываясь на этих растительных 
остатках, — возможно.

В левом борту Джеты-огузского ущелья выходит на всем 
его протяжении мощная свита кварцитов, также имеющих хо
рошую слоистость и покрытых известняками среднего карбона 
(рис. 14). Особенно интересными обнажениями здесь являются 
выходы в левом логу, впадающем в ущелье в 0,75 км выше тер
мальных источников. Здесь кварциты, а равно и покрывающие 
их известняки, сильно пиритизированы. Пиритизация явно свя
54



зана с внедрением в свиту известняков и подстилающих их 
кварцитов гранитной интрузии. В левом борту указанного лога 
пиритизированные породы выходят последовательно в трех 
близко друг к другу расположенных точках, образуя полосу 
длиной в 300 м при средней ширине в 2 м. С поверхности пири- 
тизированые породы легко узнаются по желтым налетам охры 
и лишь при разбивании обнаруживается тонкая вкрапленность 
пирита и сеть различно ориентированных рудных жил, мощ
ностью в К)— 15 см; вкрапленность обогащается пиритом близ 
этих жил. В семи изготовленных шлифах пиритизированных по
род в минералогической лаборатории ЦНИГРИ Л. В. Радугиной

Рис. 14. Слоистые кварциты и покрывающие их среднекаменно
угольные известняки на Джеты-огузе. Фото Г1. А. I рюше.

•обнаружены следующие минералы (в порядке их выделения): 
породообразующие минералы, гематит, пирит, магнетит, пирро
тин, сфалерит, халькопирит, галенит и затем вторичные: само
родное серебро, марказит, халькозин, малахит, турьит, лимо
нит. Самородное серебро обнаружено лишь в одном из шлифов 
в галените, где оно, по мнению Л. В. Радугиной, является ре
зультатом вторичного обогащения руды.

В районе термальных источников в известняках видна не
большая складка, упомянутая всеми исследователями, начиная 
от И. В. Мушкетова. Разрез карбона описан здесь И. И. Мель
никовым (37, стр. 93) и Г1. А. Грюше. в ныне опубликованной 
работе которого приводится сравнение обоих описаний (22). 
По мнению Г1. А. Грюше, белые и розовые кварцевые конгломе
раты, покрывающие с некоторым несогласием известняки, отно
сятся к юрской свите (рис. 15).

Среди известняков здесь найдены нижеследующие, опреде
ленные Г. Н. Фредериксом, формы: Сога тоздиепзгз Р гкз., Сога 
а/рта р гк з ., Сога 5ске11тет Р г к з., СкаогеИа ЬаЬкусо1ро$ 
3 с Ь е 1 1 \у., О1с{уос1о8{и8 аН. репшпиз т /Ш ш  Мс. С Ь е з п., &1С-
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{уоЫозёиз /гес1епкз1 IIоV., ЗскискеПейа аН. сгепЫгьа РЫ11. 
5скискег/е11а ай. ре1агоопаЬа ЗсЫ оГ, ВгаскуИппа с{. з^гап&тмзс 
V е  гп.

Этот список отличае'тся от приведенного в работе Н. Г. Кас- 
сина (37, стр. 93 и 132), относившего известняки к серпухов
скому ярусу. По мнению Г* Н. Фредерикса, указанная фауна за
ставляет отнести известняки к еще более высоким горизонтам 
среднего карбона — в пределы мячковского, либо низов самар
ского ярусов.

К узкой полосе развития карбоновых известняков приурочен 
выход Джеты-огузских термальных источников, непосредственно

вытекающих из покрываю
щего из(вест.няки аллювия. 
Геологические условия Дже
ты-огузских ключей описыва
лись ранее рядом авторов: 
И. И. Мельниковым (37), а в 
последнее время Н. М. Проко
пенко (73), П. А. Грюше (22) 
и, наконец, Д. П. Прочуха
ном (75).

Н. М. Прокопенко отно
сит известняки к нижнему 
карбону, а подстилающие их 
кварциты — к нижнему палео
зою. Кварциты пронизаны не
правильными апофизами ро
зовых гранитов. «Возраст гра
нитов связан с каледонскими 
или с вари.сцийскими (первая 
фаза) горообразовательными 
движениями [контакт с ниж
ним палеозоем (?) и транс
грессивное налегание верхне
го палеозоя]». Трещины 
в крыльях антиклинальной 
складки Н. М. Прокопенко 

считает местными, связанными с самим процессом изгиба в 
складки нижнекарбоновых пород (73).

Приведенный список фауны заставляет принять известняки 
Джеты-огуза за более молодые. Согласное залегание карбона на 
кварцитах говорит против того, что эти кварциты имеют нижне- 
палеозойский возраст. Связанная с кварцитами и известняками 
пиритизация также говорит в пользу ее одновременности и мо
жет быть поставлена в связь только с варисцийской фазой вул
канизма. Мало понятно, в силу каких соображений Н. М. Про
копенко пишет о трансгрессивном налегании верхнего палеозоя,, 
считая возраст известняков за нижнекарбоновый.

В конце 1932 г. на Джеты-огузских термальных источниках 
горным инженером'Д. П. Прочуханом была проведена с науч
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Рис. 15. Белые кварцевые конгломераты 
юры, несогласно лежащие на среднем 
карбоне. Джеты-огуз. Фото П. А. Грюше.



но-исследовательскими целями буровая скважина, описание ко
торой опубликовано в печати (78).

В указанной работе Д. П. Проч/хана весьма интересно 
указание на приуроченность к кровле и подошве зоны трещино
ватых известняков (56,4—59,0 м) значительного развития рого
виков, а также пустот, заполненных кварцем и кальцитом.

Джеты-огузские термальные источники приурочены к слож
ному комплексу палеозойских пород, в основном состоящему из 
среднекаменноугольных отложений, низы которых интрудиро- 
ваны гранитами. Верхи среднего карбона, как то было указано, 
несогласно покрыты белыми кварцевыми конгломератами, по 
своей литологии принимаемыми за юрские.

Северный склон палеозойского массива с лежащими на нем 
конгломератами юры очень крут и непосредственно граничит 
с небольшим расширением Джеты-огузской долины, покрытым 
четвертичными наносами. Севернее этого расширения долины

Рис. 16. Скалы красноцветных третичных отложений „Джеты-огуз“, 
что значит семь быков. Фото П. А. Грюше.

выступают эффектные скалы красноцветных третичных отложе
ний, образующие чрезвычайно оригинальные фигуры выветри
вания. Именно здесь, на Джеты-огузе, не может возникать ни
каких сомнений в возрасте слагающих их красноцветных отло
жений, так как именно отсюда и была доставлена в 1926 г.
А. П. Кириковым (41) и определена А. Н. Рябининым черепаха 
81у1ету8 кагакоЬешЫ К1аЬ., возраст которой, по мнению А. Н. Ря- 
бинина, может быть олигоценовый или миоценовый (78).

В 3 им ниже по долине Джеты-огуза яркокрасный цвет тре
тичной свиты изменяется на буро-желтый, каковую окраску 
свита выдерживает на протяжении 6 км, после чего уходит под 
четвертичные отложения приозерной полосы. Как красноцветные,
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так и желто-бурые дислоцированные третичные отложения 
сверху покрыты обычными флювиогляциальными покровными 
галечниками, имеющими незначительный наклон в сторону
озера.

По данным И. И. Мельникова, четвертичные отложения в ниж
ней части течения Джеты-огуза представлены различного цвета 
глинами, перемежающимися с песком. Среди этих наносов 
Джеты-огуз образует обрывы, достигающие 20 м высоты. Ближе 
к устью появляются накопления песка и берег озера от обрыва 
высокой террасы отстоит почти на % км. В своем устье Джеты- 
огуз образует большую дельту (37).

Д о л и н а  р. И рды к

Небольшая река Ирдык расположена между двумя крупными 
водными системами рр. Джеты-огуза и Каракола. По данным 
И. И. Мельникова, в верховьях Ирдыка находятся два неболь
ших ледника. Один из них имеет незначительную длину и пред
ставляет собою широкое ледяное поле, расположенное в запад
ной ветви. Другой, расположенный в главной, восточной ветви 
долины Ирдык, имеет типично долинную форму. Оба ледника 
окаймлены неправильными моренами (37, стр. 199).

Верховья Ирдыка сложены гранитами, среди которых изредка 
встречаются ксенолиты сланцев. Есть указания на то, что сланцы 
выходят в вершине ледникового цирка, но контакт их с грани
тами проследить из-за осыпей нельзя (маршрут сотрудника 
Иссык-кульской партии П. А. Петрова в 1932 г.). Граниты обра
зуют две разности, розовую и серую, которые и выходят от
дельными небольшими выскалениями, торчащими среди ледни
ковых наносов, в силу чего нет возможности разобрать их 
взаимоотношения. Местами граниты принимают палевую окра
ску и оказываются сильно разрушенными. На водоразделе 
Ирдык — Каракол замерены трещины отдельности гранитов, па
дающие по: 1) азимуту 140° /5 0 ° ,  2) азимуту 55 / 8 0  и
3) азимуту 330° /_ 30°.

Особый интерес представляет зона контактов гранитов 
с красноцветными третичными отложениями, которые здесь 
слабо наклонены на север, а с юга непосредственно притыкаются 
к гранитам. Контакт хорошо вскрыт долиной р. Ирдык и просле
живается к западу от нее по направлению к Джеты-огузу. На 
всем протяжении контакта граниты чрезвычайно катаклазиро- 
ваны, что выражается, помимо дробленности и волнистого уга
сания зерен кварца, также и в деформациях зерен полевого 
шпата. Последние изогнуты, разбиты трещинами, образующими 
по отношению к полисинтетической штриховке картину «микро- 
взбросов».

При переходе из области развития гранитов в красноцветные 
третичные породы долина Ирдыка из широкой становится узкой. 
Приближаясь к озеру, Ирдык глубоко врезается в четвертичные 
отложения и при впадении образует длинную, узкую бухту.
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С истем а р. К аракол

Р. Каракол начинается двумя главными рукавами, носящими 
название: р. Культюр на востоке и р. Уюнтюр на западе. В вер
ховьях Уюнтюра водораздельный гребень Терскей-алатау имеет 
показанные на двухверстной карте высоты 5014 и 5241 м.

Р. У ю нтю р (западная составляющая верховий Каракола). Ти
пично троговая на всем своем протяжении долина Уюнтюра 
в верхней своей части имеет ледник. Язык ледника Уюнтюра за
канчивается ледниковым гротом, расположенным в 1933 г. по 
меньшей мере на км южнее того положения, которому соот
ветствует положение ледникового языка на двухверстной карте 
1911 г. Ровная песчанистая долина отделяет язык ледника Уюн
тюра от совершенно свежей конечной морены, перегораживаю
щей поперек долину реки. Все это говорит об отступании лед
ника.

В 1933 г. альпинисты В. П. Сасоров и И. Е. Тамм доставили 
образцы отбитых у точки 2354 двухверстной карты (высота 
5014 .«) от коренных скал серых гранодиоритов и аплитов, за
ключающих в себе ксенолиты сланцевой свиты. Кроме того ими 
же была зарегистрирована почти горизонтальная кварцевая жила 
с сульфидами, а по водораздельному гребню между Уюнтюром и 
Культюром, идущему к северу от указанной отметки 2354, были 
в расстоянии 3 км от последней констатированы коренные вы
ходы кварцево-слюдяных сланцев, падающих, по их глазомер
ному определению, на север под углом около 45°. Среди сланцев 
обильно развиты кварцевые жилы.

В главную троговую долину Уюнтюра открывается с правого 
и левого борта обычный ряд каровых цирков. В правом борту 
отчетливо видны 4 таких цирка. На протяжении 2 км ниже лед
никового языка в правом и левом бортах троговая долина сло
жена сланцами, стоящими на головах и имеющими простирание 
по азимиту 115 . Высота дна троговой долины в этой части 
Уюнтюра 3035 м. В одном из небольших подвешенных трогов 
левого борта Уюнтюра, превышающего дно троговой долины 
приблизительно на 200 м, в коренном обнажении выходят оливи- 
новые породы, оказавшиеся по определению О. И. Некрасовой 
роговообманковым перидотитом (кортландитом). Главная пло
скость отдельности оливиновых пород круто, под углом 60—65% 
падает на ЮВ по азимуту 125—130 . Другая плоскость отдель
ности падает на ЮЗ 210° под углом 35°. Расположенные к*югу от 
них слюдяно-кварцевые сланцы в непосредственной близости 
с оливиновыми породами приобретают несколько гнейсовидный 
характер. К северу же от них сланцы теряют свою гнейсовид- 
ность и переходят в кварциты. Роговообманковые перидотиты 
безусловно секут сланцевую свиту, среди которой они образуют 
дайку, мощностью около 20 м.

В 3 км ниже ледникового языка долина Уюнтюра перегоро
жена размытой древней мореной, состоящей почти исключи
тельно из огромных глыб гранита и габбродиорита, предста
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вляющих большое затруднение для передвижения. В пределах 
этой морены оба коренные борта Уюнтюра сложены габбродио- 
ритами, среди которых встречаются ксенолиты сланцев. Этот 
небольшой штокообразный выход серых габбродиоритов тянется 
на протяжении одного с небольшим километра, после чего 
в обоих бортах долины снова встречаются одни лишь сланцы. 
Выход сланцевых свит продолжается до слияния Уюнтюра 
с Культюром.

Появление в верховьях Уюнтюра габбродиоритовых и ультра- 
основных пород, тесно связанных с контактовой зоной гранитов 
с метаморфическими сланцами, делает весьма вероятным пред
положение о их происхождении в результате ассимиляционных 
процессов. Аналогичная картина имеет место также и в других 
долинах верховий р. Каракола.

Р. Т елеты  (левый приток Уюнтюра). Долина Телеты 
является типично троговой, подвешенной по отношению к Укхн- 
тюру. В верховьях Телеты, на перевале в долину Уюнтюра, 
видны большие нагромождения глыб магматических пород. По 
склонам лога, ведущего из Телеты к перевалу, обнажаются из
вестково-хлоритовые и хлоритовые сланцы, во многих местах 
пронизанные жилами кварца. Кварц обычно прозрачный и реже 
молочно-белый; были встречены отдельные образцы розового 
кварца. Помимо кварцевых жил метаморфическая свита рассе
чена также и жилами аплитов.

Граниты, в целом интрудирующие метаморфическую свиту, 
оуюло контактов с нею переходят в гранодиоритовые и лампро- 
фировые разности; везде в этих породах сохраняется кварц и 
микроклин, а также из темноцветных компонентов биотит в очень 
значительном количестве, и лишь одна роговая обманка в мень
шем количестве. Среди этих гранитовидных пород встречено 
большое количество шлиров, отличающихся от лампрофировых 
пород своей большой мелкозернистостью, в то время как гра- 
нодиориты в большинстве равномернозернисты.

Между гранодиоритами через лампрофиры можно наблюдать 
постепенные переходы в габбровые породы, которые из всех 
прочих основных пород, развитых здесь, имеют наибольшее раз
витие.

Габбровые породы представлены весьма интересными и ред
кими разностями габбропегматитов. О. И. Некрасова, обраба
тывавшая микроскопически эти породы, различает среди них 
габбропегматиты пойкилитовой структуры, состоящие из лабра
дора, биотита, роговой обманки, моноклинного пироксена, се
рицита, соссюрита; другие разновидности габбропегматитов, най
денные здесь, отличаются от указанной своими пегматитовыми 
структурами.

Эти основные породы рассечены жилами мелкозернистого 
биотитового гранита, аплитов и кварца, содержащих сульфиды. 
Количество кварцевых жил весьма значительно и в них содер
жится, помимо сульфидов, также и значительное количество 
эпидога.
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Таким образом в верховьях Телеты, так же как в верховьях 
Уюнтюра, развит комплекс контактовых пород гибридного типа, 
представленных рядом разностей от щелочных гранитов до 
ультраосновных пород (габбропегматитов, пироксенитов и пери
дотитов).

Эти явления находят свое объяснение с точки зрения следую
щих последовательных процессов: 1) интрузии гранитной магмы 
в метаморфическую свиту; 2) одновременной с этой интрузией 
ассимиляцией богатых кальцием известковистых пород, 3) в ре
зультате чего первоначально кислая магма переходит в основ
ную, диоритовую и габбродиоритовую, каковой процесс сопро
вождается обособлением в контактовой зоне ряда основных 
дифференциатов до габбропегматитов включительно.

Такое объяснение находит некоторое подтверждение в том, 
что среди биотит-роговообманковых кварцевых диоритов были 
встречены шлиры, которые при микроскопическом исследовании 
оказались роговообманковым габбропегматитом.

Таким образом в верховьях Телеты отчетливо видны явления 
магматического контакта, в силу чего встречающуюся катаклази- 
рованность диоритовых пород, особенно близ их контакта со 
сланцевой свитой, правильнее считать за вторичное явление.

Иногда эта катаклазированность выражена чрезвычайно 
интенсивно и порода приобретает отчетливую сланцеватую (от
части эвтакситовую) текстуру, а под микроскопом дает картину 
гранитного милонита.

Помимо основных пегматитов, в контактовых областях слан-0 • Iцевои свиты оыли ^встречены секущие ее жилы кислых микро- 
клинпертитовых пегматитов. Микроклинпертит и кислый плагио
клаз закономерно прорастаются кварцем. Плагиоклаз слабо се- 
рицитизирован, пегматитозирован; микроклинпертит свежий. 
В зернах полевых шпатов имеются включения титаномагнетита, 
чешуйки хлорита и кальцита.

В расстоянии примерно одного километра ниже описанного 
контакта, в долине Телеты, выходят хлоритовые сланцы, пере
слаивающиеся с зелеными, разбитыми трещинами отдельности 
амфиболитами. Те и другие падают на юго-восток по азимуту 
150 /_ 50—70 и рассечены серией кварцево-карбонатовых жил.
Одна система этих жил совпадает с видимой сланцеватостью 
свиты, а другая сечет ее почти перпендикулярно и падает на 
юго-запад по азимуту 2303 ,/4 0 —50°. Мощность их колеблется 
от 2 до 6 см, и по простиранию они прослеживаются на расстоя
ние до 10 м; из рудных минералов в них встречено небольшое ко
личество пирита и халькопирита. Кроме того эти жилы разбиты 
серией небольших сбросовых подвижек.

У конца троговой части долины Телеты, в правом ее борту, 
обнажается серия известково-хлоритовых сланцев, переслаиваю
щихся с серыми филлитизированными «песчано-глинистыми 
сланцами, имеющими почти широтное простирание и крутое па
дение на юг, колеблющееся от 50 до 90°. При микроскопическом 
исследовании О. И. Некрасовой известково-хлоритовые сланцы
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оказались состоящими из кварца, хлорита, кальцита, титано-маг- 
нетита, лейкоксена и серицита, при наличии лепидобластической 
структуры. В отдельных местах известково-хлоритовые сланцы 
обогащены турмалином. Филлитизированные песчано-глинистые 
сланцы также имеют лепидобластическую структуру и также со
держат много хлорита и кальцита. В левом борту этой части до
лины Телеты выходят граниты, представляющие собою неболь
шое штокообразное тело, окруженное сланцами и имеющее пло
скости отдельности, падающие по азимуту: 1) 280 / у 50°,
2) ПБ^ ^/80°, 3) точно на юг ^/80°.

Около контакта со сланцевой свитой граниты сильно раз
давлены и перебиты трещинами по всевозможным направле
ниям. При микроскопическом исследовании они оказались апли- 
товидными гранитами гипидиоморфнозернистой структуры, 
сильно катаклазированными с мутным дробленым и /волнисто 
угасающим кварцем, кислым плагиоклазом и микроклинперти- 
том, также раздробленным и измятым.

У устья Телеты сланцевая свита имеет падение на юг под 
углом около 40 . Помимо обычных хлоритовых сланцев и ам
фиболитов здесь, у устья Телеты, в сланцевой свите были обна
ружены также мощные толщи кремнисто-слюдистых сланцев и 
слюдистых кварцитов. Кроме обычных минералов в слюдистых 
кварцитах был встречен турмалин.

Р. К ультю р, являющаяся правой, восточной, составляющей 
р. Каракол, также берет свое начало из ледников северных скло
нов водораздела Терскей-алатау.

Прямых данных для суждения о порода*, слагающих водо
раздельные, совершенно непроходимые гряды верховий Куль- 
тюра, в нашем распоряжении нет. Судя по моренным валунам 
скорее всего можно предполагать, что эти водораздельные вы
соты в основном сложены гранитами, среди которых сланцы 
играют безусловно подчиненную роль. Ниже ледникового языка 
проходит граница между гранитами и сланцевой свитой; ниже 
этой границы долина Культюра ровная и чрезвычайно заболочен
ная (рис. 17). В обоих ее бортах выходит свита содержащих тур
малин кремнисто-слюдистых сланцев эвтакситовой текстуры. 
Среди этих сланцев чередуются кремнистые участки породы, со
стоящей исключительно из кварца с слюдистыми участками, где 
преобладающими минералами породы являются биотит и турма
лин. Кроме того в породе содержится большое количество эпи- 
дота, роговой обманки и сульфидов.

В 2 км выше слияния с Уюнтюром эта свита переходит 
в хлоритово-кварцевые сланцы, слегка вскипающие от кислоты. 
Микроскопически они состоят из мелких зерен дробленого 
кварца, тесно переплетенного с зернами хлорита и кальцита и 
отдельными листочками слюды. Падение свиты здесь на юго- 
восток по азимуту 160° ,/60°.

Р. Каракол получает свое название у слияния Культюра 
с Уюнтюром. У устья Культюра среди валунов средне- и рав
номернозернистых гранитов были найдены отдельные валуны,
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содержащие ксенолиты сланцевой свиты. Кроме того здесь же 
среди осыпей были встречены небольшие куски красных ши
ферообразных глинистых сланцев, почти не метаморфизован- 
ных. В коренном залегании найти глинистые сланцы нигде не 
удалось, и вопрос об их происхождении остался открытым.

Р. Каракол первые два километра своего течения проходит 
среди сланцевой свиты, в которой встречаются пронизывающие 
ее небольшие апофизы гранитов.

Р . А йтю р (левый приток Караколи). Склоны долины 
р. Айтюр сложены метаморфическими породами, из которых 
в верховьях реки наибольшее развитие имеют мраморы. Мета-

Рис. 17. Заболоченная часть долины Культюра. Фото Г1. А. Грюше.

морфическая свита находится в магматическом контакте с гра
нитом, что подтверждается многочисленными апофизами 
гранитов среди метаморфических пород, а также обильным раз
витием в гранитах шлировых выделений и совместным нахожде
нием ксенолитов. Мраморы Айтюра содержат в себе значи
тельное количество слюды и местами превращены в офикаль- 
циты. Граниты серые, биотитовые, иногда порфировидные, но 
чаще средне- и неравномернозернистые. Шлировые выделения 
в минералогическом отношении представляют собою скопления 
темноцветных минералов гранита: биотита, роговой обманки и 
рудного минерала.

Таким образом по Айтюру вскрыт почти по простиранию 
гранитный шток, явно стоящий в связи с более крупным гра
нитным телом, выходящим в правобережном притоке Джеты- 
огуза (р. Телеты) и уже описанным выше.

Д о л и н а  К аракол а н и ж е устья  А йтю ра. Несколько расши
ренная у устья Айтюра долина Каракола тотчас ниже впаде-
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ния последнего суживается, теряет последние черты трога и 
становится типично эрозионной, что между прочим выражается 
и в наличии здесь весьма интенсивной стремнины, известной 
у каракольских жителей под названием «Каракольского водо
пада». В пределах указанной стремнины в левом борту р. Ка
ракол выходят граниты, которые сменяются метаморфическими 
сланцами, скоро переходящими в мигматитовые гнейсы. Гнейсы 
слагают долину р. Каракол на протяжении 3 км, начиная от 
урочища Аяк-саз и ниже по течению. Ниже ур. Аяк-саз, на про
тяжении 2 км, р. Каракол течет среди мигматитовых гнейсо 
после чего опять вступает в область развития гранитов. Ущелье 
в этой части отличается большой глубиной и крутизной своих 
склонов, заваленных осыпями и заросших лесом, что делает 
наблюдение весьма затруднительным. Можно только сказать, 
что на гранитах правого борта трансгрессивно налегают изве
стняки, что и было установлено одним из предпринятых марш
рутов. А

По наблюдениям О. И. Некрасовой, относящимся к 1937 г., 
в 2,5 км выше устья Зиндан-булака высоко на левом склоне 
р. Каракола .выходит мощная жила (около 30 м мощностью) 
перидотита такого же типа, как и в верховьях Уюнтюра.

Д о л и н а  К аш к а-су (правый приток Каракола). Р. Кашка-су 
берет свое начало в горах Термитыр. Среди этих гор, являю
щихся водоразделом между р. Каракол и Ак-су, выделяется 
пик, имеющий высоту' 4162 м и отмеченный на двухверстной 
карте как высота 1954 м. Тотчас к северу от этого пика идет 
ряд циркообразных ниш, заполненных моренным материалом и 
заваленных снегом.

В правом борту верховий Кашка-су выходят порфировид
ные микроклиновые, катаклазированные красного цвета граниты. 
Выходы этих гранитов прослежены здесь на протяжении 3 км. 
Среди этих гранитов проходит полоса метаморфических пород, 
имеющая ширину около 150 м. Они представлены свитой сери- 
цитовых сланцрв с турмалином и двуслюдистых сланцев, бога
тых сульфидами. Сланцы перемежаются с пропластками серых 
мраморов. Вся свита имеет почти широтное простирание, но 
из-за наличия осыпей выяснить характер их контакта с грани
тами не удалось.

В верховьях левого борта Кашка-су выходят серые гра
ниты. В одном месте среди них замечена пустая кварцевая 
жила, имеющая мощность 2 м. Недалеко от контакта с мета
морфическими породами граниты сильно катаклазированы и 
переходят в милониты, а некоторые разности под микроскопом 
дают картину катаклазированного микроклин-роговоообманко- 
вого гнейса. Далее на протяжении 200 м, так же как и в пра
вом борту, обнажаются биотитовые сланцы с тупмалином. По
мимо кварца они содержат немного полевого шп^та; трещины 
разломов в породе выполнены кварцем.

Севернее полосы метаморфических сланцев проходит от
четливо видный тектонический контакт между сланцевой сви



той и расположенными к северу от нее известняками. Изве
стняки перемежаются с песчаниками и мергелями и имеют от
четливое падение под сланцевые свиты.

Севернее контакта как в левом, так в особенности в пра
вом борту долины Кашка-су выходит длинный ряд обнажений, 
представленных известняками, иногда содержащими фауну, мер
гелями и песчаниками, дающими возможность, соединяя эти 
обнажения в одно целое, составить нижеследующий разрез.

1. Мелковалунчатый, трансгрессивно залегающий на грани
тах конгломерат, содержащий гальку гранита, эффузивов, квар
цитов и песчаников. Дерхи конгломерата становятся еще более 
мелкогалечными и переходят в грубозернистые песчаники. Мощ
ность 40—50 уи.

2. Серый плотный известняк, содержащий фауну среднего 
.карбона: РзеийотопоШ кшпрат  Рей ., Тап^зкапеИа  зр., СДо- 
пзШез  с!. зорЫае Н оу., Ргос1ис1из зр. Мощность 30— 40 уи.

3. Зеленовато-серые глинистые сланцы, песчаники и мер
геля 60—70 уи.

4. Бордовые глинистые песчаники и мергеля. Мощность 
около 100 м.

5. Мощный светлосерый, сильно кремнистый известняк 
с кремневыми конкрециями; в известняке найдена фауна: Рго- 
ЛисЬиз зр., МагИта  зр., 01е1азта с1. ЬоъШепз МагС,  01е1а8та 
ай. тоейегь Т з Ь е г п, Мощность известняка более 200 уи.

6. Темносерый плотный, глинистый известняк. Мощность 
15 уи.

7. Красные и серые мергеля и глинистые сланцы. Мощ
ность 5—10 уи.

8. Буро-коричневый, тонкозернистый, слоистый известко- 
вистый песчаник; иногда заметна косая слоистость. Мощность 
100—120 уи.

9. Зеленовато-серый, слегка песчанистый мергель, часто- 
и тонкослоистый, переходящий в песчано-глинистый сланец. 
Мощность 60—70 уи.

10. Бордовые коричнево-красные глинистые и песчано-мерге
листые породы. Мощность более 100 уи.

11. Зеленовато-серые, слегка песчанистые мергеля, ясно- и 
тонкослоистые, переходящие в песчано-глинистые сланцы. Мощ
ность окбло 60 УИ.

Более высоких горизонтов по реке Кашка-су не обнажается, 
но приведенный разрез нельзя считать за полный, так как по 
сравнению с другими районами Иссык-куля в нем отсутствуют 
верхние горизонты. Все же приведенный разрез является са
мым полным разрезом среднего карбона, если не по содер
жанию довольно бедно рассеянной в нем фауны, то по полноте 
прослеженных литологических горизонтов. Среднекарбоно!вый 
возраст определяется приведенной выше фауной, определенной 
Г. Н. Фредериксом.

Водораздельная гряда Кашка-су и Каракола сложена красно- 
цветными конгломератами. В морфологическом отношении эта
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гряда представляет собою террасу, возвышающуюся над уровнемв 
реки на 80 м. Если проследить террасу вверх по реке, то видно, 
что она сливается с флювиогляциальной террасой, имеющей там 
высоту 35 т.

По небольшому правобережному притоку Кашка-су р. Дже- 
ланды выходят бурые песчаники и известняки, окрашенные 
в светлосерые тона и сильно кремнистые.

Среднекаменноугольные отложения, выходящие по р. Кашка- 
су, всюду трансгрессивно залегают на гранитах. Трансгрессив
ный характер контакта отчетливо выражен наличием основных: 
конгломератов, зарегистрированных в ряде пунктов. Только 
в верхней троговой части долины, где эрозия не глубоко раз
работала долину реки, эти контакты сравнительно легко до
ступны. В той же части, где троговый ландшафт переходит 

-в эрозионный, контакты становятся менее доступными и кроме 
того обнажения среднекарбоновой свиты здесь обычно пред
ставлены лишь отдельными обрывками. Сопоставляя между со
бою отдельные выходы среднего карбона, можно подметить, 
что преобладающее падение среднекарбоновой свиты происхо
дит на северо-запад по азимуту от 300 до 330° и при углах па
дения от 30 до 35°.

Следовательно, можно говорить о моноклинальном наклоне 
на северо-запад среднего карбона, трансгрессивно покрываю
щего граниты. Только в верховьях Кашка-су, там, где средний 
карбон тектонически контактуется с метаморфической свитой, 
имеются падения на юг под "углами от 35 до 55°; та'ким^образом 
в этом тектоническом контакте средний карбон уходит под мета
морфическую свиту.

В непосредственной близости указанного, вероятно варис- 
цийского, тектонического контакта на водоразделе р. Кашка- 
су и Каракола были в 1934 г. прослежены совершенно свежие 
трещины среди наносных флювиогляциальных отложений. Рас
положение указанных трещин, пересекающих горизонтали 
рельефа, не дает возможности трактовать их как оползневые. 
Близость же их к указанному тектоническому контакту, пере
ходящему и в соседнюю с восточной стороны долину Ак-су, 
скорее говорит за их сейсмическое происхождение. Весьма ве
роятно, что они образовались во время землетрясения 1932 г., 
эпицентр которого прошел по южному берегу Иссык-куля.

У устья Кашка-су проходит контакт палеозоя и красно
цветных третичных конгломератов. Третичные конгломераты 
покрыты мощными наносами покровных галечников, а по скло
нам р. Каракола к ним впритык прислоняются речные террасы; 
в силу указанных обстоятельств обнаженность красноцветной 
толщи в Каракольском ущелье плохая, и подчас только 
по наличию красных перемытых глин в оврагах приходится до
гадываться о наличии красноцветных пород под четвертичными 
наносами.

Скрытые под четвертичными наносами красноцветные отло
жения слагают пригорки Терскей-алатау как к западу, так и
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к востоку от р. Каракола, образуя к востоку от р. Каракола 
отлично выраженные в рельефе горы Кара-бултык.

Выйдя из полосы красноцветных третичных пород, по ко
торым р. Каракол течет на протяжении 5 км, река вступает 
в область мощного конуса выноса, на котором расположен го
род Пржевальск. Ниже гор. Пржевальска река течет среди древ
них Иссык-кульских озерных отложений (по данным предвари
тельной карты четвертичных отложений Иссык-кульского бас
сейна В. В. Шумова, 104). В расстоянии 3 км от своего устья 
р. Каракол проходит мимо лежащих к западу от нее гор Барбаш, 
сложенных желтыми и зеленоватыми дислоцированными гли
нами и мергелями верхов третичных отложений Иссык-куль
ского бассейна.

С истем а р. А к -су

Р. Ак-су в горной своей части состоит из двух ветвей, 
показанных на двухверстной карте под одним и тем же назва
нием. Западная из этих ветвей известна у местного населения 
под названием Алтын-арасан, по названию находящихся в ее 
верховьях термальных источников. Термальные же источ
ники, находящиеся в нижней части восточной ветви, известны 
под названием Аксуйских. Двумя километрами ниже Аксуйских 
ключей обе ветви Ак-су соединяются и, выйдя из гор, пересе
кают поперек широкую долину р. Джергалан. Ниже поселка 
Ак-су (Теплоключинское по транскрипции 1:200 000 карты) 
р. Ак-су в пределах своего конуса выноса разбирается на ряд 
арыков и лишь небольшие остатки своих вод отдает реке 
Джергалану.

Западная ветвь Ак-су (р. Алтын-арасан). Западная ветвь 
р. Ак-су в своих верховьях разделяется на отдельные ветви, из 
которых западные Такыр-тюр и Интюр имеют показанные на 
топографических картах названия, восточная же, наиболее 
длинная ветвь на картах названия не имеет. Среди киргизов 
она известна под названием Арча-тор. В последующем изложе
нии эт^ последняя ветвь будет рассматриваться как главная вер
шина западного Ак-су.

Западная ветвь Ак-су (ветвь не имеющая специального на
звания на топографических картах) берет начало у водоразде
лов Терскей-алатау, достигающих здесь высоты от 4473 до 
4750 м. В вершине реки находится небольшой современный 
ледник, длина которого на двухверстной карте 1911 г. исчи
сляется 5 км, что не совсем согласуется с видом его в 1934 г.; 
возможно, что такое несоответствие связано с его отступанием. 
Долина представляет типичный трог, глубину которого на-глаз 
можно принять в 400 м. В главную троговую долину впадает 
ряд боковых долинок, также имеющих в своих вершинах лед
ники и являющихся висячими по отношению к главной. Дно 
висячих долинок превышает главную на 150 м.

Дно троговой долины выполнено моренным материалом, а 
борта ее покрыты мощными осыпями; судить о составе «орен-
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ных пород приходится по осыпям, среди которых наряду с ка- 
таклазированным1 микроклин-пертитовым гранитом в изобилии 
встречаются слюдяные, турмалиновые и пятнистые сланцы.

На протяжении более 8 км ниже ледникового языка Ак-су 
течет © долине, левый борт которой сложен породами метамор
фической свиты, и только по обилию гранитных обломков в пра
вом ее борту следует думать, что граниты играют значительную 
роль у водораздела.

Р. И н т ю р  (левобережный приток западной ветви Ак-су). 
Р. Интюр берет свое начало из двух ледников, примыкающих 
к водораздельной линии Терскей-алатау. Водораздельный гре
бень между этими ледниками сложен гранитами; ниже леднико
вого языка в моренах троговой долины встречаются породы 
метахморфической свиты, и лишь изредка попадается гранит. 
В левом борту Интюра выходят зеленые хлоритовые сланцы, 
разбитые трещинами отдельности, падающими: 1) на юго-запад 
235° /_ 80° и 2) на юго-восток 110° /_7Ь°. Около своего устья 
Интюр вскрывает в левом борту хлоритовые сланцы, перехме- 
жающиеся с филлитами; здесь удается подметить широтное 
простирание свиты.

Впадающая с западной стороны (в Интюр река имеет в своей 
вершине широкую совершенно ровную долину, являющуюся 
подвешенной по отношению к Интюру и превышающую послед
нюю нй 300 м. На карте эта долина показана под названием 
Такыр-тюр. Ровное плато урочища Такыр-тюр окружено кру
тыми циркообразными стенками, примерно на 3Д своей высоты 
состоящими из пород метаморфической овиты, обильно интру- 
дированной гранитами, обнажающимися лишь близ водоразделов. 
Граниты обогащены темноцветными компонентами и переходят 
в диориты и монцониты.

По ровной поверхности урочища Такыр-тюр протекает не
большая река, пропилившая каньон, глубиной около 15 /и, при 
ширине своей верхней части до 20 м; у конца троговой до
лины эта река образует водопад.

По словам киргизов-охотников и по литературным дан
ным Н. Г. Кассина (37), Н. Г. Концевича (44) и Н. М. Проко
пенко (73), близ водопада имеются горячие источники, один из 
них связан с вертикальной трещиной, простирающейся на се
веро-восток по азимуту 75°.

Немного севернее ледникового языка проходит контакт гра
нитов и кварцевых микропегматитовых диоритов с метаморфи
ческой свитой. Линию контакта из-за осыпей проследить 
нельзя; в ближайших ж^. с гранитом обнажениях сланцевая 
свита представлена красным глинистым сильно оруденелым 
сланцем. Под микроскопом в глинистой массе пропитанной гид
ратом окиси железа породы видны мелкие зерна титаномагне- 
тита. Простирание сланцев широтное.

Севернее в левом борту Такыр-тюра снова у водораздела 
появляются граниты; здесь сланцевая свита представлена тон
козернистыми аркозовыми песчаниками с эпидотизированным
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кварцево-хлоритовым цементом и слюдяными сланцами, обога
щенными турмалином и титаномагнетитом. Среди них наме
чаются две главные плоскости отдельностей, одна из которых 
падает на восток по азимуту 100°, а другая вертикальная и 
имеет простирание на восток по азимуту 70°.

Почти против устья Интюра в правом борту Ак-су, выше 
мощных осыпей, среди метаморфической свиты, выходит не
большой шток микроклин-пертитового гранита. Среди гранита 
замерена кварцевая жила, мощностью около 150 м, секущая гра
нитное тело в широтном направлении. На протяжении 50 м 
мощность жилы остается постоянной; вероятно, она по прости
ранию прослеживается и далее, так как уходит под наносы, ни
сколько не теряя своей мощности. Жильный кварц местами 
ожелезнен и в нем видны следы выщелачивания пирита. Квар
цевая жила находится в непосредственной близости от метамор
фических пород, окружающих граниты. Система маломощных 
кварцевых жил сечет как указанное тело гранита, так и окру
жающие его сланцы.

Контакт безусловно носит магматический характер, о чем 
свидетельствует наличие многочисленных гранитных апофиз и 
метаморфической свиты, а также упомянутые многочисленные 
кварцевые жилы. Метаморфические же породы здесь пред
ставлены кварцево-слюдяными сланцами и амфиболитами, в кон
такте с которыми гранит содержит значительное количество 
шлиров и сильно обогащен цветными компонентами. В этом 
же контакте наблюдалась маломощная жила флюорита. Выход 
гранитного штока имеет 0,75 км длины и около 0,5 км ширины.

В 300 м от юго-восточной границы штока среди метамор
фических пород проходит ряд широтных жил. Метаморфиче
ские породы в непосредственном контакте с жилами предста
влены гранитовыми кристаллическими сланцами, состоящими 
из: кварца, зерен полевых шпатов, серицита, мусковита, хло
рита, титаномагнетита и граната.

Главная жила из-за осыпей трудно прослеживается: можно 
только утверждать, что мощность ее не менее 10 м и что она 
уходит на восток. Состоит она из карбонатизированной по
роды, под микроскопом оказавшейся катаклазитом гранита. 
В этой жиле заметно большое количество вкрапленников гема
тита и бурого железняка.

В соседнем небольшом логу (к западу от главной жилы) 
также наблюдалось значительное количество гематитово-сиде- 
ритовы'х жил весьма различной мощности, колеблющейся от 5 
до 70 см\ эти жилы удалось проследить по простиранию на 
протяжении 10—15 м. Общее их число указать трудно, но оно 
во всяком случае не менее 14. Главным рудным минералом 
в них является сидерит, гематит же в них встречается в виде 
тонких линзочек. Гематит хорошо окристаллизован и имеет 
вид железных роз. Сидерит с поверхности выветрелый и пере
ходит в железисто-охристую массу, состоящую в значительной 
своей части из лимонита. Тонкие прожилки гематита были най-
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дены также и по плоскостям сланцеватости метаморфических 
пород.

Кроме Жилообразных залеганий гранитного катаклазита и 
сидеритово-гематитовых жил здесь были замечены маломощные 
(в 10—12 с/и) и -быстро выклинивающиеся жилы кварца; ника
ких рудных минералов в них обнаружить не удалось.

В осыпи около описанных жил были найдены куски пород, 
содержащих линзочки и вкрапленники свинцового блеска. 
В осыпи же был найден кусок церуссита. Коренных выходов 
свинцовых руд найти не удалось.

В непосредственной близости от описанных жил и к югу от 
них метаморфическая свита представлена слюдяными сланцами, 
обогащенными турмалином.

Описанный шток с его многочисленными жилами располо
жен против устья Интюра. Ниже устья Интюра на протяжении 
5 км р. Ак-су течет среди метаморфической свиты, сложенной 
разнообразными, преимущественно слюдяно-кварцевыми и слю- 
дяно-роговообманковыми, иногда хлоритовыми, сланцами; ме
стами эти сланцы переходят в филлиты.

Контакт между метаморфической свитой и выходящими 
к северу от нее гранитами проходит по левому притоку Ак-су 
р. Кульдеке и, будучи скрыт наносами, для непосредственного 
наблюдения остается недоступным. Встречающиеся на всем про
тяжении Кульдеке обломки заставляют склоняться в пользу маг
матического характера контакта гранитов с метаморфическими 
сланцами.

Долина Ак-су сохраняет свой троговой характер на протяже
нии 4Уг км ниже впадения Кульдеке и особенно расширяется 
в расстоянии 1 км от устья последней. Здесь троговая долина 
достигает 400 м ширины и в ней отчетливо наблюдаются на пра
вом берегу реки три флювиогляциальные террасы, из которых 
верхняя превышает пойму реки на 20 м. Из аллювия, слагающего 
нижнюю террасу, расположенную на высоте 10 м по отношению 
к пойме, вытекают термальные источники, известные под назва
нием золотых ключей — «Алтын-арасан:».

Коренными породами, слагающими борта широкой троговой 
долины Ак-су в районе ключей Алтын-арасан, являются порфи
ровидные розовые, биотитовые граниты. В правом борту долины 
среди коренных выходов удалось установить круто падающую 
на юго-восток зону дробления в гранитах; кроме того здесь 
встречаются темные порфиритовые жилы. Н. М. Прокопенко 
указывает также на коренном склоне наличие сильной, но про
странственно ограниченной (до 10 м шириной) полосы пропили- 
тизации гранитов, пересекающей поперек ущелье. Он считает 
вероятным, что выходы термальных вод Алтын-арасана стоят 
в связи с перемещениями вдоль трещин отдельностей гранитов, 
ориентированных в юго-восточном направлении по азимутам 
157— 165°. Это, по его мнению, соответствует линейному располо
жению грифонов (73).

В одном километре ниже ключей Алтын-арасан правобереж-
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лая часть долины Ак-су перегорожена широтно-простирающи- 
мися доломитизированными мраморами и кварцитами. Стоят они 
на головах. В восточном направлении в склоне долины удалось 
установить непосредственную связь окварцованности указанных 
пород с гранитными интрузиями, ибо была найдена кварцевая 
жила в виде апофиза, отходящего от гранита и секущая эти 
образования. Весьма интересен тот факт, что на левом берегу 
Ак-су, не взирая на тщательные поиски, обнаружить окварцо- 
ванные породы не удалось, хотя вся обстановка говорила за то, 
что они там должны были бы быть прослежены по простиранию.

Из двух возможных объяснений этого явления нам кажется 
более вероятным исчезновение указанных пород на левом бе
регу Ак-су в результате тектонической передвижки, поскольку это 
явление наблюдается в непосредственной близости термальных 
ключей, выходящих в Тянь-шане всегда в зонах разломов.

Возможность же принять это исчезновение за результат 
естественного «выклинивания» интрудированного гранитом 
«корня» метаморфической свиты, нам кажется более натянутой 
в силу того, что при таком объяснении остается неясным столь 
быстрое сокращение мощности свиты в здпадном ее конце, резко 
и совершенно сходящее на-нет на левом берегу Ак-су.

Высказанное соображение, ставящее исчезновение окварцо- 
ванных пород на левом берегу Ак-су в связь с тектоническими пе
редвижками, находит подтверждение также и в новых данных, 
опубликованных Н. Г. Концевичем. Указанный автор обнаружил 
выходы новых термальных источников, названных им Алтын-ара- 
сан-северный, как раз в месте пересечения долины Ак-су окварцо- 
ванными и доломитизированными мраморами. Описанные им 
источники расположены на одной линии, имеющей азимут 309°, 
по каковой они и прослеживаются на протяжении 250 м. Гранит
ные утесы левого берега представлены красными порфировид
ными роговообманковыми гранитами и возвышаются над рекой 
на 100 м. Местами гранит обогащается хлоритизированной рого
вой обманкой и принимает зеленовато-красную окраску. 
Н. Г. Концевич пишет: «в обнажении гранитов, против источни
ков, нами замерены три вертикальных трещины, расположенных 
параллельно на расстоянии 30 м друг от друга. Простирание их 
северо-западное 305°. Они секут обнажение сверху до низу. На 
правом берегу у самого русла реки можно видеть коренные обна
жения тех же гранитов. Выше их прикрывают светлосерые из
вестково-силикатные роговики. Контакт их с гранитами прикрыт 
наносами.» (44).

Из приведенной цитаты отчетливо видно, что прослеженный 
Концевичем магматический контакт, выраженный зоной орогови- 
жования на правом берегу Ак-су у самого русла реки, совершенно 
(не сказывается на гранитных утесах ее левого берега. К сожале
нию автор лишь упоминает о трех параллельных вертикальных 
трещинах, ориентированных на северо-запад по азимуту 305°, не 
затрагивая вопроса об их генезисе, но нарисованная им картина 
до чрезвычайности близка к тем соотношениям, которые имеют
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место у минеральных источников Ак-су, и где в тектоническом: 
характере таких соотношений трудно сомневаться. В силу ука
занных соображений приведенные Н. Г. Концевичем вертикаль
ные трещины мы более всего склонны считать за тектонические, 
оборвавшие западную оконечность окварцованных пород, разви
тых на восточном берегу Ак-су.

В области описанных окварцованных пород и термальных 
источников Алтын-арасан-северный долина реки Ак-су из тро- 
говой переходит в узкую эрозионную и на протяжении 9 км сло
жена исключительно розовыми порфировидными биотитовыми 
и биотит-роговообманковыми гранитами, содержащими в себе 
крупные порфировидные выделения ортоклаза и достигающими 
10 и более сантиметров в длину.

В поперечном разрезе узкого эрозионного ущелья ясно 
виден уступ, покрытый флювиогляциальными наносами, на ко
тором расположена вьючная тропа. На местном языке русских 
такие уступы называются заплечиками; морфологически же их 
можно рассматривать как остатки прорезанного эрозией дна 
древней троговой долины.

В 8 км ниже ключей Алтын-арасан вьючная тропа сворачи
вает на водораздел, расположенный между двумя ветвями Ак-су. 
При начале подъема со стороны Алтын-арасан на указанный: 
перевал среди гранитов видна полоса сильно раздробленных 
гранитов, ниже которой находятся также раздробленные сланцы; 
указанные раздробленные породы падают на северо-восток по 
азимуту 60° около 60°.

Перевал из Алтын-арасана в Ак-су расположен в мульдооб
разном углублении среди гранитов и завален хорошо окатанными 
гранитными валунами.

Р. Д ж е л а н д ы  (левобережный приток западной ветви Ак-су, 
р. Алтын-арасан). В расстоянии 0,75 км выше устья Джеланды 
среди розовых и порфировидных гранитов верховий ее правого 
борта замерены нижеследующие главные плоскости отдель
ностей: 1) падающая по азимуту 80° /_ около 80° и 2) падающая 
по азимуту 170° /_ 55°. Здесь же проходит контакт между гра
нитом и известняками, падающими по азимуту 330° /_  70°. Из
вестняки, однако, скоро изменяют свое падение на юго-восточное 
по азимуту 150°, сохраняя угол падения в 70°.

Общая мощность известняков может быть принята в 100 
с небольшим метров. В северной их стороне удалось найти пло
хой сохранности остатки хористидов. В южной же части извест
няковых выходов замечается их окремнение.

В левом борту Джеланды выходят бурые песчаники, падаю
щие по азимуту 310° ^/35°.

В о сто ч н а я , главная ветвь р. А к -су. В своих верховьях Ак-су 
имеет значительных размеров ледник. В моренных отложениях 
чаще всего встречаются серые, богатые слюдой граниты. В мень
шем количестве попадаются диориты и породы сланцевой свиты.

Долина реки типично троговая и в южной своей части 
с обеих сторон принимает ряд каровых цирков, расположенных.
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в подвешенных долинах. Из каровых долин в главную всюду 
каскадами ниспадают осыпи, изобилующие валунами богатых 
шлирами гранитов.

Слагающие борта долины граниты имеют серую окраску и 
обильно насыщены темными, мелкозернистыми шлирами. Шли- 
ровые выделения пронизаны жилками такого же серого биотит- 
роговообманкового гранита, что слагает и борта долин.

У перевала из Ак-су в Б. Джергес видны гнейсовидные 
породы. Их главная отдельность совпадает с видимой гнейсовид- 
ной сланцеватостью и имеет простирание по азимуту 250°. К югу 
от перевала выходят серые биотитовые, грубозернистые микро- 
клиновые граниты. Тотчас же к западу от перевала вьючная 
тропа попадает в долину правого притока Ак-су, не имеющего 
на двухверстной карте названия и известного у киргизов под 
названием Кашка-су. В своих верховьях Кашка-су имеет ледни
ковый цирк, а перемытые и вынесенные из него отложения по
крывают троговую площадку, показанную на двухверстной карте 
под названием урочища Анайтыр.

Ниже устья Кашка-су коренные породы р. Ак-су предста
влены весьма монотонными гранитами, которые кое-где заметно 
обогащаются кварцем. Среди гранитов замерялись главные пло
скости отдельностей: 1) падающая 135° /_ 75° и 2) менее отчет
ливая, падающая 240° /_ 65°. Эта часть долины Ак-су имеет 
северо-западное направление, по которому река и течет на протя
жении 12 км, после чего изменяет направление своего течения на 
западное.

Около поворота в правом борту р. Ак-су наблюдалось на 
протяжении 50 м большое шлирообразное тело габбровых 
пород, переходящих в свою очередь в диоритовую породу, про
слеженную по длине на 20 м. Помимо этого главного «шлира», 
подстилающие его граниты содержат в себе небольшие глыбы 
(от 0,5 до 2 м) габбровых пород. В южной части большого 
габбрового тела наблюдается ряд жил гранитаплита, мощностью 
до 30 см, падающих на юго-восток 130° /_ 70°. Около этих жил 
породы изменяются и приобретают пятнистый вид. В северной 
части габбровые породы пронизаны жилой аплита, мощностью 
около 12 см и имеющую падение на север /_АЬ°. Описанные 
основные разности находятся в правом борту Ак-су около тро
пинки, ведущей к показанной на двухверстной карте высоте 
1602,6. Указанная отметка соответствует перевалу из долины 
Ак-су в низовья р. Б. Джергес. Сама перевальная точка сложена 
порфировидными гранитами, но в 1 км к северу от нее видны 
интрудированные гранитами породы сланцевой метаморфиче
ской свиты.

Ниже указанной перевальной тропинки в расстоянии 8 км от 
нее расположены Ак-суйские термальные источники. Выходя
щие около них в правом и левом борту долины граниты не обна
руживают однородности, что выражается сменой кирпично-крас
ных биотитовых разностей розовато-серыми биотит-роговооб- 
Майковыми разностями.
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Д. П. Прочухан на детальной карте наметил границу этих 
разностей гранита и получил весьма интересные результаты, 
а именно: «красный гранит, который согласно мнению предыду
щих исследователей окаймляет батолит Терскея узкой полосой, 
в районе источников образует несколько апофизов, внедряющихся 
в тело серого гранита. Простирание этих апофизов ориентиро
вано на север — северо-запад и направлено перпендикулярно 
к общему простиранию краевой зоны красных гранитов» (75).

Им же детально прослежены и нанесены на карту трещины 
в гранитах, простирание которых оказалось параллельным про
стиранию апофизов. Таким образом апофизы красного гранита, 
так же как и трещины !в нем, с которыми П. А. Грюше и 
Д. П. Прочухан связывают выходы Аксуйских термальных источ
ников, имеют простирание с юго-юго-востока на северо-севе
ро-запад и направлены перпендикулярно к термальной линии, 
намеченной еще К. И. Богдановичем (12), по которой располо
жены горячие источники Иссык-кульской долины.

В конце 1931 г. на Аксуйских термальных ключах инжене
ром Д. П. Прочуханом была проведена буровая скважина, задан
ная на ориентировочную глубину в 60 м и имеющая своей зада
чей на указанной глубине пересечь главную жилку термальной 
воды; предположение, что она там должна проходить, основыва
лось на указанной связи термальных вод с тектоническими тре
щинами; на 52 м скважина действительно дала самоизливающийся 
фонтан горячей воды, регулярно бившей без видимых изменений 
в дебите и температуре и в 1934 г. (дальнейших сведений о ее 
дебите автор не имеет).

Однако полученные в результате бурения геологические 
данные могут иметь два толкования: 1) скважина прошла по 
толще речных отложений, чередующихся с обвальными глыбами 
гранита, заполняющими каньон Ак-су, и 2) скважина пересекла 
тектоническую трещину, частично заполненную рыхлым материа
лом и зигзагообразно уходящую вглубь гранитного массива.

Д. П. Прочухан склоняется ко второму объяснению, что 
изображает на рисунке, который мы у него и заимствовали 
(рис. 18) (75).

В расстоянии около 1 км ниже термальных источников гра
ниты соприкасаются с известняками, падающими на северо-запад 
330° /_ около 60°. И. В. Мушкетов указывает, что в известняке 
содержится много окаменелостей, в том числе и 5р1п/ег то8- 
диепзгз (59, том II), но у последующих исследователей подобных 
указаний нет. В частности партия П. А. Грюше в этом именно 
месте окаменелостей совершенно не встретила. С. С. Шульц ука
зывает на наличие здесь среднекаменноугольной микрофауны: 
ВгаЛуша зр. и ОгоЫа.8 зр. (101). Ничего не упоминает про находки 
фауны также и Д. П. Прочухан.. Таким образом указание 
И. В. Мушкетова на находки макрофауны остается пока един
ственным.

В контакте гранитов с известняками нельзя установить четко 
выраженных проявлений магматического или трансгрессивного.



порядка. Правда, И. В. Мушкетов указывал на наличие в нижней 
части известняков конкреций красного роговика, не делая однако 
из этого каких-либо заключений о характере контакта (59, д. II). 
Н. М. Прокопенко, подтверждая наблюдение И. В. Мушкетова и
ссылаясь на спорадичность распростра
нения роговиков при наличии совершен
но не измененных песчаников, непосред
ственно налегающих на граниты, не счи
тает возможным приписать роговикам 
Контактовое происхождение и склонен 
объяснять их появление диагенезом.
Он же определенно указывает, что из
вестняки налегают на гранитный массив 
трансгрессивно, в силу чего и возраст 
гранитов, по его мнению, — «несом
ненно доварисцийский (каледон
ский)?» (73).

Считая в основе соотношение среД- 
некаменноугольных пород с гранитами 
по северному склону Терскей-алатау, в 
том числе и по Ак-су, за трансгрессив
ное, П. А. Грюше в данном месте при
знает наличие тектонического контакта.
Линия тектонического контакта между 
карбоном и гранитами проходит в севе
ро-восточном направлении и сечет кар
боновые отложения на разных их гори
зонтах. Карбоновые отложения, разрез 
которых полнее всего представлен по 
правобережному притоку р. Каракол,
Кашка-су, и описан нами выше, в нижней 
своей части состоят из песчаников, в се
редине — из известняков и в верхах снова 
содержат песчанистые породы. Следова
тельно, в обеих ветвях Ак-су имеет 
место выпадение в контакте с гранитами 
нижней песчанистой части разреза. При 
прослеживании линии контакта на во
сток видно, что сначала и известняки 
совершенно выпадают из зоны контакта 
и лишь значительно выше на водораз
дельной точке появляются снова, падая 
на юго-восток под углом около 40°. Над
известняками здесь лежат метаморфические сланцы, интрудиро-

Рис. 18. Схематический рлз- 
рез Аксуйской скважины 

по Д. Г1. Прочухану.
/  — красный гранит; 2—серый гра
нит; 3—щебень и галька; 4 — квар 

цевый песок.

ванные аплитом, и наконец еще выше по склону выходят крас
ные порфировидные граниты. Таким образом на водоразделе 
к востоку от Ак-су известняки карбона уходят под интрудирован- 
ную гранитами метаморфическую толщу, и юго-восточное напра
вление их падения объясняется вздернутостью пластов по линии 
тектонического контакта.
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К западу от этого контакта весь склон к долине Ак-су сло
жен фиолетово-коричневыми песчаниками, характерными для 
верхов среднекарбоновой свиты, падающими на северо-запад 
под углом около 55°. Таким образом, выпавшие в результате 
тектонического контакта на правобережном склоне р. Ак-су из
вестняки снова появляются у водораздела, но имеют опрокину
тое залегание. В своем опрокинутом залегании известняки про
слеживаются по простиранию не более, чем на 1/г км, после чего 
с восточной стороны резко обрываются линией тектонического

контакта, расположенной пер
пендикулярно их простиранию», 
и упираются в сланцевую свиту. 
Описанные соотношения изобра
жены на рис. 19.

С. С. Шульц также, считая 
контакт известняков и катакла- 
зироваиных гранитов за текто
нический, связывает его с целым 
рядом подвижек и пишет, что 
«последние из происходивших 
в этом месте тектонических по
движек имеют весьма недавний 
возраст, повидимому предшест
вующий или соответствующий 
времени выработки второй тер
расы Ак-су и накоплению ее 
верхнего конуса выноса» (101)..

Тотчас ниже тектонического 
контакта известняков с грани
тами обе ветви Ак-су сливаются 
воедино. В западной части еди
ной долины Ак-су выходят 
скрытые покровными галечни
ками красноцветные третичные 
отложения гор Кара-бултык, в 

то время как к востоку от Ак-су полностью отсутствуют выходы 
третичных отложений. Такие соотношения вряд ли могут быть 
объяснены одним лишь размывом и находят лучшее объяснение 
в наличии тектонических перемещений.

В пределах конуса выноса р. Ак-су течет на протяжении 
10 км, после чего вступает в область развития древних Иссык- 
кульских озерных отложений, среди которых протекает на про
тяжении 3 км, после чего впадает в реку Джаргалан.

I I Р т Ч  1г. ~ 3

4 2  3 Ц 5
гптп
6 7

Рис. 19. Линия надвига и попереч
ного разрыва на Ак-су.

/  — четвертичные отложения; 2 —третичные 
красноцветы; среднекаменноугольный из
вестняк; 4 — среднекаменноугольный песча
ник; 5-— гранит; 6—метаморфические сланцы;

7— линии разрывов; Я—курорт Ак-су.

Д о л и н а  р. Б ол ь ш ой  Д ж е р г е с

Верховья Б. Джергеса сложены хлоритовыми сланцами, сто
ящими на головах и имеющими простирание по азимуту 300°; 
повидимому, водораздел Терскей здесь сложен также сланцами. 
Северный контакт хлоритовых сланцев имеет тектонический ха
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рактер, поскольку сланцы по простиранию упираются в брекчи- 
рованный катаклазит гранита. Линия контакта простирается но 
азимуту 95°. К северу от указанного тектонического контакта 
выходят крупнозернистые биотитовые граниты, среди которых 
развиты аплитовые и кварцевые жилы и местами встречаются 
ксенолиты сланцев. Эти соотношения говорят в пользу того, что 
первичный контакт гранитов и сланцев магматический и что ука
занные тектонические соотношения являются позднейшими.

В верховьях Большого Джергеса видны два главных ледни
ковых цирка, обильно заваленных моренным материалом. В во
сточном цирке резко выделяется ригель, состоящий из порфиро
видного гранита, рассеченный «жилой» гранитного катаклаза, 
имеющей строго меридиональное простирание при мощности 
в 0,5 м. Вмещающие указанную жилу граниты к западу от 
нее также катаклазированы. В восточной части того же ледни
кового цирка ,в виде бараньих лбов выходят также порфировид
ные граниты.

Тремя километрами ниже ледниковых цирков долину Джер
геса пересекает вьючная тропа, идущая из верховий Бозщука 
в Ак-су. Тропа эта проходит также в значительном по размеру 
ледниковом цирке, стенки которого сложены гранитами и секу
щими их жилами диоритовых порфиритов. Ближе к южной 
части ледникового цирка расположены два небольших моренных 
озера; в северной части цирка видны две подвешенные долинки, 
увенчанные карами. Самый перевал в Ак-су сложен гранитами.

Выше вьючной тропы, пересекающей долину Джергеса, по
следняя всюду имеет троговую форму, но тотчас ниже указан
ной тропы форма долины резко изменяется и на протяжении 
\ х/г км принимает узкую эрозионную форму, после чего снова 
становится широкой троговой. Этот нижний трог совпадает 
с верхней границей арчевого леса. При начале этого нижнего 
трога с левой стороны в него открываются две показанные на 
двухверстной карте подвешенные долины. Весь левый берег 
трога между указанными подвешенными долинами сложен пор
фировидными гранитами.

У северного окончания эрозионной части долины верховий 
Джергеса, в правом борту выходят чрезвычайно плотные ди
ориты, 1выступающие у самой реки крутым обрыврм. По свалив
шимся кускам видно, что порфировидные граниты покрывают 
собой диориты, но трудно сказать, являются ли последние 
огромным ксенолитом.

В расстоянии 3 км ниже по течению Джергеса в правом его 
борту обычные порфировидные граниты сменяются мелкозерни- 
тыми разностями, обнаруживающими гнейсовидную текстуру и 
изобилующими шлирами и ксенолитами. Иногда гнейсовидность
переходит в полосчатость и порода приобретает характер миг
матита.

В расстоянии Н/з—2 км ниже по долине Б. Джергеса и на 
высоте около 200 м над вьючной тропой в правом борту долины 
выходит ряд мощных дайкообразных тел, состоящих из диопси-
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довых роговиков, стоящих на головах и простирающихся на 
северо-восток по азимуту 75 \  В непосредственном контакте 
с роговиком гранит несколько катаклазирован, но сохраняет свой 
обычный порфировидный вид; в 30 м от контакта гранит пере
ходит в мелкозернистые серые разности. Роговики удалось про
следить по простиранию приблизительно на 300 м.

В одном километре ниже по течению Б. Джергес в правом 
его борту выходят мигматиты, имеющие широтное простирание 
и полосчатость, падающую на юг под углом 70°. Мигматиты 
представлены амфиболовым гнейсом и роговообманкозыми кри
сталлическими сланцами, падающими на северо-восток 70° 
/_ 75°. Ниже сланцев залегает роговообманково-биотитовый 
кварцевый диорит. Здесь отчетливо видна связь мигматизации 
сланцевых пород с интрузией гранитов.

В 20 м к северу от указанных мигматитов появляются квар- 
цево-аплитовые жилы, имеющие мощность не менее 10 м и 
простирающиеся на северо-восток по азимуту 70°. В них заметны 
зеркала скольжения, падающие на юго-восток 160° /_ 75°.

Ниже описанных жил на протяжении 4 км склоны правого 
борта Джергеса состоят из порфировидных гранитов, выше ко
торых на водоразделе с Малым Джергесом выходят песчаники, 
повидимому налегающие на гранит трансгрессивно и падающие 
на северо-запад по азимуту 295° под углом 40°. Ниже по течению 
р. Б. Джергес протекает среди широкой долины, образующей 
конус выноса, из-под которого кое-где в виде отдельных неболь
ших выскалений выступают холмы, сложенные песчаниками сред
некарбонового вида. Пройдя область песчаников, Б. Джергес 
пересекает аллювиальные и древнеозерные отложения и впадает 
в Джаргалан.

Д о л и н а  р. И ч к е-д ж ер гес

Р. Ичке-джергес (Малый Джергес) расположена между си
стемами Б. Джергеса на западе и Бозщук на востоке и вытекает 
из наносных образований большого ледникового цирка, распо
ложенного на высоте 3645 м. Дно ледникового цирка завалено 
моренным материалом исключительно гранитного состава; из 
гранитов также сложены коренные берега цирка.

В восточней стенке указанного цирка, как раз на перевале 
из верховий Ичке-джергеса в Бозщук, микроклинпертитовые 
граниты рассечены рядом жил и катаклазированы.

Южнее перевала (уже в долине Бозщука) выходят извест
няки, а севернее перевала граниты покрыты аркозовыми песча
никами с известковым цементом. Песчаники падают по азимуту 
250—260° /4 0 ° .

Таким образом в верховьях Ичке-джергеса с одной стороны 
намечается трансгрессивное налегание осадочных свит на гра
ниты, с другой же стороны катаклазированность последних и 
обилие жил говорят за значительные тектонические передвижки.

Вскоре после выхода реки из ледникового цирка она пере
секает известняки, падающие на северо-запад под углом около 40°.
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Известняки выходят отдельными скалами, в силу чего трудно1 
составить понятие об их мощности; в отдельных выходах она* 
колеблется от 5 до 20 м. Каких-либо обломочных образований 
между известняками и гранитами не наблюдается.

Полоса известняков рассекается р. Ичке-джергесом на про
тяжении 1,5 км, после чего они сменяются песчаниками, причем 
последние залегают на известняках с видимым согласием. Паде
ние свиты по азимуту 290—295° под углом около 30°.

При выходе в область (развития песчаников долина р. Ичке- 
джергеса сильно расширяется и в левом ее борту, на водоразделе 
с Большим Джергесом, наблюдались конгломераты, налегающие 
на граниты. Конгломераты протягиваются грядой по водораз
делу и величина их галек, достигающая у подошвы свиты 4 см, 
по направлению к ее кровле уменьшается, и конгломераты пере
ходят в песчаники. Азимут падения песчано-конгломератовой 
свиты 270° и угол падения 45°. Таким образом здесь имеют место; 
трансгрессивные соотношения между гранитами и осадочными 
породами, но остается неясным вопрос, соответствует ли эта пес- 
чано-конгломератовая толща тем песчаникам, которые выше па- 
долине покрывали известняки.

В восточной части широкой долины Ичке-джергес в одном 
из больших логов выходит показанный на двухверстной карте 
ключ Тас-булак. В левом борту ключа Тас-булак обнажаются из
вестняки, имеющие мощность несколько десятков- метров и па
дающие на северо-запад 285° /  20—25°. Западнее их покры
вают песчаники, также падающие на северо-запад по азимуту 
295°, но повидимому под несколько большим углом падения, до
ходящим здесь до 35°. Так как непосредственного контакта 
между известняками и песчаниками из-за осыпей наблюдать не 
пришлось, то утверждать о наличии между ними углобого несо
гласия нельзя.1

По выходе из области развития коренных пород р. Ичке- 
джергес вступает в область четвертичных отложений, где воды 
ее разбираются арыками, вследствие чего она и не доходит до 
Джаргалана.

С истем а р. Бозщук

Р. Бозщук берет начало в ледниковом цирке, разделенном 
гранитной грядой на две неравные части: большую — юго-запад
ную, имеющую небольшой снежник, и меньшую — северо-восточ
ную. Как стенки ледникового цирка, так и делящий его барьер 
состоят из мелкозернистых, микроклиновых, катаклазирован- 
ных гранитов, рассеченных кварцевыми жилами.

На протяжении первых 2,5 км своих верховий долина Боз- 
щука имеет широтное направление, после чего течение реки ста
новится почти меридиональным. При этом резко изменяется и

1 Интересные данные о вскрытой разведочными работами 1938 г. 
к северу от палеозоя юре, любезно сообщенные нам инженером Е. А. Реп- 
ман, приведены в главе полезных ископаемых.
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состав пород. Тотчас за поворотом серые граниты сменяются 
сперва зелеными, которые в свою очередь через 100 м переходят 
в красные. И те и другие породы, вне зависимости от их 
окраски, оказались катаклазом микроклин-пертитового гранита.

Пестроцветные окраски гранитных катаклазитов (особенно 
зеленая) дают возможность яровизировать простирание полосы 
дробления и констатировать приуроченность ее к северо-восточ
ному азимуту 35—40°.

Среди катаклазированной зоны, рассекая ее почти вкрест 
простирания, ф. Бозщук течет на протяжении около 1 км, после 
чего вступает в область развития порфировидных микро- 
клиновых гранитов, отличающихся от обычных своим белым 
кварцем.

Выйдя из полосы катаклаза, долина Бозщука меняет напра
вление своего течения на северо-восточное, которое и выдержи
вает на протяжении 2 км, после чего река снова чрезвычайно 
резко поворачивает на северо-запад, по каковому направлению и 
течет 1,25 км до перевальной тропы, спукающейся с перевала Ашу- 
Бозщук. На всем этом протяжении граниты, слагающие борта 
долины, сохраняют однообразие своего состава и строения. 
Около упомянутого резкого поворота, в левом борту долины, 
среди гранитов замечена кварцевая жила мощностью в 1,5 м, 
имеющая отчетливое простирание по азимуту 330°; жила чрез
вычайно круто падает на северо-восток,, возможно она стоит на 
голове. Весьма близкими к простиранию указанной жилы 
являются преобладающие здесь трещины отдельности в гранитах, 
падающие на северо-восток по азимуту 45° /_ 50 ’.

Против пересечения перевальной тропой, идущей с перевала 
Ашу-Бозщук, долины Бозщука в левом ее борту виден контакт 
нормальных порфировидных микроклин-пертитовых гранитов 
с мраморами. Мраморы слоистые и по простиранию прослежи
ваются не более, чем на 100 м, образуя, однако, на этом неболь
шом расстоянии выпуклую на юго-восток дугу. В западной 
части этой дуги мраморы имеют почти широтное простирание и 
падают на юг под углом 75°, в восточной же части указанной 
дуги они простираются на северо-восток. В западной части дуга 
мраморов рассечена вкрест простирания дайкой катаклазита 
микроклин-пертитового гранита.

Несколько западнее от указанного контакта среди гранитов 
проходит полоса милонита.

В расстоянии 1,5—2 км к северу от описанных тектонических 
линий выходят актинолитовые сланцы, перемежающиеся с твер
дой породой, принятой в поле за кварцит, но при микроскопи
ческом исследовании оказавшейся столь карбонатизированной и 
катаклазированной, что дать ей петрографическое название ока
залось невозможным; в силу последнего обстоятельства мы ее не 
отделяем от свиты актинолитовых сланцев. Вся эта свита падает 
по азимуту 125° под углом 65° и покрывается сильно дробле
ными известняками, также отчетливо падающими на юго-восток, 
как бы уходя под наползающие на них с юго-востока твердые,
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рассланцованные с поверхности, немного гнейсовидные и сильно 
эпидотизированные гранитные катаклазиты.

Севернее этой второй, резко бросающейся в глаза, зоны 
разломов Бозщук течет почти в меридиональном направлении, 
среди узкой эрозионной долины, борта которой сложены одно
образными порфировидными гранитами, и лишь' на протяжении 
последних 4 км своего течения среди гранитов долина Бозщука 
последний раз изменяет направление щ  северо-западное.

Перед выходом из области гранитов долина Бозщука сильно 
расширяется и в этой ее расширенной части находятся термаль
ные источники, описанные Н. Г. Концевичем (44).

Левый борт долины Бозщук около термальных источников 
сложен темнокрасным биотит-роговообманковым гранитом.

Выше этих гранитов на водоразделе с Ичке-джергесом вы
ходят известняки, падающие на юго-запад под углом около 40°. 
Между этими известняками и гранитом выходят песчаники очень 
небольшой мощности. Возраст песчаников и перемежающихся 
с ними известняков в северной окраине Терскей-алатау опреде
ляется как среднекаменноугольный. Рассматривая полное или 
частичное отсутствие .подстилающих известняки песчаников 
с точки зрения стратиграфической колонки среднего карбона, 
мы вполне можем факт их выпадения трактовать как результаты 
тектонических контактов. •

В восточном борту долины Бозщука выходы гранита с север
ной стороны также заканчиваются появлением известняков. Кон
такт закрыт травой и известняки выходят в расстоянии 15—20 м 
к северу от гранита; они представлены слоистыми разностями, 
частично оолитовыми, имеющими видимую мощность 6—7 м. Из
вестняки стоят на головах и имеют простирание на северо-восток 
по азимуту 70°; в них были найдены в плохой сохранности ядра 
брахиопод.

Севернее указанного выхода известняков обнажаются пласты 
песчаника, также стоящие на головах и имеющие, повидимому, 
согласное с известняками простирание.

Таким образом в этой части долины Бозщука элементы за
легания среднего карбона в правом и левом борту долины пере
секаются друг с другом почти под прямым углом. Подобные 
соотношения могут говорить лишь о крупном тектоническом сме
щении, выражением чего между прочим является также наличие 
терм, приуроченных как раз к стыку взаимно-перпендикулярных 
простираний среднего карбона.

Выйдя из пределов развития палеозойских пород, р. Боз
щук на протяжении 1 км течет среди красноцветных третичных 
отложений, покрытых обычными покровными галечниками.

При описании долины Ак-су было указано, что третичные 
отложения, широко развитые к западу от Ак-су, резко обры
ваются на меридиане последней. Часть северного склона Тер
скей-алатау, лежащая между долинами Ак-су и Бозщук, совер
шенно лишена выходов этих отложений. На меридиане же по
селка Бозщука они снова появляются, причем на левом берегу
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реки об их наличии скорее приходится догадываться, основы
ваясь на конфигурации рельефа. На правом же берегу Бозщука 
третичные отложения выходят мощной свитой, далеко протяги
вающейся на восток и обусловливающей собою своеобразный 
рельеф предгорий, известных под названием гор Бозщук.

С и стем а р. Т ур ген ь-ак су

Р. Тургень-аксу берет свое начало из ледников, лежащих 
у водораздела Терскей-алатау. Около ледникового цирка среди 
гранитных пород, слагающих борта долины Тургень-аксу, выхо
дят габбровые породы. Они выступают около русла реки, а вы
ше их но склонам видны граниты, кварцевые диориты и грано- 
диориты. Севернее выхода габбро гранодиориты и кварцевые 
диориты спускаются к руслу реки.

Здесь в правом борту долины, двумя километрами выше 
устья левобережного притока Дангыбай-тер, среди кварцевых 
диоритов обособляется кварцево-сиенитовая фация.

Против устья Дангыбай-тера на нравом берегу Тургень-аксу 
также выходят габбровые породы, в верхней своей части покры
тые красными гранитами.

В 1 км ниже устья Дангыбай-тера в левом борту долины Тур
гень-аксу обнажается контакт между габбродиоритовыми поро
дами и развитой к северу от них метаморфической свитой.

Р. Т аш там бек -тер  (левый приток Тургень-аксу). Р. Таштам
бек-тер начинается из небольшого ледника, расположенного 
среди свиты хлоритовых сланцев, отчетливо падающих по ази
муту 350° 75 и столь же отчетливо разбитых стоящими на
головах и пересекающими свиту вкрест ее простирания плоско
стями отдельностей.

При подъеме по склону левого борта верховий Таштамбек- 
тера (по направлению к водоразделу С верховьями Большого 
Джергеса) видно, что сланцы сильно, озмеевиковываются и ближе 
к водоразделу сменяются выходами катаклазированных гранитов.

В средней части Таштамбек-тера, в правом борту из-прд 
снега и осыпей около русла реки торчат выскаления окремне- 
лых сланцев. В левом же борту около русла реки выходят хло
ритовые и слюдяно-кварцевые сланцы, но в осыпях, принесенных 
сюда с водораздела, попадаются граниты. У самого устья Таш
тамбек-тера, в левом борту его долины, выступают хлоритовые 
сланцы (возможно рассланцованные порфириты), сильно измя
тые, но выдерживающие основное простирание по азимуту 70 .

Ниже устья Таштамбек-тера долина Тургень-аксу поперек 
перегорожена моренными нагромождениями.

С и стем а К оки ян ы -су  (правый приток Тургень-аксу). Р. Ко- 
кияны-су берет свое начало из осыпей перевала Ашу-тер, распо
ложенного на высоте 3640 м. На перевале выходят падающие по 
азимуту 145" под углом 70 зеленокаменные, рассланцованные 
породы, среди которых были замечены примазки малахита. К се
веру от перевала идет чрезвычайно крутой подъем к водораз
делу с верховьями Джергалана. На этом склоне видно, что рас-
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сланцованные зеленокаменные породы перевала входят в состав 
сланцевой свиты, перемежающейся с хлоритово-глинистыми и 
известково-серицитовыми глинистыми сланцами.

В 1934 г. сотрудник Иссык-кульской партии Р. Р. Данилов 
почти альпинистским маршрутом пробрался до крайних возмож
ных пределов этого склона и уперся в совершенно вертикальную 
стену, сложенную конгломератами. Поскольку дальнейший марш
рут оказался невозможным, им была замерена лишь види
мая мощность этих конгломератов в 20 м. Так как в осыпях, 
принесенных водотоком, сверху указанной конгломераговой 
стены попадаются сланцы, то можно считать конгломераты за 
одну из составляющих сланцевой свиты. Если это так, то мне
ние Д. В. Наливкина о том, что между протерозойскими и ниж
непалеозойскими сланцами лежат базальные конгломераты, здесь 
не находит своего ясного фактического подтверждения.

Конгломераты стоят на головах и имеют простирание по ази
муту 50°.

К югу от перевала Ашу-тер в верховьях Кокияны-су выходят 
хлоритовые сланцы, аркозовые песчаники и мелкие конгломе
раты, чрезвычайно напоминающие конгломераты, развитые 
среди свиты «хлоритовых сланцев» восточной оконечности Тер- 
скей-алатау, условно относимой С. С. Шульцем к верхнему си
луру (99). Простирание всех этих пород 45—60°; падение не со
всем ясно, так как в обнажениях отчетливо видны две системы 
плоскостей, падающих под углом в 7СН в разные стороны — на 
северо-восток и юго-запад.

По тальвегу р. Кокияны-су, против устья ее левобережного 
притока р. Кара-кыр и немного выше последнего, выходят зеле
ные песчанистые сланцы, стоящие здесь на головах и имеющие 
простирание по азимуту 45 .

Р. К ар  а-к ы р (левобережный приток Кокияны-су). Р. Кара- 
кыр берет свое начало из небольшого ледника, расположенного 
у одноименного перевала. В верховьях р. Кара-кыр, судя по мо
ренным выносам, выходят граниты. Сам же перевал Кара-кыр 
сложен глинистыми, известково-хлоритовыми сланцами, переме
жающимися с тонкослоистыми, плитчатыми известняками. Мощ
ность известняковых пропластков колеблется в пределах 4—5 м. 
Вся сланцевая свита падает по азимуту 95—100” /_ от 55 до 70°; 
эти сланцы уходят на соседний с восточной стороны лист, одно
временно описываемый С. С. Шульцем, относящим их к верхнему 
силуру.

Спуск с перевала Кара-кыр в долину реки чрезвычайно крут 
и все время идет по сланцевой свите. Внизу же у берега реки 
выходят известняки, содержащие фауну нижнекаменноугольны^ 
кораллов и хорошо окатанные кварцевые гальки. Мощность из
вестняков немного более 10 м и падают они по азимуту 115—120 
/_ 50—55 .

Таким образом карбоновые известняки уходят под налегаю
щие на них сланцы перевала Кара-кыр, т. е. контакт имеет явно 
надвиговый характер.
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Карбоновые известняки подстилаются совершенно согласно 
с ними падающими аркозовыми песчаниками, в основании кото
рых лежат конгломераты, содержащие гальку сланцев, расслан- 
цованных зеленокаменных пород метаморфической свиты и 
гранитов.

У резкого поворота течения реки Кара-кыр из северо-восточ
ного направления на северо-западное видно, что каменноуголь
ные известняки трансгрессивно налегают на сланцевую свиту и 
местами на интрудирующие ее граниты.

Совершенно отчетливо видно также трансгрессивное налега
ние нижнего карбона на эффузивные породы, связанные с ка

ледонскими (или 
еще более древни
ми) гранитами. Со
отношения в райо
не перевала и р. Ка
ра-кыр изображены 
на рис. 20.

В расстоянии 
1,5 км ниже ука
занного поворота 
р. Кара-кыр на се
веро-запад, в пра

вом ее борту под известняками и подстилающими их песчаниками 
выходят дациты, с северной стороны непосредственно примыкаю
щие /по совершенно неясному контакту к зеленокаменной сланце
вой свите. В левом же борту против выхода дацитов располо
жена небольшая долинка, имеющая в своей вершине ледник, под 
которым, очевидно, и скрыт контакт.

У устья Кокиян-су левый борт долины целиком сложен зе
ленокаменной сланцевой свитой, расчлененной несколькими ло
гами. По нижнему из них огромным шлейфом в долину Ко- 
кияны-су низвергается осыпь моренно-обломочного материала, 
представленного исключительно зелеными и черными сланце
выми породами и эффузивами. Эта моренная осыпь перегора
живает долину Кокияны-су у самого ее устья.

Д о л и н а  Т ур ген ь-ак су  н и ж е  устья  К ок и ян ы -су . Ниже устья Ко
кияны-су из первой подвешенной долины правого борта Тур
гень-аксу приносятся куски катаклазированного гранита и сильно 
измененных сланцевых пород.

Поднявшись в указанную долину по очень крутому склону, 
можно видеть, что в ее вершине сдднцевая свита непосред
ственно притыкается к выходящим к северу от нее порфировид
ным гранитам; из долины Тургень-аксу видно, как стена зелено
каменных пород по совершенно вертикальной линии сопри
касается с катаклазированными гранитами.

Близ линии указанного тектонического контакта выходят 
диабазовые порфириты, в некоторых участках изобилующие 
вкрапленностью сульфидов.

В расстоянии 4 км ниже устья Кокияны-су р. Тургень-аксу

Рис. 20. Трансгрессивное налегание нижнего кар
бона на магматические породы и тектонический 
контакт карбона с верхним силуром у пер. Кара-кыр.
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с левой стороны принимает приток Арчалы-тер, в устье которого 
видны лишь одни серые среднезернистые, лишенные ксенолитов 
и бедные шлирами граниты, среди которых изредка попадаются 
прожилки аплитов.

В одном километре ниже устья Арчалы-тер в больших осы
пях левого борта Тургень-аксу наряду с обычными серыми и 
розоватыми порфировидными гранитами начинают попадаться 
большие глыбы сильно катаклазированных и перебитых зерка
лами скольжения гранитов. Такие катаклазированные глыбы на
блюдаются на протяжении более 1 км, после чего осыпи скры
ваются под лесом и густой растительностью левого склона Тур
гень-аксу.

Против указанных катаклазированных глыб левого берега 
Тургень-аксу по правому борту ее долины идет ряд тропинок 
к перевалу Ашу^булак, соединяющему Тургень-аксу с лево- 
бережным притоком Джергалана, Термитюр-булаком.

На перевале Ашу-булак выходят белые порфировидные гра
ниты, которые в расстоянии 1,5 км к северу от перевала, на во
доразделе с Термитюр-булаком, контактируют со сланцевой сви
той. Последняя здесь представлена ороговикованными песчани
ками, интрудированными аплитом; от аплитовых апофиз в свиту 
песчаников отходят кварцевые жилы, частью представленные 
дымчатым кварцем.

Несколько ниже, около русла Тургень-аксу сланцевая свита 
представлена мраморами, падающими на юг под углом около 
40—50°. К югу непосредственно к мраморам примыкают гра
ниты, но из-за задернованности контакта трудно установить, 
уходят ли мраморы йод граниты или только притыкаются к ним. 
Севернее мраморов выходят слюдяные сланцы, повидимому от
носящиеся к той же свите, что и мраморы и ороговикованные 
песчаники водораздела.

Сланцевая свита развита также и в западном борту Тургень- 
аксу и прекрасно обнажается по тропинке, идущей из Тургень- 
аксу в долину Бозщука. При начале подъема тропинка пересекает 
небольшие тела красного порфировидного гранита, тесно свя
занного с отходящими от него и секущими его жилами аплита; 
обе разности содержат в себе ксенолиты сланцев. Выше по 
тропинке выходит сланцевая свита, которая в 10 м от контакта 
падает по азимуту 30° /_ около 80°.

На самом перевале из Тургень-аксу в Бозщук ничего не 
видно, кроме наносов, но тотчас к югу от него снова появляется 
сланцевая свита, в состав которой входят также и сильно разло
жившиеся фельзитпорфиры и кератофиры.

К северу от перевала Ашу-Бозщук выходят гранодиориты, 
еще севернее переходящие в обычные граниты.

Начиная от своих верховий, долина Тургень-аксу все время 
сохраняет типичный троговый характер и только двумя кило
метрами ниже тропинки, ведущей к перевалу Ашу-Бозщук, 
резко переходит в эрозионную. В нижнем конце троговой части 
долины (у отметки 1292) лежит прекрасно выраженная конечная
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марена, имеющая мощность около 60 м. Перед нею распола
гается небольшое озерко.

В правом борту долины Тургень-аксу, против указанной ко
нечной морены, в виде гладких скал, напоминающих своей фор
мой бараньи лбы, выходят амфиболиты.

Ниже указанного небольшого обнажения амфиболитов 
р. Тургень-аксу на протяжении 7 км течет в узкой эрозионной 
части своей долины, оба борта которой сложены розовыми пор
фировидными гранитами: в них отдельные зерна розового орто
клаза достигают размеров 6—7 см. Среди гранитов встречаются 
Микропегматиты.

Из-под флювиогляциальных отложений, развитых вдоль се
верной границы гранитов на водораздельных пространствах ме
жду Тургень-аксу и Джаргаланом и достигающих здесь мощно
сти 200—300 м, кое-где выходят красноцветные третичные толщи.

Среди флювиогляциальных и аллювиальных отложений, по
крывающих третичные породы, Тургень-аксу течет на протяже
нии более 10 км, после чего впадает в Джаргалан.

С и стем а р. Д ж ар гал ан

Р. Джаргалан берет свое начало из широкого ледникового 
цирка, в настоящее время совершенно лишенного ледников. 
Стенки ледникового цирка сложены гранитами, которые лишь 
в расстоянии 5 км ниже по долине сменяются мраморизован- 
ными известняками, на которые граниты наползают. Западнее 
этих обнажений, на перевальной тропе, ведущей к левобереж
ному притоку р. Джаргалана р. Термитюр-булак, также выходят 
мраморизованные известняки, но южный контакт их с грани
тами здесь представлен по внешнему виду весьма свежей рас- 
сланцованной породой, которую при микроскопическом иссле
довании с трудом удалось отнести к группе эпидозита. Внеш
няя рассланцованность и обнаруженная микроскопически ката- 
клазированность эпидозитов, залегающих в контакте гранитов 
и мраморизованных известняков, говорят за тектонический ха
рактер контакта.

На перевале Джаргалан, лежащем на водоразделе между 
рр. Джаргалан и Тюп, выходит небольшой клочок метаморфиче
ских сланцев и порфиритов, к северу от которых видны красные 
сильно выветренные биотит-роговообманковые граниты.

На крутом склоне правого борта Джаргалана видна целая 
серия обнажений среднекаменноугольных известняков. Эти обна
жения невелики и выходят отдельными небольшими скалами, 
разделенными друг от друга оврагами. Общим для всех этих 
обнажений является Неясность соотношений известняка к под
стилающим его гранитным и порфировым породам: в некоторых 
обнажениях известняки подстилаются песчаниками, что отчет
ливо говорит о трансгрессивном характере залегания известня
ков, местами же известняки непосредственно лежат на гра
нитах.
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Первое из этих обнажений расположено в 2 км от перевала. 
Здесь лежат известняки, падающие по азимуту 205" под углом 
45—50 . Известняк серый, массивный, с красноватыми брекчие
видными прослойками, в которых и сосредоточена преимуще
ственно фауна. Среди известняков попадаются желтоватые пес- 
чанисто-известковистые прослойки. Из фауны здесь были най
дены следующие формы: 01е1а8та 5р. с!. е1оп&аЫт 8 с й 1 о I й., 
МагИта аепйсопуеха С й а о уаг., МипеИа поугт С Н а о, ЗсЫго- 
рНогга гевиртаЬа М аг С. ЦЫрШопеНа (?) 8р., СкопеЬез сагЬопЦега 
К е у 5., Магргт/ега. (?) оггепЬаИь С й а о.

Из этих форм МагИта $етгсопуеха С й а о встречается в ни
зах среднего карбона Китая (РепсЫ 8епе8). МипеИа поУ1гй С й а о  
характерна для Таруиап 8епе8, соответствующей самарскому го 
ризонту. СНопс1.е5 сагЬот/ега  Кеуз .  характерен для среднего 
карбона вообще.

Остальные формы точного стратиграфического значения не 
имеют. Г. Н. Фредерикс, определявший фауну, приписывает из
вестнякам среднекарбоновый возраст, относя их к московскому 
или, что он считает вернее, к самарскому ярусу.

Низы известняка засыпаны осыпями и контакт их с гранитами 
здесь неясен и о трансгрессивном его характере можно лишь до
гадываться.

В другом обнажении, лежащем на 200 м к западу от описан
ного, выходят известняки мощностью в 20—30 м с остатками 
хористидов. Судя по простиранию, можно считать, что извест
няки этого обнажения представляют собой более низкие гори
зонты, чем в предыдущем. Лежат они непосредственно на пор
фирах. Ниже по склону известняки перекрываются россыпью 
красных гранитов, резко отличающихся от гранитов коренного 
берега Джаргалана.

Наконец третье обнажение известняков находится в расстоя
нии 300 м к западу от предыдущего (в 2,5 км от Джаргалан- 
ского перевала). Здесь выходят несколько скал известняка, па
дающих на юго-восток по азимутам от 130 до 175е. В одной 
из этих скал найден ОШуос1о$Ы$ ай. кегтогзапиз С 1 г I у.

Эти известняки лежат непосредственно на кварцево-полево
шпатовом порфире без каких бы то ни было изменений в кон
такте. Подстилающие известняки порфиры рассечены жилой 
порфирита, стоящей на голове и имеющей отчетливое прости
рание по азимуту 35'.

Порфиры очень скоро сменяются аплитами, а последние пе
реходят в граниты. В непосредственном соприкосновении с апли
тами среди гранитов замечается обилие разно ориентированных 
зеркал скольжения.

Р. Т ер м етю р -бул ак  (левый приток Джаргалана). Длинный 
и меридионально тянущийся приток Джаргалана по своему геоло
гическому строению совершенно тождественен в левом борту 
с водораздельной частью долины Тургень-аксу, а в правом 
б о р т у  с водораздельной частью Джаргалана. В обоих бортах 
среди гранитов проходит полоса метаморфических пород, уже

87



рассмотренных при описании долин Тургень-аксу и Джарга- 
лана.

В выбитых из этих сланцев у тропы, ведущей на водораздел 
с Джаргаланом, образцах были обнаружены небольшие (десятые 
доли миллиметра) вкрапленности самородной меди, замеченные 
лишь при камеральной обработке.

Д о л и н а  Д ж а р га л а н а  н и ж е устья  Т ер м етю р -б у л а к а . Ниже 
устья Терметюр-булака троговая долина Джаргалана становится 
эрозионной и лишь на высоких ее склонах видны ледниковые 
кары. Оба борта эрозионной части долины Джаргалана сложены 
гранитами. У северной границы гранитов в левом борту Джар
галана выходят бурые аркозовые песчаники, среди которых 
в карбонатовых жилах найдены окисные минералы меди. В пра
вом борту Джаргалана около соляных ключей выходят извест
няки, падающие на северо-запад по азимуту 320° под углом 55°. 
Среди известняков была найдена фауна Сога зр., Ткотазта зр. 
Магйта  зр.

Известняки подстилаются конгломератами и песчаниками, 
залегание которых сильно нарушено рядом тектонических раз
ломов.

В расстоянии 0,5 им к северу от описанных выходов среднего 
карбона расположены соляные источники, показанные на двух
верстной топографической карте. Источники вытекают из аллю
виальных пород и имеют примитивный каптаж, служащий для 
кустарного их использования. Пород, вмещающих соль, не видно, 
но по общим геологическим условиям можно предполагать, что 
таковыми являются верхи среднего карбона.

В расстоянии 2,25 им ниже соленого ключа в Джаргалан 
с правой стороны впадает безымянный приток. Этот безымян
ный приток, протекающий в рыхлых породах, образует среди 
последних довольно широкие долины, склоны которых не отли
чаются большой крутизной. Очевидно в силу этого на двух
верстной карте водосборный район этого притока назван уро
чищем Кок-бель. В силу этого в настоящем тексте указан
ному притоку будет присвоено условное наименование р. Кок- 
бель.

Р. К о к -б ел ь  (правый приток Джаргалана). В расстоянии 3 км, 
от устья Кок-беля вверх по реке на левом ее берегу выходят 
пласты каменного угля юрского возраста. Это месторождение 
в настоящее время разрабатывается кустарным' путем и в лите
ратуре известно под названием Джаргаланского месторождения 
угля.

Юрские отложения Джаргалана, особенно развитые по 
р. Кок-бель и уходящие далеко на восток, расположены вдоль 
северной окраины палеозойского массива хребта Терскей- 
алатау.

В районе выработок соотношений юрской угленосной свиты 
с палеозойским массивом непосредственно не видно. По условиям 
залегания юрских пород, весьма круто падающих на юг и не
сколько опрокинутых, можно говорить о вздернутости этих пла
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стов и связывать эту вздернутость с наползанием на юру с юга 
палеозойского массива.

Несколько западнее месторождения в ветвистом логу, пока
занном на двухверстной карте под названием ур. Кой-джайляу, 
эти соотношения видны несколько лучше. Здесь выходят:

1) глинистый сланец с растительными остатками, из-за осы
пей мощность его не замерена;

2) под ним залегают углистые сланцы, перемежающиеся 
с пропластками угля; мощность 0,6 м;

3) песчаники, переслаивающиеся с конгломератом.
Все эти породы падают на юго-восток по азимуту 155° ^/70°. 

Выше склон на небольшом расстоянии замыт, а еще выше 
выходят белые кварцевые конгломераты, соответствующие са
мым нижним горизонтам юры. Таким образом здесь совершенно 
отчетливо выступает наличие опрокинутого залегания, ослож
ненного тектоническим разрывом. Южнее кварцевых конгломе
ратов выходят рассланцованные порфиры, среди которых глав
ная поверхность отдельностей падает очень круто на север.

В левом борту Кой-джайляу видны выходы известняков, мощ
ностью 10 с небольшим метров, падающих по азимуту 300" 
/_ 40—50°. В известняках найдена фауна:РгойисЬиз зр., СНогЫИез 
зр., МипеИа зр., 5р1г1/ег зр. и иглы АгсЪаеосШаг1$ зр.

'Известняки подстилаются песчаниками и конгломератами, 
лежащими в свою очередь на порфирах. Но соотношение извест
няков и подстилающих их обломочных пород вряд ли можно 
считать за вполне согласное, так как в одном из обнажений был 
замерен азимут падения конгломератов на юго-восток 120° 
/_ около 60°; правда, нет полной уверенности в том, что эта 
скала находится в коренном залегании, но и нет, с другой сто
роны, достаточного количества фактов для утверждения соглас
ного залегания известняков на песчано-конгломератовых слоях.

В одном из больших оврагов, расположенных в расстоянии 
около 1 км к востоку от разработок угля, выходят конгломе
раты; и х гальки, достигающие 10 см в поперечнике, состоят глав
ным; образом из известняка и в меньшей мере из песчаника и 
кварца. Условия их залегания остались совершенно невыяснен
ными. Подобные конгломераты были встречены и восточнее 
бассейна Джаргалана и нигде ясности их залегания подметить 
не удалось. Некоторые стратиграфические соображения позво
ляют считать эти конгломераты за верхи среднего или за низы 
верхнего карбона.

В 0,75 км к югу -от них выходят порфиры. Севернее ука
занных обнажений, на правом берегу Кок-беля, выходят крас
ные конгломераты с песчано-известковистым цементом; галька 
гранитная, песчанистая и изредка известняковая. Обнажение 
сильно задерновано и элементы залегания конгломератов в нем 
разобрать трудно.

Д о л и н а  р. Д ж ар гал ан а  н и ж е устья К ок -бел я . Красные кон
гломераты, выходящие в правом борту р. Кок-беля, обнажаются 
также и по Джаргалану ниже устья Кок-беля на протяжении 8 км.
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В расстоянии 6 км от устья р. Кок-бель с правой стороны 
к Джаргалану подходит большой лог, вскрывающий отложения 
третичных пород. В вершине этого лога, у перевала Кызыляр, 
издали виден большой обрыв, в котором обнажаются серые кон
гломераты, переслаивающиеся с песчаниками и глинами и падаю
щие по азимуту 330 под углом 12 ; видимая их мощность в об
нажении обрыва 60—70 м. По своей окраске и литологическому 
составу эти породы очень напоминают верхнюю часть третичных 
отложений ур. Согуты. Среди входящих в их состав серых глин 
были найдены Т. А. Сикстель в большом количестве обугленные 
растительные остатки (91). Они могут быть отнесены, как то 
делает Т. А. Сикстель, к верхам третичной свиты. Сильная за- 
дернованность и пышный растительный покров не дают возмож
ности непосредственно проследить здесь соотношение нижнего 
и верхнего отделов третичных отложений. В силу этого указа
ние Т. А. Сикстель на их несогласие, как угловое, так и ази-

Рис. 21. Озерные отложения в низовье р. Джаргалана. 
Фото П. А. Грюше.

метальное, на наш взгляд не может считаться вполне убеди
тельным.

Отложения третичной свиты слагают всю северную часть 
широкого водораздела между Джаргаланом и Тюпом, показан
ного на карте под названием гор Чубар-джан.

Выйдя из полосы третичных отложений, р. Джаргалан на 
протяжении 50 км течет прямо на запад по широкой и куль
турно возделанной долине среди четвертичных отложений, при
нимая с левой стороны в виде притоков уже описанные системы 
больших рек: Ак-су, Б. и М. Джергеса, Бозщука и Тургень-аксу.

Четвертичные озерные отложения прекрасно вскрываются 
р. Джаргаланом в правом ее берегу на протяжении более 20 км. 
Особенно хороши их выходы в 4 км выше устья, где они имеют 
мощность 60 м и неоднократно описывались рядом авторов 
(рис. 21). В 1929 г. в этих отложениях сотрудником Иссык-куль- 
ской партии В. В. Шумовым были найдены зубы ЦЫпосегоз ИсЬо- 
ппиз Р 1 8 с Ь., определенные Е.'И. Беляевой и хранящиеся в Цен
тральном геологическом музее имени Ф. Н. Чернышева.
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С истем а р. Тю п

Р. Тюп начинается двумя истоками, имеющими в своих 
вершинах небольшие ледники. Вершины обоих истоков Тюпа 
расположены среди сланцев нижнего карбона, которые сме
няются верхним силуром у места соединения обоих потоков 
в единое русло Тюпа.

Среди свиты преимущественно хлоритовых сланцев верх
него силура наблюдаются небольшие апофизы гранитов и квар
цевые жилы.

В расстоянии 9 км от перевала Кара-кия Тюп принимает 
два безымянных притока, берущих начало у двух перевалов 
Ашу-тер; один из них, западный, ведет из долины Тюпа в вер
ховье Кокияны-су, а другой, восточный, соединяет долину Тюпа 
с верховьем р. Ашу-айрык (приток Б. Джаланача).

По этим безымянным притокам хорошо прослеживается 
почти неметаморфизованная, представленная преимущественно 
песчаниками и глинистыми сланцами с перемежающимися про
пластками известняков, свита. По своему внешнему виду эта 
свита чрезвычайно похожа на сланцевую фацию нижнекаменно
угольных отложений, развитых в более восточных районах, где 
среди известняковых пропластков была найдена нижнекаменно
угольная микрофауна (25, 99).

У перевала Ашу-тер восточного в пропластке известняка 
были найдены одиночные кораллы, не давшие однако возраста. 
На западе эта свита непосредственно переходит в карбоновые 
отложения у перевала Кара-кыр (см. систему р. Тургень-аксу). 
Свита нижнекаменноугольных сланцев довольно покойно падает 
на юг, образуя углы падения от 30 до 40' .

Севернее этой свиты выходит метаморфическая свита, весьма 
круто падающая на юг. Непосредственных контактов между 
метаморфической свитой и нижнекаменноугольной нигде не на
блюдалось. Контакт, вероятно, имеет трансгрессивный характер, 
местами осложненный тектоническими передвижками.

По выходе из метаморфической свиты р. Тюп на протяже
нии 8 км течет по широкой долине, борта которой сложены 
обычными для Теркей-алатау гранитами, кое-где обогащенными 
темноцветными компонентами и переходящими в гранодиориты. 
На широте перевалов Джаргалан и Арча-тер граниты оканчи
ваются и с обоих указанных перевалов в долину Тюпа откры
ваются широкие боковые долины, заваленные моренными и 
флювиогляциальным!и материалами.

На перевале Арча-тер видны и коренные породы, предста
вленные сланцевой «Кок-джарской» свитой, в состав которой 
входят также и порфириты. Сланцы контактируют с биотит- 
роговообманковыми кварцевыми диоритами, которые их интру- 
дируют.

С. С. Шульц описывает здесь же типичные скарны, состоя
щие из зерен цоизита, диопсида, сфена и граната; структура 
скарнов рюговиковая. Он считает контакт несомненно интрузив
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Рис. 22. Трансгрессивное налегание среднего 
карбона на граниты Терскей-алатау и надвиг на 
него интрудированных гранитами сланцев у пер. 
Арча-тер. С2 — средний карбон; М — метамор

фические сланцы; ? — граниты.

ным и связывает его с интрузией гранитов в развитые к северу 
от перевала и покойно падающие на юг известняки среднекарбо
нового возраста (101).

П. А. Грюше также наблюдал явления магматического кон
такта, но трактует соотношение иначе: по его мнению, интруди- 
рованные гранитами известняки являются пропластками, обычно 
встречающимися в силурийских и нижнекарбоновых сланцевых 
свитах, в силу чего им ни в коем случае нельзя приписать 
среднекаменноугольного возраста.

Среднекаменноугольные известняки действительно развиты 
к северу от перевала Арча-тер и действительно имеют весьма 
пологое" залегание, но соотношение их с метаморфической, ин-

грудированной грани- 
ЗЕ8 НУ/И тами, свитой тектони

ческое. Тотчас к севе
ру от перевала видно, 
что палеозойский ком
плекс лежит на сред
нем карбоне, будучи 
надвинут на него по 
весьма пологой, па
дающей на юг, поверх
ности. Надвиговые яв
ления можно наблю

дать на протяжении не менее % км к северу от перевала Арча- 
тер, а равно и в оврагах, расчленяющих правый борт троговой 
долины, идущей на запад от перевала Арча-тер. В вершинах 
некоторых из оврагов видно налегание красных, с белыми зер
нами кварца гранитов на совершенно неизмененных метаморфиз
мом известняках и гипсах среднего карбона (рис. 22).

Ниже устья троговых долин, вносящих в долину Тюпа мо
ренные и флювиогляциальные материалы, последняя прини
мает эрозионную форму и становится трудно проходимой. На 
протяжении 9 км в обоих ее бортах выходят граниты и порфиры. 
Взаимоотношения гранитов с порфирами не совсем' ясны, но 
совершенно отчетливо может быть установлена верхняя граница 
для определения возраста тех и других. На них налегает свита 
аркозовых песчаников, имеющая мощность около 200 м и со
держащая в своем основании базальные конгломераты. В галь
ках базальных конгломератов в изобилии встречаются порфиры 
и реже граниты.

В правом борту начала эрозионной долины Тюпа прекрасно 
вскрыта конгломератово-песчаная свита, на которой согласно 
налегают известняки, содержащие СНопзШез ай. 'ииеЪегь р г к з. 
Более обильные находки фауны в соседней долине, куда перехо
дят эти известняки, не вызывают никакого сомнения в принад
лежности известняков к среднему карбону.

Следовательно, здесь имеется наличие бесспорно трансгрес
сивного налегания среднего карбона на магматические породы. 
Лежащий на магматических породах средний карбон смят в про
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стые, пологие складки, углы падения которых редко превы
шают 30° (рис. 22). Известняки покрыты гипсами и выходят 
в виде хорошо видимых издали «карнизов».

У северного конца эрозионной части долины Тюпа, в рас
стоянии 1 км от выхода ее в область развития рыхлых осадоч
ных образований, подстилающие среднекаменноугольную свиту 
граниты сильно катаклазированы и здесь же видно, что тесно 
связанные с ними порфиры покрывают собой известняки, падаю
щие на юг под углом около 50°. Таким образом здесь повто
ряются соотношения, описанные для перевала Арча-тер и позво
ляющие наметить вторую, севернее расположенную, полосу на
двигов гранитов на средний карбон.

Тюп выходит в область развития рыхлых осадочных обра
зований в том месте, где палеозойский массив Терскей-алатау 
образует резкую ступень в рельефе своего северного склона. 
Тотчас к северу от указанной ступени на водоразделе между 
рр. Тюпом и Каркарой расположен перевал Чар-кудук, около ко
торого выходят известняки среднего карбона и гипсы. По опрос
ным данным в известняках Чар-кудука в свое время кустарным 
путем охотниками разрабатывалось свинцовое месторождение.

К северу от перевала Чар-кудук выходят грубые конгло
мераты, имеющие в своем составе преимущественно крупную 
известняковую гальку. Эти конгломераты уже упоминались при 
описании долины Джаргалана. Подробнее они будут рассмотрены 
при описании долины р. Уч-кашка.

От перевала Чар-кудук на запад идет тропинка по холми
стому рельефу, отмеченному на двухверстной карте под назва
нием бугров Таш-тюбе. К северу от бугров Таш-тюбе, в правом 
борту Тюпа, в лесу в разрозненных выходах встречаются песча
ники и сланцы, литологически напоминающие юрские породы. 
Е одном из таких выходов были встречены белые кварцевые 
конгломераты, известные лишь для низов юрских отложений 
Иссык-кульского бассейна.

Никакой закономерности в условиях залегания этих пород 
подметить не удалось. Так как их залегание здесь, а равно 
еще в большей мере на левом берегу Тюпа, переплетается 
с обрывками гипсов, единственным возможным возрастом для 
которых можно считать среднекаменноугольный, то вся не
ясность соотношений указанных свит и даже условия залегания 
отдельных обнажений здесь лучше всего может быть объяснена 
чрезвычайной перебитостью пород, связанной с крупными раз
ломами. Эта зона разломов выражена также в рельефе в виде 
уступа северного склона Терскей-алатау.

Севернее указанной зоны разломов в левом борту долины 
Тюпа появляются красноцветные третичные конгломераты. Здесь 
в расстоянии 1,5 км к северу от палеозойских пород видно хоро
шее обнажение красных конгломератов, переслаивающихся 
с красными мергелистыми глинами и песчаниками. Вся свита 
отчетливо падает по азимуту 336° под углом 71°. Столь крутой 
угол падения не характерен для красноцветных третичных отло
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жений Иссык-кульского бассейна, обычно имеющих значительно 
более пологие углы. Такая аномалия в углах падения может 
быть поставлена в связь с близостью крупного тектонического 
контакта.

Среди красноцветных третичных пород р. Тюп течет на про
тяжении 14 км среди широкой долины в северо-западном напра
влении и достигает южных склонов хребта Кунгей-алатау.

Подойдя к южным склонам Кунгей-алатау, р. Тюп% резко 
поворачивает на запад и на протяжении 11 км течет между го
рами Сары-гыр (восточная оконечность хр. Кунге-алатау) и 
горами Чубар-джан, принимая с правой стороны ряд небольших 
притоков. Большинство из этих притоков столь невелико, что 
названия их не обозначены на топографических картах. Но по
скольку геологические наблюдения по их долинам дают чрезвы
чайно богатый материал, они описываются ниже под назва
ниями, частью заимствованными от киргизов.

Р. Ч ер к ум -бул ак  (правобережный приток Тюпа). В вер
ховьях Черкум-булака, в обоих бортах его долины выходят 
нижнекарбоновые известняки, сменяющиеся песчаниками, транс
грессивно залегающими на отложениях нижнего карбона.

Ниже по долине обнаженность необычайно слабая и кое-где 
из-под дерна заметны высыпки коренных пород и только у устья 
на правом склоне Черкум-булака, там, где склон подмывается 
р. Тюп, виден следующий большой разрез:

1. Трансгрессивно на аплите залегает базальный конгломерат, состоящий 
в основной массе из крупных валунов плохо окатанного гранита и более ред
кого порфира. Цемент изменяется от аркозового песчанистого до известкови- 
стого. Мощность конгломерата 3,5 м.

2. На базальном конгломерате вполне согласно лежит темносерый зерни
стый известняк, сильно пахнущий сероводородом при ударе. Известняк сплошь 
переполнен Сг'то'ьЛеа и раковинами ВгасЫоройа, из которых определены формы: 
ЗсНЬгоркопа тезо1оЬа 4ап., $1гер^гНупсНиз сгопШпа РЬП1„ РгойисЫз 
ипйа1из О е 1 г., Рг. $ п//Ш апиз К о п., Рг. ЛезНауезгапиз К о п., Рг. пузИапиз 
К оп., МагИта Лесога Р Ь 1 11., МагИта $р., РеИси1апа Ипеа(а Маг 4., Г>\е- 
1азта засси/из Маг*. Мощность известняка 10 м .

Здесь и в других местах нижнекаменноугольная фауна восточной части 
Кунгей-алатау определена Н. А. Беляевским. Описание долин дается по ра
боте, выполненной совместно с ним (26).

3. Конгломерат темносерого или зеленовато-серого цвета с галькой диа
метром до 30 с м ,  чаще меньше. В состав гальки входят: известняк, со сла
быми признаками оолитового строения, гранит, эффузивы, как основные, так 
п кислые, и метаморфические породы. В гальке известняка найдена фауна: 
РгоЛис1из пузИапиз Коп. ,  РеИси1апа Ипеа1а Маг*.  Мощность конгло
мерата 11 м.

4. Известняк весьма плотный, битуминозный, почти черного цвета без 
фауны. Мощность 2 м.

5. Конгломерат вполне тождественный конгломерату горизонта 3, но по 
характеру отличающийся большей песчанистостью. Мощность до 100 м.

6. Крупнозернистый песчаник, или мелкогалечный конгломерат, весьма одно
родный как по величине зерен, так и по составу, чем и отличается от смеж
ных горизонтов. Мощность 10—45 м.

7. Нормальный среднезернистый серый песчаник, сцементированный из- 
вестковистым цементом. Мощность 100—150 м .

8. Массивный фарфоровидный светлосерый плотный и неслоистый из
вестняк, обладающий раковистым изломом. В известняке в различных гори
зонтах найдена фауна: Ргойис(из / тЬпаЬиз 5о\у., Р г . р1епиз 5 о \у„ Рг. ипйа(из



1)е1г., Рг. пузПапиз Коп. ,  Рг. МеЬеп Лап., Рг. &1г1а*и5 П з с Ь . ,  Рг. 
(Риз(и1а) е[е§апх М'С о у, Рг. рипсШи.8 К е у з.. РеИси1апа Нпеа1а М а г 1., 
Р. го^га1а К и*., МагНторйз опепЬаИз Т з с Ь е г п . ,  А / Л у т  р1апо$и1сат 
Р Ы 11.

Мощность известняка велика и измеряется, вероятно, несколь
кими сотнями метров.

Вся эта толща известняков и песчаников лежит на аплите, 
который имеет микропегматитовую структуру и состоит из 
кварца, прорастающего с микроклином, микропертита и кислого 
плагиоклаза.

Р. Т ек-булак  (правобережный приток Тюгта). Тек-булак рас
положен в 3,25 км к западу от Черкум-булака. Устье долины 
Тек-булак сложено известняками с неясными элементами зале
гания. В полутора километрах вверх по течению, на водораз
дельной гряде с долиной реки Черкум-булак найдена фауна бра- 
хиопод плохой сохранности. Севернее на водоразделе выходят 
песчаники и конгломераты, подстилающие известняки. Эта пес- 
чано-конгломератовая свита налегает на катаклазиты микрокли- 
нового гранита. Выше, по водоразделу, выходят известковистые 
аркозовые песчаники, прилегающие к упомянутым выше ката- 
клазитам.

Далее, на протяжении полутора километров, склоны долины 
сложены сероватыми и зеленоватыми песчаниками. Мелкогалеч
ные конгломераты, подстилающие песчаники, состоят из гальки 
гранита, порфира, основных эффузивов и метаморфических 
пород.

Конгломераты трансгрессивно лежат на сером несколько 
порфировидном плагиоклазовом биотитовом граните, слагающем 
верховья реки.

Р. А к -тасты -бул ак  (правобережный приток Тюпа, впадаю
щий в него в 2,5 км ниже устья Тек-булака). Устье р. Ак- 
тасты-булак сложено амфиболитами, актинолитовыми сланцами 
и метаморфизованными аркозовыми песчаниками; аркозовые 
песчаники слегка рассланцованы и несколько обогащены туфо
генным материалом.

В 200 м севернее устья метаморфические породы обильно 
интрудированы аплигами, которые в свою очередь рассечены 
кварцевыми жилами широтного простирания, богатыми включе
ниями карбонатов.

В притык к ним лежит известняк с фауной, среди которой, 
определены следующие формы: ЗсЫ горкогьа  ге ш р й Ш а  Маг!., 
31гор1огкуп ски з  зр., СкопеЬез $и1са1а М’С о у, РгойисЬиз ипйа-

Б е {г., Рг. тезо1оЬиз РЫ11., Рг. апИдшйиз З о и ., Рг. ех 
рипсЬаЫз М аг!., Рг. (1е$кауе&1апи$ Коп., Рг. пузИапиз Коп., 
Рг. /ег^апеп818 Лап., Рг. рИсаШИк 5 о и., Рг. $1па1и$ Р 1 з Ь., 
Рг. итИ/егиз К о п ., РкупскопеИа зр., Рампах ри$пи$ М аг!., 
Зр1п/ег ОгйпечааШапиз Л а п., Зр. Ше^псозЬае Р Ы 11., Зр 'ь- 
п / е г  зр., РеИси1апа ИпеаЬа Маг!., А1куг1$ р1апо$и1са1а РЬП1., 
АЬкуг1$ зр., 01е1а$та зассШиз М аг!., ЕпсгтИез.

Вся эта фауна собрана из одной глыбы известняка вблизи
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контакта. Возраст известняка определяется как средний визе. 
Таким образом здесь выпадает целиком вся песчано-конгломе- 
ратовая свита низов визе и часть верхов нижнего и низов сред
него визе. Отсюда становится ясным наличие тектонического 
контакта известняков с метаморфическими породами.

Известняки развиты только на восточных склонах долины 
Ак-тасты-булак в то время, как на западных склонах развиты 
аплиты, интрудирующие метаморфические породы.

На правом берегу, километром выше устья, обнажается 
кварцевая жила, широтного простирания, мощностью более 
10 м. Она состоит из кварца с чешуйками серицита, рудных ми
нералов не обнаружено.

Еще километром далее аплиты сменяются мясо-красными 
катаклазированными микроклин-пертитовыми гранитами. На гра
нитах и на аплитах трансгрессивно лежит значительной мощ
ности конгломерат, состоящий из гальки этого же аплита, гра
нита, основных и кислых эффузивов и метаморфических пород,- 
переслаивающийся с аркозовыми песчаниками. Далее, на кило
метр вверх по течению, обнажаются очень похожие на гранит 
аркозовые песчаники, прилегающие к катаклазитам плагиоклазо- 
вого гранита.

Наличие катаклазита гранита заставляет сомневаться в не- 
нарушенности первичного трансгрессивного залегания песчано- 
конгломератовой свиты на гранитах и наметить здесь тектони
ческую линию, которая тянется вдоль контакта визейских изве
стняков с метаморфическими породами.

Выше до самых верховий долина реки Ак-тасты-булак сло
жена серым, местами мясо-красным, биотитовым гранитом. 
В осыпях этих гранитов найдены образцы их, содержащие 
жилки флюорита мощностью в 2—3 мм.

Долины рр. Табулгаты (правобережные притоки Тюпа). За
паднее Ак-тасты-булака расположены две одноименные реки. 
Верховья одной из них подходят к пер. Табулгаты; другая ле
жит в 2,5 км восточнее. В соответствии с этим в тексте они 
будут описаны под названиями Табулгаты Восточной и Западной. 
Небольшая, совершенно лишенная террас, долина р. Табулгаты 
Восточной дает ряд интересных обнажений нижнего карбона.

Перевал Табулгаты Восточной сложен розовыми гранитами, 
которые ниже по течению сменяются аплитами. В нижней 
части долины появляется песчано-конгломератовая свита, со
стоящая из согласно переслаивающихся песчаников и конгломе
ратов, имеющих общее падение на ЮЗ 225° под углом 45°. 
В гальке конгломерата встречены: порфиры, основные эффу- 
зивы, гранит, аплит, черный и серый известняк, в котором най
дена фауна: РгоЛисёиз с{. ипсХаёиз Э е  1г., СкопеЬез ЬисЫапа 
К о п., Ск. ттиЬа К о п., 5р1п/ег зр., МагИта Ьискташ Л а п., 
А1куг1з р1апо8и,1саЬа Р Ы 11.

На конгломератах согласно залегает светлосерый весьма 
плотный известняк с богатой фауной: РгоЛисЫз тезоЬЬик 
РЫ11., Рг. $ШаЬи$ П зЬ ., Скопе1е5 1ап^ие551апа Коп., АЬкупв



р1апози1саЬа Р Ь111., Зр1г1/ег зр., ЗЬгерЬогкупскиз сгет йпа  Р Ь 111.
У устья реки, почти у Тюпа, также видно переслаивание 

известняков с конгломератами. Известняки плотные, не слоистые, 
темносерые, содержат фауну: Ргойи&из аси1есииз З о \у., Р г . те- 
зо1оЬиз РЫ11., РеЫси1апа ИпеаЬа М аг!., МагИша зр., Зр1п/ег 
зр., $1гер1огкупски,8 сгешзЬгш Р Ь 111.

Река Табулгаты Западная берет свое начало у одноименного 
перевала, имеющего около 2700 м высоты. >

Перевал сложен розовыми среднезернистыми биотитовыми 
гранитами, которые при спуске с него переходят в серые грано- 
диоритовые разности, среди которых проходит двухметровая 
жила аплита широтного простирания и жила диабазового пор
фирита, падающая на ОВ 310° под углом 70° и имеющая мощ
ность около 4 /и.

Ниже по долине 
граниты становятся 
порфировидными и на 
них, без каких-либо 
базальных слоев, ле
жат известняки, обра
зующие мощный мас
сив неясного залега
ния, тянущийся по до
лине на протяжении 
почти 2 км.

В нижней части 
долины появляются 
конгломераты и песча
ники, о возрасте кото
рых трудно составить 
какое-либо суждение.
И лишь у самого 
своего устья р. Табул
гаты Западная вскры
вает свиту серых пес
чаников с кварцево- 
серицитоаым и извест
ковым цементом, по внешнему виду напоминающих песчаники 
среднего карбона.

Левый берег р. Тюпа между устьями Черкум-булака и Та
булгаты. Обрывистые склоны левого берега Тюпа между устьями 
указанных его притоков увенчиваются вершиной, известной 
у киргизов под названием гор Чон-бет (на карте это название 
не приведено). Склон завален осыпями, часть которых связана 
с обвалами, вызванными землетрясением 1911 г. (по опросным 
данным П. А. Грюше) (рис. 23).

Из-под обвалов и осыпей местами видны отдельные выходы 
песчаников, конгломератов и, повидимому, покрывающих их 
известняков. Известняки темносерые и содержат фауну: Рго- 
йисЬиз кетьзркаепсиз 5 о V., МагИта §1аЪга М а г I., РеИси1апа

Рис. 23. Горы Чон-бет (с западной стороны, от 
сопки Сарт-тологой). На переднем плане р. Тюп. 
прорезающая средний карбон. Фото П. А. Грюше.
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ИпеаЬа М аг!., Зрт^ег Ы$и1са1и$ 5 о\у., кораллы и стебли кри- 
ноидей (37). 5р1г1/ег Ы$и1саЬи.8 Зо\у. встречается только в самых 
высоких горизонтах известняков.

Выше известняков с указанной фауной лежат песчано-гли
нистые слои и известковистые песчаники; среди них попа
даются хрупкие и плохой сохранности остатки неопределимой 
флоры. Хороших выходов этих отложений в горах Чон-бет нет 
и об ,их наличии дают представление только кое-где торчащие 
из-под наносов отдельные скалы этих пород. Возраст их еще 
во время работ группы Н. Г. Кассина условно был принят за 
верхнепалеозойский (группа Б условной легенды карты Н. Г. Кас
сина), что и нашло свое отражение на схематическом геоло
гическом разрезе. На указанной таблице видно также подме
ченное еще тогда угловое несогласие между группой Б и подсти
лающим её карбоном (С) (37,4 таблица после 112-й страницы). 
В настоящий момент можно с уверенностью говорить о том, 
что свита известковистых песчаников действительно несогласно 
покрывает собою визейские известняки со З р т /ег  ЫзикаЬих 
§о\у., но возраст известковисты^ песчаников правильнее счи
тать не за верхний палеозой, а за средний карбон. Последнее 
следует из определения возраста остатков флоры, найденных 
в состоянй'к гораздо лучшей сохранности в пределах той же 
свиты на северных склонах восточной части Кунгей-алатау, о чем 
см. ниже (при описании верховий долины р. Табулгаты Се
верной).

Вершина гор Чон-бег сложена красноцветными третичными 
конгломератами, лежащими несогласно на известковых песча
никах среднего карбона. На указанном разрезе работы груп
пы Н. Г. Кассина эти отложения показаны символами Г и Д, 
причем под символом Д разумеется свита соленосных глин, 
песчаников и конгломератов, которую мы в настоящее время 
относим к верхам третичных отложений. Критический пере
смотр данных 1914 г. заставляет усомниться в наличии на вер
шине гор Чон-бет неогеновых отложений.

С оп ка С а р т -т о л о го й  и д о л и н а  р. Т ю п а н и ж е устья  Т абул 
гаты  З а п а д н о й . После впадения Табулгаты Западной р. Тюп 
под прямым углом поворачивает к югу, вскрывая разрез изве
стковистых песчаников среднего карбона, содержащих плохой 
сохранности растительные остатки (рис. 24).

Небольшая возвышенность, находящаяся западнее описан
ного повооота Тюпа, носит название сопки Сарт-тологой. Ее 
южный склон сложен нижнекарбоновыми серыми известняками, 
на северной стороне трансгрессивно перекрытыми среднекарбо
новыми песчаниками. Среднекаменноугольный возраст песча
ников здесь, так же как и песчаников гор Чон-бет, устанавли
вается на основании их литологического сходства со свитой, 
развитой на северных склонах Кунгей-алатау, где в верховьях 
р. Табулгаты Северной были найдены органические остатки луч
шей сохранности.

У восточной оконечности сопки Сарт-тологой, на правом
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берегу Тюпа виден выход красных песчанистых глин с про
слойками мергелей- По внешнему виду они напоминают юрские 
глины и похожи на породы, выходы которых широко развиты 
вдоль северных склонов хребта Терскей-алатау в восточной око
нечности листа. 0

На упомянутом разрезе группы Н. Г. Кассина (37, стр. 112) 
они были отнесены к условной свите В, которой тогда же был 
приписан юрский возраст. На карту это единственное в доли
не Тюпа и небольшое по своему размеру обнажение не нане
сено.

Прорвав восточную конечность сопки Сарт-тологой, Тюп 
круто поворачивает на запад и до самого впадения в Иссык- 
куль течет среди 
широкой долины, 
выполненной аллю
виальными, а на за
паде (по В. В. Шу
мову) древними 
озерными отложе
ниями.

Д о л и н а  р. К ень-
су (правобережный 
приток Тюпа). Р.
Кень-су Южная на
чинается у водо
раздела Кунгей-ала- 
тау двумя' верхо- 
зьями: собственно
Кень-су, в вершине 
которой располо
жен перевал, веду
щий в одноименную 
долину, Кень-су Се- •
верной (приток Чарына) и р. Ири-копа, являющейся второй со
ставляющей р. Кень-су, ее западным правобережным притоком. 
В долине р. Ири-копа находится небольшое плотинное озерко. 
Борта долин 0беих составляющих Кень-су в их верхних частях 
сложены розовыми порфировидными гранитами, включающими 
жилы аплита и пегматита. В гранитах замечаются плоскости 
скольжения, покрытые корками эпидота в 2—3 см толщиной, па
дающие на СВ аз. 10° 85°.

Мыс, образованный южной частью водораздела между 
обеими составляющими р. Кень-су, сложен темносерыми, толсто
слоистыми известняками, падающими почти на юг и содержа
щими РгойисЫв ^й п 1 еи 8  М а г С, Рг., кетьзркаепсиз 5 о \у.

Известняки подстилаются небольшой мощности аркозовыми 
песчаниками, лежащими на гранитах.

Южнее устья р. Ири-копа видно, что темносерые известняки 
подстилаются конгломератами с хорошо окатанной галькой, 
достигающей размеров человеческой головы. Среди пород, со

Рис. 24. Песчаники среднего карбона, вскрытые 
р. Тюп между сопкой Сарт-тологой и горами 

Чон-бет. Фото Г1. А. Грюше.
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ставляющих гальку, были определены: гранит (наибольшее ко
личество), аплит, порфир и порфирит, цемент аркозово-песча- 
нистый. Немного севернее можно наблюдать обнажение, в ко
тором конгломерат лежит трансгрессивно на розовых гранитах.

Ниже слияния главных ее составляющих долина р. Кень-су 
сильно расширяется и дно ее незаметно переходит в конус вы
носа. У устья Кень-су на обоих ее берегах выходят тонко
слоистые серые известковистые песчаники, которые согласно пе
реслаиваются с известняками темносерого цвета, без фауны. 
В кальцитовой жилке, секущей посчаники, найдены небольшие 
кристаллики флюорита светлофиолетового цвета. Вся эта свита 
известняков и песчаников падает на ЮЗ 230° под углом 53°.

Д ол и н ы  рр. К ур ум ан ды  и Т ал ды -су  (правобережные притоки 
Тюпа). К западу от Кень-су южные склоны Кунгей-алатау от во
дораздела до устьев коротких рек сложены лишь одними гра
нитами. В нашем распоряжении не» данных, которые позволили 
бы наметить смену разностей гранитов» в отдельных речных до
линах. Приходится только ограничиться тем общим указанием, 
что в водораздельной части хребта граниты представлены серы
ми разностями, которые в устьевых частях рек сменяются поло
сой розовых и красных порфировидных пород.

/ Такова общая картина всех небольших речек, сбегающих 
с южных склонов Кунгей-алатау и впадающих в Тюп. Неболь
шое разнообразие вносится лишь некоторыми морфологи
ческими чертами, стоящими в связи с остатками древнего оле
денения, имеющими место в верховьях двух долин: Куруманды 
и Талды-су, Следы оледенения описаны П. А. Грюше в его ра
боте (21).

Тотчас ниже ледниковых отложений верховий восточной 
ветви Талды-су констатирован небольшой выход светлосерого 
мелкозернистого мрамора, проходящего полосой северо-восточ
ного простирания. Соотношение мрамора с окружающими его 
гранитами не совсем ясно: по старым данным мрамор «лежит» 
на граните; по тем же данным здесь среди осыпей найдены 
куски грейзена (37, стр. 103).

Водораздельная часть Кунгей-алатау в верховьях Талды-су 
сложена метаморфической свитой, среди которой здесь, пови- 
димому, преобладают выходы хлоритовых сланцев, падающих 
на юго-восток (азимут 165° под углом 55°). В толще сланцев 
констатированы кварцевые жилы (до 5 см мощности), содер
жащие в себе небольшое количество сульфидов (37, стр. 102).

Д о л и н а  р . Ш аты  Ю ж н ой  (последний правобережный приток 
Тюпа). Описание долины р. Шаты ^Зжной приводится по данным 
экспедиции К. И. Богдановича по изучению землетрясения 
1911 года. Перевал Шаты сложен микроклин-микропертитовым 
биотитово-роговообманковым гранитом, который обнажается в 
верхней части долины Шаты Южной до границы леса; среди 
них выделяются плоскости отдельности, падающие на северо- 
запад под углом 60° и более.

В зоне леса эти граниты изменяются динамо-метаморфиз
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мом и принимают гнейсовое сложение. При самом выходе из 
гор р. Шаты Южной появляются красные граниты, переходящие 
в порфировидные и, повидимому, в настоящие порфиры» (12, стр. 
59—60).

Долины рек южного склона Кунгей-алатау, впадающих 
в Иссык-куль

Западнее долины Шаты реки, сбегающие с южных склонов 
Кунгей-алатау, текут непосредственно к оз. Иссык-куль; к числу 
их относятся реки: Б. и М. Сары-булак, Курменты, Шинаты и 
Кударгу. Долины этих рек описываются, по данным группы 
Н. Г. Кассина.

Все эти реки текут в долинах, в основном сложенных из 
гранитов. В их верховьях развиты серые биотитово-роговооб- 
манковые разности, иногда содержащие также авгит; иногда в 
них резко сокращается количество кварцевых зерен и породы 
начинают приближаться к сиенитам. В приозерной полосе вы
ходят красные разности, близкие к аплитам: они богаты квар
цем, бедны биотитом; полевой шпат представлен ортоклазом, 
микроклин&м и небольшим количеством плагиоклаза.

На этой общей картине геологии всего участка южных скло
нов Кунгей-алатау, входящего в территорию юго-западной чет
верти листа К-44-А, для отдельных речных долин отмечены не
которые индивидуальные черты:

1. В верховье Б. Сары-булака, 3 км ниже перевальной точки, 
среди гранитов проходит жила диабазового порфирита, имею
щая 4 м мощности и простирающаяся на северо-восток; выше 
по долине граниты обогащаются роговой обманкой и прини
мают немного гнейсовидное сложение.

В нижней части долины Б. Сары-булака на красных грани
тах лежат аркозовые песчаники, покрытые в свою очередь извест
няками; в известняках содержится фауна, предварительно опре
деленная Н. Г. Кассиным в 1915 г.: ОНЫз гезиртаЬа М аг!., 
ОН. ПгсиЫз (?) Н а 11., Скопе+ез с!. уагШаЬа К оп., РгойиПиз 
Напзг'егзаИз Т зс Ь е гп ., Рг. 1епш$Ьг1а1и$ 'М аг!., Рг. зЬпаЬиз 
Р15сЬ., 8р1п$ег зЬгьаЬиз М аг!., 8р. К1ет1 Р1$сЬ., 8р. а!!. 8око- 
1оъи Т зсЬ егп ., РНупсНопейа с1. рЬеигойоп РЫ11., Ркупск. аси- 
ттаЬа М аг!., РеЫси1апа ЫпеаЬа М аг!, и другие формы.

Эти известняки Н. Г. Кассин приравнивает верхним горизон
там известняков Иссык-кульского бассейна, содержащим в дру
гих местах 8р т /е г  ЫзШсаЫз 3 о (37, стр. 131).

Указанное там же Н. Г.' Кассиным наличие по Б. Сары-булаку 
в нижней части известняков РгойиПиз ^щагйеиз М аг!, и Рг. Не- 
тьзркаепсиз Зо\у. дает основание сблизить известняки Б. Сары- 
булака с известняками, выходящими у слияния р. Ирикопа и 
Кень-су и уже описанными выше.

На карте Н. Г. Кассина полоса нижнекаменноугольных из
вестняков показана также и в низовьях М. Сары-булака и запад
ного борта р. Курменты; хотя в тексте указаний на эти выходы
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и не имеется, мы на прилагаемой карте показываем их распро
странение, исходя из карты Н. Г. Кассина.

2. Из названных речек долина Курменты в своих верховьях 
показана сложенной ледниковыми отложениями. Кроме того для 
верховий Курменты указываются жилы диабазовых порфири
тов.

3. В верховьях Шинаты также выходят жилы диабазовых 
порфиритов.

Являются ли жилы диабазовых порфиритов Б. Сары-булака, 
Курменты и Шинаты обособленными образованиями, или пред
ставляют собою единое тело, по имеющимся данным решить 
нельзя.

4. В верховьях р. Кударгу переход серых гранитных разно
стей в гранитпорфиры отличается чрезвычайной постепенно
стью.

Б. РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ БАССЕЙНА БАЛХАША

П. А. Г р ю ш е

В ер х о в ь я  п р а в о б ер еж н ы х  п р и т о к о в  р. Ч илика

В пределы описываемого листа входят лишь верховья не
которых правобережных притоков Чилика. Все они берут на
чало у водораздела Кунгей-алатау и стекают по северному склону 
хребта; большая часть их носит те же названия, что и соответ
ствующие реки южного склона.

Для речных долин северного склона Кунгей-алатау, лежащих 
между западной рамкой нашей карты и меридианом 78°20', в 
нашем распоряжении нет никаких данных для составления опи
сания речных долин. В силу этого обстоятельства долины рек 
Кударгу, Талды, Курменты и Куль-су остаются без геологиче
ского описания, а соответствующий их верхнему течению уча
сток карты закрашен на основании экстраполирования данных 
реки Шаты.

Д о л и н а  р. Ш аты  С ев ер н ой . Перевал Шаты сложен серыми, 
немного гнейсовидными микроклин-микропертитовыми грани
тами, продолжающимися на 3 км по течению реки. В 3 км от 
перевала граниты сменяются метаморфической свитой, среди 
пород которой здесь преобладают филлиты, известково-хлори
товые сланцы и туфы. По совокупности новых данных о взаимо
отношениях метаморфической свиты Кунгей-алатау с гранитами 
следует считать этот контакт за магматический, что вносит су
щественную поправку в карту группы Н. Г. Кассина, где этот 
контакт показан как тектонический (38).

Кроме того на указанной карте вдоль северной границы 
сланцевой полосы показана полоса порфиритов; в. тексте (38, 
стр. 100) приводится петрографическая характеристика порфи
ритов и указывается на их сильную перемятость. Опять-таки, 
в свете последующих работ по Кунгей-алатау и смежным райо
нам Тянь-Шаня, эти г.эрфиригы следует рассматривать как
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одну из составляющих единой свиты метаморфических сланцев, 
в силу чего отпадает надобность в их отделении от последней.

Вдоль северной границы метаморфической свиты проходит 
резкое орографическое понижение Кунгей-алатау, что совпадает 
также с резкой сменой пород: массивные породы водораздель
ной части ограничиваются полосой брекчий, севернее которой 
по долине Шаты выходят лишь флювиогляциальные галечники, 
из под которых кое-где выступают коренные породы, представ
ленные известковистыми песчаниками карбона.

На карте группы Н. Г. Кассина возраст этих пород показан 
через символы (л +  С2. Сопоставляя свой маршрут по долине 
р. Шаты в 1915 г. с маршрутами 1933 г. по восточной оконеч
ности Кунгей-алатау, в частности с маршрутом по долине р. Та- 
булгаты Северной, автор настоящих строк считает более пра
вильным указанные известковистые песчаники р. Шаты Северной 
отнести к среднему карбону, тем более что новые данные, от
носящиеся к долине р. Каинды (расположенной к востоку от 
Шаты и описанной ниже), по его мнению, оставляют очень мало 
оснований для отнесения их к нижнему карбону.

Наличие указанной полосы брекчий и стратиграфические со
отношения отчетливо говорят о тектоническом характере кон
такта между свитой метаморфических сланцев с одной стороны 
и свитой карбоновых песчаников — с другой.

Северная рамка карты сечет долину р. Шаты Северной в пре
делах выходов известковистых песчаников в 8 км выше ее устья 
в Чилик.

Д о л и н а  р. К аинды . Долина р. Каинды входит в состав описы
ваемого листа лишь в своей верхней части. При описании ее 
долины помимо данных, опубликованных в работе группы 
Н. Г. Кассина (38), использованы новые данные студентки Ле
нинградского горного института М. С. Потагёовой, собранные ею 
в порядке выполнения производственной практики в 1936 г.

Р. Каинды берет начало среди метаморфических сланцев 
(филлитов, серицито-хлоритовых сланцев и рассланцованных 
туфов и туфо-песчаников, в северной части сланцевой полосы 
встречаются также рассланцованные порфирйты). В расстоянии 
шести километров от водораздела свита метаморфических слан
цев сменяется выходом верхневизейских известняков (со 8р1п- 
/ ег ЫзЫсаЬиз 8 о \у.). Известняки круто падают на север. Контакт 
сланцев с известняками тектонический и выражен брекчией, со
стоящей из обломков пород метаморфической свиты и светлого 
кристаллического известняка, сцементированных серйцитовохло- 
ритовым цементом. На водоразделе между реками Каинды и 
Кень-су-мерке, по данным М. С.' Потаповой, видно, что контакт 
носит характер надвига метаморфических сланцев на карбоно
вую свиту; поверхность^ надвига здесь падает на юг под углом 
около 45°.

В расстоянии 0,75 км к северу от тектонического контакта 
метаморфической свиты с визейскими известняками М. С. Пота
пова описывает второй, также тектонический, контакт визей-



ских известняков с известково-песчаной свитой карбона, при
чем поверхность этого контакта, по ее данным, падает на юго- 
восток под углом 55°.

Свита известковых песчаников обнажается по р. Каинды до 
самого ее выхода из пределов листа. Падение песчаников поз
воляет наметить антиклинальную, широтного простирания, 
складку с погружающимся на запад шарниром. В ядре складки 
выходит небольшое обнажение визейских известняков. Возраст 
же известковых песчаников, гораздо шире развитых на север
ных склонах Кунгей-алатау и покрывающих верхневизейские 
известняки с небольшим угловым несогласием, правильнее от
носить к среднему карбону на основании найденных в них орга
нических остатков в долине р. Табулгаты Северной (см. ниже).

У самого пересечения 43-ей параллелью долина р. Каинды 
подпружена обвалом, состоящим из пород известково-песчаной 
овиты карбона. Из сопоставления литературных данных и опрос
ных сведений П. А. Грюше связывает образование этого обвала 
с землетрясением 1889 Г. Сейсмическое происхождение об
вала не может подлежать сомнению; не вполне доказанной оста
ется только хронологическая его приуроченность к землетрясе
нию 1889 г. (38, стр. 101).

Д о л и н а  рр. К ар а-бул ак . Две речки Кара-булак сбегают с се
верных склонов Кунгей-алатау двумя небольшими ручьями; 
севернее 43-ей широты они соединяются и общим руслом впа
дают в Чилик.

В верховьях западного Кара-булака выходят верхневизейские 
известняки 8р. ЫзикаЫз 8 о \у., находящиеся в тектоническом 
контакте с развитыми к северу от них известковистыми песча
никами среднего карбона. По данным М. С. Потаповой контакт 
здесь так же, как и в долине р. Каинды, имеет характер надвига, 
поверхность которого падает на юго-запад под углом 40°.

Аналогичная картина имеет место также и в верховьях во
сточного Кара-булака.

С и стем а и л е в о б ер еж н ы е п р и ток и  р. К еген я-Ч ары н а

Р. Чарын вытекает под именем Кегеня с южных склонов 
Кетменского хребта и лишь после того, как воды ее прорывают 
западную оконечность названного хребта ущельем Ак-тогойг 
течет на север под названием Чарына. На территорию нашего 
листа Кегень вступает лишь в северо-восточной его части и, 
пройдя по ней 200 км, снова выходит из ее пределов. В указан
ной части своего течения Кегень нигде не вскрывает коренных 
пород и долина его проложена исключительно среди рыхлых 
четвертичных отложений. Никаких сколько-нибудь значительных 
притоков справа в этой части своего течения он не принимает. 
Лишь в одном месте, в борту его широкой долины, в рас
стоянии около 2 км от его русла на территорию нашего 
листа заходят нижнекаменноугольные породы Кетменского 
хребта. Небольшая площадь их развития показана на карте
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у пересечения ее северной рамки с меридианом 79°20'. Границы 
нанесены на основании данных карты группы Н. Г. Кассина 
(38), на которой здесь показаны порфиры, входящие в состав 
нижнекаменноугольной свиты Кетменского хребта.

Гораздо большее значение для нашего листа имеют лево
бережные притоки Кегеня, верховья которых почти целиком 
расположены на его территории. Среди них следует указать си
стемы реки Каркары и трех рек Мерке. Хотя Каркара впадает 
в Кегень значительно выше сближенных между собой устьев 
рек Мерке, все же предпочтительнее начать описание с долин 
рек Мерке, дабы не прерывать описание северных склонов Кун- 
гей-алатау. Общим именем Мерке называются три отдельные 
притока Кегень-Чарына, впадающие в него в месте его крутого 
изгиба у ур. Ак-тогой: западный из них называется Кень-су- 
мерке'. средний — брта-мерке' и восточный — Четь-мерке.

Долина р. Кень-су-мерке (западный левобережный приток 
Чарына). Р. Кень-су-мерке берет свое начало среди моренных: 
образований у водораздельной линии Кунгей-алатзу. Современ
ных ледников в ее вершине нет.

Коренные породы верховий Кень-су-мерке представлены 
серицитовыми сланцами, филлитами и подчиненными им туфами, 
песчаниками и рассланцованными порфиритами, переходящими 
в хлоритовые сланцы.

М. С. Потапова указывает для верховий Кень-су-мерке на
личие тонкой вкрапленности пирита в темнозеленых, богатых 
хлоритом и серицитом сланцах. Аналогичное указание приво
дится также П. А. Грюше (38, стр. 102).

Так же, как в долинах, лежащих западнее, тектонический 
контакт отделяет метаморфические сланцы от песчаников сред
него карбона. Пятью километрами ниже из-под среднекаменно- 
угольных песчаников выходит узкая полоса визейских известня
ков, падающих на юго-восток по азимуту 165° 50°. С север
ной стороны известняков их контакт с песчаниками среднего 
карбона носит тектонический характер; по данным М. С. Пота
повой, известняки наползают на известково-песчаную свиту 
карбона.

Эта полоса известковых песчаников образует весьма слож
ную систему складок и разрывов, вероятно надвигового харак
тера. В ряде одного из антиклинадов, в расстоянии около 2 км 
от описанного тектонического контакта, из-под песчаников сред
него карбона выходят визейские известняки. Падение крыльев:
1) на северо-запад /  30" и 2) на юго-восток /  60°.

После крутого поворота на восток долина р. Кень-су-мерке 
приурочивается к области шарниров антиклинали и может слу
жить типичным примером «обращения рельефа». Северный борт 
ее почти широтной долины сложен песчаниками среднего кар
бона, падающими на север под углами 20—25°.* Размываемые 
рекой песчаники северного борта круто обрываются к руслу 
реки, что создает несимметричный поперечный профиль долины 
(рис. 25).
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Далее р. Кень-су-мерке, пересекаясь широтой 43°, выходит 
из рамок описываемой карты.

Долина р. Орта-мерке (средний левобереженый приток Кегень- 
Чарына). Река Орта-мерке берет свое начало среди моренных 
образований у , водораздела Кунгей-алатау. Коренные породы 
представлены серыми гранитами, которые сменяются метамор
фической свитой, круто падающей на юго-восток по азимуту 
140°.

Ниже по течению реки появляются отделенные от метамор
фических пород тектоническим контактом известняки и извест- 
ковистые песчаники карбона: в известняках найдена коралло-

Рис. 25. Северный (левый) борт долины р. Кень-су-мерке.
Фото Г1. А. Грюше.

I

зая фауна. Среди известковых песчаников прослеживаются два 
•синклинальные перегиба, сопряженные с соответствующими 
антиклинальными перегибами.

В верховьях правобережного притока реки Орта-мерке, 
Токчи, на водоразделе с Кень-су (одна из составляющих Четь- 
мерке) среди метаморфических сланцев проходит полоса грани
тов.

В работе группы Н. Г. Кассина (38, стр. 102 и 103) приве
дено более подробное описание строения долины Орта-мерке, 
но воспроизводить его здесь было бы излишне по той причине, 
что данные эти, вероятно достаточно’точные в смысле литоло
гии пород и элементов падения свит, совершенно не содержат 
в себе стратиграфического анализа. Из него можно только сде
лать заключёЪие о наличии в долине Орта-мерке признаков 
налегания визейских известняков , на эффузивы, что соответ
ствует одному из двух фациально различных рдзрезов нижнего 
карбона.
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Д о л и н а  р. К ен ь-су . Восточный левобережный приток Ке- 
гень-Чарына р. Четь-мерке получается в результате слияния 
двух рек: Кень-су и Табулгаты. Р. Кень-су Северная может быть 
принята за главную составляющую Четь-мерке. В вершине Кень- 
су Северной хорошо выражены следы древнего оледенения, опи
санные П. А. Грюше в его статье (21).

Стенки ледниковых цирков, выступающий из-под морены 
ригель и водоразделы верховий Кень-су сложены серым биоти- 
товым гранитом, который развит и вниз по течению на правом 
склоне долины, в то время как левые ее склоны сложены эффу- 
еивами нижнего карбона. Контакт эффузивно-туфовой свиты 
с гранитами тектонический (по надвигу). В 4 им выше устья 
своего небольшого притока, р. Чон-таш, Кень-су сечет амфи
болиты, интрудированные кварцевым роговообманковым диори
том. У контакта со свитой эффузивов кварцевые диориты ин
тенсивно катаклазированы.

Далее вниз по течению левые склоны долины целиком сло
жены эффузивами нижнего карбона, лишь по водоразделу сме
няемыми гранитами. В двух километрах выше устья Чон-таша 
на левом склоне вдаются узким клином между гранитами и эф
фузивной свитой песчано-конгломератовые отложения нижнего 
карбона, на которые с севера надвинуты эффузивы, представ
ленные здесь туфами кварцевого альбитбфира. Выше по склону 
его сменяет туфовый конгломерат, состоящий из обломков 
туфа и глинистого сланца. Километром далее вверх по склону 
конгломераты сменяются сильно катаклазированным туфогенным 
аркозовым песчаником, обладающим кристаллически-зернистой, 
а отчасти кластической структурой. Зерна этого песчаника со
стоят из кварца, пертита, плагиоклаза, хлорита, серицита, апа
тита, рудных зерен, кальцита и туфовых частиц. Еще выше до 
самого водораздела Кень-су с Орта-мерке выходят такого же 
характера туфы и конгломераты, переслаивающиеся с покровами 
альбитофиров и порфиритов.

Почти от самого устья Чон-таша и полукилометром ниже 
устья р. Бер-коша сплошной полосой выходят породы песчано- 
конгломератовой свиты нижнего карбона, которые здесь пред
ставлены серыми или желтоватыми песчаниками, почти широт
ного простирания с изменяющимся углом падения около 70°. 
Выносы боковых сайков, стекающих с левого склона, показы
вают, что выше песчаников лежат эффузивно-туфовые породы.

Против устья Бер-коша выходят сильно глинистые немые 
известняки, согласно лежащие на аркозовых и полимиктовых 
песчаниках, состоящих из зерен кварца, микроклина, плагио
клаза, кальцита, обломков кварцита, плагиоклазового порфи
рита и кварцевого диорита. Известняк падает почти на север 
по азимуту 5° 45°. Двумя километрами ниже мы видим пе
реслаивание грубозернистых аркозовых песчаников с песчано
глинистым серицитизированным цементом с песчанистыми слан- х 
цами, падающими по азимуту 175° ^/70°. В нескольких стах 
метрах от него выходят совершенно другогб типа песчаники,
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ближе подходящие по внешнему облику к среднекарбоновым, 
круто падающие по азимуту 45°.

Песчаники такого типа слагают оба склона р. Кень-су на 
протяжении четырех километров, после которых долина до
вольно резко расширяется и дальше на восток правые ее склоны 
вовсе не имеют обнажений, а водораздельное пространство 
между р. Кень-су и р. Табулгаты имеет вид сглаженной слабо
холмистой местности, скрытой под покровными флювиогляци- 
альными галечниками.

На левом склоне р. Кень-су, также сильно задернованном, 
имеются отдельные редкие выскаления альбитофиров, переслаи
вающихся с песчаниками, конгломератами и известняками, среди 
которых найдена фауна\ ЗсЫгоркопа гезиртаЬа РЫ11., ВЬгерЬо- 
гкупскиз сгетзШа РЫ11., СкопеЬез згйсаЬа К оп., РгоЛисЬиз рИ- 
саИИз Зош., Рг. пузИапиз К оп., Рг. ипсИ/егиз К оп., Рг. тиШ- 
ЬиЬегсиШиз Л а п., РгоЛисЬиз зр., 5р1г1/ег Ме&псозЬае Р Ы 11., 
РеИси1апа ИпеаЬа М аг!., АНгупз р1апози1саЫ РЫ11., 01е1азта 
когЛеасеит Коп., О. зассиЫз М аг!., О. козШ ат  8о\\г.

У самого устья р. Кень-су, недалеко от слияния ее о рекой 
Табулгаты Северной, имеются выходы катаклазированного аль- 
битофира с типичной кластической структурой; зона ката- 
клаза прослеживается ц выше по склону (на 400 м). Выше этого 
обнажения, вверх по склону, выходят порфиритовые туфы, па
дающие по азимуту 250° /_ 35°; их с видимым согласием под
стилает светлосерый зернистый, местами плотный известняк, пе
реслаивающийся с плотным совершенно черным известняком. Из
вестняк вполне отчетливо падает по азимуту 235° под углом 
20—25°. В нем найдена фауна: ЗЬгерЬогкупскиз зр., РгоЛисЬиз
таг^таИз Коп., Рг апЫдиаЬиз 8 о\у., Рг. зЬпаЬиз П з с Ь . ,« 
Рг. сопстпиз 8о\у., Рг. ех §г. зетьгеЫсиШиз М аг!., Рг. йезР 
тШз Коп., Рг. ех §г. Сога, Рг. ДтЬпаЬиз, Рг. рИсаИИз ЗоV., 
Рг. СгйпетюаМИ К го ! о \у., РгойисЬиз зр., РкупскопёИа р1еигос1оп 
Р Ы 11., Сатагоркопа гкотЬоМеа Р Ь., С. §1оЬиИпа Р Ь., 5рт /ег  
зЬпаЫз 8 о \у., 8рт /ег  зр., ВгаскуЬкупз зр., РеЫси1апа гозЬгаЬа 
К и!., Р- ИпеаЬа М аг!., Магйта йесога РЫ11., Вейегоркоп зр., 
ЕпсгтИез, Ри^оза, РЫШрзьа зр., ЭШазта козШит, уО: зассгйиз 
М аг!. ч

Выше уже почти по самому водоразделу с бассейном 
р. Орта-мерке, среди известняков отмечены прослои серого из- 
вестковистого песчаника с туфовыми частицами.

Р. Ч о н-т а ш (правый приток р. Кень-су). >В верховьях 
р. Чон-таш имеются три ледниковых цирка, выполненных морен
ными отложениями,, описанными ГГ. А. Грюше (21).

Верховье и среднее течение Чон-таша сложено биотитово- 
микроклиновыми'-транитами, постепенно переходящими в серые 
биотит-роговообманковые диориты. В нижней части долины на 
диорите лежат конгломераты, состоящие из галек зеленых ме
таморфических сланцев, кварца, гранита и эффузивных пород; 
конгломераты покрыты светлосерыми тонкозернистыми песчани
ками с глинистым цементом. Элементы залегания этих песчани
ка



ков и конгломератов выяснить не удалось; они с видимым согла
сием покрываются вторым комплексом конгломератов и аркозо- 
вых песчаников, на которых лежат темносерые, почти черные, 
весьма плотные известняки с фауной: РгойисЫь сх @г. &щагйеи& 
М аг!., РгойисЫз Маг*. Известняки падают почти на север 
аз. 5° /_ 70°. На известняках лежат конгломераты с галькой гр а-, 
нита и эффузивов, сцементированных аркозовым цементом.

Р. Б е р-к о ш а (правый приток Кень-су Северной). В самых 
верховьях Бер-коша еще остались следы минувшего оледенения, 
которые выражены в виде тросового дна долины, заполненной 
моренным материалом. Ниже по течению долина принимает эро
зионный профиль. Недалеко от устья река течет в ущелье с об
рывистыми склонами.

Верховья долины сложены серыми и розовыми микроклино- 
выми гранитами. В 5 км от устья реки гранит интенсивно ката- 
клазирован и рассечен аплитовой жилой. Несколько севернее от 
предыдущего обнажения река пересекает метаморфическую 
свиту, интрудированную тем же микроклиново-биотитовым гра
нитом. Породы здесь представлены слюдистыми, ороговикован- 
ными, оруденелыми, кремнистыми сланцами, состоящими из 
кварца, биотита, серицита, хлорита, магнетита (а, возможно, и ти- 
таномагнетита), иногда с турмалином и вторичным кальцитом. 
Часто породы даже в шлифе рассечены многочисленными квар
цевыми жилками, менее часто попадаются офигкальциты или 
озмеевикованные мраморы с кристаллически-зернистой структу
рой. Все эти породы стоят на головах и имеют не совсем ясное 
широтное простирание. Среди них проходит сброс, имеющий 
простирание, близкое широтному, причем трещина его выпол
нена ожелезненной брекчией.

На породах метаморфической свиты и на гранитах запад
ных склонов Бер-коша лежит свита конгломератов и грубых 
песчаников, падающих по азимуту 230° /_ 70—75°. В конгломе
рате собрана галька, состоящая из песчаника, метаморфических 
пород, эффузивов и кварца, причем поражает полное отсутствие 
галек гранита и известняка.

Устье, р. Бер-коша сложено извеетковистыми песчаниками, 
переслаивающимися с темносерым плотным несколько глинистым 
известняком. Известняки и песчаники падают по азйЙуту 
140—150° /_ 50°. Песчано-конгломератовая толща с прослоями 
известняка по возрасту относится к нижнему карбону, на 
что указывают фаунистические находки по соседней реке — 
Чон-таш.

Р. Табулгаты Северная (восточная составляющая р. Четь- 
мерке). Верховья долины р. Табулгаты Северной, у перевала 
того же названия, сложены розовыми биотитовыми гранитами.

Тремя километрами севернее перевала Табулгаты река сечет 
неширокую полосу травяно-зеленых кремнистых сланцев; кон
такт сланцев с гранитами задернован, а сами кремнистые сланцы 
выступают лишь небольшими выскалениями из-под мощных на
носов, покрывающих дно долины. Лог, по которому спускается
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дорога с пер. Табулгаты, в нижних своих частях выполнен крас
ноцветными глинистыми породами, лежащими как на сланцах, 
так и на налегающей на них свите песчаников среднего карбона.

Песчаная свита среднего карбона представлена, главным обра
зом, полимиктовыми песчаниками со слюдисто-глинистым цемен
том, чаще всего обладающим1 неравномерно-зернистой псамито- 
вой структурой. В минералогическом отношении они состоят из 
зерен кварца, полевых шпатов, чешуек мусковита. Одним кило
метром севернее (полосы кремнистых сланцев этот полимиктовый 
песчаник падает по аз. 130° /_ 40°. Еще километром ниже по 
течению обнажается серый аркозовый песчаник, имеющий пса-

Рис. 26. Свита среднего карбона по р. Табулгаты Северной 
в пункте, где были найдены растительные остатки. Фото 

П. А. Грюше.
I

мит^вуй) структуру и состоящий из кварца, микроклина, плагио
клаза,'рудных минералов и лейкоксена, сцементированных изве- 
стковистым цементом. Песчаник имеет падение на юго-запад по 
аз. 230° /_ 70—80°. Далее вниз по̂  течению склоны долины сло
жены такого же типа песчаниками с часто изменяющимися эле
ментами залегания. ^

У слияния главных истоков р. Табулгаты среди песчаников 
виден прослоек в несколько метров мощностью зеленоватого 
кремнистого, серицитизированного сланца, сменяющийся далее 
опять теми же, однообразными песчаниками, падающими на се
веро-восток по аз. 15° , /6 0 с.

Километром севернее этого слияния среди черных углистых 
песчаников,, переслаивающихся с такого же цвета глинистыми 
сланцами и известняками, найдены растительные остатки, среди 
которых А. В. Садковой удалось определить Са1атИе8 8искоиай 
5*егпЬ ., который достаточно определенно характеризует сред-
ПО
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ний карбон. У впадения р. Табулгаты в р. Четь-мерке коренные 
породы скрываются под сплошным покровом склонов долины.

Д о л и н а  р. Ч еть-м ер к е. Река Четь-мерке получает свое на
звание после слияния рек Кень-су и Табулгаты Северной. Начало 
долины Четь-мерке сложено катаклазированнЫми альбитофй- 
рами. Здесь *в месте слияния рек Табулгаты и Кень-су видны 
крайние (с восточной стороны) выходы катаклазитов, сопрово
ждающих собой большую зону разлома, проходящую вдоль 
всего левого берега Кень-су Северной.

По катаклазитам Четь-мерке течет около 1 км, после чего 
вступает в узкий каньон, прорезанный в горах Бес-кара-гайдын 
(рис. 27). В пределах каньона катаклаз пропадает, и эффуэивы.

Рис. 27. Каньон р. Четь-мерке в горах Бес-кара-гайдын. Фото 
П. А. Грюше.

Ч
принимают нормальный вид. Вполне определенные элементы за
легания этой эффузивной свиты видны километром ниже начала 
каньона, где малиновые альбитофиры (судя по флюидальности) 
падают по азимуту 140° /_ 10°, а отдельности падают по азимуту 
30° /_ 70° и азимуту 145° /_ 60°.

Двумя километрами далее на север сТенки каньона выполажи- 
ваются. В начале этого расширения выходит 'слоистый альби- 
гофировый туф, имеющий обычную фиолетово-малиновую 
окраску. В северном конце этого расширения долины проходит 
разлом, выражающийся наличием второго тектонического кон
такта между немыми массивными темносерыми известняками и 
бурыми альбитофирами. Альбитофир близ контакта энергично 
катаклазирован и разбит многочисленными трещинками, выпол
ненными кальцитом и кварцем. Микроскопически в породе обна
руживается огромное число микрЪтектонических нарушений. 
Зона катаклазированных альбитофиров имеед мощность в не
сколько десятков метров. Образцы, непосредственно взятые из-
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контакта, показывают типичную брекчию трения, состоящую из 
остроугольной формы кусков известняка и эффузивов, сцементи
рованных кальцитом. Известняк имеет видимую мощность около 
ста метров; простирание его точно широтное, при угле падения 
близком к вертикальному. Известняк сменяется эффузивами и 
второй узкой полосой известняка, подстилаемой перемежаю
щейся свитой известковистых песчаников, песчаников и извест
няков. Эта свита слагает северную часть каньона перед следую
щим расширением долины, тянущимся почти до самого устья 
реки. Известково-песчаная свита отчетливо падает на северо-во
сток под углом 50—55° и имеет видимую модщюсть около 200 м; 
истинная, вероятно, гораздо больше, но скрыта под наносами.

В расширенной части долины проходит замаскированная на
носами гряда известняков, содержащих фауну: РгойисЬиз Ьегез 
М. \ ^ о о  б., Рг. таг^таИз К о п., Рг. ипсИ/егиъ К о п., Епсппигиз 
Гряда известняков имеет широтно’е простирание

Северная рамка листа К-44-А сечет каньон р. Четь-мерке 
в 4 о  от ее впадения в Кегень-Чарын.

С и стем а р. К аркары

Впадающая в Кегень вне пределов нашего листа р. Каркара 
получает свое название после слияния рек Б., Джаланача и Кок- 
джара; обе указанные реки изобилуют многочисленными прито
ками, в силу чего при описании их долин мы выделяем их в обо
собленные речные системы Б. Джаланача и Кок-джара-Кар^ары. 
Описание системы Б. Джаланача и района перевала Зиндан сде
лано П. А. Грюше; им же составлено описание левобережных 
притоков Каркары и разреза гор Чуль-адыр; система Кок-джара, 
район перевала Сарт-джол и правобережные притоки Каркары 
описаны С. С. Шульцем.

ф
С и стем а р. Б о л ь ш о й  Д ж ал ан ач

Р. Б. Джаланач берет свое начало у перевала Эчкеле-таш, 
имеющего высоту 3620 м. Перевал сложен серицитово-хлорито- 
выми сланцами, отчетливо падающими по азимуту 350° /_ 55°. 
Среди трещин отдельности выделяется одна система, секущая 
сланцы вкрест простирания и падающая по азимуту 260° /_ 70°; 
с нею совпадает серия многочисленных кварцевых жил.

В 3,5 км от перевала, в коренных выскалениях левого берега 
долины выступают граниты, интрудирующие сланцы. Пятью ки
лометрами ниже на левом берегу снова на коротком протяжении 
появляются прорванные гранитами те же сланцы, что и на пере
вале. Очевидно здесь мы имеем апофизу гранитного тела.

Немного ниже гранитного тела характер сланцевой свиты 
изменяется: пропадают хлоритовые сланцы, заменяясь филлито- 
выми глинистыми сланцами, иногда разбитыми своеобразными 
отдельностями, придающими им волокнистый вид. Ближе к устью
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Ашу-айрыка среди сланцев часто попадаются прослойки тонко
плитчатых известняков. Простирание всей этой филлитово-слан- 
цевой свиты, стоящей здесь на головах,, почти широтное. По 
возрасту она условно принята за верхний силур на основании 
соображений С. С. Шульца, в район работ которого она уходит 
восточнее рамки нашего листа (102).

Р. Ашу-айрык - (левый приток Б. Джаланача). Интересный 
разрез прослежен в левом борту средней части течения Ашу- 
айрыка. Здесь на водоразделе с р. Ак-су-керюсу выходят крас
ные граниты, к которым почти по вертикальной линии приты
каются сланцы «кок-д&арской» свиты. В гранитах никаких ксе
нолитов и шлиров замечено не было, хотя на водоразделе они и 
были прослежены на протяжении 2 км.

Граниты разработаны ледниковыми агентами и среди них 
имеется цирк, из которого, как из подвешенных долинок, круто 
спускается небольшой ручеек. При спуске из подвешенной до
лины только в осыпях найдены куски порфиритов, иногда 
имеющих миндалекаменную текстуру. В коренных же выходах 
встречены массивные порфириты, в нижней части спуска приоб
ретающие рассланцованность и покрывающие хлоритовые кон
гломератовидные глинистые сланцы, имеющие общее падение на 
север /_ около 60°. /

Около устья Ашу-айрыка с правой стороны в него впадает 
небольшой, но сильно ветвящийся в своих вершинах, приток, не 
имеющий на карте определенного названия. Образованные его 
ветвящимися вершинами довольно пологие холмы обозначены 
на карте под названием ур. Джон-голод.

В южной части ур. Джон-толод около крутых склонов 
главного водораздела Терскей-алатау выходят серые известко
во-хлоритовые, стоящие на головах, сланцы, имеющие простира
ние по азимуту 100°. Этими же сланцами, вероятно, сложен и 
водораздел.

В западной части ур. Джон-голод у водораздела его с доли
ной р. Тюйа появляются граниты, интрудирующие сланцы. По
скольку видно с водораздела, полоса гранитов сильно расши
ряется и довольно быстро «выклинивается» на восток. Примы
кающие к северной границе гранитов сланцы сильно окварцо- 
ваны и чрезвычайно круто падают на север.

Описанные соотношения сланцевой свиты с гранитами, а равно 
и их внешний вид говорят о близости этой свиты к свите, выде
ленной С. С. Шульцем под названием свиты «хлоритовых слан
цев», условно ^ходящих в состав верхнего силура (99, 102).

В нижней части водораздела между р. Ашу-айрык и ручьем 
ур. Джон-голод выходят типичные глинистые сланцы, листова
тые, слегка зеленоватые, но в общем имеющие серую окраску. 
Они падают также на север /_ 70°. В нижней части склона со сто
роны Джон-голода эти сланцы разбиты по всем1 направлениям 
кливажем и по своему внешнему виду весьма напоминают сланцы 
перевала Кашка-тер, находящегося на территории смежного 
с нашим с востока листа (К-44-А юго-восточная четверть). По
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данным С. С. Шульца сланцы Кашка-терского перевала имеют 
нижнекаменноугольный возраст (99, 102).

Единственным соображением, помимо внешнего вида и чрез
вычайно слабой метаморфизации, позволяющим принять сланцы 
северной части ур. Джон-голод за нижнекарбоновые, является 
совпадение их простирания с нижнекарбоновой свитой, развитой 
и к западу (в долинах Тюпа и верховий Кара-кыра). Крутые же 
углы их наклона здесь, совершенно не соответствующие поло
гому залеганию аналогичных сланцев в упомянутых долинах, 
осложняют такое сопоставление.

По Ашу-айрыку проходит торная кочевая тропа, пересекаю
щая долину Б. Джаланача у устья Ашу-айрыка.

Расположенный на восточном продолжении указанной тропы 
безымянный перевал в верховья Турука сложен перемежаемостью 
разноцветных (черных, зеленых, красных) глинистых сланцев 
с маломощными (до 10 м) пропластками сланцев, сильно обога
щенных хлоритом, переходящими в хлоритовые. Все они очень 
круто падают к северу. В 2 км севернее этой тропинки на кру
том водоразделе между Б. Джаланачем и Туруком опять высту
пает глинисто-сланцевая серия с пропластками известняков и 
хлоритовых сланцев. Здесь свита падает также чрезвычайно 
круто, имея азимут падения 335° ^/85°.

Далее на продолжении 6 км долина Б. Джаланача не имеет 
коренных выходов, и судить о породах, ее слагающих, можно 
только по материалу осыпей, спускающихся с ее высоких и кру
тых бортов, сплошь заваленных делювием и поросших травой. 
Наблюдения над осыпями дают следующие данные относительно 
этого участка долины: уже описанные глинистые и хлоритовые 
сланцы с перемежаемостью известняков сменяются песчаниками 
сине-зеленого цвета, которые постепенно, по мере движения вниз 
по реке, переходят в конгломераты. Эти конгломераты имеют 
также синевато-зеленую окраску и состоят вначале из мелкой 
и сильно окатанной кремневой гальки, но постепенно размеры 
гальки увеличиваются (хотя окатанность ее остается столь же 
слабой) и в осыпях наряду с кусками конгломерата начинают 
все в большем и большем количестве попадаться крупные валуны 
сначала белых, а затем розовых гранитов.

Небольшой боковой маршрут по р. Ак-сур-керюсу, располо
женной между Б. Джаланачем и верховьем М. Джаланача, объяс
няет происхождение этих гранитов. Все урочище Ак-сур-керю- 
су завалено мощной мореной, сплошь состоящей из гранитов; 
стенки ледникового цирка также сложены гранитами. Этот гра
нитный массив, очевидно имеющий здесь свою восточную око
нечность, продолжается все расширяющейся полосой к западу, 
в долину Тюпа, где его ширина достигает 8 км; еще западнее, 
уже в верховьях Джаргалана, на этот гранит, невидимому, 
трансгрессивно налегают обрывки известняков с фауной самар
ского яруса.

По северной границе этих гранитов от перевала Арча-тер 
прямо на восток идет узкая полоса хлоритизи^ванных порфи-
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ритовых и сланцевых пород, сильно окремненных, с которыми 
граниты образуют магматический контакт. Но эта интрузия так
же сопровождает собою тектоническую линию. Оставив в сто
роне тектонические соотношения, можно с достаточной уверен
ностью говорить о более юном возрасте интрузии, чем сланцев 
пер. Арча-гер.

Мыс, образующийся между М. и Б. Джаланачем, представлен 
песчаниками и конгломератами среднего карбона, с южной сто
роны отделенного разрывом от интрудированных гранитом мета
морфических пород «кок-джарской» свиты. Большая часть ле
вого борта р. М. Джаланач также сложена песчаниками и конгло
мератами, подчас весьма грубыми, но в верховьях М. Джаланача 
песчаники сменяются сильно окремнелыми и рассланцованными 

• породами, среди которых перемежаются измененные порфириты 
и серицитовые сланцы. К югу от перевальной точки в контакте 
с гранитами вьгходятчроговики.

Против описанных гранитов лога Ак-сур-керюсу на правом 
берегу р. Б. Джаланач выходят только одни сланцевые свиты. 
Таким образом в этой части долины Б. Джаланач большой 
гранитный массив, развитый к западу от нее, заканчи
вается.

У устья Б. Джаланача, в правом его борту, обнажаются гип
соносные мергели и глины, относящиеся к среднему карбону, как 
то будет видно при описании низовий Кок-джара.

Р а й о н  п ер евал а  З и н д а н . Перевал Зиндан расположен к за
паду от слияния рек Б. Джаланача и Кок-джара. При начале 
подъема на перевал, приблизительно в 1 км ниже устья 
Б. Джаланача по левому берегу Каркары выходят граниты, нахо
дящиеся в непосредственной связи с гранитами перевала. Эти 
же граниты видны и по правому берегу Каркары, где на них на
легает свита красных песчаников, покрытых в свою очередь гип
соносной свитой среднего карбона.

Перевал Зиндан состоит из двух вершин. На первой (вос
точной) перевальной точке перевала Зиндан выходит гряда сильно 
дробленых и местами рассланцованных немых известняков, 
мощностью 15—20 м.

С северной стороны к известнякам примыкают граниты; кон
такт замыт, но в кромке известняков, обращенных к граниту, за
метна небольшая мраморизация, кроме того известняк здесь 
сильно брекчиирован и в нем были найдены пирит, гематит и 
окисленные медные руды. Спуск с восточной вершины перевала 
Зиндан в безымянный лог идет по гранитам, точно так же, как и 
подъем ко второй (западной) вершине перевала; расстояние 
между этими двумя вершинами 4 км. На западной вершине пере
вала Зиндан выходят граниты, к которым, с северной стороны 
примыкают известняки, падающие здесь на СВ 10° /_ 50°; из
вестняки здесь содержат фауну хористидов. На гранитах, под
стилая известняки, лежит аркозовый песчаник. При спуске в до
лину Уч-кашка на поросших трайою склонах видны карстовые 
воронки, в которых попадаются куски гипса.

I
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С и стем а р. К ок -дж ар -К ар к ар ы  1

Д о л и н а  р . К о к -д ж а р а . Р. Кок-джар начинается двумя исто
ками у перевалов Кашка-тер и Минг-тур за пределами описывае
мого листа. Она входит в юго-западную четверть листа К-44-А 
близ устья правого своего притока 1р. Туз, имея здесь широкую 
долину, выполненную четвертичными отложениями.

‘Ниже устья р. Тиек русло р. Кок-джар, следуя вдоль слоя 
среднекаменноугольных известняков, врезывается в дно долины, 
а ниже устья р. Джаланач описываемая река, приобретая здесь 
название р. Каркара, входит в глубокое непроходимое ущелье.

Выйдя из ущелья, р. Каркара расширяет свою долину и, 
образуя ряд террас, минует холмистый ландшафт области раз
вития третичных отложений. Далее река течет в невысоких бе
регах по плоской равнине до северной границы листа. Склоны 
ее немного повышаются здесь только в районе гряды Чуль- 
адыр.

Близ устья р. Туз р. Кок-джар пересекает контакт между 
развитой выше по течению «кок-джарской» свитой хлоритовых 
сланцев и лежащей к северу от нее свитой среднего картона. 
Судя по тому, что в выходах левого склона долины р. Кок-джар 
нижние горизонты карбоновых конгломератов состоят в значи
тельной степени из гальки хлоритовых сланцев, среднекаменно
угольные породы должны лежать здесь на размытой поверхности 
последних. Но на правом склоне Кок-джара, в наиболее север
ных выходах, хлоритовые сланцы милонитизированы, повиди- 
мому в связи с тектоническими подвижками, прошедшими здесь 
вдоль контакта их со средним карбоном.

Пестро окрашенные среднекаменноугольные отложения сла
гают ниже устья р. Туз оба склона долины Кок-джара на про
тяжении более 20 км. Для характеристики этой свиты может 
служить описываемый ниже геологический разрез, пересекающий 
долину Кок-джара в 4 км ниже устья р. Туз и идущий от пере
вала Оролмо на юге до перевала Тиек на севере (рис. 28).

В южной части разреза выходит свита зеленовато-серых 
серицито-хлоритовых сланцев и аркозовых песчаников. Замеры 
падений пород, слагающих эту свиту, позволяют нам постррить 
опрокинутую на север антиклиналь и вычислить мощность свиты, 
равную около 1500 м. (Такая мощность более или менее совпа
дает с вычисленной по разрезу истоков Туюк-какпака мощ
ностью свиты серицито-хлоритовых сланцев в юго-восточной 
четверти листа К-44-А.) Большая, северная часть разреза сло
жена среднекаменноугольными конгломератами, песчаниками и 
мергелями. Соединяя замеры падений среднего карбона, мы по
лучаем в разрезе через долину р. Кок-джар крупную синклиналь
ную складку с совершенно одинаковыми мощностями обоих 
крыльев, равными 3850 м.

Непосредственного контакта свиты хлоритовых сланцев и

1 С. С. Ш у л ь ц .
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среднего карбона по профилю мы не наблюдали, но судя по па
дениям тех и других в ближайших обнажениях в долине р. Ки- 
чик-оролмо свита эта залегает без видимого углового несо
гласия.

В основании разреза среднего карбона выходят крупно
галечные конгломераты, обогащенные серицито-хлоритовым ма
териалом нижележащей свиты и потому имеющие зеленовато
серый цвет и серицито-хлоритовый цемент. Галька конгломера
тов состоит главным’ образом из известняка и серицито-хлори
товых сланцев. Севернее конгломераты приобретают розовато
серый цвет, становятся более мелкогалечными и переслаиваются

8190’  940°

с такого же цвета аркозовыми и лолимиктовыми песчаниками. 
Обнажения конгломератов и песчаников на левом склоне Кок- 
джара совершенно тождественны выходам среднего карбона 
в разрезе по р. Туюк-какпак (99). Вычисляя мощность конгломе
ратов и грубозернистых песчаников в описываемом разрезе, мы 
получаем 1350 м, а если считать, что ими же сложена иод аллю
виальными наносами и долина р. Кок-джара, то цифра эта 
должна быть увеличена до 2000 м.

Стратиграфически выше розовато-серых грубозернистых 
песчаников на правом склоне Кок-джара выходят хорошо слои
стые светлосерые, тонкозернистые песчаники и мергеля. Они же 
слагают разрез среднего карбона и в северном крыле синкли
нали вплоть до перевала Тиека. В 800 м к юго-западу на пере
вале среди них был встречен выход тонкоплитчатого серого и 
розового гипса.

На перевале Тиек выходят подстилающие средний карбон 
нижнекаменноугольные известняки. Судя по замерам падений 
в основании северного крыла складки среднего карбона мы, так 
же как и в южном крыле, имеем видимое угловое согласное 
залегание его на подстилающих породах (в данном случае на 
известняках О ).

> Еще убедительнее, чем отдельные замеры, об отсутствии
117



здесь угловых несогласий между нижним и средним карбоном 
говорит нам общий характер контакта, изгибы которого со
гласно повторяются выходящими по обе его стороны пластами.

'Ниже описанного разреза на склонах долины Кок-джара 
средний карбон представлен такими же конгломератами, песча
никами и мергелями, светлосерыми на правом склоне и розовато
серыми и даже красными на левом. Конгломераты содержат 
гальку красного гранита, серицито-хлоритовых сланцев, извест
няков (среди них была встречена галька с фауной визе), песча
ников, глинистых сланцев, кварцитов, кварца и игр.

Ниже устья р. Куянды в свите среднего карбона появляется 
слой плотных серых известняков, достигающий мощности около 
200 м. На протяжении более 8 км течение р. Кок-джар в точ
ности соответствует северо-западному простиранию этого слоя. 
Благодаря пересечению слоя известняков рекой, он обнажается 
то на правом, то на левом ее склоне у самого русла. К юго- 
западу от известняков на левом склоне Кок-джара обнажаются 
подстилающие известняки буро-красные песчаники, иногда со
держащие прослои мелкогалечных конгломератов. К северо-вос
току от известняков, на правом склоне Кок-джара выходят пере
крывающие их светлосерые мергеля, известково-песчано-глини- 
стые сланцы и песчаники. В описываемом слое известняков 
в 1,5 км выше устья р. Тиек, нд правом склоне р. Кок-джар были 
встречены обломки СНогЫйез и микрофауна среднего карбона: 
5{а//е11а ех §г. 5^гауе1 Мб Пег,  АгскаесИзсиз зр., Епс1о1куга зр. и 
ЗЬа^еИа зр. ех. §г. таШМае Б и 1. Фауна плохой сохранности 
была обнаружена в этом же слое известняков и на левом берегу 
Кок-джара в 1 км к северу от перевала Кызыл-майнок.

Полоса известняков непрерывно тянется до устья правого 
притока Кок-джара — р. Кызыл-тор, нижнее течение и долины 
левых притоков которого сложены сильно здесь дислоцирован
ным средним карбоном. В 1,5 км выше устья Кызыл-тора близ 
русла его появляются выходы серых биотитовых и биотиг- 
роговообманковых гранитов. Метрах в 50 от них (восточнее и 
выше по крутому склону) обнажаются переслаивающиеся серые 
и фиолетово-серые известняки и грубозернистые розовато-серые 
аркозовые песчаники, падающие на юг 170° под углом 45°. 
В известняках встречена микрофауна: ОгоЫаз ех ^г. $1гиус1
В г а с1 у, ОгоЫак зр. поу., АгскаесИзсиз каггегь Вгабу,  ЕпсШкуга 
рагуа  М б 11 е г, 01оЫуа^иИпа ЬиИоМез В г а с! у.

Как мы увидим ниже, севернее, на перевале Сарт-джол, сред
ний карбон трансгрессивно лежит на гранитах. Но в данном 
случае, несмотря на то, что непосредственного контакта грани
тов и среднего карбона мы не наблюдали, надо думать, что он 
тектонический, так как здесь выпадают базальные конгломераты 
карбона.

Непосредственно ниже устья р. Кызыл-то^)а р. Кок-джар 
резко поворачивает на юго-запад, а затем, приняв слева два круп
ных притока — Турук и Джаналач и снова повернув на северо- 
запад, входит в непроходимое ущелье.
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Участок долины Кок-джара между Кызыл-тором и входом 
в ущелье сложен известняками и красными конгломератами сред
него карбона. Кроме этих широко развитых и выше по Кок* 
джару пород мы встречаем) здесь значительные выходы гипса. 
Обнажения гипса наблюдались близ устья Кызыл-тора на нравом 
его склоне, близ устья Турука на левом склоне последнего и наи
более крупные на обоих склонах Кок-джара близ устья Джана- 
лача. Обнажения гипса достигают здесь относительной высоты 
до 150 м. В некоторых участках гипс совершенно чистый и пе
реходит в ангидрит, в других он рыхлый, непрозрачный и со
держит примеси и тонкие прослои глины. Гипсы во всех обна
жениях очень сложно и сильно перемяты, благодаря чему судить 
о мощности их весьма трудно.

Р а й о н  п е р е в а л а  С а р  т-д ж о л. В 2 км ниже средний 
карбон на склонах долины Кок-джара сменяется розовато-се
рыми порфировидными гранитами. Вероятно, ими сложено все 
находящееся ниже ущелье Каркары. Ввиду недоступности 
ущелья нами был сделан обход его по правому склону Каркары 
через перевал Сарт-джол.

Поднимаясь от русла Каркары по тропе, идущей на перевал 
к северу от описанных выше обнажений гипса, мы видим выходы 
красновато- и зеленовато-серых песчано-глинистых сланцев, 
а затем песчаников, севернее которых, в 2,5 км от Кок-джафа, 
находится прослой плотных серых известняков, с фауной сред
него карбона.

Севернее известняков выходят серые катаклазированные 
биотитовые и биотит-роговообманковые порфировидные гра
ниты, тянущиеся на протяжении около 1,5 км. Граниты содержат 
темные шлиры и секутся жилами розового аплита. Контакт гра
нитов с выходящим южнее средним карбоном, повидимому, тек
тонический. В то же время севернее, сначала в верхних частях 
склонов, а затем и у перевальной тропы, видно трансгрессивное 
залегание на этих же гранитах красных аркозовых песчаников 
с галькой аплита и катаклазита гранитов и согласно лежащих 
на них серых известняков, падающих на северо-восток 40—45° 
под углом 20—30°. В 500 м от перевала в выходящих здесь 
известняках была собрана фауна хориститов.

На перевале Сарт-джол обнажаются раесланцованные и раз
дробленные карбонатизированные милониты, которые по север
ному склону перевала образуют целую зону различно окрашен
ных и иногда нацело раздробленных катаклазированных пород.

Вообще весь район перевала Сарт-джол представляет собою 
зону неоднородных и крупных разломов, для выяснения после
довательности и характера которых потребовалась бы деталь
ная съемка. Проведенные же нами геологические границы, 
ввиду сложности этого участка и наличия в нашем распоряжении 
материала лишь вдоль одного и притом очень беглого маршрута, 
являются только схемой.

Долина р. Каркары. На правом склоне лога, по которому 
спускается тропа к месту выхода р. Каркары из ущелья, встре
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чены были выходы светлосерых известняков и красных аркозо- 
вых конгломератов с галькой известняка и гранита, а близ 
устья этого лога, в долине р. Каркары обнажаются розовато- 
серые биотит-роговообманковые порфировидные граниты,, 
с крупными до б см фенокристаллами розового микроклина.

В 700 м ниже устья этого лога, среди выходов таких же 
гранитов, поперек долины Каркары протягивается полоса светло
серых плитчатых известняков, падающих на северо-запад 
305—325° под углом 55—70°. Ширина полосы известняков вкрест 
простирания около 200 м (рис. 29). Исследуя контакт этих 
известняков с выходящими выше по течению гранитами на пра

вом склоне Каркары, мы видим, что 
нормальные розовато-серые микро- 
клиновые, биотитовые граниты, по 
мере приближения к контакту, пре
вращаются в мелкораздробленную ка- 
таклазированную породу красного 
цвета. Близ самого, контакта ката- 
клазиты гранита секутся рядом жил 
аплита, мощностью в 2—3 см, падаю
щих на юго-восток 120° под углом 
60°. В 65 м на северо-запад от ката- 
клазитов гранита выходят известняки, 
падающие на северо-запад 318° под 
углом 70°. Между обнажениями изве
стняков и гранитов на задернованном 
склоне находятся выходы ключей, 
содержащих холодную, но сильно 

минерализованную воду. Находящиеся к северу от выхода из
вестняков граниты также катаклазированы.

В 350 \м ниже по течению, перед самым выходом Каркары 
из гор, на обоих склонах долины, дробленые граниты прони
заны жилками кальцита, а местами превращены в брекчию тре
ния, состоящую из кусков известняка, со включенными в них 
обломками гранита.

Не имея возможности выделить в масштабе карты описан
ную выше, тектонически зажатую в гранитах полосу известняков, 
а также многочисленные разломы, наблюдавшиеся в долине 
р. Каркары близ выхода ее из гор, мы схематически изобра
жаем их одной тектонической линией.

Ниже крутого уступа, отделяющего горы от предгорий, на 
правом склоне р. Каркары, у устья лога, впадающего справа, 
выходят красно-бурые глинистые песчаники с зеленовато-серыми 
песчанистыми прослоями, падающие на северо-запад 295—315' 
/_ 70—75°. По указанию П. А. Грюше, породы эти совершенно 
тождественны юре Иссык-кульского бассейна. Оконтурить юру 
на карте мешает сильная задернованность склонов.

Восточнее, вдоль подножья, сложенного палеозоем уступа 
гор, мы лишь изредка встречали выходы оползших красных 
глин, которые могли с одинаковым успехом получиться от раз

Рис. 29. Полоса известняков 
среди гранитов на р. Каркаре.
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мыва как юрских, так и третичных толщ. Такие же глины были 
встречены и в долине р. Каркары в 3 им ниже выхода юры.

Еще в 1,7 км ниже на левом склоне Каркары выходят крас
ные глины и зеленовато-серые песчаники с тонкими прослоями 
конгломератов, падающие на юго-запад 210° 40—50°. В гальке 
конгломератов: известняк, гранит, черный кремнистый сланец, 
красные песчаники среднего карбона, кварц. Общий характер 
свиты и наличие в ней гальки грайита делают наиболее вероят
ным определение ее возраста как третичного.

Такие же красноцветные третичные глины, полимиктовые 
песчаники и конгломераты слагают в предгорьях долину р. Кар
кары вплоть до выхода ее в обширную впадину, сложенную чет
вертичными отложениями. Третичные породы всюду сохраняют 
южное падение.

У самого выхода из предгорий на правом склоне р. Кар
кары, в третичных глинах была встречена микрофауна плохой 
сохранности.

Невысокий, но крутой уступ, отделяющий предгорья от Кар- 
каринской впадины, имеет, повидимому, тектоническое происхо
ждение. Микроскопическое исследование цемента выходящего 
здесь конгломерата указывает на явные следы катаклаза. На
блюдения над террасами долины р. Каркары и незначительных 
ее правых притоков указывают на то, что разлом, обусловивший 
образование этого уступа, произошел в четвертичное время.

К северу от указанного уступа р. Каркара протекает по рав
нине, сложенной четвертичными аллювиальными отложениями и 
только в гряде Чуль-адыр вскрывает выходы неогена.

Правые п р и ток и  р. К аркары  (р . К ур-карк ара и Д ж е л ь -к а р к а р а )1

Р р . К ур-карк ара и Д ж ел ь -к ар к ар а . В пределах Каркарин- 
ской впадины справа в Каркару впадает ряд небольших речек, 
в од ы  которых в сухое время года местами теряются в галечни
ках широких пойм. Наиболее крупными из этих рек являются 
Кур-каркара и Джель-каркара, верховья которых глубоко вре
заны в крутой северный склон массива гор, отделяющего здесь 
долину р. Каркары от долины р. Текеса. В верховьях описывае
мых рек долины их имеют крутые высокие склоны. Миновав 
уступ, отделяющий горы от предгорий, речные долины стано
вятся менее глубокими и на задернованных здесь, большей 
частью более пологих склонах появляются хорошо выраженные 
террасы. Выйдя из предгорий, реки текут по широким галечным 
руслам, очень незначительно врезанным в плоское дно Каркарин- 
ской впадины.

В западной части северный склон горного массива, разде
ляющего долины Каркары и Текеса, сложен массивными нижне- 
каменноугольными известняками. Они обнажаются в верховьях 
долины |р. Кур-каркары и ее притоков. По Кур-каркаре в извест
няках была встречена микрофауна, определенная как ЕпйоНгуга

1 С. С. Ш ульц .
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зр., С1ото8р1га зр. и Ра1ео1ех1и1апа. Ближе уступа, отделяющего 
горы от предгорий, известняки сильно раздроблены, невидимому 
в связи с проходящими здесь и выраженными в рельефе раз
ломами.

К востоку от Кур-каркары массивные известняки у подножья 
гор сменяются темносерой известково-песчано-глинистой сви
той нижнего карбона, наиболее полные разрезы которой опи
сываются нами по Текесу. Свита эта обнажается в долине речки, 
текущей между Кур-каркарой и Джель-каркарой выше ее выхода 
из гор, а также в долинах Джель-каркары и ее притоков.

В описываемой свите, в 1,5 км  к северу от ее выхода из 
гор Джель-каркара на правом ее склоне, у развилка, в прослое 
брекчиевидного известняка,'переполненного битой ракушей и 
криноидеями, была обнаружена микрофауна: ЕпйоЬКуга зр.,
0/оЫуа1ъиЫпа с1. ЬиИоШез В гад  у, 81а//е11а вЬгиюеЬ Мб Пег,  
Ра1аео1ехЬи1апа зр., Те1га{ах1$ зр., АгсНаесИзсиз каггеп  В гад  у, 
01ото$р1га зр. и др. Известково-песчано-глинистая фация ниж
него карбона здесь сильно дислоцирована. Слои ее образуют 
ряд мелких складок в общем широтного простирания, осложнен
ных наблюдавшимися в ряде обнажений разломами.

Судя по тому, что галька в руслах речек содержит лишь 
темносерые породы известково-песчано-глинистой фации ниж
него карбона и светлые известняки (выходящие, повидимому, 
в истоках этих речек), весь бассейн их должен, быть сложен 
нижним карбоном.

К северу от уступа главного массива гор, в предгорьях, 
в долинах описанных речек обнажения коренных пород встре
чаются весьма редко. Большей частью мы видим лишь оползни 
красно-бурых глин. У устья наиболее крупного притока 
р. Джель-каркары такого же типа глины переслаиваются с бу
ровато-серыми аркозовыми песчаниками с известковыми цемен
том и конгломератами с галькой до 10 см. Свита эта падает 
здесь на юг 170° /_ 45°. Очень редкие выходы подобных же 
пород были встречены и в других местах описываемого участка 
и предгорий. По литологическому составу они аналогичны свите, 
слагающей долину р. Каркары в предгорьях, и имеют, повиди- 
мому, третичный возраст.

П р и ток и  р. К аркары  (р . К ай н атм а-туз , гор ы  Ч уль-ады р  
и п р о ч и е  р е к и ) 1

Р . К ай н атм а-туз (правобережный приток Каркары) и горы 
Ч ул ь-ады р . Р. Кайнатма-туз, впадающая в р. Каркару ниже 
устья Джель-каркары, ветвящимися верховьями своих много
численных сухих логов вскрывает отдельные обнажения гор 
Чуль-адыр. С неогеновой свитой гор Чуль-адыр связано место
рождение мирабилита и тенардита (24).

Горы Чуль-адыр сложены рыхлыми породами, отнесенными 
Н. Г. Кассиным к мелу и палеогену. Вряд ли это так: мощный

1 П. А. Г р ю ш е .
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разрез этих рыхлых пород был прослежен в 1930 г. и разбит 
на 54 горизонта, среди которых в некоторых была найдена пло
хой сохранности фауна, но при этом не обнаружилось никакого 
изменения в характере этой фауны от низов к верхам разреза. 
Следовательно трудно говорить о наличии здесь двух возрастов. 
Кроме того в общем разрезе мезозойских и третичных отложе
ний северного Тянь-шаня настоящая толща занимает самые 
верхи, покрывая собою заведомый олигоцен-миоцен, от которого 
она также резко отличаете^ и своим литологическим соста
вом. Наконец, характер 
фауны скорее всего 
говорит о неогене.

Уже Кейделем 
здесь была найдена 
фауна, определенная 
как плиоценовая (126).
Впоследствии С. С.
Шульцем из этой же 
свиты в бассейне Те- 
кеса была найдена 
плиоценовая фауна.
По последним дан
ным С. С. Ларка, ви
димая мощность этой, 
эчевидно, неогено
вой свиты, вскрытой 
р. Каркарой почти 
вкрест ее простира
ния, достигает 2000 м 
(52) (рис. 30).

Лучшие выходы неогена обнажены на правом берегу р. Кар- 
кары и в разветвлениях р. Кайнатма-туз. На левом берегу обна
женность гораздо хуже и видны "всего две полосы, длиною 
в 100—150 обнажений, в которых выступают неогеновые лес-
чано-глинисто-мергелистые породы (26).

Л евы е п ри ток и  р. К аркары  1
Д о л и н а  р. У ч-каш ка (левобережный приток р. Каркары). 

Долина расположена к северу от перевала Арча-тер и по своей 
морфологии представляется по сравнению с другими долинами 
своеобразной: ее борта не образуют равномерно понижающихся 
склонов, а представляют собой сравнительно ровный плито
образный уступ, чрезвычайно круто обрывающийся к руслу реки; 
на месте этого обрыва уступ окаймлен полого лежащими извест
няками, образующими своеобразные карнизы. Особенно отчет
ливо это явление видно на правом берегу, в верховьях реки. 1 2

1 П. А. Г р ю ш е. '
2 Согласно терминологии, приведенной в труде проф. И. С. Щукин.а

«Общмг морфология' суши», т. 1, стр. 123, указанное явление носит разные 
наименования: террас денудационных, террас выветривания, а иногда
«структурных» тефрас.

Рис. 30. Неогеновая свита горы Чуль-адыр, вскры
тая р. Каркарой. Фото П. А. Грюше.
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В геологическом отношении эта долина также чрезвычайно 
интересна, так как в ней развиты все фации, входящие в со
став верхов среднего карбона.

Верхняя часть долины завалена моренным материалом, ко
торый здесь залегает на гипсоносно-мергелистой толще, частью 
на известняках, слагающих сравнительно ровную поверхность. 
Вне залегания морены на .поверхность обычно выходит гипс и 
всюду, где он есть, интенсивно 'Проявляется карст. Местность 
представляет собою всхолмленное плато с общим понижением 
в сторону реки, усеянное карстовыми воронками. Нередко здесь 
образуются небольшие озерки. В тех же случаях, когда гипсо
носная свита выходит на дневную поверхность, стенки воронок 
круты, в них часто торчат глыбы гипса. По размеру эти воронки 
достигают 15—20 лг в диаметре при глубине до 10 и даже больше 
метров. На дне некоторых воронок имеются отверстия до 0,5 м 
в поперечнике, своего рода .понары.

Мощность гипсоносной толщи, за отсутствием обнажений 
вкрест простирания, определить было затруднительно, но вряд ли 
она меньше 100 м.

Под гипсоносной толщей, как правило, залегают извест
няки. Среди них удалось найти фауну, определенную Г. Н. Фре
дериксом; фауна была собрана из двух обнажений, одно из 
которых находится на правом берегу реки выше соляного ключа, 
другое в низовье левого берега. Здесь найдены следующие 
формы: Зуг творога зр., ОепИгеИа зр., СкопеЬез сагЬот/ега 
К е у з., Магр;т1/ега опегйаИз С Ь а о, СкопзШез уг^иИпоШез 
81 и с к., С/г. 'юеЬегг Р г к з., Здиати/апа регр1еха Мс. С Н е з п.

Известняки без видимого несогласия залегают на толще 
плотных красного цвета аркозовых песчаников, под которыми 
лежат конгломераты. По долине Уч-кашка конгломераты нигде 
не обнажаются, но в соседней с западной стороны долине Тюпа 
видно, что конгломераты лежат на гранитах трансгрессивно. 
Мощность этих песчаников-конгломератов (принимая во внима
ние разрез по Тюпу) следует считать не менее 300—400 м. Таким 
образом в долине Уч-кашка выходят все три главные составляю
щие разреза верхов среднего карбона, которые можно свести 
в нижеследующую колонку, снизу вверх:

1) красные плотные конгломераты и песчаники, мощность 
300—400 м\

2) известняки с фауной самарского яруса, мощностью 40 м;
3) гипсоносная свита глин, мергелей и известняков, мощ

ностью более 100 м (рис. 31).
В верхней части долины Уч-кашка эта свита образует пологие 

складки: углы падения здесь не превышают 30°. В двух местах 
долины удается подметить отчетливо линии разрыва в этой 
свите: линии почти широтного простирания. В средней и ниж
ней части долины правильность залегания* резко нарушается, 
особенно по правому берегу. Здесь совершенно неожиданно 
появляются небольшие выходы гранитов; известняки, подходя 
к этим гранитам, изламываются, иногда даже «уходят» под гра
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ниты, падения их становятся крутыми (50° и более). Среди ча
стой смены гранитов, известняков и песчаников, находящихся 
между собою в тектонических контактах, довольно отчетливо 
проходит полоса мергелисто-гипсоносных пород; о залегании 
ее здесь чрезвычайно трудно составить определенное предста
вление, но повидимому она имеет общее крутое падение на 
северо-запад. С этой полосой связан соляной источник, на кото
ром организована кустарная выварка соли. Вероятно эта соль 
имеет рассеянное распространение в мергелисто-глинистой свите, 
так как никаких намеков 
на пласт или шток камен
ной соли обнаружить не 
удалось*.

При подъеме из ниж
ней части долины Уч-кашка 
к небольшому переваль- 
чику, ведущему в ур. Чи- 
ман-сай (в северо-запад
ном направлении от соля
ного источника) на кру
том косогоре гипсометри
чески выше известняковой 
гряды (с фауной) неожи
данно появляются граниты.
Еще выше гипсометриче
ски снова залегают извест
няки, а над ними гипсонос
ная свита. Контакты с гра
нитами непосредственно ни
где не видны, но все го
ворит за их тектонический 
характер. Наконец, на са- Рис. 31. Средний карбон бассейнов рр. Тюпа 
мом перевале, слагая водо- и Уч-кашка. Фото П. А. Грюше.
раздел р. Уч-кашка и ур.
Чиман-сай, лежат крепкие красновато-серые конгломераты, на 
80% состоящие из галек известняка; кроме известняка они со
держат красноватый кремень, розовый мрамор, песчаники, квар
цит. Никаких данных, дающих возможность ориентировки в эле
ментах залегания этих конгломератов, нам констатировать не 
удалось. Это обстоятельство затрудняет и определение их мощ
ности. Если исходить из предположения, что они покрывают 
согласно известняки, то мощность их следует принять 100 м как 
минимум. В гальке этих конгломератов найдена фауна: РгойисЬиз 
НтсИ М и 1 г. \У о о б., Рг. те&иза Коп.

Р. Ири-су (левый приток Каркары). На водоразделе 
Ири-су и долины р. Чарганака выходят известняки светло- и 
темносерого цвета, неясного падения, без фауны. Их подсти
лают обнажающиеся на левом склоне верховий Ири-су конгло
мераты, в состав гальки которых входят: кварц, кремень, извест
няк, гранит, основные и кислые эффузивы.
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Эта известково-песчано-конгломератовая свита, по литологи
ческим признакам и условиям залегания показанная на карте 
нижним карбоном, находится в тектоническом контакте с обна
жающимися в юго-западной части верховий долины гранитами, 
на что указывает постепенное выпадение визейских отложений 
от Ири-су к верховьям реки Талды-булак. Конгломерат падает 
на восток под углом 20°.

На нижнекаменноугольных отложениях с видимым несогла
сием лежат песчаники среднего карбона, однообразно падающие 
по азимуту 225°.

У слияния двух верхних составляющих Ири-су выходят 
черные углистые песчаники с фауной Оаз1горос1а, ВгаскюройЧу 
СппоЫеа (членики). Фауна вследствие плохой сохранности не
определима. Дальше до выходов из предгорья р. Ири-су течет 
по симметричной долине с сильно задернованными склонами, 
в которых кое-где обнажаются однообразные зеленоватые песча
ники с простиранием СВ по азимуту 45°.

С выходом из предгорий р. Ири-су сильно меандрирует, 
образуя бесчисленное множество извилин, которыми сплошь 
изрезывается широкое и плоское дно ее долины.

Склоны же долины сложены неогеновыми песчано-глинисто- 
мергелистыми породами, покрытыми лежащим на них тонким 
покровом флювиогляциальных галечников предгорий. Обнаже
ния почти полностью отсутствуют и видны лишь небольшие вы
сыпки коренных пород. Дно долины выполнено аллювиальными 
отложениями, врезываясь в которые Ири-су образует невысокую 
пойменную террасу. Эта полоса аллювия постепенно расши
ряется, приближаясь к устью долины, а в самом устье пойма 
Ири-су сливается с поймами рр. Каркары и Кегеня, образуя 
горизонтальную, почти совершенно плоскую поверхность.

Р р . Т ал ды -бул ак  и Ч арганак (левобережные притоки Кегеня)

Верховья Талды-булака сложены серыми биотитовыми грани
тами, интрудирующими метаморфические породы, которые здесь 
представлены мраморизованными известняками и кремнистыми 
сланцами с небольшими кристаллами пирита. Элементы залега
ния метаморфических пород неясны. Вероятно, по тектониче
ской линии к этому комплексу пород примыкает массивный 
темносерый известняк, без фауны, неясной слоистости с видимой 
мощностью около 200 м, возможно, что значительно большей*.

Признаками тектонического контакта является наличие ката- 
клаза и выпадение песчано-конгломератовой свиты, развитой 
довольно полно в соседних логах (Ири-су). Южнее, с угловым 
несогласием на известняках лежит однообразная толща серых 
полимиктовых песчаников с глинистым цементом, относимых 
к среднему карбону. Достаточно ясных обнажений песчаник 
нигде не дает и только небольшие выносы в боковых ложках 
свидетельствуют об его наличии; на песчаниках лежат покроаг- 
ные галечники.
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С выходом Талды-булака из полосы песчаников среднего 
карбона река течет по широкой долине, выполненной современ
ным аллювием. Склоны этой долины сложены красными дисло
цированными глинами, простирающимися в почти широтном на
правлении от Талды-булака до Каркара полосою в 3—5 км на про
тяжении более чем в 20 км. Глины тонкие, довольно плотные, 
малопесчанистые и гипсоносные, особенно в своих верхних гори
зонтах, причем гипс образует ряд пропластков мощностью 
в 1—6 см. Цвет этих глин всюду характерный — яркокрасный, 
благодаря чему размытые яры их, весьма часто оползневого про
исхождения, издали узнаются по окраске. Наиболее хорошие 
обнажения можно наблюдать по рр. Чарганаху и Ири-су, где они 
будучи размыты реками, образуют ряд каньонов. Они имеют 
падение по азимуту 350° при угле, доходящем местами до ВО2. 
Возможно, что возраст их неогеновый.

Сверху они всюду покрыты покровными галечниками четвер
тичного возраста. Относительная глубина врезывания речных 
долин ниже поверхности покровных галечников в общем раз
лична и вблизи развития палеозоя (р. Чарганак) она достигает 
50—60 м, а иногда и больше. Местами намечаются признаки ло
кальных террас, которые здесь нигде не имеют большого значения.

Долина р. Текеса г
Р. “Гекес входит в пределы описываемой четверти листа 

К-44-А лишь незначительным участком своего течения, образуя 
у западной рамки карты резко выпуклую на запад дугу.

В описываемом участке долины Текеса исключительное раз
витие имеют речные террасы.

Наиболее высокая (четвертая) терраса имеет здесь около 
300 м относительной высоты над уровнем реки и .особенно хо
рошо выражена на лезом склоне долины выше устья р. Тиек (Те- 
кес карты). Более широко развита в горах третья терраса вы
сотой около 200 м. Она покрыта мощным (70 м) элювием, обна
жения которого можно видеть выше устья Тиека. Наконец 
наиболее выдержанная, почти непрерывно тянущаяся на протя
жении всего описываемого участка, вторая терраса заметно воз
растает в относительной высоте по течению.

Появляясь в виде локальных террас, отчленяющихся от 
поймы Текеса, вторая терраса у устья Тиека имеет уже высоту 
25 м, у выхода Тиека из гор— 40 м, а затем, несколько ниже, 
из коренной превращается в аллювиальную и, достигнув 42—45 м 
высоты, в широтном участке долины начинает постепенно сни
жаться вниз по течению, расчленяясь здесь на очень сложный 
комплекс террас.

Пойма Текеса и сопровождающие ее терраски врезывания 
в верхнем течении Текеса имеют значительную ширину и сли
ваются там с дном трогообразной долины. В описываемом 
участке пойма (первая терраса) суживается и перед выходом из 
гор образует непроходимое ущелье, врезанное во вторую тер- 1

1 С. С. Ш у л ь и.
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расу. Ниже пойма постепенно расширяется и частью покрыта 
галечником, частью задернована или поросла кустарником.

Анализ террас долины Текеса указывает на влияние на них 
тектонического разлома, пересекаемого рекой в месте выхода 
ее из гор (см. ниже). Верхние (третья и четвертая) террасы 
обрываются этим разломом и к северу от него не прослежи
ваются. Вторая терраса, непосредственно ниже разлома, дости
гает максимальной высоты и из коренной превращается в элю
виальную. Современное русло здесь наиболее глубоко и узко 
врезано.

Склоны долины р. Текес на всем протяжении верхней по те
чению части описываемого участка, вплбть до выхода его из 
гор, сложены нижним карбоном. Благодаря тому, что Текес 
образует пологую дугу, почти совпадающую с простиранием кар
бона, в продольном разрезе его долины мы видим падение по
род сначала вниз по течению реки, а затем вверх по течению. 
Получается впечатление синклинали, хотя в действительности 
свита всюду падает на юго-запад. Благодаря косому срезанию 
пластов в этом участке долины р. Текес изучение последователь
ности их здесь весьма удобно.

В юго-восточной, части описываемого участка Текеса, 
у рамки карты, склоны его долины сложены серыми, розовато- 
или зеленовато-серыми конгломератами и песчаниками нижнего 
карбона, падающими сначала на запад 270° / 4 0  и затем ниже 
по течению постепенно приобретающими падение на ЮЗ 240— 
250° /_ 30—60°. Аркозовые песчаники в нижних горизонтах 
весьма грубозернисты и состоят из совершенно неокатанных зе
рен кварца и полевого шпата (пертит, микроклин) с кремнистым 
цементом. Они содержат гальку известняка, кремнистого сланца, 
эффузивов и гранита. В болёе высоких горизонтах песчаники 
более мелкозернисты и имеют каврцево-серицитовый известкови- 
стый цемент. Всюду в цементе присутствует обломочный эффу
зивный материал.

В 3 км выше устья крупного левого притока Текеса — 
р. Тиека песчаники сменяются зеленовато-серыми окремненными 
глинистыми сланцами.

В 0,5 км ниже выходят перекрывающие сланцы серые извест
няки, падающие на ЮЗ 235° под углом 40°. В известняках собрана 
фауна плохой сохранности с ядром РгойисЬиз ех дг. ^щапЬеиз и 
микрофауна: ЕпМ Н уга  зр., Ра1аеоЬехЬи,1аг1а зр., 5Ьа//е11а $1гигт 
М б 11 е г, Агс/ьаесИзсиз зр. (?) ЕпЛоЬНуга атегайепыз Н а г Н о п, 
ЕпЛ. ех §г. р а м а  М б 11 е г, ТеЬгаЬахьз ех §г. сомса Е Ъ г е п- 
Ь е г^, Те1гаЬах18 зр., СпЪго&Ьотит Ъгайуь М б 11 е г, Ра1аеоЬщепе- 
гта, определяющая возраст известняков как визейский. Извест
няки обнажаются на протяжении 0,5 км и перекрываются серыми 
аркозовыми песчаниками с мелкой щебенкой глинистого сланца 
и выклинивающимися прослоями такого же сланца, падающими 
на ЮЗ 235—245° под углом 40°.

Прослеживая известняки по простиранию, мы видим, что они 
уходят на правый склон, где в них против устья притока, впа
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дающего в Текес слева (в 1,5 км выше р. Тиека) в 500 м от русла 
Текеса, была собрана фауна гониатитов.

Кроме основного падения на ЮЗ 200° под углом 55° в извест
няках видна второстепенная пологая складчатость.

Ниже, вплоть до выхода реки из гор, вдоль русла р. Текеса 
тянется целый ряд обнажений темносерых тонкослоистых песча
ников, известняков и глинистых сланцев нижнего карбона. В них 
1 км ниже выхода Текеса из гор встречена микрофауна: 
01отозр1га зр., АгскаесИзсиз зр., ${а//е11а ех §г. зЬгиъеь Мб Не г. 
Эта же известково-песчано-глинистая фация слагает и левый 
склон долины, протягиваясь далеко на запад в бассейн р. Кар- 
кары. По данным Д. П. Резвого она выходит там же в нижнем 
течении р. Тиека. В среднем его течении и по значительному 
притоку, впадающему в Тиек слева, свита эта сменяется буро- 
вато-розовыми песчаниками, конгломератами и известняками, 
похожими на средний карбон. На основании этих данных мы 
протягиваем пересекаемую верхним течением Текеса синклиналь 
среднего карбона на Тиек. Выше выходов среднего карбона 
долина Тиека сложена темносерыми тонкослоистыми известня
ками, которые мы относим условно к нижнему карбону.

Верхняя часть правого склона и водораздельная гряда, 
отделяющая верхнее течение р. Текес от среднего, сложены 
светлосерыми карбоновыми известняками, частью слоистыми, 
частью массивными. Обнажения их подходят к реке в трех кило
метрах выше выхода ее из гор и непрерывно тянутся по правому 
склону. Ниже они появляются и на левом склоне, в то время 
как вдоль самого трудно проходимого русла видны выходы тем
ных известково-песчано-глинистых сланцев, соотношение с ко
торыми, повидимому, ненормально.

В 3 км выше выхода р. Текеса из гор. в известняках была 
собрана фауна верхнего визе: РгойисЫз 5о\у., Рг. сопстпиз 
3 о ил, РгойисЬи, 5 зЬпсйиз Р 1 з Ь., Рг. ех &г. ^щапЬеиз М аг!., Рей- 
си,1аг1а ЫпеаЬа М аг!.; в 2 км ниже на левом склоне, — фауна 
РгойисЬиз с!. рИсаНЫз 8ош., РеИси1апа ИпеаЬа Маг!.

В месте выхода р. Текеса из гор отчетливо виден надвиг 
нижнеГо карбона на красноцветные породы, относимые нами 
условно к юре (рис. 32).

В южной части обнажения выходит известково-песчано-гли- 
нистая свита нижнего карбона. Метрах в 200 выше надвига она 
падает на юг 165— 175° под углом 85°. Непосредственно около 
надвига породы катаклазированы и раздроблены, но сохраняют 
отчетливое падение на юг 195° под углом 50°. Здесь в них со
брана фауна нижнего визе: ЗсЫгорНопа гезпртаЬа М аг!., 81гер- 
Ьогкупскиз сгепЫгЬа Р Ы 11., Ргос1ис1и$ рИсаИИз 8 о ш., Рг. 
апЩиаЬиз 5 о \у., ВгаскуЬкупз зр., АЬкуг1з р1апози1саЬа Р Ы 11., 
ОгЬкосегаз зр.

Непосредственно к северу от нижнего карбона выходит крас
ная брекчия трения, состоящая из кусков брекчиевидного извест
няка, иногда перетертых и имеющих прекрасные зеркала сколь
жения, сцементированных красной глиной. Легко выветриваясь,

9  З а к . 1913. Г ео л о ги и . к ар та  С р ед а . А зи и 129



брекчия образует осыпи, среди которых выступают более плот
ные стенки, имеющие падение, соответствующее падению ниж
него карбона. Мощность брекчии около 30 м.

Севернее выходят краснобурые конгломераты с галькой в не
которых прослоях мелкой, в некоторых достигающих 20—30 см. 
Состав гальки — известняк, черный кремнистый сланец, глини
стый сланец, зеленовато-серый песчаник, серицито-хлоритовый 
сланец, буровато-розовый песчаник средне-карбонового типа, 
краонобурый кварцит и -кварц. Гальки гранита и эффузивов 
встречено не было. Галька в конгломератах часто плохо окатана 
и угловата, местами в ней заметны зеркала скольжения. Конгло

мераты падают на север 
345° /8 0 ° .  Мощность
их 3 ж. .

Севернее такие же 
конгломераты переслаи
ваются с рыхлыми крас
нобурыми, грубозерни
стыми аркозовыми, от
части полимиктовыми 
песчаниками. Среди пес
чаников встречаются лин
зообразные прослои 
плотного известковисто- 
го песчаника нежных 
светлых оттенков. Пес
чаники падают на север 
345—355° под / 7 5 —85°. 
Мощность 7—8 м.

В 350 м ниже на левом склоне р. Текеса выходят переслаи
вающиеся розовато-серые юрские песчаники и конгломераты, 
падающие на ЮЗ 205° под углом 65°. В 45 м ниже та же свита 
падает на ЮЗ 210° под углом 40°, а еще в 45 ж ниже на СЗ 
320° под углом 30°. Такую перемятость надо связывать, пови- 
димому, с находящимся южнее надвигом (рис. 32).

Описанная выше песчано-конгломератовая свита не имеет 
фаунистической характеристики. Входящие в состав ее красно- 
цветные конгломераты одинаково похожи как на третичные, так 
и на юрские конгломераты прилегающих районов. Однако отсут
ствие в гальке конгломератов, эффузивов и гранита сближает 
их с юрскими конгломератами Кетменского хребта и не позво
ляет объединять с третичными, в которых гранитная галька не 
только всегда присутствует, но зачастую и доминирует.

Отложений вполне тождественных красно-бурым песчаникам,, 
выходящих в описанном выше разрезе, мы не встречали в рай
оне исследований прежних лет, но они совершенно тожде
ственны песчаникам, обнажающимся при выходе из гор р. Кар- 
кары, которые по указанию П. А. Грюше аналогичны юре Иссык- 
кульского бассейна.

Наконец, светлые, нежных оттенков прослои известковистых

Рис. 32. Надвиг нижнего карбона на юру 
в долине Текеса.
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песчаников больше всего похожи на охарактеризованную фло
рой юру долины Ой-карагай. Все это вместе взятое позволяет 
нам условно отнести рассмотренные обложения к юре.

Ниже по течению р. Текеса юрские отложения скрываются 
под мощными аллювиальными галечниками, слагающими его вто
рую террасу.

Разлом, по которому палеозой надвинут на более молодые 
породы, несомненно имеет очень молодой возраст, так как он 
отразился на строении речных террас долины Текеса (см. выше).

Образованный четвертичной тектоникой крутой уступ тя
нется на восток-юго-восток вдоль широкой долины р. Текеса, 
постепенно все дальше отступая от русла реки. Уступ сложен 
светлосерыми нижнекаменноугольными известняками. К северу 
от уступа находятся грандиозные, большей частью задернован
ные осыпи с крупными глыбами известняка. Эти нагромождения 
обломочного материала вполне понятны в связи с недавно со
зданным тектоникой крутым, местами здесь почти отвесным, 
северным склоном главного массива гор.

Ниже выхода из гор, вдоль правого берега р. Текеса, выхо
дят почти исключительно четвертичные аллювиальные галечники, 
из-под которых весьма редко, отделенными разрозненными обна
жениями, появляются выходы красноцветных пород. Отдельные, 
ничтожные и редкие обнажения этих глин, скрытые мощными 
четвертичными накоплениями, не могут быть выделены в мас
штабе карты. Поэтому весь правый склон долины р. Текеса 
ниже выхода ее из гор закрашивается четвертичными отло
жениями.

Меньшая мощность последних на левом склоне Текеса и 
встреченные здесь оползни и выходы красноцветных пород' 
вместе с обнажениями последних по рр. Кур-су и Кара-тал 
позволяют весь холмистый участок, находящийся к северу от 
Текеса, обозначить областью развития третичных отложений.

У восточной рамки описываемой четверти листа, на водо
разделе Текеса и Кара-тал, появляются выходы эффузивов кара- 
таусской свиты и нижний карбон, имеющий широкое развитие 
восточнее — в горах Бас-оглы-тау.

В. РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ ТАРИМСКОГО БАССЕЙНА 

Д. И. Я к о в л е в 

Д о л и н а  р. С ар ы -дж аса

В пределы листа р. Сары-джас входит своей верхней трого- 
вой частью. Днище его долины очень широко и покрыто флю- 
виогляциальными отложениями, по которым многочисленными 
водотоками блуждает река. Южный левый борт долины сложен 
древними ледниковыми отложениями, образующими мягкие, но 
крутые склоны, переходящие в слабохолмистую поверхность вто
рой террасы, подымающейся над руслом на 200—300 м. Она
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вплотную подходит к подножиям Сары-джасского хребта и рас
секается долиной р. Тюза*

В нижней части своего течения р. Тюз проходит среди древ
них ледниковых, главным образом моренных отложений. Только 
на его северных левых склонах в высыпках и по мелким лож
кам обнажаются красноцветные третичные отложения. Устьевая 
часть долины Теза рассекает неширокую полосу нижнесилурий
ских сланцев и песчаников.

Северный правый борт долины Сары-джаса сложен корен
ными породами, представленными у восточных границ листа 
нижнекаменноугольными отложениями. Чтобы их охарактеризо
вать, ниже дается описание притока Сары-джаса — Минг-туру, 
хотя его верхние части уже выходят за пределы листа.

Р. Минг-тур берет свое начало от одноименного перевала 
и первые 3 км течет на запад, принимая на этой части своего 
течения, с правой стороны, сбегающий с южных склонов гор 
Ай-сай безымянный приток. Подымаясь верх по этому притоку, 
видим, что он- разветвляется на две небольшие речки, в вер
ховьях которых выходят известняки с фауной нижнего карбона. 
Здесь были найдены следующие, определенные Н. А. Беляевским, 
формы: РгойисЬиз ех §г. ^щапЬеиз Маг*., Рг. ех §т. ^щапЬеиз 
Маг*. уаг., Рг. е(1е1Ьиг^епз18 РЫ11., Рг. тахгтиз М’С оу , Рг. 
ЫИззЬтиз 3 о \у., Р г . рт^шз М. о о б., Рг. ри§Шз Р Ь П 1., Рг. 
кеузегИп&апиз К оп., Рг. Ъегез М. \У о о б., Рейси1аг1а ИпеаЬа 
М а г С, Ри^оза, СппоШеа.

Эта фауна совершенно четко определяет возраст известняков 
гор Аю-сай как визейский. В верхней своей части известняки 
сменяются песчано-сланцевой сцитой, среди которой кое-где 
также попадаются прослойки известняков. На северном склоне 
гор Аю-сай, в верховьях одноименной речки среди этих прослоек 
известняка также был найден Ргос1ис1из ех &г. &щагйеиз М а г Б, 
что еще раз подтверждает нижнекарбоновый возраст покрываю
щих известняки и с ними перемежающихся сланцев.

В верховьях Минг-тура эти известняки падают на С и на 
СВ под углами, колеблющимися от 30 до 60°, причем углы паде
ния, повидимому, увеличиваются с запада на восток; в самых 
восточных отщедках Минг-тура залегание .известняков стано
вится менее ясным.

Тотчас к югу от известняковой гряды гор Аю-сай рекой Минг- 
тур вскрывается широтно идущая полоса рассланцованных пор- 
фиритов, переходящих в хлоритовые сланцы; эти зеленые по
роды проходят полосой, имеющей здесь ширину всего 1,25 км. 
Среди этой узкой полосы местами обнаружены небольшие вы
ходы сильно катаклазированных гранитов. По своему микроско
пическому составу они наряду с катакластической структурой 
обнаруживают также сланцеватую текстуру типичных милонитов. 
Минералогический их состав: кварц, микроклин, пертит, кислый 
серицитизированный плагиоклаз, серицит, хлорит, магнитный 
железняк и титаномагнетит. Явных контактовых минералов нет, 
но по форме залегания эти небольшие инъекции гранитов нами
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могут быть приняты только за апофизы. Мы полагаем, что они 
внедряются в свиту хлоритовых сланцев и рассланцованных пор- 
фиритов, которая в свою очередь находится в тектоническом 
контакте с известняками гор Аю-сай.

Южнее полосы хлоритовых сланцев выходит полоса песча
ников, перемежающихся с глинистыми сланцами. Под микроско
пом эти сланцеватые аркозовые песчаники состоят из зерен 
кварца, пертита, кислого плагиоклаза, серицита, кальцита, титано- 
Магнетига и рудного минерала. Это те самые песчаники, кото
рые образуют тектонический контакт с небольшим гранитным 
катаклазированным телом в самой восточной оконечности на
шего района.

Элементы их залегания резко отличаются от залегания хло
ритовых сланцев. Общее простирание порфирито-хлоритово
сланцевой свиты почти широтное, тогда как песчаники имеют 
совершенно отчетливое и очень крутое падение на СВ 25°. Та
ким образом простирание этих двух свит сходится под острым 
углом. Контакт их очевидно тектонический, что находит свое 
подтверждение также и в катаклазированности тех и других 
пород по полосе этого контакта. Никаких следов организмов 
нами в них найдено не было, но поскольку на левом берегу 
Сары-джаса, куда уходят наши песчаники по их простиранию, 
у устья Адьгр-тора С. С. Шульцем в них была обнаружена микро
фауна нижнего карбона, мы относим наши песчаники также 
к нижнему карбону.

У устья Минг-тура на правом его берегу зарегистрирована 
скала песчанистого известняка. Значение этой скалы осталось 
для нас неясным.

Песчаники, отнесенные нами к нижнему карбону, тянутся 
по правому берегу Сары-джаса до пещеры Ак-гункур, где они 
сменяются известняками с нижнекарбоновой фауной. Не исклю
чена возможность, что скала в устье Минг-тура является обрыв
ком полосы именно этих известняков, но доказать это мы не 
можем.

Пещера Ак-гункур, расположенная около популярной пере
правы через Сары-джас, представляет собою типично карстовое 
явление среди визейских известняков правого берега Сары-джаса, 
вход в нее превышает уровень воды в Сары-джасе приблизи
тельно на 100 м. Общая ее длина 50—55 м, ширина колеблется 
от 2—4 м, высота 2—6 м.

Ниже пещеры Ак-гункур Сары-джас начинает врезываться 
в свое ложе и входит в узкое неглубокое скальное ущелье, сло
женное песчаниками и сланцами нижнего силура. Отсюда река 
приобретает постоянный характер горного потока, имеющего 
сравнительно узкий водоток. Направление течения реки в основ
ном совпадает с простиранием пород. Поэтому на очень боль
шом протяжении река проходит в одной и той же песчано
сланцевой свите нижней части палеозойского разреза Централь
ного Тянь-Шаня. Эта свита наиболее полно представлена в раз
резах по р. Муз-булаку на северном склоне Терскей-алатау от



перевала Беркут до долины Сары-джаса. Среди ее же пород 
находится месторождение Беркут. Поэтому в дальнейшем эта 
свита будет называться Беркутской.

Ниже устьд Чон-курумду в 2 км в серых кремнистых слан
цах сделаны измерения, давшие простирание СВ 70° при паде-* 
нии на ЮВ /_ 55°. Еще в 2 км ниже по Сары-джасу обнажаются 
зеленые и красные кремнистые сланцы. Обособленные скалы их 
вдаются в долину Сары-джаса; здесь простирание пород СВ 25°, 
падение СЗ /  35°.

Выше р. Бель-кара-су в I1/* км на нижних террасах Сары- 
джаса выступают три обособленные скалы, сложенные зелеными 
кремнистыми сланцами. В первой с востока пласты простираются 
СВ 55° и стоят почти вертикально, имея пологую вторичную 
складчатость с уклонением пластов градусов на 5 то в одну, 
то в другую сторону. Третья скала вниз по течению сложена 
теми же сланцами; пласты их идут на СВ 35° и падают на СЗ 
под углом 35°. Породы разбиты трещинами с плосткостями, про
стирающимися СВ 40° и падающими ЮВ под углом 60°. На 200 м 
ниже простирание тех же сланцев СВ 80° с падением на 
ЮВ /_ 35°. Таким образом здесь намечается синклиналь, замок 
которой отчетливо виден. Пароды у замка выполаживаются, но 
не лежат горизонтально, так как ось складки довольно круто 
падает на ЮЗ. В ядре синклинали лежат сланцы, значительно 
менее окремненные, с отчетливой шаровидной структурой. На 
сланцы налегают серые, зеленые толстослоистые песчаники 
с большим количеством чешуек слюды.

У устья Бель-кара-су на левом ее берегу подымается обосо
бленная скалка, сложенная тонкослоистыми черными и серыми 
кремнистыми сланцами. Простирание их СВ. 45°, падение СЗ под 
углом 60°.

Вниз по Сары-джасу от устья Бель-кара-су продолжают 
выходить черные кремнистые сланцы. Почти напротив устья 
Муз-булак эти сланцы прорываются жилой порфирита светло
серого цвета. Мощность ее около 7—8 м. Простирание жилы 
СЗ 305°, падение на СВ /  80°. С этого места вниз по реке на
блюдается очень значительное количество как порфиритовых, 
так и порфировых жил. В основном все они простираются в се
веро-западном или северном направлениях и стоят очень круто, 
близко к вертикали. Мощность их разнообразна и достигает 
иногда десятка метров. Они часто разорваны и по трещинам 
смещены иногда на несколько десятков метров.

Напротив устья Кара-таша серые тонкослоистые кремнистые 
сланцы простираются СВ 60° и падают ЮВ /_ 35°.

Напротив устья Беркутки высокую сопку слагают черные, 
зеленые, серые сланцы и песчаники иногда грубого зерна, ме
стами сильно окварцованные, частью аркозовые. Они прости
раются СВ 70° и падают • ЮВ 85°, Их также рассекает серия 
жил изверженных пород.

Несколько выше впадения Теске-муз-булака, в Сары-джас 
снова обнажаются красные и зеленые яшмовидные сланцы, про-
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стирающиеся СВ 70е и падающие СЗ 70е. В этих сланцах до
вольно много мелких жил кальцита с включением пирита, 
халькопирита и медной зелени.

Ниже устья Теске-муз-булака по Сары-джасу обнажаются 
все те же красные и зеленые кремнистые яшмовидные, черные 
кремнистые и серые глинистые сланцы. Довольно часто встре
чаются маломощные слои серых песчаников. В полукилометре 
ниже устья Теске-муз-булака сланцы простираются на СВ 60 и 
падают на ЮВ под углом 70°.

Напротив впадения Оттука обнажаются серо-зеленые сланцы, 
простирающиеся в широтном направлении и падающие на юг 
под утлом 60°. Вниз по Сары-джасу эти сланцы образуют серию 
складок почти симметричных, У-образных. Угол наклона их 
крыльев колеблется в пределах от 70 до 80°. В полутора кило
метрах красные, зеленые и серые сланцы сменяются черными 
кремнистыми, которые более легко разрушаются. Поэтому в них 
Сары-джас образует значительное расширение. Они прости
раются СВ 55°, падают СЗ под углом 80°. Но несколько ниже по 
течению пласты, сохраняя простирание, падают ;на ЮВ под 
тем же, примерно, углом.

У южной оконечности расширения Сары-джаса, перед вхо
дом реки снова в ущелье, выходят кремнистые сланцы, прости
рающиеся СВ 65° и падающие ЮВ /_ 70°. Ниже идут серые и 
красные сланцы, которые у устья Карагайты образуют отчетли
вую антиклинальную складку. Сланцы в северном крыле про
стираются СВ 70 и падают СЗ 35°. Южное крыло антикли
нали сорвано сбросом, почти вертикально падающим и идущим 
вдоль правого борта долины Карагайты. С серо-зелеными гли
нистыми сланцами по сбросу соприкасаются черные кремнистые 
сланцы и толстослоистые песчаники.

Р. Сары-джас ниже устья Карагайты, протекая в узком 
ущелье, прорезает вкрест простирания сначала песчаники и 
сланцы нижней части палеозойского разреза, а затем свиту 
гнейсов.

Ниже устья Мукачи, в полукилометре, долина Сары-джаса 
значительно расширяется. По левому борту ее обнажаются гра
ниты, которые тянутся непрерывно до самого устья р. Теза. 
Слева высоты имеют значительно меньшие отметки и поды
маются всего на 150 т над уровнем реки, слагая водораздел 
между Сары-джасом и нижним течением Куйлю. В основании 
водораздела залегают граниты, перекрытые древними аллюви
альными отложениями Сары-джаса и Куйлю.

Все расширение, ниже Мукачей и до самого Теза, в значи
тельной мере должно относиться за счет перемещения русел 
Сары-джаса и Куйлю. Этот участок течения Сары-джаса ниже 
выходов гнейсов слагается плагиоклазовыми гранитами. Они 
в большинстве случаев крупнозернисты, порфировидны, светлого 
и зеленоватого цвета. Их рвут жилы диорит-порфирита. Но 
среди них имеются также граниты более ровного зерна сред
ней величины, окрашенные в более густые тона, преимущественно
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красных и бурых оттенков. Соотношение их далеко не ясна 
и возможно, что они разновозрастны.

Ниже устья Теза в 1200 м долина Сары-джаса резко сжи
мается и входит в узкое и крутое ущелье, по которому река 
прорывается через горную гряду, отделяя Сары-джасский хре
бет от продолжения его —- Куйлю-тау. Первая скала у реки, не
сколько ниже впадающей напротив р. Малой Талды-су, сложена 
миндалекаменными порфиритами и их туфами. Ниже в 750 м 
выходят красноватые темносерые песчаники, переслаивающиеся 
с туфами и простирающиеся СВ 70°, падающие СЗ /_ 28°. Они 
ниже переходят в очень своеобразные, светлые глинистые 
сланцы и грубые конгломераты. Еще ниже по реке на расстоя
нии 400 т выходят светложелтые песчаники, простирающиеся, 
СВ 30° и падающие СЗ под углом 28°. Эти песчаники являются 
базальными по отношению к нижележащему бурому среднезер
нистому микроклиновому мусковитовому граниту. В вышеупо
мянутых конгломератах находится много галек светлого апли- 
тового гранита. Граниты, подстилающие аркозовые песчаники, 
имеют основную отдельность, простирающуюся1 СВ 75° и падаю
щую СЗ под углом 24°. Таким образом несомненно, что эти 
плоскости параллельны напластованию вышележащих песчани
ков, конгломератов и сланцев. Другие плоскости, почти столь 
же отчетливые, падают вертикально при простирании СЗ 355°, 
т. е. параллельно направлению течения реки. В этом же теле 
гранит в полукилометре выше устья Талды-булака крупнокри- 
сталличен, порфировиден, зеленовато-серого цвета. Его отчет
ливо инъецирует розовый гранит, который непрерывно шел от 
предыдущего обнажения.

В этом месте' в долине Сары-джаса начинают попадаться 
большие глыбы конгломератовидного известняка. Коренных вы
ходов его нигде не видно и потому нужно думать, что они вы
носятся из боковых долин или со склонов.

С юга граниты обрываются сбросом, простирающимся СВ 60° 
и падающим ЮВ под углом 60°. Сланцы, непосредственно 
прилегающие к разлому, простираются СВ 67° и падают СЗ под 
углом 83°. Контактовая зона как гранитов, так и песчаников 
сильно раздроблена. На плоскостях скольжения много зеркал 
трения. Ниже по реке выходят песчаники и сланцы темносерого 
цвета. Они поставлены почти на голову. У устья Талды-булака 
на них навалено множество валунов известняка. Древние речные 
отложения в этом месте тоже преимущественно слагаются из 
известняковых валунников.

Ниже. Талды-булака серые сланцы и песчаники простираются 
СВ 50° и падают ЮВ /_ 25°. В обрывах видны черные углистые 
породы, которые с поверхности легко разрушаются и дают 
сажистые налеты. Вся свита с углистыми сланцами налегает на 
серые песчаники и сланцы мощным базальным, брекчиевидным 
конгломератом. В 300 м ниже Талды-булака на склоне долины 
видна широкая полоса черных пород. При ближайшем рассмот
рении она оказалась пачкой углистых сланцев, дающих с по
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верхности сажу. Мощность пачки всего 10 м. Подчинена она 
темным песчаникам, сланцам и тонкослоистым известнякам. 
Простирание их СВ 60°, падение почти вертикальное.

На левом берегу долины Сары-джаса, выше устья Большого 
Талды-су, видны пласты сажистых пород в пяти местах. Нужно 
думать, что это не тектоническое повторение, а самостоятель
ные пласты.

Только что описанные породы с юга обрываются выходами 
серых среднезернистых, аляскитовых микроклиновых гранитов, 
повидимому, по тектоническому контакту идущему близко 
к широте. Несколько ниже по реке гранит становится коричне
вато-серым, сохраняя 
то же сложение. Ос
новная отдельность 
его простирается СЗ 
320° с падением на 
ЮЗ /6 0 ° .  Таким об
разом и здесь отдель
ность приближается к 
направлению течения 
реки.

Выше устья безы
мянной речки на 1300 м 
граниты сменяются 
светлыми аркозовыми 
песчаниками и светлы
ми же тонкорасслан- 
цованными известня
ками. Песчаники эти
совершенно тождественны песчаникам, залегающим напротив 
р. Малого Талды-су и описанным выше. Так же как и там, 
выше них залегают порфириты. Эти породы прослеживаются 
всего на 150 т и по вертикальному разрыву, идущему в северно
восточном направлении, сменяются мощной толщей слоистых 
известняков лиловых, зеленых, коричневых и серых тонов. 
Между более массивными пластами известняков находятся 
тонколистоватые сланцы, тонкослоистые песчаники и плойчатые 
известняки. Породы поставлены очень круто и сильно расслан- 
цованы, но в то же время слабо разбиты трещинами отдель
ностей. Простирание в северной части свиты СВ 55—60°, па
дение ЮВ под углом 70—80°. Несколько южнее простирание 
СВ Ж)0, падение вертикальное. Недалеко от южной границы этих 
пород, представленных здесь зелеными и фиолетовыми песча
никами, сланцами и конгломератами, простирание СВ 60°, 
/_ СЗ 30°. Вся эта свита в дальнейшем будет называться свитой 
менгу. Она сменяется красными гранитами по тектоническому 
разлому, идущему СВ 60° с вертикальным падением. На граниты 
налегают серые породы, состав которых определить не удалось.

На противоположном берегу Сары-джаса отчетливо видно, 
что к северу от свиты менгу в нижней части склона обнажаются

Рис. 33. Соотношения гранитов и осадочных 
пород в ущелье р. Сары-джаса. 

/ —граниты; 2-^серые породы; 3— известняки и сланцы; 
■/ — песчаники и сланцы.
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граниты, на которые вверху налегает ДЪлща углистых пород, 
подстилаемая аркозовыми песчаниками (рис. 33). Они прости
раются, невидимому, СЗ 310° и падают ЮЗ под углом 25°. 
В этих породах имеется до пяти углистых прослоев довольно 
мощных, но линзообразных. Ниже по Сары-джасу обнажаются 
мясо-красные среднезернистые граниты, которые инъецируются 
или замещаются серыми разностями того же зерна и структуры. 
Эти граниты идут непрерывно до Иныльчека и при описании 
его устьевой части будут охарактеризованы подробнее.

П р а в о б ер еж н ы е п р и ток и  С а р ы -д ж а с а 1
Описание одного из них, Минг-тура (одно лишь устье кото

рого лежит на восточной рамке нашего листа), было уже при
ведено при описании доли
ны Сары-джаса для харак
теристики геологического 
строения правого берега 
последнего. Данный при 
описании Минг-тура список 
каменноугольной фауны ха
рактеризует визейский воз
раст известняков как са
мого Минг-тура, так и всей 
их полосы, идущей к за
паду от него и выходя
щей в долинах рек Туюк- 
эчкеле-таш (и Эчкеле-таш) 
и Кень-су.

Р . Т ую к -эч к ел е-таш  начинается от перевала Эчкеле-таш, сло
женного хлоритово-серицитовыми сланцами, уже рассмотренными 
при описании долины Б. Джаланач. Немного южнее перевала по
лоса хлоритово-серицитовых сланцев обрывается тектоническим 
крнтактом, и река вступает в область развития песчанистых слан
цев, перемежающихся с глинистыми и кремнистыми сланцами, 
согласно лежащими на слоистых известняках. Согласное залега
ние песчано-сланцевого комплекса на известняках еще лучше 
видно в щерховьях р. Эчкеле-таш (правобережного притока 
Сары-джаса, расположенного на 6 км восточнее Туюк-эчкеле-таш).

Полоса известняков по Туюк-эчкеле-таш имеет ширину около 
2,5 км. Северная ее часть сложена слоистыми известняками 
с обильной фауной визейских брахиопод и кораллов; эти извест
няки отчетливо падают по аз. 315° 25°. Южнее их лежат мас
сивные известняки, также содержащие визейскую фауну. В ниж
ней части массивных известняков лежат темные известняки, со
держащие внутриформационный конгломерат из известняковой 
гальки и пропластки сланцев, полого падающих на северо-запад. 
Ниже их известняки сильно брекчиированы и налегают на крас
ные глины, немного гипсоносные (рис. 34).

1 П. А. Г р ю ш е.

Рис. 34. Деталь разреза нижнего карбона 
и верховьев р. Туюк-эчкеле-таш.

/  — слоистые известняки с визейской фауной; 2—мас
сивные известняки с визейской фауной; 3— темные 
известняки с внутриформационнымн конгломератами; 
4—брекчированные известняки; 5—гипсоносные 

глины; 6—буро-серые песчаники.

т



Массивные известняки слагают те обрывы, которые резким 
уступом вздымаются над нижним течением речки. Высота резко 
возвышающегося гребня этих известняков 3570 м, т. е. почти 
равна высоте перевала Эчкеле-таш. На топографической карте 
этот уступ резко выражен полосой скальных обрывов.

Южнее этой резко вздымающейся гряды известняков почти 
до самого Сары-джаса идет полоса песчаников, подстилающих 
известняки. Песчаники прорезываются р. Туюк-эчкеле-таш 
в нижней части ее течения, где они образуют полосу около 2,5 км 
шириной. Литологический состав их несколько изменяется от 
верхов к низам: в верхах свиты они серовато-красные, иногда 
даже серые, тогда как к низам становятся отчетливо красными 
и обогащаются дендритами. Их падение здесь отчетливое се
веро-западное /_ 30°.

У самого устья Туюк-эчкеле-таш выходят сланцы «беркут
ской» свиты, падающие очень круто на юго-восток. Контакт 
их с песчаниками замыт, но резкое несогласие в элементах за
легании этих свит заставляет прирять этот контакт за тектони
ческий.

Разрез «беркутской» свиты и Ьбоснование ее нижнесилурий
ского возраста см. ниже, в описании долины р. Беркут.

Р. К ен ь-су  берет свое начало у перевала Кара-кия и первые 
5 км течет прямо на восток, а затем круто поворачивает на юг, 
протекая первые 4 км по песчанисто-известково-глинистым слан
цам, круто падающим на север. Южнее сланцев проходит полоса 
известняков, падающих по аз. 20° /_ 55°. Полоса известняков 
имеет ширину 1 км, после чего они сменяются биотит-микрокли- 
новыми гранитами. Никаких следов воздействия гранитной 
магмы на известняки не видно. С юга к гранитам примыкают 
нижнесилурийские песчаники и сланцы «беркутской» свиты, 
причем в контакте с ними гранит катаклазирован.

На правом берегу Кень-су в 1 км выше устья, «беркутская» 
свита рассечена двумя дайками порфирита, имеющими северо- 
западное простирание (падающими по аз. 45° 70°); по опре
делению Ол. И. Некрасовой — это хлоритизированный и карбо- 
натизированный порфирит микролитовой структуры, состоящий 
из плагиоклаза, хлорита, кальцита и мелких рудных зернышек.

Долина р. Б ерк ут. Р. Беркут берет свое начало несколько 
восточнее одноименного перевала, имеющего высоту 3757 м. Ни
каких явлений оледенения в районе пер. Беркут нет. С геологи
ческой стороны перевал изучался П А. Грюше в 1930 г. (24). 
Самый перевал сложен гранитами; спускающаяся с него вьюч
ная тропа в 3 км от перевала выходит на небольшую, но до
вольно ровную площадку, возможно, соответствующую высоте 
ложа древних каров. К востоку от этой площадки расположен 

'  лог, впадающий в/р. Беркут и отлично вскрывающий в своих 
вершинах контакт гранитов и сланцев «беркутской» свиты. 
Сланцы налегают на выходящие от них к северу граниты и 
в зоне контакта превращены в кремнистые брекчии.

Эти брекчии сильно перемяты, содержат обломки сланцев
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и лежат на граните, частью его покрывая, частью же к нему 
притыкаясь. Эта зона брекчий изобилует трещинами, выполнен
ными кварцевыми и кальцитовыми жилами и ближе к контакту 
с гранитами имеет зеркала скольжения, круто падающие на 
северо-восток по азимуту от 35 до 60°. Этот азимут в общем 
совпадает с азимутом падения главной отдельности гранита.

Сланцевая свита при всей ее чрезвычайно интенсивной 
дислоцированности все же дает возможность установить совер
шено отчетливо общее падение по аз. 140° /_ 55—60°. При 
тщательно пройденном глазомерной съемкой маршруте по 
вьючной тропе в области развития наиболее измятых, сильно 
окремнелых глинистых сланцев удалось подметить: 1) что 
складки имеют опрокинутость на северо-запад, 2) крылья опро
кинутых складок часто разрываются, причем верхнее крыло 
местами волочится по нижнему и 3) наклон шарниров этих мик- 
ротектонических нарушений имеет общую тенденцию к погру
жению на юго-запад.

Кроме указанных складчатых дислокаций, определенно можно 
установить и разрывы, которые: 1) секут почти вкрест общее 
простирание сланцевой свиты, а 2) по падению на северо-восток: 
полностью совпадают с зеркалами скольжения брекчий.

С простираниями этих линий разрывов совпадают прости
рания даек жильных пород, а также кварцевых и карбонатовых 
жил; последние местами рудоносны.

К последним приурочено месторождение свинцовых и ко
бальтовых руд, послужившее объектом разведочных работ 
Среднеазиатского геолого-разведочного треста в 1932 и 1933 гг_ 
Разведочные работы велись В. М, Бирюковым и инженером
А. О. Кайзером. Кроме того В. М. Бирюков в 1931 г. наряду 
с поисковыми работами производил детальную геологическую 
съемку (10).

В своем отчете, к сожалению, бывшем в нашем распоряже
нии в течение крайне ограниченного срока, В. М. Бирюков дает 
богатый материал по геологии как самой долины Беркут, так 
и других правобережных притоков Сары-джаса, тяготеющих 
к Беркуту. В смысле стратиграфии работы партии В. М. Бирю
кова особенно ценны тем, что ее сотруднику, Д. П. Резвому, 
удалось найти в породах «беркутской» свиты остатки трилоби
тов, по мнению В. Н. Вебера принадлежащих роду Шаепиз, и 
щеки форм семейства Тгтис1е1(1ае (ТгеЬазрьз зр.). Так кате 
ТпписШйае встречается исключительно в нижнем силуре, то тем 
самым было положено начало бесспорного установления воз
раста «беркутской» свиты.

Низы «беркутской» свиты состоят преимущественно из ар- 
козовых песчаников, примыкающих непосредственно к гранитам 
перевала Беркут. В зоне контакта граниты и песчаники всюду 
катаклазированы. Аркозовые песчаники лучше всего обнажены 
в верховьях р. Беркут.

Среднюю часть «беркутской» свиты слагают всевозможные 
глинистые, песчанистые и кремнистые сланцы разнообразных
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оттенков от черных до серых и желтых благодаря наличию 
в них гипса и серы. Дислоцированность этой части разреза по 
сравнению с нижележащими песчаниками несравненно большая: 
они чрезвычайно измяты и разорваны рядом мелких разрывов. 
Чем ближе к их верхам, тем в них заметна все большая окрем- 
нелость сланцев. Этот отдел разреза одинаково хорошо про
слеживается по долинам Беркута и Муз-булака (небольшого 
притока Сары-джаса, к западу от Беркута).

Наконец, третий верхний отдел «беркутской» свиты состоит 
из перемежаемости зеленоватых песчаников с красными, зеле
новатыми, черными и серыми окремненными глинистыми слан
цами и известково-глинистыми сланцами. Дислоцированность 
этой окремненной части резреза меньшая, чем подстилающих 
их сланцев с гипсом и серой. Внешний вид окремненной части 
их чрезвычайно характерен: это разноцветные яшмовидные по
роды, которые Кейдель назвал радиоляритами и приписывал 
им, правда с большими оговорками, девонский возраст (126). 
Эта йасть разреза в своих низах вскрывается рекой Беркут, но 
в большей своей части р. Муз-булак. Верхи ее переходят на 
левый берег Сары-джаса.

Из этих разрезов видно, что «радиоляриты» отнюдь не 
слагают целиком верхов «беркутской» свиты, а являются лишь 
отдельными, подчас мощными в ней пропластками, перемежаю
щимися со сланцами и главным образом с песчаниками.

В районе рр. Беркут и Кара-таш (небольшой приток р. Сары- 
джаса, расположенный к востоку от Беркута) «беркутская» 
свита сечется вкрест дайками магматических пород. Эти дайки 
были констатированы П. А. Грюше уже в 1930 г. В. М. Бирюков 
нанес их на свою карту в гораздо большем числе и изучил их 
петрографический состав. По его данным, это габбродиориты, 
в южных своих частях переходящие в фельзитпорфиры [карта
B. М. Бирюкова (10) и его личные сообщения].

Система р. Оттук. Река Оттук берет свое начало среди 
большого гранитного поля, расположенного к западу от пере
вала Кара-кыр. В верховьях Оттука есть небольшие ледники.

В расстоянии 1—Н/г км от конца ледника р. Оттук всту
пает в область развития хлоритово-сланцевых и порфиритовых 
пород, уходящих широкой полосой на восток. По данным
C. С. Шульца эта сланцевая полоса продолжается до Баянкола, 
где на сланцах залегают доломитизированные известняки с фа- 
возитами. В силу указанных обстоятельств С. С. Шульц при
дает этой полосе «хлоритовых сланцев» условно верхнесилу- 
рийекий возраст (99). Для всей полосы «хлоритовых сланцев» 
характерны магматические контакты с гранитами. Небольшие 
штоки последних неоднократно внедряются в сланцы.

В верховьях Оттука подобный магматический контакт, по- 
видимому, выражен многочисленными жилами кварца, прони
зывающими сланцевые породы и порфириты, а также наличием 
часто встречаемых в осыпях сульфидов.

В одном йз безымянных притоков Оттука, берущем начало
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к югу от перевала Чон-ашу, среди сланцевой свиты виден утес, 
сложенный гранитом и изобилующий шлирами горнблендита; 
немного севернее граниты принимают ленточный вид и при ми
кроскопическом исследовании дают картину очкового гнейса. 
Полевые наблюдения не дают возможности говорить здесь 
о наличии полосы гнейсов и их наличие скорее вяжется с пред
положением о чисто локальном контактовом изменении слан
цевой свиты.

Ниже описанных сланцев р. Оттук течет среди порфировид
ных гранитов и гранодиоритов.

Массив гранодиоритов выходит в вершине р. Беркут За
падной (левобережного притока Оттука, берущего начало к за
паду от перевала Беркут). Здесь при спуске с перевала Беркут 
в западном направлении (в сторону Оттука), к северу от тро
пинки гранодиориты вполне отчетливо секутся жилой мелко
зернистого красного гранит-аплита. Ниже по течению р. Бер
кут Западной гранодиориты сменяются порфировидными гра
нитами. Последние у впадения р. Беркут Западной в Оттук рас
секаются кварцево-полевошпатовой жилой, содержащей суль
фиды и отчетливо падающей по азимуту 165° под углом 55°. 
Порфировидные граниты, местами переходящие в аплитовые,. 
слагают долину Оттука до устья р. Кашка-су (правобережного 
притока Оттука).

В верховьях Кашка-су среди обильных флювиогляциальных 
и моренных насосов кое-где видны выходы глинистых и хло
ритовых сланцев, а также яшмовидных сланцев, характерных: 
для «беркутской» свиты. Возраст их здесь остается не совсем 
ясным. Сланцы имеют почти меридиональное простирание и об
разуют с развитыми к северо-западу от них гранитами водораз
дела тектонический контакт с зеркалами скольжения, круто па
дающими по азимуту 125°.

На левом берегу Оттука, тотчас ниже устья Кашка-су, хо
рошо виден контакт между аплитовыми гранитами и «беркут
ской» свитой. Граниты имеют здесь отдельности, падающие по 
азимутам: 1) 35°, под углом 55°, 2) 320°, под углом 65°, 3) 185°, 
под углом 60°. На них непосредственно лежат тонкослоистые 
песчано-глинистые сланцы «беркутской» свиты, падающие по 
азимуту 162°, /_ 75°.

Начиная с устья Кашка-су на всем нижнем течении реки 
Оттук обнажаются в основном различные горизонты «беркут
ской свиты».

На правом берегу выходят преимущественно верхи «беркут
ской» серии, представленные окремнелыми сланцами типа яшмо
видных «радиоляритов». В средней части левого борта встре
чаются глинистые сланцы средней части ««беркутской» свиты. 
У устья Оттук снова сечет яшмовидные сланцы.

Глинистые сланцы явно подстилают яшмовидные. Для тех 
и других всюду хорошо выдерживается общее падение на юго- 
восток под углами около 60°.

У устья левого притока Оттука, р. Ольджобая, сланцы
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сильно перемяты и среди них проходит брекчия, имеющая 
мощность 10—15 см и содержащая сульфиды. Здесь же попа
даются валуны гранита, явно вынесенные из верховий Ольджо-
бая.

Д о л и н а  р. К уйлю  В о ст о ч н о й . От перевала Куйлю, располо
женного на высоте 4230 м, берут начало две одноименные реки. 
Одна из них течет на запад и впадает в р.Иртыш, в своих ни
зовьях известную под названием Уч-куль; другая же течет на 
восток и непосредственно впадает в Сары-джас.

«Перевал Куйлю представляет собою меридионально вытя
нутый узкий гребень, вершина и крутые склоны которого по
крыты мелкой щебенкой известково-песчанисто-глинистой 
свиты. С севера перевальная седловина ограничена круто под
нимающейся над ней грядой известняков, отделяющихся от 
сланцев тектоническим контактом. К югу от перевала находятся 
фирновые поля ледников, спускающихся восточнее и западнее 
перевала по долинам западной и восточной Куйлю». Так опи
сывает перевал Куйлю С. С. Шульц (101).

По данным С. С. Ларка перевал Куйлю расположен среди 
нижнекаменноугольных отложений, и тотчас к югу от него про
ходит линия тектонического контакта, отделяющего нижне
каменноугольные породы от метаморфических сланцев (51).

С. С. Шульц указывает, что ледник, спускающийся по долине 
восточной Куйлю, находится в состоянии наступания. Признаки 
наступания констатируются им и для другого близко лежащего 
ледника, причем подчеркивается, что явление наступания пред
ставляет собой исключительный случай для ледников Централь
ного Тянь-Шаня (101).

Ниже перевала р. Куйлю течет по широкой долине, направ
ление которой совпадает с простиранием нижнекаменноугольных 
пород; русло реки проходит по границе развитых в правом ее 
борту сланцев и твердых песчаников и известняков ее левого 
борта.

Геологическое строение левого борта долины Куйлю Восточ
ной вскрыто ее левобережными притоками Каракол-тор, Сары- 
чат, Шаркратма и Мола, из которых первые два описаны 
С. С. Ларком (51), а последние П. А. Грюше (25).

В верховьях всех указанных рек выходят граниты и грано- 
диориты водораздельной части хр. Терскей-алатау, покрытые 
фирновыми полями и ледниками; в долинах их встречаются мо
ренные и флювиогляциальные отложения.

Южнее гранитов проходит полоса метаморфических сланцев, 
возраст которых для долин Каракол-тор и Сары-чат С. С. Ларк 
принимает за нижнепалеозойский; их контакт с интрузивами 
автор на своей карте показывает как тектонический по поверх
ности, круто падающей на северо-запад, но обоснований текто
нических соотношений в тексте не приводит (51). В верховьях 
р. Мола выходит лишь небольшой обрывок довольно слабо 
метаморфизованных сланцевых пород, контакт которых с гра
нитами по данным П. А. Грюше остался не вполне ясным.
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Не вполне ясен также вопрос и о возрасте сланцев. Из описания 
С. С. Ларка нельзя установить их полного литологического 
сходства с обычными метаморфическими сланцами водораздель
ной части хр. Терскей-алатау; точно также и по наблюдениям 
П. А. Грюше небольшой клочок сланцев верховий р. Мола не 
типичен для выделенной на карте свиты метаморфических слан
цев. Весьма возможно, что последующие исследователи найдут 
более правильным отнести их к свитам, входящим в состав си
лура, поскольку для них характерно обилие глинистых и хлори
товых сланцев, наличие рассланцованных кристаллических из
вестняков и порфиритов.

Оговаривая неполное соответствие «нижнепалеозойской» 
сланцевой свиты долины Куйлю восточной свите метаморфиче
ских сланцев, развитых в других пунктах юго-западной четверти 
листа К-44-А, мы все же в настоящий момент воздерживаемся 
от вынесения этих оговорок на карту.

Южнее полосы метаморфических сланцев левобережные 
притоки Куйлю вскрывают свиту сланцев и известняков нижнего 
карбона, возраст которой документируется находкой С. С. Ларка 
в черных битуминозных известняках РгойисЬиз гес1е$Ьг1а ОгбЬ. 
(51).

В средней части долины р. Мола в состав песчано-сланцевой 
свиты этой полосы входят оригинальные известняки; их розо
ватая окраска и довольно рыхлое сложение придают им столь 
специфичный внешний вид, что трудно указать в пределах листа 
другой пункт, где бы выходили такие известняки. Фауны в них 
найти не удалось; вмещающая их сланцевая свита по своей 
литологии может быть отнесена как к силуру, так и к нижнему 
карбону; последнее более вероятно, если их сопоставить с на
ходками С. С. Ларка к западу от р. Мола нижнекфбоновой 
фауны.

У устья Мола в пределах нижнекаменноугольной полосы 
виден оригинальный утес, сложенный мрамором, перемежаю
щимся с черными глинистыми сланцами, в верхней части вееро
образно расходящимися.

Правобережные притоки р. Куйлю Восточной вскрывают гео
логическое строение северных склонов хр. Куйлю-тау. Интерес
ные данные приводит С. С. Ларк для р. Бордо-тюра, спадающей 
в Куйлю шестью километрами ниже устья Каракол-тора (51). 
По его данным в вершине реки у водораздела Куйлю-тау из-под 
ледников выходят гнейсы, с северной стороны надвинутые на 
окремнелую песчано-сланцевую свиту «нижнепалеозойского» воз
раста, имеющую, однако, общие черты с нижним силуром пе
ревала Беркут.

Севернее сланцевой полосы «нижнего палеозоя» проходит 
узкая полоса сиенитаплитов, прослеженная и к западу от Бордо- 
тюра на 10 км, после чего она заканчивается, будучи с юга и се
вера оборвана тектоническими контактами. Восточнее от Бордо- 
тюра (по р. Орой-су) сиенитаплиты, по наблюдениям П. А. Грю
ше, сменяются биотит-роговообманковым кварцевым диоритом,
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содержащим сфен и апатит. Севернее указанных магматических 
пород по правому берегу Куйлю до устья р. Киндык выходят 
сланцевые горизонты нижнего карбона. Контакт их с магмати
ческими породами, по данным С. С. Ларка и П. А. Грюше, 
тектонический.

По наблюдениям П. А. Грюше, общая видимая мощность 
нижнекаменноугольных сланцев по р. Орой-су составляет 1280 м; 
среди сланцев обнаружены два пропластка известняков, мощ
ностью около 30 м каждый (фауна в них не была найдена). 
Известняки отчетливо падают по аз. 135° /_ 35°, т. е. уходят под 
развитый к югу от них кварцевый диорит.

Особо следует остановиться на притоке р. Куйлю Восточной, 
р. Киндык, вытекающем из ледников, расположенных около наи
высших точек хр. Куйлю-тау. Одна из этих точек (2480 двухвер
стки) возможно соответствует пику Эдуарда, обозначенному на 
карте, приложенной к работе В. В. Сапожникова «Очерки Семи
речья» (82).

Крайними выходами коренных пород, до которых удалось 
добраться по Киндыку, оказались катаклазиты. По внешнему 
виду они выглядят как гнейсы, за каковые и были приняты 
в поле. Под микроскопом они обнаружили роговиковую струк
туру, сильную карбонатизацию и эпидотизацию; полевые шпаты 
сильно пелитизированы; много вторичной роговой обманки, 
хлорита, эпидота; крупные кристаллы сфена и апатита. Зерна 
породообразующих минералов мелко раздроблены и со
прикасаются между собою вплотную зазубренными краями.

Совершенно отчетливые плоскости сланцеватости в ката- 
клазитах падают по азимуту 320° /_ 7 0 \н о  по мере продвижения 
к югу замеры дают другие результаты: сначала плоскости слан
цеватости стоят почти на головах, а дальше начинают приобре
тать чрезвычайно крутое падение по аз. 170 .

Судя по валунам, надо думать, что у водораздела выходят 
уже граниты, рвущие этот катаклазит, так как в моренах попа
даются куски катаклазита, интрудированные 'гранитом не только 
по плоскостям сланцеватости, но и вкрест их. К северу от ката
клазита идет узкая полоса глинисто-сланцевых пород с прослой
ками известняка, отнесенных к беркутской свите.

Севернее сланцевой полосы на протяжении 5 км оба борта 
Киндыка сложены гранитами. Граниты по внешнему виду могут 
быть разделены на серые и розовые; есть между ними и микро
скопическое различие, которое О. И. Некрасова ставит в связь 
с их разновозрастностью.

Около устья Киндык прорезает ту же полосу карбоновых 
сланцев, что и более западные притоки Куйлю, с той только 
разницей, что здесь сланцевая свита, непосредственно при
тыкаясь к гранитам, стоит на головах. Никаких контакт-мета- 
морфических изменений в сланцах обнаружить не удалось, но 
с другой стороны и образцы гранита, взятого недалеко от линии 
контакта, не обнаруживают катаклаза.

В 0,75 км от впадения в Куйлю на левом берегу Киндыка
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выступает резким уступом пропласток известняка среди сланце
вой свиты карбона: он вполне соответствует таковым же про
слойкам той же свиты по Орой-су и, вероятно, аналогичен свое
образной скале у устья Мола.

У устья Киндыка заканчиваются выходы карбона по право
му берегу Куйлю; левый ее берег выходит из пределов карбона 
немного выше (около устья р. Шаркратма, где появляются 
граниты). Пройдя граниты у устья Шаркратмы и граниты, 
вскрытые р. Киндык, переходящие также на левый берег Куйлю, 
р. Куйлю вступает в полосу пород «беркутской» свиты, которую 
пересекает почти вкрест ее простирания. Перед впадением 
в Сары-джас р. Куйлю прорезает также полосу гнейсов. Соот
ношения между этими породами лучше всего видны по 
р. Б. Сары-гулат, на описании которой также следует остано
виться.

Р. Б. Сары-гулат берет начало в ледниках, расположенных 
между верховьями Киндыка и М. Талды-су, таким образом до 
водораздела хр. Куйлю-тау вершина р. Б. Сары-гулат не доходит. 
Ниже ледников долина завалена конечными моренами гранит
ного состава. Здесь же в правом борту долины выходят гра
ниты, рассеченные мощными (до 10 м) жилами диабаза, имею
щего простирание на северо-восток по азимуту 55°. Эти гра
ниты являются продолжением гранитного массива, развитога 
в ур. Куру-сай и слагающего левый борт М. Талды-су. Точно 
также и проходящая к северу от них полоса гнейсов является 
продолжением таковой из ур. Арпа-токтыр. (Эти породы будут 
подробнее охарактеризованы при описании урочищ Куру-сай и 
Арпа-токтыр.)

Далее идет свита сланцев песчанистых и кремнистых. Сделан
ные из них шлифы показывают, что песчанистые сланцы мета- 
морфизованы и состоят из зерен кварца и преимущественно кис
лого полевого шпата, сцементированных кальцитом, хлоритом и 
серицитом; структура их тонкозернистая. Кремнистые сланцы 
имеют афанитовую эвтакситовую структуру и состоят из кварца 
и серицита; кроме того они пронизаны сетью кварцевых жилок. 
Такой состав сланцевой серии и ее внешний вид, а равна 
и непосредственный переход по простиранию в ур. Шукюр и от
туда в район р. Беркут позволят сопоставить эти сланцы с по
дробно изученной в районе Беркута «беркутской» свитой слан
цев, отнесенных там на основании найденных трилобитов к ниж
нему силуру. Здесь в районе Сары-гулата выходят лишь верхние 
горизонты этой свиты.

Простирание ее всюду, где его удавалось надежно замерить, 
северо-восточное по азимуту 55°, т. е. близко к простиранию рас
секающих гранитный массив диабазовых жил; падение на юго- 
восток под углом около 70°, т. е. близко к среднему общему 
падению «беркутской» свиты. Чрезмерная измятость «беркутской» 
свиты в левом борту Б. Сары-булата и некоторое изменение ее 
простирания лучше всего может быть объяснено наличием тек
тонического контакта сланцев с развитыми к югу от них грани
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тами и гнейсами. Тектонический контакт выражен выпадением 
низов сланцевой свиты. Гнейсы у контакта катаклазированы.

Для соседней долины (М. Сары-гулата) С. С. Шульц указы
вает на наличие в контакте зеленых похожих на сланцы мило- 
нитов (101).

По всей долине Куйлю Восточной развиты речные террасы, 
описанные В. В. Сапожниковым (82), П. А. Грюше и С. С. Шуль
цем. Последний автор, основываясь на геоморфологическом ана
лизе речных террас, делает некоторые интересные выводы о но
вейших (послеледниковых) движениях; по его мнению верховья 
Куйлю и часть ее течения около устья Сары-чата соответствуют 
области молодого поднятия, тогда как промежуточный между 
ними отрезок, лежащий у устья Каракол-тора, является областью 
опускания; речные террасы низовья Куйлю стоят в связи с исто
рией развития долины Сары-джаса (101, стр. 98—99 и\ 104—105).

Урочища Ш укю р и А р п а-ток ты р . Под этими названиями на 
карте показаны разделенные друг от друга глубокой долиной 
нижнего течения Куйлю ровные пенепленизированные поверх
ности сыртов, по мнению С. С. Шульца (101, стр. 104), вырабо
танные денудацией в дотретичное время.

На поверхности ур. Шукюр выходят сланцы, которые в вер
ховье небольшого ручья Кара-джилга (текущего на юг в Куйлю 
и расположенного в средней части южных склонов урочища) 
покрыты красноцветными, неслоистыми, плотными и несколько 
брекчиированными глинистыми породами, имеющими мощность 
около 30 т. Лишь основываясь на их красноцветной окраске, 
им условно можно приписать третичный возраст.

При спуске с ур. Шукюр по логу Кара-джилга виден разрез 
верхних горизонтов «беркутской» свиты, особенно интересный 
в том отношении, что в нем хорошо вскрыты соотношения плот
ных, сильно окремнелых и разноцветно-окрашенных яшмовид
ных сланцев («радиоляритов» Кейделя) с нормальными глини
стыми и песчанистыми сланцами. В разрезе по Кара-джилга 
яшмовидные пестроцветные сланцы переслаиваются с обычного 
вида глинистыми, подчас переходящими в песчанистые, слан
цами. Этим еще раз подтверждается принадлежность яшмовид
ных сланцев к «беркутской» свите.

Падение «беркутской» свиты по ручью Кара-джилга и на 
плато урочища Шукюр всюду юго-восточное по азимутам 
150—160° под углами около 60°.

У самого устья лога Кара-джилга в обрыве третьей (снизу) 
террасы видны серовато-голубые глины, лежащие горизонтально 
и имеющие мощность 15—20 м. Наличие голубовато-серых глин 
в речнохМ аллювии представляет собою исключительное явление 
для описываемой части Тянь-шаня.

В этой части долины Куйлю речные террасы достигают сво
ей максимальной ширины, доходящей до 1 км; это урочище 
Май-саз, южнее которого расположен ровный сырт Арпа-токтыр, 
поднятый на высоту 3600 м.

Арпа-токтыр сложен сланцами «беркутской» свиты, которые



шестью километрами ниже устья Б. Сары-гулата сменяются гней
сами. Гнейсы контактируют со сланцами как раз в том месте, 
где ровный сырт Арпа-токтыр переходит в крутые, утесистые 
обрывы его северного склона.

Около контакта со сланцевой свитой гнейс стоит на головах, 
имея северо-восточное простирание, несколько южнее уже видно 
отчетливо очень крутое падение плоскостей сланцеватости гней
сов на юго-восток. Вскоре гнейсы сменяются сперва змеевиками, 
а затем мраморами, подчиненными гнейсовой свите и залегаю
щими с ней согласно. Мрамор белый чистый, сахаровидный, пре
красно кристаллизованный, но лишенный какой-либо слоистости.

Севернее гнейсов с подчиненными им мраморами на север
ном склоне ур. Арпа-токтыр и ур. Май-саз выходят песчаники

и сланцы «беркутской» 
свиты. Около контак
та эти песчаники 
стоят на головах, имея 
простирание по аз. 
70°; севернее они кру
то падают на северо- 
запад. Самый контакт 
представлен гранит
ным катаклазитом. 
Он изображен на* 
рис. 35.

На северо-восточной оконечности Арпа-токтыр также выхо
дят гнейсы, здесь сильно перемятые и гофрированные, что 
крайне затрудняет определение плоркостей сланцеватости.

Петрографически можно различить две разновидности гней
сов: 1) роговообманково-биотитовую и 2) биотитово-микрокли- 
новую. Структура тех и других гранобластическая и обе разности . 
сильно эпидотизированы. Эпидотизация связана с жилками гра
нита, пронизывающими гнейсы как по плоскостям сланцевато
сти, так и секущими эти плоскости. Полевое наблюдение привело 
к заключению, что граниты интрудируют гнейсы; микроскопи
ческий анализ подтвердил это положение. Сильно эпидотизиро- 
ванные породы, связанные с жилами рвущих гнейс гранитов, 
под микроскопом оказались диопсидовыми роговиками. Их 
структура роговиковая, минералогический состав: кварц, микро
клин, кислый плагиоклаз и большое количество пироксена, 
эпидота, кальцита, а также сфена и апатита (причем оба эти ми
нерала в больших кристаллах) и циркон.

Южные склоны ур. Арпа-токтыр сложены гранитными поро
дами. В непосредственной близости к южной границе гнейсов 
эти породы представлены катаклазированными сиенит-аплитами.

Пятью километрами к западу отсюда в гнейсовом массиве, 
около его южной границы с гранитами, снова констатированы 
мраморы. В контакте меж^у гнейсами и подчиненными им мра
морами и гранитами здесь выходят милонитизированные раз
вальцованные аплиты.

Рис. 35. Соотношение гнейсов в Куйлю-тау 
с „беркутской* свитой в ур. Арпа-токтыр.
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Южнее линии непосредственного контакта выступают ката- 
клазированные гранодиориты, сильно зпидотизированные и 
прорезанные рядом жил диабазового порфирита. Две жилы заме
рены в восточной части южного склона ур. Арпа-токтыр у аллю
виальной террасы р. Куйлю; мощность одной из них оказалась 
равной 2, а другой — 3 м; обе они совершенно отчетливо надают 
по азимуту 195° /_ 65°.

Выходящие к югу от описанных контактов гранитные породы 
слагают собою однообразный массив, расчлененный рядом сухих 
саев (ур. Куру-сай). Это однообразие нарушается только неболь
шим обнажением, находящимся на левом берегу самого 
северного из этих саев. у самого его устья и расположенным 
в 1 юи южнее уже описанных жил диабазовых порфиритов на 
южном склоне ур. Арпа-токтыр. Оно представлено немыми из
вестняками видимой мощности 20 м, падающими по азимуту 
305° /  35° и покрытыми (повидимому согласно) известняко
выми тонкозернистыми аркозовыми песчаниками, характерными 
для силурийских свит, развитых в долинах Б. и М. Талды-су.

Р. М. Талды-су. Долина М. Талды-су начинается у водораз
дела хр. Куйлю-тау. Самый водораздел представлен крутой сте
ной ледникового цирка и сложен мелкозернистыми аркозовыми 
песчаниками, имеющими видимую мощность не менее 200 м и 
круто (/_ 70°) падающими на юго-восток. Этими песчаниками 
начинается разрез песчано-сланцевой свиты нижнего силура, сла
гающей верховья и правый борт р. М. Талды-су. В состав свиты, 
помимо аркозовых песчаников ее низов, входят известково-хло
ритовые глинистые и кварцево-серицито-полевошпатовые сланцы 
и пропластки известняков.

Вся эта свита лежит без видимых согласий, но с возмож
ными разрывами. Ее суммарная мощность по М. Талды-су может 
быть оценена цифрой около 1500 м. Падение направлено на 
юго-юго-восток при углах наклона около 60—70°.

На гранитах она лежит трансгрессивно, но в ряде отдельных 
мест этот первичный характер залегания нарушен вторичными 
передвижками.

В области морен, спускающихся с левой стороны долины 
М. Талды-су, можно наблюдать коренную скалу, хорошо иллю
стрирующую такой характер контакта описанной аркозово-слан- 
цевой свиты с развитыми к северу от нее гранитами.

Здесь крупнозернистый аркозовый песчаник с кварцево-сери- 
цитовым цементом, повидимому образовавшийся т  зйи, отделен 
от катаклазированного гранита зеркалами скольжения. Гранит 
чрезвычайно интенсивно деформирован (трещины дробления, 
изогнутия и пр.). Зеркала скольжения круто падают по ази
муту 140°.

В некотором удалении от тектонического контакта граниты 
встречаются в нераздробленном виде; это микропертитовые сфе- 
новые граниты.

В расстоянии 3 им выше устья притока (р. Джилга) в левом 
борту М. Талды-булака снова появляются аркозовые песчаники,
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также находящиеся в тектоническом контакте с гранитами; они 
тянутся на протяжении 3 км до устья Джилги. Ниже Джилги весь 
левый борт М. Талды-су сложен аплитовидным микроклиновым 
гранитом.

В низовьях правого борта р. М. Талды-су имеются контакты 
катаклазированного микроклинового гранита и аркозовых пес
чаников.

Свита аркозов и сланцев, развитая в долинах рек М. и 
Б. Салды-су, переходит также и на левый берег Тары-джаса, где 
в ней Д. И. Яковлевым найдены органические остатки, подтвер
ждающие предположение о ее нижнесилурийском возрасте (см. 
главу Стратиграфия, нижний силур).

Долина р. Б. Талды-су (правый приток Сары-джаса). В вер
ховьях р. Б. Талды-су хребет Куйлю-тау достигает своих наи
больших высот. Высота гор Менгу 5029 м всего лишь на 153 м 
ниже расположенной в 6 км от нее точки 2,480, повидимому соот
ветствующей пику Эдуарда. Такая высота делает мало доступ
ными верховья Б. Талды-су и ее правобережных безымянных 
притоков.

Ниже фирновых полей гор Менгу верховья долины сплошь 
завалены моренным материалом. В левом борту долины выходят 
узкой полосой граниты. Такие же граниты и тоже узкой поло
сой переходят и на правый берег р. Талды-су и выступают как 
раз в том месте, где течение реки из меридионального направ
ления изменяется в восточное. Это аляскитовые катаклазирован- 
ные граниты. Они протягиваются узким барьером, разделяющим 
осадочные свиты.

Для осадочной свиты здесь можно дать два разреза: один 
разрез, расположенный к северу от гранитной полосы и слагаю
щий левый борт верховий долины Б. Талды-су, является непо
средственным продолжением разреза верховий М. Талды-су. Это 
те же аркозы и сланцы, падающие на юго-юго-восток, а потому 
вскрытые долиной Б. Талды-су также и в своих более высоких 
горизонтах, чем то имело место по М. Талды-су.

Так как они непосредственно примыкают к полосе катаклази- 
рованных гранитов, то естественно допустить, что их верхи тек
тонически оборваны. Падают они также на юго-восток, но под 
более крутыми углами, чем нижележащие горизонты той же 
свиты в верховьях М. Талды-су.

Другой разрез прослежен двумя маршрутамй в южном борту 
верховий Б. Талды-су, к югу от полосы катаклазированных гра
нитов.

Этот разрез представлен в основном тоже темными глини
стыми сланцами, изобилующими, особенно в своих верхах, галь
ками средней окатанности нижеследующих пород: аплитовидных 
биотитовых гранитов, ороговикованных фельзитов, мелкозер
нистых перекристаллизованных известняков, карбонатизирован- 
ных порфиритов и карбонатизированных неравномерно-зерни
стых песчаников. Вся эта свита имеет мощность 200—300 м и 
отчетливо падает на юг, т. е. под г. Менгу, имея углы падения
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65—70°. Южнее ее и, повидимому, выше стратиграфически лежат, 
вернее стоят на головах, шиферные сланцы, мощностью 
100—150 м. Они непосредственно примыкают к крутой стене 
гор Менгу.

Н. А. Беляевский достиг этой стены и частично на нее под
нялся. Его наблюдения дают возможность сделать заключение 
о строении гор Менгу; они сложены слоистыми известняками, 
очень тонкозернистыми и имеющими пестрые окраски, что от
части объясняется их озмеевикованием. На том небольшом 
участке, где известняки были достигнуты, непосредственные за
меры горным компасом показали, что они падают по азимуту 
185° /_ 85°.

О мощности известняков Менгу здесь нельзя составить ника
ких определенных понятий.

Средняя часть долины Б. Талды-су покрыта флювиогляци- 
альными и аллювиальными отложениями и лишь около устья 
река врезывается в коренные породы. Здесь П. А. Грюше был 
промерен разрез левого борта долины, расчлененный на 30 гори
зонтов глинистых, кремнистых, известковистых сланцев разных 
окрасок, песчаников и конгломератов. Суммарная мощность 
30 горизонтов около 1100 м (25). Общее падение песчано-слан
цевой свиты на юго-восток аз. 145°, под углами 65—70°.

С южной стороны этот разрез тектонически ограничивается 
выходом небольшого обнажения сильно раздробленного ката- 
клазита. Здесь же на узком мысу, образованном между устьем 
Б. Талды-су и Сары-джасом, рядом с катаклазитом видны всевоз
можные сланцы, причудливо измятые и перебитые.

. Ниже устья Б. Талды-су Сары-джас опять вступает в узкое 
ущелье. Тотчас за устьем Б. Талды-су обнажаются граниты, рас
сеченные жилами диабазового порфирита. Высоко на этих гра
нитах налегает свита эффузивных пород. Внизу эффузивной 
толщи непосредственно на гранитах лежат порфировые туфы.

Описанные эффузивы как бы шапкой покрывают гранит и их 
можно проследить и внизу по Сары-джасу, причем 2 км ниже 
устья Б. Талды-су они спускаются и уже выступают на неболь
шой высоте над уровнем воды. Здесь они представлены миндале
каменными порфиритами спилитового типа.

Тотчас к югу от гранитов и покрывающих их эффузивных 
пород и, очевидно,, находясь с ними в тектоническом контакте, 
выходит свита сланцев и известняков, по простиранию и зале
ганию соответствующая свите сланцев и известняков правого 
борта верховий Б. Талды-су у обрыва гор Менгу. Сланцы и из
вестняки сильно рассланцованы и имеют характерные пестрые 
окраски; они стоят на головах, имея простирание по азимуту 
60°. Видимая их мощность около 1000 м.

Возраст сланцев и известняков гор Менгу косвенно опреде
ляется как нижнекаменноугольный на основании находок 
Д. И. Яковлева верхнетурнейской — нижневизейской фауны 
в валунах известняка в верховьях левобережного притока Сары- 
джаса р. Талды-су (см. главу Стратиграфия, нижний карбон).
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К югу от известняков и сланцев гор Менгу идут граниты. 
В контакте залегает брекчия и соприкасающиеся с нею с южной 
стороны граниты отличаются от гранитов, слагающих южный 
склон Куйлю-тау, своим мясо-красным видом.

С и стем а рек и  С а р ы -ч а т —  И р т а ш —  У ч-куль. Названная си
стема одной реки, на протяжении своего длинного течения не
сколько раз меняющей свое название, входит в пределы юго- 
западной четверти листа К-44-А лишь своими верховьями: 
р. Сары-чат и верхним течением р. Ирташ.

Д о л и н а  р. С а р  ы-ч а т. Река Сары-чат берет свое начало 
к северу от массива Ак-шийряк у водораздела бассейна 
Аральского моря и Тарима. В истоках р. Сары-чат вы
ходят лишь одни ледниковые отложения, лежащие здесь на 
высоте 3800 м.

Сбегающие от перевала к Джуукучак левобережные притоки 
р. Сары-чат в своих верховьях вскрывают граниты Терскей-ала- 
тау, южнее которых располагаются метаморфические сланцы. 
Тотчас к югу от перевала Джуукучак в правом борту долины 
П. А. Грюше в контакте гранитов со сланцами были констатиро
ваны грейзенизированные породы (27).

'Коренными обнажениями р. Сары-чат, после выхода ее иа 
области развития ледниковых отложений, являются известняки, 
известково-глинистые сланцы и конгломераты, развитые по 
правобережным притокам ее верховий. Близ устья одного из 
этих притоков (Орой-су) С. В. Калесником и С. В. Эпштейном 
была найдена турнейская фауна, по определению Д. В. Налив- 
кина, состоящая из следующих видов: РгойасЬиз ех ^г. зетггоИ- 
сиШиз, Рг. с{. р1хусИ/огт1з, 8р1п/ег ех §т. ЬогпасепзЫ, 8р1г1/ег 
зр., ЬерЬаепа апа1о§а РШ ., СариЫз зр., ВгаскуНгупз с1. зиЬог- 
ЫсиШпз (34 стр. 381).

Для дальнейшей части долины р. Сары-чат использованы 
данные С. С. Шульца (101, стр. 93—96) и С. С. Ларка (51).

Выше устья левобережного притока Сары-чата—-реки Бороко 
долину Сары-чата пересекает изогнутая полоса фиолетово-серых 
конгломератов, падающих на левом берегу реки на юго-восток 
аз. 120° ,/20°, а на правом— на северо-восток аз. 65° /7 0 ° .  
Ниже устья Бороко видна вторая, более мощная полоса конгло
мератов, пересекающая долину Ирташ ниже камня Ирташ и вы
тянутая с северо-востока на юго-запад. С юго-востока конгло
мераты ограничены тектоническим контактом, отделяющим их 
от зеленовато-серых аркозовых песчаников с кварцево-серици- 
товым известковистым цементом, также имеющим северо-восточ
ное простирание и очень крутые углы падения. И песчаники и 
конгломераты пересечены рядом мелких разломов. Конгломе
раты имеют известково-песчанистый цемент и содержат гальку 
(до 15 см) известняков, известково-кристаллических сланцев, ан
дезитовых порфиритов, известкового песчаника и глинистого 
сланца. В гальке конгломерата в известняках была встречена 
микрофауна: ОгоЫаз зр., ЕпйоНгуга зр. и обрывки мшанок 
(101, стр. 93).
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В гальке конгломерата С. С. Ларком были встречены Ве11е- 
горНоп зр. (51).

Д о л и н а  р. И р т а ш .  Ниже устья Бороко река Сары-чат 
получает название Ирташ. Долина ее заметно расширяется и теку
щая река сечет карбоновые свиты почти вкрест их простирания.

Основываясь на морфологических данных, С. С. Шульц аргу
ментирует здесь ряд мелких тектонических подвижек весьма мо
лодого возраста, интересных в том отношении, что линии раз
мывов из юго-восточных и юго-западных переходят почти в ме
ридиональные (101, рис. 34).

Интересно отношение разных фаций нижнего карбона 
у устьев1 левобережных притоков р. Ирташ — Борду. Здесь 
видно, что на темносерой известково-песчано-глинистой свите, 
образующей антиклинальную складку, переходящую в синкли
наль, лежит другая свита красных аркозовых песчаников, выше 
переходящих в свиту, похожую на нижнюю. В осыпи около 
обнажения был встречен обломок красного известковистого пес
чаника с обломками раковин, напоминающих визейские, а в крас
ных конгломератах верхней свиты был найден Рг. гесЬезЬгга 
С г б Ь.

Для объяснения этих соотношений С. С. Шульцем высказы
ваются два предположения. Во-первых, он говорит о возмож
ности рассматривать красные конгломераты как внутриформаци- 
онные и объяснять срезывание ими второстепенных складок ниж
ней свиты последующим надвигом верхней свиты на нижнюю; 
такое объяснение может быть увязано с находящейся восточнее 
зоной тектонических разрывов. Другое соображение С. С. Шульца 
исходит из предположения о неодинаковом возрасте нижней и 
верхней свит, исходя из чего он пишет: «если окажется, что опи
санная выше нижняя свита является нижним силуром, — транс
грессивное залегание на ней нижнего карбона сделается вполне 
вероятным» (101, стр. 96).

Ниже устья рек Борду на левом склоне р. Ирташ видны на
двинутые на запад катаклазированные известняки и зеленовато
серые песчаники и сланцы, отделенные милонитами от катакла- 
зированных гранитов и гнейсов. С. С. Шульц указывает на севе
ро-восточное простирание сланцеватости этих пород. С. С. Ларк 
на своей карте рисует совершенно меридиональный тектониче
ский разрыв (101, 51).

С. С. Ларк дает описание тектонического контакта нижнего 
карбона с «нижнепалеозойскими» сланцами и гнейсами ню долине 
р. Чомой, небольшого правобережного притока р. Ирташ. Север
ный ее склон завален осыпями, а южный крутой и прорезан 
узкими оврагами. В одном из этих оврагов наблюдается разрез 
нижнекаменноугольной свиты с пропластками известняка, содер
жащего Ргос!ис1и8 гесЬе$1г1а ОгбЬ. Свита соит на головах и имеет 
северо-восточное простирание по аз. 45°; ее мощность более 
320 м.

Нижнекаменноугольная свита находится в контакте с «ниж
ним палеозоем», разрез которого С. С. Ларк дает в таком виде:



1. Известняк серый тонкослоистый, падающий на юго-восток аз. 140° 80°
мощность 100 м .

2. Песчаник темносерый массивный, мощность 50 м .
3. Пласт тонкослоистого песчаника, мощность 2 м .
4. Сланец виннокрасный и светлозеленый,сильно перемятый, мощность 300 м.
5 . Черный хлоритовый сланец, мощность 100 м .
6. Порфирит, прорывающий границу между известняками и сланцами, 

мощность 10 м.
7. Известняк серый полосчатый тонкослоистый, падающий по аз. 325° ^ 80е; 

аналогичен известковым сланцам Терскей-алатау.
8. Сланец черный, песчано-глинистый и хлоритовый.
Дальше в правом борту оврага обнажается метаморфическая 

свита, в состав которой входят гнейсы, мраморы, рассланцо- 
ванные порфириты и туфы (51).

С. В. Калесник и С. В. Эпштейн несколько иначе описывают 
как долину р. Чомой, так и соотношения карбоновых свит 
с гнейсами. Поскольку их подробное описание опубликовано, 
повторять его здесь нет необходимости (34).

По данным указанных авторов правый берег долины р. Ир- 
таш ниже устья р. Чомой сложен на первом километре круто 
падающими на юг кварцево-серицитовыми сланцами, которые 
на втором километре сменяются «гнейсовидными сланцами», рас
сеченными жилами гранитпорфира, а еще далее — амфиболито
выми сланцами (34, стр. 382, 383). Из описания С. С. Ларка (51) 
также не видна доминирующая роль гнейсов в строении этой 
части долины р. Ирташ.

На левом же берегу р. Ирташ на наличие гнейсов мы имеем 
вполне определенное указание С. С. Шульца: «близ устья р/ За
падной Куйлю выходит свита мигматитовых гнейсов, разбитая ря
дом подвижек и сменяющаяся выше темнозеленовато-серыми ам
фиболитами и кварцевыми амфиболитами» (101, стр. 96 и рис. 34).

Поскольку восточнее в хр. Куйлю-тау амфиболиты тесно 
связаны с гнейсами, мы условно показываем развитие гней
сов на обоих берегах р. Ирташ на всем его течении между 
устьями рек Чомой и Куйлю Западной.

Что же касается самой долины р. Куйлю Западной, то мы 
изображаем ее геологию применительно к данным С. С. Ларка, 
не вполне, однако, совпадающим со схематической карточкой 
С. С. Шульца (100, рис. 34). Условной в этом изображении 
является полоса метаморфических сланцев, проходящая север
нее свиты гнейсов между реками Ирташ и Киндык.

Граниты, выходящие по показанному на карте левобережному 
притоку Куйлю Западной, также нанесены по данным карты 
С. С. Ларка (51).

Л ев о б ер еж н ы е п р и ток и  С ар ы -Д ж аса  1
Рр. Чон-курумду и Кичене-курумду. Первым притоком 

Сары-джаса в пределах листа является Чон-'курумду. Верхняя 
часть его долины занята ледником длиной около 2 км, при ши
рине около 800 м. У языка же находится большая конечная мо

1 Д. И. Я к о в л е в.
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рена высотой до 150 м. Она сложена почти целиком из глыб 
светлого серого порфировидного гранита, среди которых только 
изредка встречаются валуны черных порфиритов.

У второго левого отвершка Чон-курумду, почти в одном ки
лометре выше конца ледника, обнажаются светлые серые микро- 
клиновые граниты с розовым .полевым шпатом. Кристаллы пос
леднего достигают 4 см величины и придают порфировидный 
характер граниту.

Ниже выходят те же, но более серые микроклиновые гра
ниты, прорванные розоватыми разностями. Соотношение серых 
и розовых гранитов производит впечатление, что первый инъ
ецирован вторым. Но, с другой стороны, серый имеет шлировые 
обособления пегматитов розового цвета, и потому возможна 
дифференциация одной и той же магмы во время внедрения гра
нита. При этом жилообразное залегание пегматитов является 
только частным случаем внутренней морфологии породы.

У первого, в пределах гранитного массива, притока Чон-ку
румду находятся последние крупные скалы, сложенные гранитом. 
Характер его сохраняется тот же, что и в осевой части хребта. 
В граните про’ходит жила темнозеленовато-серого, сильно карбо- 
натизированного порфирита мощностью до 3 м. Она прости
рается СВ 85э и падает на СЗ /_ 80°.

Северный склон Сары-джасского хребта сложен теми же гра
нитами. Но они настолько сильно раздроблены, что образуют 
мягкие осыпи и нигде почти не обнажаются скальными выхо
дами. В коренном залегании граниты можно наблюдать только 
на вершинах отдельных гор. Основная масса их сложена свет
лыми розовыми порфировидными гранитами, но среди них в 
осыпях попадаются гранитпорфиры с крупными фенокристал- 
лами хлоритизированной роговой обманки. Граниты рвутся жи
лами диабазового порфирита.

Ниже но склону выходят третичные красные пески и конгло
мераты. В непосредственной близости к граниту на борту долины 
Чон-курумду выходят розоватые, жирные на-ощупь, глины. В них 
много неокатанных обломков гранита и его дресвы. Возможно, 
что это брекчия трения между гранитом и третичными породами.

Верховья р. Кичене-курумду проходят среди тех же гра
нитов. В верхней части они розовато- или зеленовато-серые 
с порфировидными выделениями полевых шпатов. У языка лед
ника эти граниты сменяются серыми разностями, описанными 
по Чон-курумду. Затем они, по довольно отчетливой линии, 
сменяются розоватыми гранитами. Контакт между розовыми и 
серыми гранитами проходит севернее высокой сопки на правом 
борту долины Кичене-курумду. Здесь полоса розовых гранитов 
гораздо уже, чем на Чон-курумду. Розовые граниты значительно 
сильнее раздроблены и потому серые выделяются в рельефе бо
лее крутыми скалами и торчащими зубцами.

Реки Чон и Кичене-курумду, выйдя из области развития гра
нита, дальше идут среди древних ледниковых отложений, ниже 
сливаясь вместе.
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У устья Чон-курумду обнажаются в вертикальных обрывах 
палеозойские породы (рис. 36). На высоте 30 м от уреза воды 
они срезаны горизонтальной плоскостью и по этой поверхности 
покрыты древними ледниковыми валунниками. С юга разрез на
чинается красным песчаником с кварцево-серицитовым цементом. 
Он часто содержит темные пятна, делающие его пестрым. Пес
чаник имеет явную диагональную слоистость. Поэтому устано
вить точно простирание и падение пластов его не представляется 
возможным, и можно только приблизительно наметить падение 
на север под углом 20°. Пласты песчаника массивны и образуют 
крупные отдельности.

Рис. 36. Разрез нижнего палеозоя в устьевой части р. Чон-корумду.
 ̂ четвертичные отложения; 2 —железистые сланцы; 3-—зеленые и красные сланцы; 4—дробле

ные зеленые и красные сланцы; 5—кремнистые сланцы; 6—брекчия трения; 7—аркозовые песча
ники; 8— сбросы.

Песчаник с севера оборван сбросом в направлении СВ 50°. 
По тектоническому контакту проходит брекчия трения шириной 
около 10—15 м. К северу от сброса на протяжении 50 м идут 
черные кремнистые сланцы, простирающиеся СВ 85° и падающие 
ЮЗ /_ 20—25 . Сланцы отчетливо слоисты и состоят из пере
межающихся тонких пластов черного и серого цвета.

Ниже по течению на протяжении 40 м идет очень сильно раз
дробленная зона тонкослоистых зеленых и красных кремнистых 
сланцев. Еще дальше на протяжении 200 м обнажаются зеленые 
сланцы, простирающиеся СВ 40' и падающие ЮВ /_ 50°. У самого 
Сары-джаса они сменяются красными, железистыми, тонко
слоистыми сланцами, простирающимися СВ 25° и -падающими 
ЮВ под углом 60°. В них изредка попадаются каналы, выполнен
ные кремнистым материалом. На восточном берегу Чон-курумду 
видны черные тонкослоистые сланцы.

Р. Ш илун. Р. Шилун образуется из двух почти равных по
токов, которые носят то же название. Восточный поток выходит 
из-под языка красивого, довольно крупного- ледника, спускаю
щегося с водораздельного гребня Сары-джасского хребта во
сточнее пика Наливкина.

Северный склон Сары-джасского хребта в этом месте сло
жен целиком из гранитов. Гранит крупнокристаллический, свет
лый, обычно зеленовато-серого цвета. По своему характеру он 
ничем не отличается от гранитов, развитых в осевой части 
хребта у верховьев обеих рек К^урумду. В километре от начала 
ледника проходит очень хорошо выдержанная жила диабаза 
в направлении СВ 80° с падением ЮЗ Л  45°.

Морфология гранитных обнажений северного склона Сары-
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джасского хребта в районе р. Шилун совершенно таг*же, что и 
у рек Курумду. Граниты осевой части хребта разбиты только 
редкими трещинами, что определяет крупные отдельности. 
У подножия хребта, наоборот, дробление настолько сильно, что 
порода от выветривания распадается в мелкие обломки и опре
деляет спокойные склоны, являющиеся предельными для подвиж
ного щебня в здешних условиях разрушения.

Тектонические напряжения на северном склоне Сары-джас- 
ского хребта сказывались не только в сильном дроблении по
род, но и :в смещении их относительно друг друга. Это можно 
видеть на западном склоне западного Шилуна, где толщи силура 
зажаты между гранитными массивами (рис. 37 и 38). В основа
нии разреза обна
жаются красные 
грубозернистые ми- 
крбклиновые грани
ты порфировидного 
|Сложения. На них 
налегают светло- 
желтые, краснова
тые и зеленоватые 
аркозовые песчани
ки, в некоторых раз
ностях трудно от
личаемые от грани
тов. Мощность пе
счаников около 45 т.
Простираются они 
СЗ 295 д падают ЮЗ 
/_ 55°. В этом же 
направлении прохо
дит и контакт между гранитами и осадочными породами. Не
смотря На непосредственный стык аркозовых песчаников с гра
нитами предполагать стратиграфическое соотношение их во всех 
частях непрерывного обнажения нельзя, так как здесь намечается 
тектоническая зона и сближение по ней пород случайно. Также 
несомненно, что и мощность пород силура здесь преуменьшена. 
К северо-западу на обособленной горе, лежащей между р. Ши
лун и Карагайты, силурийские аркозовые песчаники достигают 
200—300 гл мощности.

В долине Шилуна на аркозовые песчаники налегают серые и 
буроватые конкреционные известняки, а выше их черные гли
нистые сланцы (см. рис. 37 и 38). Общая мощность известково
глинистых слоев не выше 50—60 м. Известняки содержат неболь
шое количество окаменелостей, которые почти совершенно не 
выбиваются из породы. Зато они хорошо отпрепарировываются 
в процессе выветривания осыпавшихся глыб. Среди трилобитов
В. Н. Вебер определил ЕпсппигеИа сапН/гопз \УеЪ., Шаепиз зр. и 
РИотега зр. Кроме того найдено значительное количествобрахио- 
под, цефалопод, пелеципод, одиночных и колониальных корал

25 0
Ь х в ш Ь —

400 м

Рис. 37. Соотношение нижнего силура с гранитами 
и третичными красноцветами по р. Шилуну. План.
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лов. По своему составу фауна эта относится к верхним горизон
там нижнего силура.

В этом разрезе выше по склону силлурийские породы сменя
ются по тектонической линии надвинутыми на них гранитами 
Сары-джасского хребта. Разлом идет в направлении СВ 75°.

В менее нарушенном состоянии силурийские отложения на
блюдаются на упомянутой выше обособленной горе между Ши- 
луном и Карагайты. В основании ее у северного склона видны 
темносерые глинистые сланцы и тонкозернистые песчаники ниж- 
неого силура. Они простираются в меридиональном направлении 
и падают на запад /_ 55°. Выше обнажаются трансгрессивно ле-

Рис. 38. Разрез по АВ.
/  — осыпь; 2— Тг, краснобурые глинистые конгломераты; 3—Тг, розовые мер
гелистые конгломераты; 4 — 5Х, пестрые песчаники; 5— 5ц серые и желтые 

известняки; 6 — 8,, черные сланцы: 7—7, граниты.

жащие на сланцах массивные, почти не слоистые кварцевые, 
частью аркозовые песчаники светлосерых, желтоватых или бу
роватых цветов. В них обнаружены псевдоморфозы песка по 
кристаллам каменной соли. Мощность их достигает 200—300 м. 
Над песчаниками залегают светлые мраморы и известняки, про
стирающиеся в широтном направлении и падающие на юг под 
утлом 70°. Мощность их не ниже 200 м. В осыпях этого изве
стняка в некоторых кусках найдены мелкие кристаллы флюорита.

В сыртах Шилун протекает среди третичных красноцветных 
пород. У подножия Сары-джасского хребта, по восточному Ши- 
луну, в бортах долины имеются хорошие обнажения третичных 
пород, представленных здесь красным хрящевым песком. Обна
жения очень круты и потому легко осыпаются, отчего коренных 
выходов совершенно не видно. По западному Шилуну, у самого 
подножья Сары-джасского хребта на высоте около 30 м под 
ручьем, выбегающим из-под ледника, обнажаются красно-бурые 
конгломераты брекчиевидного сложения. В хорошо сохранив
шихся участках они плотны, но в выветрелых — рыхлы, 
глинисты и легко осыпаются. Обнажаются они в основании раз
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реза на протяжении 40—50 м, а выше по склону сменяются ро
зоватыми, также брекчиевидными, сцементированными мергели
стым материалом. Величина отдельных галек и обломков редко 
достигает 10 см. Состав их очень пестр. Наряду с кремнистыми 
и глинистыми сланцами, песчаниками и обломками известняков 
силура и карбона, довольно много обломков гранита. Мощность, 
этих конгломератов не превышает 5 м. Простираются они СВ 
70°, падают СЗ /_ 70°. Выше по склону по тектоническому кон
такту третичные породы сменяются гранитами и сидурийскими 
породами (см. рис. 37 и 38).

Сложность тектонических отношений пород у подножия Са- 
ры-джасского хребта особенно чувствуется на водоразделе между 
Шилуном и Карагайты. К западу, уже на расстоянии полукило
метра от только что описанного обнажения, третичные конгло
мераты простираются СЗ 290° и падают СВ /_ 65°. Такой зна
чительный наклон пластов усложняется еще тем, что в их массу 
внедрились глыбы гранита.

К северу от Сары-джасского хребта на расстоянии 3 км от 
его подошвы по западному Шилуну наблюдаются красные тре
тичные брекчиевидные конгломераты с некрупной галькой, среди 
которой некоторые куски достигают 30 см в диаметре. Наряду 
с хорошо окатанной галькой много брекчиевидных обломков и 
щебенки. Пространство между крупным обломочным материалом 
породы заполнено хрящем, сцементированным в свою очередь 
песчаным известково-глинистым цементом. Конгломераты отчет
ливо слоисты и достаточно плотны. Простираются СВ 50°, па
дают СЗ /_ 30°.

В средней части сыртов и левом притоке восточного Шилуна 
хорошо обнажаются красные глины и глинистые пески. Прости
раются они СВ 45° и падают ЮВ , /  5°. В этой части сыртов для 
третичных отложений характерно почти полное отсутствие галеч
ников, чем они резко отличаются от древних флювиогляциаль- 
ных отложений, развитых тут же и имеющих часто красноватые 
оттенки, поскольку в них попадал в значительном количестве 
материал подстилающих пород.

В 800 м выше дороги по западному Шилуну в нижней части 
долины обнажаются зеленовато-серые глинистые сланцы, песча
ники и серые известняки. Простирание их СЗ 285°, падение ЮЗ 

60°. Они срезаны почти горизонтальной плоскостью, на кото
рую налегает третичный брекчиевидный конгломерат, сцементи
рованный светлым мергелем. Выше находятся древние леднико
вые отложения. При входе западного Шилуна в ущелье скалы 
слагают темные зеленовато-серые глинистые сланцы и песча
ники, простирающиеся СВ 35° и стоящие на головах. Вся свита 
представляет собой непрерывно меняющиеся пачки слоев слан
цев и песчаников. Они сильно разбиты трещинами отдельности. 
Многие из них выполнены кальцитом. Во многих местах эти 
жилки несут оруденение и содержат в небольшом количестве 
кристаллы пирита, халькопирита и налет медной зелени.

Ниже по течению, на расстоянии 600 м от дороги, обнажаются



красные и зеленые яшмовидные сланцы. Простирание их СВ 
50°, падение на ЮВ /_ 70°. Они также прорваны целой сетью 
мелких кальцитовых жилок, мощность которых доходит местами 
едва до 10 см. Простирание этих пород, так же как и описанных 
выше, носит очень непостоянный характер. В 100 м ниже пре
дыдущего измерения направление пластов СЗ 300г , падение ЮЗ 
/_ 55°. А рядом на расстоянии всего нескольких метров те же 
сланцы простираются СВ 85° и падают ЮЗ /_ 75°. В этом 
месте западного Шилуна несколько выше находящегося здесь 
водопада в ущелье чувствуется сильный запах сероводорода. Он 
связан с выходом у самого водотока источника, слабо сочаще
гося но серии трещин. Водоносные из них ориентированы СВ 
20—50°. Они расположены достаточно хаотично с очень разно
образным падением плоскостей трещин. На породах видны лег
кие налеты серы. Вода на вкус горька и сильно отдает серово
дородом. Температура ее очень низка.

Ниже дороги на расстоянии 1200 м яшмовидные сланцы сме
няются черными кремнистыми сланцами, простирающимися СВ 
65 и стоящими на головах. Ниже по течению продолжают об
нажаться черные, серые, красные и зеленые сланцы, образую
щие целую серию складок.

Палеозойские породы, только что описанные по долине Ши
луна, несколько выше слияния обоих рукавов, образуют отчет
ливо выраженный уступ, подымающийся над сыртами в виде 
плато на относительную высоту около 100 м. Поверхность палео
зойских пород на уступе, так же как и на сыртах, отчетливо сре
зана почти горизонтальной поверхностью. На нее налегают крас
ноцветные третичные и флювиогляциальные отложения. По кон
трасту расцветок граница между палеозойскими и более юными 
толщами очень хорошо видна. При рассматривании профиля 
плато, особенно со стороны перевала Карагайгы, видно, что юж
ный край его образован отдельными мелкими ступенями, скач
ками подымающимися от сыртов к плато. Третичные толщи 
также участвуют в этом смещении. Таким образом, это плато 
безусловно тектонического происхождения и образовано слож
ным рассеянным сбросом послетретичного времени.

Ниже слияния двух Шилунов в полукилометре среди серых 
глинистых сланцев силура выходит серия кальцитовых жил, 
рвущая включающие их породы в направлениях близких к ме
ридиональным. Включающие сланцы в значительной мере оквар- 
цованы. Они сильно измяты и раздроблены. С северной стороны 
сланцы обрываются сбросом, идущим в широтном направлении, 
за которым следует толща красноцветных кремнистых сланцев.

Жилы образуют целую пачку. Наиболее крупных насчиты
вается до 10. Они плохо выдерживаются как по простиранию, 
так и по падению; быстро выклиниваются, дихотомируют или 
разбиваются на много мелких прожилок. Наибольшая мощность 
их достигает метра (рис. 39). Непостоянство их легко видеть 
в вертикальном направлении благодаря прекрасной обнаженно
сти склона, достигающего высоты свыше 200 м. По простиранию
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тоже удается установить их полную невыдержанность, так как 
боковой ложок на .расстоянии 150 м от склона главной долины 
поворачивает круто к юго-востоку вдоль Шилуна и имеет 
свою систему кальцитовых жил. За невыдержанность жил 'го
ворит и то, что они развиты почти исключительно на правом 
склоне долины Ши луны, тогда как левый в этом месте их не 
несет.

Жилы Шилуна расположены к югу от Беркута непосредствен
но на протяжении основных меридиональных трещин, служивших 
проводниками для термальных растворов, определивших само 
месторождение. В тех же направлениях с со
хранением почти полной параллелизации, 
включающие кальцитовые жилы силурий
ские осадки прорваны дайками извержен
ных пород. При этом По составу пород 
район Беркута очень сильно отличается 
от Шилуна. В первом случае встречены 
исключительно кислые породы — фельзит- 
порфиры, очень сильно импрегнированные 
пиритом, во втором — основные: диаба
зовые роговообМанковые порфириты.

Установить возраст рвущих силур жил 
сейчас не удается, также как точно оп
ределить время рудообразования. Гра
ниты, выходящие на дневную поверхность 
к северу от беркутского месторождения, 
по тектоническом^ контакту вероятно до- 
каледонского возраста. Возраст жил без
условно более юн, чем включающие их 
нижнесилурийские породы беркутской 
свиты.

Ниже рудных жил, на расстоянии кило
метра от слияния Шилу,нов, обнажаются яш
мовидные красные и зеленые кремнистые 
сланцы. Они здесь простираются СВ 75°‘и 
падают ЮВ /  70°. Их сменяют на северном 
склоне левого притока красные и зеленые 
сланцы. Простираются они СВ 35° и падают СЗ / 5 0 ' .  Ниже 
слияния Шилунов в П/г км обнажаются серые, отчетливо слои
стые сланцы, которые на протяжении 200 м образуют три почти 
симметричные небольшие складки, оси которых простираются 
-СВ 50 и падают в обоих направлениях под / 7 0 \  Дальше к се
веру сланцам подчинены пластовые залежи диоритового порфи
рита светлосерого цвета. В этом месте простирание пород СЗ 
355°, падение СВ /  55°. Между этим обнажением и следующим,

, находящимся выше устья в 1 км, по высокой осыпи скатываются 
вниз тонкие пластинки сланца, которые вполне могут служить 
в качестве кровельного материала. В километре выше Шилуна 
на сланцах снова находятся пластовые залежи светлосерого дио
ритового порфирита. В этом месте простирание пород СВ 355°,
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падение СВ </55°. Среди песчаников встречаются пласты туфо
генных песчаников и сланцев.

У слияния Шилуна с Сары-джасом выходят очень тонко
слоистые оветлозеленые и красные песчаники и сланцы; прости
раются они СВ 50°, падают ЮВ /_ 75°. Им подчинены тонкие 
прослои 10—20 см известняка серого цвета, а также грубозерни
стые песчаники и туфы.

Р. К арагай ты . В верховьях р. Карагайты Сары-джасский хре
бет сложен все теми же крупнозернистыми, порфировидными, 
зеленоватыми и розоватыми микроклиновыми лейкократовыми 
гранитами. Гранит местами превращен <в катаклазит. По текто
нической зоне он контактирует с силурийскими отложениями.

Силурийские отложения по западному отвертку сразу ниже 
гранитов осевой части хребта Сары-джаса представлены чер
ными глинистыми, частью известковыми сланцами. Ниже их вы
ходят собранные в антиклинальную складку, грубозернистые 
кварцевые, частью аркозовые серые песчаники, чередующиеся 
со слоями серого известняка. В последних и отчасти в песча
никах находятся целые банки толстостворчатых раковин моно- 
мереллид.

Отделенные впадиной лога, идущего почти под прямым углом 
к Карагайты и возможно совпадающего с одним из разломов 
тектонической зоны северных подножий Сары-джасского хребта,, 
к северу в нижних частях склонов обнажаются зеленовато-серые 
слюдистые песчаники, переполненные плохо сохранившейся фау
ной верхов нижнего силура. Они простираются СЗ 310° и па
дают ЮЗ /4 5 ° .

Песчаники отделяются от гранитов, выходящих ниже по те
чению Карагайты, сбросом, состоящим из многих сближенных 
разломов. В целом система их наклонена к югу. Силурийские 
породы прорываются жилами розовато-белого кальцита. Макси
мальная мощность их достигает 1 м, но обычно имеет ширину, 
изменяющуюся в пределах нескольких десятков сантиметров. 
На водоразделе между двумя отвертками Карагайты видно, что 
выше фаунистически охарактеризованных силурийских песчани
ков залегают черные глинистые сланцы. Ниже по течению оса
дочные породы по тектоническому контакту сменяются грани
тами.

Полоса силурийских пород, описанных по западному Ши- 
луну, непрерывно тянется к юго-западу по направлению к вер
ховьям Мукачей. На водоразделе между Карагайты и Мукачами, 
у подножья Сары-джасского хребта, по крупной тектонической 
зоне, между двумя массивами гранитов выходит полоса поста
вленных на голову силурийских пород. Их разрез с севера на юг 
следующий: 1

1. Граниты мясо-красные.
2. Серые известняки с плохо сохранившейся фауной, мощность 14 м.
3. Песчаники серые, мощность 42 м.
4. Песчаники рыжие, частью известковые, с хорошей нижнесил!урийской- 

фауной, мощностью 20 м.
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5. Черные сланцы, мощность 40 м. ^
6. Серые крупнокристаллические граниты, мощность 10Г)л\
7. Серые грубые песчаники, мощность 50 м .

Дальше к югу подножья хребта сложены гранитами.
Ниже по склону в долину р. Мукачей выходят серые конкре

ционные толстослоистые известняки, простирающиеся СЗ 295°, 
падающие на ЮЗ /_ 25°. На них налегают рыжие известко
вые песчаники с хорошо сохранившейся фауной строфоме- 
нид, кверху переходящие в черные сланцы. Падение пород 
пологое, но черные сланцы чрезвычайно сильно расщебенены и 
дают мягкие рыхлые осыпи. К северу от описанных силурий
ских пород по тектоническому разлому они сменяются средне-

Рис. 40. Трансгрессивное налегание верхнего силура на 
докаледонские граниты по левому отвершку р. Кара- 

гайты. Соотношение гранитов двух типов, 
щ —желтые граниты; чг— красноватые граниты; 5 —аркозовые пес

чаники и известняки.

зернистыми розовыми гранитами, частью^порфировидными. Они 
по типу близко подходят к гранитам Сары-джасского хребта. 
На восточном склоне р. Карагайты близ водораздела р. Шилун, 
у северного подножья описанной столовой горы величина тек
тонического смещения между гранитами и силурийскими поро
дами, повидимому, очень невелика, и сланцы носят следы сла
бого контактового метаморфизма. Выделение флюорита в изве
стняках, покрывающих сланцы и песчаники этой горы, может 
быть связано с интрузией этого гранита.

Эта пблоса гранитов хорошо наблюдалась по западному 
отвершку р. Карагайты. К северу от полосы силурийских пород 
идут непрерывные обнажения красноватых и розоватых крупно
зернистых или порфировидных лейкократовых микроклиновых 
гранитов. Непосредственно у водотока обнажаются граниты, 
содержащие большое количество красных полевых шпатов. 
Кверху яркость окраски их исчезает и породы приобретают 
желтоватый тон (рис. 40). На их неровную размытую поверх-
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ность налегают аркозовые песчаники силура, содержащие банки 
вышеупомянутых брахиопод. В верхних слоях песчаники ста
новятся известковистыми и выше их располагаются конкрецион
ные известняки с теми же мономереллидами. Дислоцированы 
силурийские породы очень неравномерно, образуя мелкие 
складки. Местами они залегают полого, простираясь СВ 15е и 
падая ЮВ 20°, тогда как в других круто. В одном из таких 
сильно нарушенных участков измерение дало направление пла
стов СВ 153 и падение ЮВ 55°.

Силурийские породы уцелели в виде покрова на гранитном 
основании северной чабти интрузивного массива, на небольших 
участках.

С севера к полосе гранитов по левому отвертку Карагайгы 
прилегают по тектонической .линии серые силурийские извест
няки, очень сильно измятые, простирающиеся (приблизительно) 
СВ 80°, падающие на ЮВ /_ 60°. К северу они сменяются красно- 
пветными аркозовыми песчаниками, повидимому, стратиграфи
чески налегающими на только что описанные известняки и 
условно относимые к нижнему карбону. Эти породы предста
влены серыми и бурыми тонкозернистыми песчаниками и слан
цами, лежащими на них лиловыми и серыми грубыми песчани
ками с большим количеством слабоокатанных кремнистых и гли
нистых сланцев красных и черных тонов, а также крупных 
обломков кристаллов красных полевых шпатов. Нижний карбон 
образует синклиналь, северное крыло которой простирается 
СВ 55° и падает на ЮЗ 65°. Осевая часть складки занята по
ставленными на голову пластами тех же пород, а к югу они 
имеют противоположные падения.

Северная часть площади развития красноцветных песчаников 
зацята впадиной, в которой обнажаются третичные конгломе
раты и песчаники. Один из выходов их находится у входа ле
вого отвертка Карагайты в ущелье. Здесь они представлены розо
выми мергелистыми брекчиевидными конгломератами, простираю
щимися СВ 70° и падающими на ЮВ 45°. К юго-востоку от 
этого обнажения ближе к гранитам снова обнажаются третич
ные конгломераты, повидимому базальные, поставленные на го
лову и прислоненные к гранитам. Помимо стратиграфических 
взаимоотношений между гранитами и конгломератами несо
мненны здесь и небольшие тектонические смещения.

С севера к красноцветным породам прилегают краснобурые 
очень темные аркозовые песчаники и порфириты. Они прости
раются широтно и падают на север йод углом 55°. Здесь полоса 
порфиритов имеет очень небольшую ширину, не превышающую 
100 м. Под микроскопом порфирит определился как авгитовый, 
сильно хлоритизированный и оруденелый. Порфиритовая толща 
р. Карагайты соприкасается вдоль мощной тектонической зоны 
со свитой гнейсов и кристаллических сланцев, инъецированных 
гранитами. Близ самого контакта породы чрезвычайно сильно 
раздроблены, и простирание их уловить невозможно.

По р. Карагайты в южной половине развития гнейсов выхо
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дят их светлые аплитовые разности, кливажные трещины кото
рых простираются СЗ 315° и падают ЮЗ 75°. Наиболее отчет
ливые трещины отдельности простираются СВ 25° и падают 
ЮВ 85". Ниже выходят на протяжении 3 км, непрерывно сме
няясь, розовые и серые гнейсы, прорванные гранитами. Выше 
большой дороги, почти в одном километре, по тектоническому 
контакту гнейсы сменяются темными песчаниками и сланцами 
беркутской свиты, подробно описанной по р. Шилун.

В 1,5 км выше устья р. Карагайты в осыпях среди кальцито- 
вых прожилок, пронизывающих темносерые известняки, встре
чены мелкие кристаллы халькопирита и халькозина.' Кроме того 
в красных сланцах, также из осыпи, найдена прожилка железной 
слюдки толщиной 
около 2 см. На пра
вом борту долины 
немного ниже этого 
места выходят не
большим пятном ди
ориты, Среднезерни
стые, темные, розо
вато-серые.

Р. Муками. Вер
ховья р. Мукачи на
чинаются частью среди гранитов, частью среди эффузивных 
толщ. Эти породы выходят у водораздельного гребня Сары- 
джасского хребта, покрытого снегом. Они устанавливаются и 
прямыми наблюдениями, и составом выносимых ледниками 
валунов.

В вершине правого отвершка на гребне хребта выходит 
типичный для него микроклиновый гранит зелено-вато-серого 
цвета, порфировидного сложения. У подножья гранитового 
гребня из-под ледника обнажается серый среднезернистый ми
кроклиновый гранит.

Ниже по отвертку, отделенные, повидимому, от только что 
описанных пород сбросом, развиты грубые аркозовые песча
ники, с трудом отличаемые в некоторых разностях от гранитов 
и трансгрессивно залегающих на последних. В них и в подчинен
ных им известняках найдень: банки крупных мономереллид. 
Общая мощность этих аркозовых песчаников выше 100 м. 
Условия залегания их указывают на брахискладчатость. Прости
рание пород изменяется от4 СЗ 330° до СВ 50 . Угол наклона 
колеблется в пределах от 75° до 35°.

В пласте известняков темносерого цвета, обнажающегося 
в одном километре ниже языка ледника, обнаружена фауна, со
держащая строфомениды и трилобиты. Из последних В. Н. Ве
бером определены: КеторЬеигШез тикаёскепзгз п. зр., ЫИеиз 
Ьеп§пеп818 п. зр. и Шаепиз зр. Фауна относится к нижнему си- 
дуру, вероятно к низам средней его части. Известняки в этом 
месте залегают относительно спокойно, падая под углом около 
253 и простираясь СЗ 345° (рис. 41).

Рис. 41. Пологая складчатость в силурийских отло
жениях в верховьях р. Мукачи.

/ —черные глинистые сланцы; 2 —бурые известковистые песча
ники; 3—темносерые конкреционные известняки; 4—осыпи.
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В 900 м выше слияния двух от,вершков р. Мукачи наблюдается 
четкий тектонический контакт между светлыми аркозовыми пес
чаниками, трансгрессивно лежащими на крупнозернистом аплите 
светлосерого цвета, и надвинутыми к ним черными и темно- 
серыми сланцами и известняками. Направление ,разлома СВ 70°, 
падение на ЮВ /_ около 45°. Выше этого разлома серые сланцы 
секутся жилами порфирита и диоритпорфирита, стоящими на 
головах и идущими почти в меридиональном направлении. Свет
лые аркозовые песчаники и аплитграниты вниз по «реке сме
няются снова черными глинистыми и частью углистыми слан
цами.

На правом и левом бортах долины р. Мукачи выходят гра
ниты. Южная их граница проходит оразу же ниже слияний двух 
отвершков. Они обнажаются в ряде мелких сопок. Южный край 
гранитов отчетливо оборван сбросом, по которому наблюдается 
значительное дробление пород, катаклаз и каолинизация гранита. 
По составу эти граниты относятся к микроклиновым, мускови- 
товым.

По левому отвершку р. Мукачи на всем протяжении дна до
лины обнажаются черные сланцы, сильно дробленые и образую
щие оплошные осыпи. Их кое-где рвут порфиритовые жилы. 
Они образованы сильно измененными карбонатизированными и 
хлоритизированными порфирйтами.

По левому склону долины р. Мукачи располагаются крупные 
конуса выносов, идущие с обособленной высокой горы, лежа
щей в верховьях лога Кок-мойнока. В основании ее, непосред
ственно прилегая к гранитному телу, развиты силурийские чер
ные сланцы и серые известняки. Они налегают на севере на опи
сываемые дальше плагиоклазовые граниты стратиграфически и 
в нижних частях имеют плохо сохранившуюся нижнесилурий
скую фауну. \

По второму, считая с севера, логу, идущему с этой горы, 
на черных склонах, сложенных силурийскими породами, видна 
группа баритовых жил, из которых некоторые достигают мощ
ности 3 м. Они включают небольшие кристаллы галенита, по 
трещинам покрыты слабыми охристыми налетами и редкими ро
зовыми корочками эритрина. Жилы очень невыдержаны по про
стиранию и смещены по целой серии разломов. Основное их 
направление близко к меридиану или к северо-востоку (рис. 42 
и 43). Измерение, сделанное во включающих породах по Пласту 
конкреционного силурийского известняка, дало простирание по
род СВ 80° и падение их на СЗ /_ 55°.

Центральная часть описываемой горы, лежащая на водо
разделе из р. Мукачи в Кок-мойнок, сложена серыми кристалли
ческими породами, представленными биотитовым роговообман- 
ковььм гнейсом, известковистыми и известково-хлоритовыми кри
сталлическими сланцами, мраморами и аплитогранитами. Со
отношение гнейсовидных пород с окружающими их силурий
скими отложениями всюду тектоническое.

Силурийские породы, окружающие гнейсовый массив, по
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широкой зоне вокруг него совершенно раздроблены и дают 
ровные мелкощебенистые осыпи высотой во много сот метров. 
Возраст этих пород определяется тем, что на склонах, идущих 
к долине р. Мукачи, в осьши были найдены куски известняка, 
содержащие Шаепиз, ближе не определимый, и цепочки НаЬузь- 
1ез $р.

Ниже слияния двух отвершков р. Мукачи образует значи
тельное расширение своей долины. В нижней части его на левом 
борту обнажаются серые грубозернистые аркозовые песчаники; 
простирание их СВ 50°, падение СЗ /  20°. На противоположном 
борту долины выходят крупнозернистые порфировидные красные

Рис. 42. Жила по р. Мукачи. Рис. 43. Жила по р. Мукачи.

плагиоклазовые граниты, которые вниз по течению по тектониче
ской линии сменяются мощной толщей основных эффузивов. 
Они представлены лиловато-серыми и зеленовато-серыми, часто 
миндалекаменными породами. Под микроскопом определяются 
как авгитовые и андезитовые порфириты. На всем протяжении 
обнажений этой свиты, почти 2 км ©крест простирания выходят 
только эффузивные породы. Осадочные отложения встречены 
с южного и северного краев полосы эффузивов, в виде красных 
и зеленоватых темных аркозовых песчаников. В северной части 
выходов порфиритов с некоторой приближенностью можно уста
новить простирание СВ 70°, падение на СЗ 40°.

Вблизи дороги свита эффузивов носит черты большого ка-
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таклаза и в свою очередь по тектонической линии сменяется' 
гнейсами.

Река Муками до самого своего устья .протекает среди свиты 
кристаллических пород, представленных рогозообманковыми,. 
микроклиновьгми гнейсами, аллитогнейсами. амфиболитами, кри
сталлическими сланцами и мраморами. Простирание пород близко 
к широтному. Они инъецированы розовыми и красными гранит- 
аплитами. В некоторых случаях инъецирующие граниты сами 
приобретают гнейсовидную структуру. Вся толща в свою оче
редь изорвана жилами темных зеленоватых порфиритов, идущих 
в основном близко к широте, обычно они вертикальны или на
клонны к югу в пределах от 90 до 60а.

Р. Тез. Река Тез начинается среди серых темных песчаников 
и сланцев. На самом перевале Тез пласты этих пород прости
раются СВ 60 и поставлены на голову.

Верховье Теза совпадает с довольно значительным древним 
трогом, только в южной части занятым современным с неболь
шим полувисячим ледникам. Трог сложен частью черными и 
темносерыми сланцами и песчаниками тезской свиты, частью 
близкими с ними по облику осадочными породами и подчинен
ными им эффузивами верхнего силура. Они здесь образуют 
антиклинальный перегиб, несколько опрокинутый на юг.

Река открытой частью трога идет около 2 км. Внизу этого 
участка долина ее постепенно углубляется в трор, а затем вхо
дит в узкое ущелье длиною около полукилометра, проходящее 
среди брекчиевидных песчаников, сланцев и эффузивов. Ниже 
Тез расширяет свое русло и образует открытую излучину.

В верхнюю часть ее с правой стороны долины впадает круп
ный лог, идущий вдоль северного склона наибольшего поднятия 
этой части Сары-джасского хребта — пика Теза. Лог почти пол
ностью совпадает с синклинальным перегибом, образованным 
известняками, сланцами и эффузивами. В верхней части этого 
лога выходят диоритовые порфириты, сильно окварцоваыные 
фельзиты, переслаивающиеся с кремнистыми сланцами. Они 
образуют южное крыло синклинали, совпадающее с самим пи
ком. Пласты здесь идут прчти в широтном направлении с паде
нием на север под углом 43°.

В нижней части бокового лога, а также по течению Теза 
по правому борту их обнажаются серые темные и светлые мра- 
моризованные известняки, в большинстве случаев тонкослоистые. 
Они очень сильно дислоцированы, простираются почти в широт
ном направлении и поставлены на голову. Ниже по Тезу эти 
известняки переслаиваются со сланцами и конгломератами. 
Очень часто породы интенсивно брекчиированы. Ниже находится 
очень интересный разрез, который удобнее 'рассматривать снизу 
вверх по течению реки, начиная с точки, лежащей в 1200 м ниже 
излучины.

Силурийские породы, слагающие почти все нижнее течение 
Теза, здесь вверх по реке сменяются узкой полосой светлого 
среднезернистого аплитовидного микроклинового гранита. Он
1 6 8
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вытянут в северо-восточной направлении .узким телом, шириною 
около 150 к. С северной стороны соотношение между гранитом 
и силурийскими темными песчано-сланцевыми осадками явно 
трансгрессивное. Под черными сланцами залегает пласт серого 
известняка мощностью около 30 м, под него вполне согласно 
уходят массивно-слоистые аркозовые гранитовидные песчаники, 
простирающиеся СЗ 325° и падающие ЮЗ 50°. Мощность пес
чаников также около 30 м. Контактовая линия между песчани
ками и гранитами трудно улавливается (рис. 44).

Базальные слои 
силура, при всем их 
тождестве с таковы
ми же, описанными 
для верховьев рек 
Мукачи, Карагайты 
и Шилуна, по Тезу 
в фациальном отно
шении менее выдер
жаны. Нескольково- 
сточнее только что 
описанного обнаже
ния, аркозорые пес
чаники становятся еще менее мощными, а в налегающих на них 
известняках попадается много дресвы ниже лежащего гранита.

С юго-восточной стороны граниты оборваны сбросом, про
стирающимся СВ 70° и падающим на СЗ ^  45°. Южнее идет 
сильно дробленый черный сланец тезской свиты. Таким обра
зом гранит лежит в чешуе и надвинут_на силурийские породы.

Черные сланцы выше по реке и южнее гранитного выхода 
залегают неширокой полосой и сменяются конгломератами 
с известняковой и сланцевой галькой силура. Конгломерат про
стирается СВ 65° и стоит вертикально. Угловое несогласие ме
жду сланцами свиты и конгломератами несомненно, но не под
дается измерению, так как черные сланцы совершенно раз
дроблены.

В 200 м выше конгломератов долину Теза пересекают пла
сты известняка, простирающиеся СЗ 278° и падающие ЮЗ / 7 0 ,  
Затем они сменяются сильно брекчиированными сланцами и кон
гломератами. В этом месте река проходит в узком ущелье, ко
торое дорога обходит по левому борту долины. Выше ущелья 
долина подходит к вышеописанной излучине. В северном углу 
ее залегают пласты рассланцованного известняка в направлении 
СВ 78°, при падении на СЗ под углом 68 . Нарушенность пород 
несомненно связана с напряженной складчатостью, которая легко 
устанавливается по приведенным выше измерениям.

Внизу по Тезу, почти до самого устья, тянутся темносерые, 
часто совершенно черные сланцы, песчаники и известняки. Все 
они интенсивно измяты и потому только в общем можно пред
полагать широтное простирание пород. Для характеристики на
рушений сланцев по течению реки Тез можно привести измере

Рис. 44. Надвиг док дледонских гранитов на сланцы 
и трансгрессивное перекрытие их отложениями 

нижнего силура. Разрез по р. Тез.
7 — граниты; 2 —известняки и сланцы 8,; 3— конгломераты 8Х; 
4— аркозовые песчаники 5— известняки 8,; 6—серы*

сланцы §!.
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ния в районе падения р. Кок-мойнока. В полукилометре выше 
его устья выходят серые песчаники среди черных сланцев. Их 
простирание СЗ 320°, 'падение ЮЗ ^/45°. Несколько ниже про
стирание широтное, 'падение на север /  50°.

Ниже устья Кок-мойнока Тез проходит все в тех же черных 
сланцах с подчиненными им тонкими прослойками темносерых 
известняков. В 100 м от устья первого правого лога простирание 
пород широтное, пласты их поставлены на голову.

В одном километре от устья по этому логу выходят серые 
крупнозернистые катаклазированные микроклиновые граниты. 
Контакт между сланцами и гранитами тектонический. Направле
ние его СЗ 220°.

Ниже первого левого лога Тез входит в> граниты, предста
вленные плагиоклазовыми, мусковитовыми, аляскитовыми и 
порфировидными аляскитовыми микроклиновыми разностями.

Выше -по реке к гранитам прилегают серые гранитовидные 
аркозовые песчаники, переслаивающиеся с глинистыми слан
цами. Они простираются СВ 55 и падают ЮВ 20°. Ближе 
к контакту с гранитом простирание пород сохраняется, но па
дение увеличивается до 30°. Затем простирание меняется на СЗ 
330°, падение на ЮВ </22°. Перегиба пород в этом месте не на
блюдается и потому вероятен разрыв пластов. Направление кон
такта между гранитами и сланцами на левом борту идет на СЗ 
310°. Плоскости отдельностей в гранитах простираются СЗ 302°, 
с падением их близким к вертикали. Кроме того видно много 
плоскостей почти горизонтальных или полого наклоненных 
к западу.

На правом борту долины Теза контакт между нижнесилу
рийскими сланцами и гранитами идет в широтном направле
нии и падает на юг род углом 55°. Контактовые зоны по обоим 
бортам долины сильно раздроблены. Граниты катаклазированы, 
а в сланцах наблюдается довольно густая сеть кальцитовых жил. 
Несмотря на хорошо выраженный разрыв между интрузивными 
и осадочными породами ожидать большого смещения по нему 
не представляется возможным. За это говорит значительное ко
личество аркозового материала в прилегающих к граниту пес
чаниках и наличие галек микроклинового гранита в конгломе
рате, находящемся среди более тонкообломочных пород ниж
него силура. Кроме того, на водораздельном гребне между ни
зовьями Теза и Сары-джасом к северу от первого видно транс
грессивное налегание силурийских пород на граниты.

Каменноугольные породы слагают водораздельную часть 
гребня Сары-джасского хребта в его самой западной оконеч
ности. В верховьях третьего левого притока долины Теза, в фир
новой области лежащего здесь ледника развиты серые извест
няки. В коренных залеганиях найдены были колонии нижнекар
боновых ЬйЬо&гоНоп зр. и Ргос1ис1и& йегирЫз К о т .  О составе 
каменноугольных пород можно судить по валунам, выносимым 
ледниками. Основную массу их составляют известняки очень 
разнообразного облика. Цвета их колеблятся от светлосерых,
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почти белых, до черных. Попадаются известняковые конгломе
раты с несомненно крупной галькой. Известняки частью массив
ные, частью тонкослоистые. Темные разности имеют сильный 
битуминозный запах.

В целом известняки карбона в верховьях третьего притока 
Теза слабо метаморфизованы. Они прослеживаются вдоль хребта 
непрерывной полосой к югу от долины Талды-булака и затем 
хорошо наблюдаются в ущелье Сары-джаса, где отличаются зна
чительной метаморфизацией и выдёлены под названием свиты 
менгу.

Р. Иныльчек. Долина р. Иныльчек представляет совершенно 
исключительное явление в Центральном Тянь-шане. Основным 
элементом, создавшим ее морфологические формы, является 
ледник.

В эпохи древнего оледенения Иныльчекский ледник значи
тельно увеличился, занимал всю современную долину Иныльчека 
и, проникая в долину Сары-джаса, поворачивал к югу. Широкий 
участок долины Сары-джаса, ниже устья Иныльчека, в значи
тельной мере обязан своим появлением разрушающей деятель
ности языка ледника. Хорошо выраженные конечные морены на
блюдаются в устье и несколько ниже долины Иныльчека. Но 
еще значительно ниже по Сары-джасу валяются валуны, объемом 
во много кубометров; эти валуны могли быть принесены только 
ледником.

Долина Иныльчека является целиком продольной долиной 
по отношению к геологическим структурам. В верхней части она 
идет в широтном направлении, почти совпадая с осью антикли
нали силурийских пород, а около речек Май-булака и Теза 
плавно изгибается к юго-западу и дальше в пределах описы
ваемого листа следует вдоль основного тектонического разлома. 
Такое положение долины обусловило возможность равномерного 
углубления ее, поскольку она на своем пути не встречает резких 
преград в рельефе и в изменениях сопротивляемости-пород. От
сюда становится понятным, почему долина реки всюду имеет со
вершенно одинаковый характер, являясь типично ледниковой 
и троговой.

Долина Иныльчека на всем протяжении идет вдоль одной 
и той же структуры и обнажает на всем протяжении только 
единую толщу отложений верхнего силура и нижнего девона, 
прорванных гранитами. Представление о геологическом строении 
ее можно получить лишь путем проведенных разрезов по ряду 
многочисленных притоков Иныльчека, идущих с склонов ее. 
Вначале дается описание правых притоков, текущих с Сары- 
джасского хребта, а потом левых, принадлежащих Иныльчек- 
скому.

Р. Талды-булак начинается у водораздельного гребня Сары- 
джасского хребта среди зеленовато-серых гранитов. Соприка
саются они с черной углистой свитой. Контактовая линия прохо
дит вертикально. По стыку породы очень сильно раздроблены и 
дают осыпи, закрывающие коренные выходы. Небольшие уце
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левшие скалы торчат среди них острыми зубцами. В полукило
метре к югу от контакта выходят тонкозернистые хлоритизиро- 
ванные и карбонатизированные аркозовые песчаники, темно- и 
светлосерые. В последних много чешуй слюды и включений угли
стых частиц. В этом месте породы простираются СВ' 75°, паде- \ 
ние их в верхней части маленькой складки на ЮВ ' 50°, в ниж
ней части ее наклон пластов под тем же углом в обратную сто
рону. В полукилометре выше контакта углистой свиты с нижне
каменноугольными известняками простирание песчаников СВ 75° 
и падение почти вертикальное.

Углистая свита по Талды-булаку сложена тонкослоистыми 
песчаниками, сланцами и известняками. Песчаники окрашены 
в серые, часто темносерые и бурые тона, сланцы в темносерые и 
черные, известняки обычно серые или буровато-серые. На пло
скостях напластования сланцев очень часты неопределенные от
печатки водорослей. Вся свита чрезвычайно сильно измята, 
образует массу складок и потому выяснить ее нормальный стра
тиграфический разрез не представляется возможным. Обнажается 
она на протяжении 2 км.

К югу углистая свита контактирует с массивными известня
ками, простирающимися в широтном направлении и падающими 
на север под углом 60°. Нижнекаменноугольные известняки сла
гают мощную толщу. В северных частях они массивны, всегда 
светлосерых тонов. Ниже по реке обнажаются более тонкослои
стые темносерые, иногда почти черные, разности. В них встре
чаются довольно часто нижнекаменноугольные кораллы. Ближе 
к устью они сменяются массивными известняковыми конгломера
тами. На восточном склоне Талды-булака известняки, повиди- 
мому, по тектонической линии сменяются красными гранитами, 
на западной — метаморфическими сланцами силура.

У самого контакта известковые конгломераты состоят из 
известняковой гальки преимущественно серого цвета и из редко 
попадающихся белых и розоватых мраморов. Цементом служи г 
также известняк. Кроме того в них проходят пласты обычного 
серого известняка. Силур-девонские породы у контакта предста
влены светлосерым с розоватыми полосами песчанистым, слегка 
мергелистым и известняковым сланцем с эвтакситозой структу
рой, частично серицитизированным. Простирание их СВ 75°, па
дение ЮВ /_ 77°. Несколько ниже песчанистые известняковые 
сланцы сменяются песчанистыми перекристаллизованными из
вестняками, возможно доломитизирова^ными, значительно сери- 
цитизированными. Вслед за этим падение пород становится 
обратным. Простирание СВ 65 ;, падение СЗ /_ 80°.

В расстоянии 750 м ниже первого нижнего левого оврага до
лины Талды-булака в правом берегу выходят зеленые, сильно 
рассланцованные и дробленые породы. Они под микроскопом 
определены в качестве очень сильно раздробленного, катаклази- 
рованного, превращенного в милонит гранита. Содержат кварц, 
плагиоклаз, серицит, карбонаты, натеки бурого железняка, ти- 
тано-магнетит, хлорит.
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Ниже устья Талды-булака долину Иныльчека перегоражи
вает гряда сильно дробленых пород, имеющая издали вид мо
рены (рис. 45). При ближайшем рассмотрении оказалось, что 
в основании этой гряды в северной ее половине на протяжении 
около 400 м выходят перебитые сложной системой трещин бе
лые мраморовидные известняки. Среди них совершенно не на
блюдается обломков посторонней породы. Громадная глыба 
этого известняка «в южной части гряды сохраняет простирание 
общее для силур-девонских известняков обоих склонов долины 
Иныльчека. Отсюда можно заключить, что эти породы лежат 
ш зйи и только раздроблены путем приложения той или иной 
силы. На неровную поверхность светлых известняков налегают 
сильно дробленые мясо-красные граниты, которые столь харак-

5 N

Рис. 45. Разрез ригеля в долине р. Иныльчек.
/  — морены; 2—сланцы; 3— граниты; •/—мрамор.

терны для северных склонов долины Иныльчека. В них также на 
некотором расстоянии от боковых морен и флювиогляциальных 
отложений нет совершенно никаких посторонних -пород. На гра
ниты в свою очередь налегают темные очень плотные породы, 
под микроскопом определенные как кремнистый сланец и пес
чано-глинистый известковистый сланец с многочисленными мел- 
ними трещинами, выполненными кальцитом. Весь разрез вен
чается типичными ледниковыми отложениями.

На основании того, что мраморовидные известняки ^безу
словно не являются моренными отложениями, нужно считать 
граниты и лежащие выше дробленые сланцы также находящимися 
в коренном залегании, так как они не содержат посторонних 
пород. Всю эту гряду можно рассматривать в качестве ригеля. 
Соотношение пород, ее слагающих, за исключением морен, тек
тоническое, создалось оно в результате надвигания гранитного 
массива и силурийских сланцев со стороны Сары-джасского 
хребта. Как раз в этом месте в устьевой части Талды-булака 
мясо-красные граниты почти нацело выпадают и устанавливаются 
в виде милонитов на узкой полосе в 1Уг км от устья.

Настоящая трактовка этого образования резко отличается 
от данных Кейделя, который видел в описываемой гряде мо- 
Рену.

Разрез по Джальма — Талды-булаку начинается так же, как
173



и по Талды-булаку, с зеленовато-серых гранитов, обычных для 
Сары-джасского хребта. Они к югу тектонически сменяются 
углистой свитой. Ближе к гранитам выходят массивные песча» 
ники зеленовато-серого цвета и подчиненные им известняки. 
Вниз по течению они сменяются черными, буровато-черными и 
бурыми песчаниками и сланцами. В бурых известняках и песча
никах часты углистые примазки. Ни флоры, ни фауны нигде 
обнаружить не удалось.

К югу черная углистая свита сменяется массивными свет
лыми известняками, содержащими большое количество мшанок. 
Возможно, что это мшанковые рифы.

В собранной коллекции А. И. Никифорова определила сле“ 
дующие формы: Репез1е11а сотргезза Ш п е к ,  Р. ай. зеггаЬгйа 
Ш п с Ь , Р. $р. ех §д. рзкет1ка Ш кН ., РепкзЬейа зр. поу., 
НетИгура сотрозйа Ш кН ., Зерёорога ай. ЫзепаИз уаг. ЬигиИса 
N 1 к 1 к, Пз+иИрога зр. Перечисленные мшанки устанавливают ви- 
зейский возраст включающих их известняков.

Ниже выходят светлосерые и темносерые известняки, в ко
торых найдены нижнекаменноугольные одиночные и колониаль
ные кораллы. В одной точке был найден РгойиМиз сииеиз 
М а г Б, который устанавливает точно визейокий возраст извест
няков. Общая мощность известняков около 1 % км. Простирание 
их в средней части разреза СВ 65°, падение СЗ ^/50°.

Ниже по реке известняки соприкасаются с толщей зеленых 
и красных сланцев и песчаников. Сланцы довольно сильно ме- 
таморфизированы. Простираются они СВ 70°, падают СЗ /_ЪЪ°. 
Ниже идет пласт серых ]цраморовидных известняков и еще ниже 
красноцветные песчаники, простирающиеся СВ 70° и падающие 
СЗ под углом 70°. Ниже выходят песчаники и филлиты, сохра
няющие то же простирание. Угол падения возрастает до 85°, па
дая на СЗ. Еще ниже выходят серые песчаники, переслаиваю
щиеся с известняками небольшой мощности. Ближе к контакту 
с гранитами простирание их СВ 80°, падение СВ 60°. Эти 
сланцы сменяются по тектоническому контакту мощной поло
сой мясо-красных гранитов, идущих до Иныльчека. Внутри гра
нита проходит разлом, на котором выражено отчетливо зеркало 
скольжения. Простирание его СВ 70°, падение СВ 75°.

По реке Туюк-ану в верхней части его течения обнажаются 
темносерые кварцево-еерицито-хлоритовые сланцы. Ниже по реке 
они сменяются мощными толщами светлозеленых и красных се- 
рицитовых известковистых сланцев с большим количеством каль- 
цитовых линзообразных жилок. Под них уходит пачка серых 
песчаников и известняков, которые налегают на известковиетый 
брекчиевидный конгломерат, ложащийся в свою очередь, невиди
мому, трансгрессивно на светлый катаклазированный аплитовид- 
ный гранит, состоящий из кварца, пертита, плагиоклаза, хлорита, 
серицита, кальцита и апатита.

Гранит этот прослеживается всего метров на 20—30 и по 
тектоническому контакту соприкасается с темносерыми песча
но-глинистыми сланцами и с серыми и красновато-бурыми туфо
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генными песчаниками. Под ними лежит серый слюдистый извест- 
ковистый песчаник с плохими отпечатками растений, которые 
по указанию В. Принада могут относиться либо к верхам девона, 
либо к низам карбона. Эти песчаники по тектоническому же кон
такту, идущему в северо-восточном направлении, надвинуты под 
углом около 45°, падающим к СЗ на красные граниты, совер
шенно катаклазированные. Они идут до самого Иныльчека на 
протяжении около 1,5 км.

Р. Тез образуется из слияния трех отвершков. Вершина вос
точного из них лежит в области развития светлых зеленовато
серых гранитов осевой части Сары-джасского хребта. Непосред
ственный контакт этих гранитов с зелеными конгломератами, 
лежащими к югу от него, наблюдать не; удалось, так как он по
крывается моренами. В выносах этих морен встречается большое 
количество валунов темных зеленовато-серых .пироксеновых 
(авгитовых) диоритов. Ниже обнажаются зеленовато-серые кон
гломераты, в которых встречается преимущественно гранитная 
галька. Среди них большие валуны крупнозернистого светлого, 
зеленовато-серого гранита, типичного для осевой части Сары- 
джасского хребта. По микроскопическому анализу они относятся 
к микроклиновым и микроклин-пертитовым гранитам. Часты 
среди них мелкозернистые аплитовые разности. Все они ката- 
клазированы.

Конгломератам подчинен^ зеленовато-серые порфириты, 
нацело карбонатизированные и серицитизированные.

В этом месте проходит разлом в северо-восточном направле
нии с плоскостью, падающей вертикально. Только что описан
ные конгломераты находятся с северо-западной его стороны. 
С юго-востока широко развиты серые и темносерые зеленова
тые измененные породы. Среди них определены: сильно оруде- 
нелый хлоризитированный и соссюритизированный авгитовый, 
диоритовый порфирит, сильно катаклазированный кварцевый 
диорит, окварцованный фельзит.' Им подчинены перекристалли- 
зованные известняки, тоже зеленоватого цвета.

Южнее идут массивные песчаники на протяжении 2,5 км и 
сменяются зелеными окремненными серицитизированными и пи- 
ритизированными сланцами. По руслу реки они не обнажаются, 
так как закрыты древними ледниковыми и аллювиальными накоп
лениями и находятся только в валунах, упавших с борта до
лины. Их сменяют мраморизованные известняки мощностью 
около 200 м. Они сильно измяты и собраны во вторичные 
складки. Простирание пластов СВ и падение СЗ очень крутое. 
Они надвинуты на мясо-красные граниты, отделенные по кон
такту довольно мощной брекчией трения. Плоскость смещения 
падает СЗ /_ 55°, простираясь СВ. Полоса гранитов тянется на 
протяжении 1600 м. Они совершенно аналогичны таковым же 
с Туюк-ана и низовий Иныльчека.

В устьевой части Теза, на расстоянии 1200 м от его спаде
ния, у дороги обнажаются сильно дробленые граниты, местами 
имеющие ложную слоистость. Под микроскопом они оказались



катаклазированными биотитовыми гранитпорфирами. Фенокри- 
сталлы кислого плагиоклаза, основная масса с гранитовой струк
турой. Состоят из авгита, калиевого полевого шпата, плагио
клаза, биотита, циркона, сфена, апатита.

Западная оконечность Сары-джасского хребта сложена ро
зовыми и серыми гранитами. Под микроскопом он определяется 
как биотитовый микроклиновый гранит гипидиоморфно-зерни- 
стой структуры. Наблюдается легкая катаклазированность. Но 
тут же имеются разности, представляющие собой типичный 
катаклазит гранита. Несколько выше по Иныльчеку выходят 
мусковитовые гранитпорфиры. Основная масса их гранитовой 
структуры. В ней порфировые вкрапленники микроклина и пла
гиоклаза.

Соотношение розовых и серых гранитов приводит к заклю
чению об одновременном отщеплении их от единой магмы. 
В крайней скале Сары-джасского хребта ближе к р. Сары-джасу 
видно, что в восточной части серые граниты инъецируются жи
лами розового, тогда как западнее соотношение обратное. 
Основная резко выраженная отдельность в этих гранитах идет 
в направлении СВ 72° и падает ЮВ /_ 62°.

Ниже до самого устья Иныльчека коренные выходы скры
ваются под древними ледниковыми и аллювиальными наносами.

Северный склон Иныльчекского хребта на территории, вхо- 
' дящей в лист, в основном сложен^верхнесилурийскими известня
ками, сланцами и эффузивами. Только к востоку развиты 
массивные светлые известняки, которые на основании параллели- 
зации с образованиями еще более восточных частей хребта могут 
быть отнесены к нижнему девону. Все осадочные и эффузивные 
породы силура и девона прорваны рядом гранитных разнове
ликих тел.

У восточной границы листа и к западу от нее на протяже
нии около 15 км левый борт долины Иныльчека сложен массив
ными толщами верхнесилурийских и нижнедевонских известня
ков. Они принадлежат южному крылу громадной синклинали. 
Оно очень хорошо наблюдается у  устья р. Ат-джайляу (рис. 46). 
В этом месте почти непосредственно к борту долины подхо
дят верхнесилурийские известняки и сланцы.

Напротив водораздела между реками Тез и Туюк-аном, се
верный склон гребня Иныльчекского хребта сложен светлыми 
мелкозернистыми известняками с желтыми поверхностями вы
ветривания. Они образуют два горизонта, между которыми за- 
дегают толщи серого известняка. Мощность этих трех толщ 
около 500 ль. Их подстилают тонкослоистые плотные гли
нистые, несколько известковистые и перекристаллизованные 
сланцы. Ниже по склону выходят черные, слабо филлитизиро- 
ванные сланцы. Между известняками и сланцами проходит раз
рыв, по которому1 породы очень сильно раздроблены. В целом 
весь известково-сланцевый комплекс ориентирован на СВ 60°.

Ниже филлитовых сланцев по склону хребта обнажаются 
серые ороговикованные сланцы, сменяемые мраморовидными
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известняками. Последние достигают громадной мощности. Они 
согнуты в большую сиклиналь с крутым и растянутым южным 
крылом и сравнительно полого падающим северным.

Известняки в средней части склона прорваны серыми микро- 
клиновыми биотитовыми гранитами. В верхней части выхо
дов интрузивных пород они образуют сравнительно крупное 
тело, которое ниже по склону дает серию жил различной мощ
ности. Контактовые изменения около большого гранитного тела 
выражаются только в ороговиковании включающих пород. В ме
сте же развития жил, в ороговикованных известняках и слан
цах встречается много кристаллов пирита. Наблюдается кроме 
того значительная эпидотизация. В этом месте измерение пород 
показывает простирание их пластов на СВ 15° с падением на 
СЗ /_ 55°. *

Рис. 46. Южное крыло синклинали на северном склоне Иныльчекского
хребта.

В узком скальном ложке обнажаются упомянутые выше 
мощные жилы микроклинового биотитового гранита, поражаю
щего напряженным выделением в нем пирита. При выветривании 
порода дает толстые охристые корки с зеленовато-желтыми на
летами серы. Сделанные измерения показывают простирание 
одной жилы на СЗ 310° с падением ее на СВ /_ 42°. К западу 
от нее, отделенная узкой полосой известняка, проходит вторая 
жила в направлении СЗ 330° с падением на СВ /_ 77°. Мощность 
последней жилы достигает 30 м.

Описываемые гранитные выходы прослежены почти на 2 км. 
Верхний большой массив к востоку несколько сужается и откло-
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няется к северу, причем южная граница идет на СВ 20'. Тонко
слоистые мраморизованные известняки у изгиба гранитного 
тела, который не может быть показан на карте из-за мелкости 
ее масштаба, простирается близко к меридиану, затем откло
няется к СЗ 350°. Западнее в 5 м простирание их СВ 28°.

При рассматривании этих выходов в плане совершенно от
четливо видно, что граниты участвовали в складкообразовании 
и вели себя как слабо податливый массцв среди пластичных по
род. Несколько восточнее в обособленной известняковой скале

проходят рассекающие 
ее три жилы. Они силь
но раздроблены и сов
местно с пластами 
включающих пород 
дают антиклинальный 
перегиб, от которого 
видно только южное 
крыло (рис. 47).

Ниже гранитных 
выходов до самых 
нижних обнажений ко
ренных пород склон 
Иныльчекского хребта 
сложен ороговикован- 
ными сланцами и пе- 
рекристаллизованными 
известняками верх
него силура. В сред
ней части лесной 
полосы сделано изме
рение, которое дает 
простирание пластов 
СВ 35° и падение СЗ 
/5 5 ° .

Рис. 47. Антиклинальное залегание гранитных жил В ряде небольших
на северном склоне Иныльчекского хребта. ЛОГОВ, спускающих

ся с Иныльчекского 
хребта, напротив устья Теза, гранитных выходов не наблю
дается. Весь склон здесь сложен сланцами и известняками. Сле
дующий крупный гранитный массив находится у большой 
плавной излучины Иныльчека. Ширина гранитных выходов до
стигает больше километра. Здесь развиты, начиная с подножья 
хребта, крупнозернистые серые, на большей площади выходов 
порфировидные биотитовые граниты. Выше по склону идут 
мраморы и филлитизированные глинистые сланцы. Они поды
маются до самого гребня хребта.

Полоса девонских известняков, протягиваясь у гребня 
хребта, к западу срезается продольным сбросом, идущим близко 
к осевой части горной гряды. Здесь очень трудно проследить 
смену девонских и силурийских мраморов. В верховьях 5-го и
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6-го логов, считая их от западной оконечности хребта, гребень 
его слагается массивными светлыми мраморами (рис. 48). На са
мом перевале видно, что породы сравнительно слабо нарушены. 
Ниже по склону видна широкая зона дробления с вертикаль
ными столбчатыми отдельностями. Ниже залегают известняки 
с крутым падением «ластов на юго-восток. Под них уходят тем
ные кремнисто-глинистые сланцы. Вся толща их, вытягиваясь 
параллельно основным структурам в северо-восточном напра
влении, внутри имеет очень изменчивое простирание пластов.

Рис. 48. Разрез верхнесилурийских отложений на северном склоне 
Иныльчекского хребта.

1 — 8» — мраморизированные известняки и глинистые сланцы; 2—5* —сланцы и пор- 
фириты; 3— Бг — мраморы и кремнисто-глинистые сланцы.

%
Здесь проходит пегматитовая жила мощностью около 30 см. 

Пегматит светлосерого цвета с крупными кристаллами серого 
микроклина. Простирается жила СЗ 325°, падает на СВ </55°.

Среднюю часть склона хребта по тем же логам слагает по
лоса темных зеленовато-серых порфиритов, переслаивающихся 
со сланцами. Мощность сланцево-эффузивной толщи около 
300 м. Они падают на ЮВ под углом около 50°. Породы ме
стами сильно раздроблены и имеют брекчиевидное сложение. 
В одном километре выше выхода лога из скального ущелья на
чинается мощная толща мраморизованных известняков, в верх
ней части переслаивающихся с черными глинистыми сланцами. 
Простирание пластов здесь СВ 73°, падение ЮВ под углом 72°. 
В мраморах наблюдается целая серия разрывов, повидимому, 
разновозрастных. Так, в верхней части свиты мраморов на скло
нах долины виден остаточный лоскут надвига, который в одном
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месте оборван позднейшим вертикальным сбросом (ем. рис. 49). 
Основное простирание трещин разрыва СВ 64°, падение их на 
СЗ /.6 8 ° .

В массивных светлых мраморизованных известняках в ниж
ней части лога простирание пластов установить не удается. 
Основные отдельности идут на СЗ 280—285°, падение их почти

вертикальное или на СВ /_ до 
75°.

По следующему к западу 
третьему логу в верховьях 
его у самого гребня хребта 
обнажается известково-слан
цевый и эффузивный ком
плекс пород. Они прорваны 
большим количеством жил 
гранита, аплита и пегматита. 
Ориентированы жилы в основ
ном близко к напластованию 
включающих пород, прости
рающихся в северо-восточном 
направлении. Некоторые гра
нитные обособления выходят 
за пределы мощностей, ха
рактеризующих жилы, и дают 
вытянутые вдоль хребта тела, 
шириной до 50 м. Одно из 
таких сложено серым средне- 
зернистым микроклиновым 
гранитом.

Нижняя часть системы 
этих жил изображена на 
рис. 50. Такие жилы сложены 
либо аплитом, либо пегмати
том. Более мощные из них 
имеют сложное строение. 
Обычно лежачий бок выпол
нен светлосерым аплитом, ви
сячий — среднезернистым и 

Рис. 49. Разновременные разрывные крупнозернистым пегматитом, 
дислокации на северном склоне Иныль- Переход между этими разно- 

чекского хребта. стями постепенный, путем
жилообразного обогащения 

аплита пегматитом. Простирание измеренных жил СВ 65°, паде
ние на ЮВ ,/65°, а также СВ 30° с падением ЮВ /_ 20°.

В целом жилы образуют довольно густую сеть и насчиты
ваются многими десятками, а то и сотнями. Некоторые из них 
отличаются высокой полиминеральностью. Здесь обнаружены 
разноцветные турмалины, бериллы, гранаты, топазы, литиевые 
слюды, флюориты и пр.

Имея значительное отклбнение в разные стороны, в целом

I . ». 1
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свита известняков и подчиненных им сланцев и эффузивов вы
тянута в северо-восточном направлении. Она имеет однородное 
падение на северо-восток под углом около 45°. Это общее па
дение нарушают только вторичные пологие складочки. Как и 
везде, на северном склоне Иныльчекского хребта довольно много 
разрывных нарушений. Одно из них три измерении оказалось 
идущим в направлении СЗ 280°, с почти вертикальным падением. 
В нижней части известняково-сланцевой толщи проходит зона 
сильно дробленых серых, частью темных известняков в напра
влении СВ 42° с падением на ЮВ /  48°.

Рис. 50. Пегматитовые и аплитовые жилы на северном склоне 
Иныльчекского хребта.

Нижняя часть третьего лога проходит на протяжении около 
800 м в серых микроклиновых гранитах. По южному контакту 
отношение гранитов с вмещающими светлосерыми полосчатыми 
известняками безусловно интрузивное, хотя по стыку пород 
имеется некоторое смещение.

Для описываемого гранитного тела очень характерно, что 
его рвут аплитовые и пегматитовые жилки, колеблющиеся по 
мощности в пределах от нескольких сантиметров до метра. Не
которые пегматиты содержат мелкие выделения флюорита, 
много -роговой обманки и черного турмалина. Одна из аплито- 
вых жил, мощностью 80 см, простирается СВ 48° при вертикаль
ном падении.

Крайний западный лог Иныльчекского хребта, проходящий 
еще в области развития леса, начинается крупными осыпями от 
самого водораздельного гребня хребта. Насколько видно, послед
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ний сложен мощными известняками силура, образующими толщу 
в 300 м. Ниже ггроходит свита сланцев и известняков, простираю
щаяся СВ 40° с падением пластов на ЮВ /_ 12°. Мощность их 
также около 300—350 м.

Вышеприведенные толщи наблюдались на некотором рас
стоянии и в осадочных породах не'удалось рассмотреть выходов 
гранита. Но в осыпях встречается довольно много глыб светло
серого буроватого крупнозернистого порфировидного микро- 
клинпертитового гранита, интрудирующего на водоразделе мра
моры. Помимо этого породы силура прорваны значительным 
количеством жил пегматитов и аплитов. Наметить какую-либо 
закономерность в расположении жил довЪльно трудно. Это 
видно из приводимой ниже таблицы элементов их залегания:

В нижней части полосы осадочных пород силура мраморы 
простираются на СВ 20°, падают на ЮВ /_ 22°. ч

На гребне из этого лога в соседний к востоку в известня
ка^ видно хорошо притертое зеркало скольжения. Оно ориенти
ровано СЗ 340° и наклонено на ЮЗ /_ 40°. Штрихи на нем па
дают к ЮВ 10°.

Приведенные цифры показывают с одной стороны относи
тельно пологое залегание пластов, включающих жилы верхне- 
силурийских пород, пестроту простирания жил и сравнительно 
небольшой их наклон.

Смена мраморов гранитами наблюдается в 1,5 км от начала 
лога. Контакт носит*интрузивный характер. Покрывающие извер
женные породы мраморы довольно сильно ороговикованы. Они 
сохранились в виде останцового покрова, довольно полого па
дающего к юго-востоку — в сторону хребта. Контакт между оса
дочными и изверженными породами проходит по левому склону 
долины в направлении СЗ 290°, по правому — СЗ 350°.

Граниты, появляясь в нижней части долины, постепенно по
дымаются по направлению к северу до верхних частей склонов. 
Затем они обрываются и ниже по логу снова выходят мраморы, 
лежащие покровом на гранитах. Самого сброса не видно, так 
как по нему проходит небольшой боковой ложок. В нижней ча
сти лога граниты снова подымаются до уровня верхней бровки 
долины и в этом месте слагают нижнюю часть коренных выхо
дов хребта (рис. 51).

Гранитное тело северо-западной части Иныльчекского 
хребта к западу постепенно сужается. Его окружают известняки 
и сланцы верхнего силура. В этом месте контуры хребта смяг
чаются, четвертичные образования покрывают его склоны на

Простирание Падение
СЗ 330° 
СЗ 303° 
СЗ 315° 
СВ 25° 
СВ 20° 
СВ 5°



значительную высоту, и в «ижних частях хребта коренные вы
ходы видны только в относительно более крупных логах.

На западном склоне хребта, в 5 км к востоку от Сары-джаса 
недалеко от гребня, среди пород силура, в почти меридиональ- 

• ном направлении проходят две полосы розовато-серого микро- 
клинпертитового гранита. Соответственно с жильными формами 
залегания гранитов, состав их чрезвычайно изменчив. Среди раз
ностей встречаются аплитовидные гранитпорфиры, нормально 
зернистые, а также порфировидные с крупными фенокристал- 
лами микроклина. Очень постоянны выделения турмалина, на
лагающие на них характерный облик. Граниты оказывают силь
ное воздействие на включающие их породы. Сланцы и извест
няки сильно окремнены, а некоторые песчаники превращены

Рис. 51. Продольный разрыв на северном склоне 
Иныльчекского хребта.'

в слюдистые кварциты. Помимо крупных жилообразных гранит
ных тел верхнесидурийские породы прорываются многочислен
ными, сравнительно мелкими жилками микропегматита, богатого 
кристаллами черного турмалина.

Крайние западные выходы коренных пород Иныльчекского 
хребта наблюдались по долине р. Сары-джаса. В крутой северо- 
западной излучине его, ниже устья Иныльчека, выходит неболь
шое пятно мясо-красного и красновато-серого гранита. По типу 
он соответствует гранитам южного склона Сары-джасского 
хребта. Гранит необычайно сильно раздроблен и частью гнейсо- 
фицирован. Простирание трещин настолько спутано, что с тру
дом устанавливается два преимущественных направления — се
веро-западное и северо-восточное.

Нижняя часть долины Иныльчека, в особенности южный ее 
склон, покрыты громадными накоплениями древних ледниковых 
образований. Боковая левая морена, переходящая по типу в ко
нечную, образует крупный увал, покрытый гигантскими валу
нами. В основании склона долины Иныльчека из-под валунных 
нагромождений обнажаются светлосерые тонкозернистые песча
нистые озерно-ледниковые глины. Они залегают почти горизон
тально соответственно с условиями их накопления. Но местами 
глины сильно нарушены.
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В первом ложке к востоку от большой дороги песчанистые 
глины падают на СЗ ,/50°, простираясь на СВ 15°. Вглубь склона 
по разлому глины сменяются крупно-галечниковыми валунни- 
ками. Разлом проходит в направлении СВ 30°, падает С В /60е 
(рис. 52).

Силурийские осадочные породы слагают вертикальные об
рывы долины Сары-джаса на западной оконечности Иныльчек- 
окого хребта. Здесь обнажаются тонко
слоистые кремнистые и глинистые сланцы 
и тонкослоистые темносерые известняки.
Несколько ниже «Чертовых ступенек» про
стирание сланцев СВ 20°, падение на ЮЗ 
под углом 18°.

Эти пологие падения очень харак
терны для всей западной оконечности 
Иныльчекского хребта. Но они не свиде
тельствуют о слабой напряженности дисло
кационных процессов, так как на поверх
ности основного напластования видна 
мельчайшая вторичная складчатость плой- 
чатого типа. В породах наблюдается круп
ный кливаж с основными трещинами, 
идущий в направлении от СЗ 330° до ме
ридиана. Плоскости наклонены под кру
тым углом к ЮЗ.

Рис. 52. Нарушения во флювиогляциальных отло
жениях низовий р. Иныльчек.

/ —песчанистые глины; 2 -  валунники; 3— флювмогляциалъные 
отложения.

Рис. 53. Разрез флювио- 
гляциальных отложений 
по р. Сары-джас и нару
шения в их нижних

и я г т а т

Вероятно с э т и м и  трещинами связан выход горячей воды 
находящегося здесь источника Джелы-су.

Ниже выходов силурийских пород, на западном склоне 
Иныльчекского хребта расположены прекрасно выраженные 
в рельефе террасы. В основании их на высоту до 50 м над уров
нем реки подымаются светлосерые озерно-ледниковые накопле-
Ш



ния. В них наблюдается очень спутанная складчатость и целый 
ряд своеобразных нарушений. В верхних частях разреза породы 
лежат почти горизонтально и, пластуясь с более крупнообломоч
ным материалом, к верху переходят в галечники и валунники 
(рис. 53).

Р. Каинды1. Р. Каинды берет начало от крупного лед
ника за восточной рамкой листа нашей карты. В пределы на
шей карты р. Каинды входит всего лишь в 2 км от языка лед
ника и уходит за ее южную границу в 30 км ниже.

Верхняя часть долины р. Каинды, от языка ледника до 
устья р. Южной Ат-джайляу, обладает хорошо выраженной пло
ской поймой, представляющей, повидимому, дно трога, вырабо
танного последним древним оледенением. Следы размытой ко
нечной морены этого оледенения наблюдаются в 2 км ниже устья 
р. Южной Ат-джайляу. Ниже, по течению, долина Каинды имеет 
облик уже типичной горной речной долины с довольно узкой, 
но везде ясно выраженной, (пойменной террасой. Переуглубляю- 
щихся участков долина Каинды, даже в нижней своей части, 
в настоящее время не имеет: здесь еще не чувствуется влия
ния стремительной глубинной эрозии нижнего участка р. Сары- 
джаса.

Следы древних этапов развития долины имеются в ее вер
ховье. Здесь недалеко от языка ледника на правом берегу вы
соко над Дном долины наблюдаются кое-где сохранившиеся 
обрывки не менее, чем двух надпойменных террас. Верхняя 
из них находится на высоте около 250 м над современной пой
менной террасой. Целая серия террас имеется также и в устьевой 
расширенной части долины Каинды, где они тесно связаны с тер
расами Сары-джаса, развитыми в районе устья р. Иныльчека.

В устье Каинды близ берега р. Сары-джаса встречаются еди
ничные крупные валуны, принесенные сюда древним Иныльчек- 
ским ледником, конечные морены которого сохранились выше 
по Сары-джасу в устье долины р. Иныльчек.

В отношении геологического строения долина Каинды мо
жет быть разделена на две части: верхнюю — от ледника до 
устья р. Южной Ат-джайляу, слагающуюся породами в общем 
одного возраста, и нижнюю, значительно более разнообразную 
по составу и возрасту развитых здесь отложений.

В верхней части долины Каинды обнажается свита зеленых 
хлоритизированных сланцев. В верховье Каинды близ ледника 
изучение этой свиты довольно затруднительно, так как склоны 
долины круты и трудно доступны. В разрезах оврагов более до
ступного правого склона долины можно заметить, что свита зе
леных сланцев является мелкоплойчато-измятой. Общее прости
рание ее здесь широтное, падение на юг //5 5 —75°. Среди слан
цев встречаются прослои (мощностью до 20 м) темносерых из
вестняков, также нередко рассланцованных. В осыпях, кроме 
того, встречаются обломки порфиритов.

1 Д. Н. Т а р а с о в .
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За пределами нашей карты на леднике Каинды в известня
ках среди сланцев в двух пунктах прорабом В. П. Сасоровым 
были найдены табуляты. По определению Л. Б. Рухина они ха
рактеризуют возраст пород, как низы верхнего силура (пред
положительно лландовери-уинлок). Л. Б. Рухиным здесь опре
делены: РауозИез (Еи/жозИез) Ызт§ег1 Е. Н., Р. [Еи/ауозИез) 

/ огЬезг Е. Н., Р1азторога 1пЬегсепс1епз К1аг. (ландовери); Не- 
ИоШез ЫгзиЬиз Ы  п б з 1 г. (уинлок).

В пределах же описываемой четверти листа первая находка 
фауны в верховье р. Каинды была сделана коллектором И. Г. Плу- 
таловым в 6 км ниже языка ледника на правом берегу, в прослое 
серого известняка, выходящего у самого русла. Фауна эта очень 
плохой сохранности; среди нее Д. В. Наливкин усматривает 
пентамерид верхнесилурийского облика.

Со строением левого склона долины впервые можно позна
комиться лишь в 9 км от ледника Каинды по оврагу Турэ-су.1 
В верховье Турэ-су у замыкающего его ледника обнажаются 
серо-зеленые сланцы. Простирание их СВ —50°, падение ЮВ — 
140°, /_ 52—60°. В морене ледника Турэ-су очень много валунов 
розового известняка. Ниже по тальвегу в средней части оврага 
выступают сланцы красноватой окраски, сильно раздробленные. 
Они сменяются зелеными филлитизированными сланцами, мощ
ностью около 700 м, содержащими в верхней своей части прослои 
известняка, мощность которых достигает 50—60 м. Эти сланцы 
местами также сильно раздроблены. Простирание их СВ 75°, па
дение ЮВ 165° /_ 65°. В устьевой части Турэ-су на крутом 
склоне его левого берега выступают светлые серо-зеленые извест- 
ковистые сланцы.

Во всей сланцевой толще, обнажающейся по Турэ-су, осо
бенно же близ ледника, имеется большое количество кварцево- 
кальцитовых жил, мощностью от 3 до 20 см, внедренных в слан
цы согласно их простиранию.

В этих жилах И. Г. Плуталовым в 1932 г. у ледника Турэ-су 
обнаружено вкрапление пирита, халькопирита и свинцового 
блеска. Оруденение, однако, не имеет здесь, повидимому, 
сколько-нибудь значительного распространения, так как Р. Р. Да
ниловым в жилах, осмотренных в 1933 г., рудоносности обнару
жено не было.

Возвращаясь к правому склону долины р. Каинды, сле
дует отметить как очередной пункт находки верхнеси
лурийской фауны урочище Кок-джар, в 2 км от устья оврага 
Турэ-су.

Здесь, к ЮЮВ от обозначенной на двухверстке высоте 2291 
саж. (4887,8 /и) в подошвенной части правого склона долины 
Каинды выступает серый массивный известняк, перемежающийся 
с тонкоплитчатым. В нем Д. Н. Тарасовым обнаружено боль
шое количество члеников криноидей и, кроме того, остатки

1 Приводимое ниже описание оврага Турэ-су составлено по полевым 
записям И. Г. Плуталова и Р. Р. Данилова.
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табулят. Последние определены Л. Б. Рухиным, как Еаяозйез 
(Еи/ауо5Иез) НЫп%ег1 Е. Н., НеИоШез 8р. Возраст их по Л. Б. Ру- 
хину — уинлок-лудлоу. Известняк представляет прослой в свите 
зеленых сланцев. Мощность его около 30 м, простирание СВ 55", 
падение СЗ 325, ^/65—70°.

Довольно полный разрез правого склона долины Каинды 
или точнее уже южного склона Иныльчекского хребта был осмо
трен на протяжении около 4 км то  долине крупного ручья, 
впадающего в р. Каинды в западной части ур. Кок-джар. В вер
ховье данного ручья на его леднике обнажаются светлосерые 
массивные известняки (0 1 ?); они образуют высокий уступ, пре
граждающий поперек долину. С этого уступа спадает правый 
ледопад ледника. Известняки эти несогласно перекрываются 
сланцами и песчаниками, падающими на ЮВ ^/30—40°. Контакт 
сланцев с известняками очевидно тектонический: известняки
у контакта рассланцованы, сланцы милонитизированы.

Эти сланцы и песчаники принадлежат все той же свите зе
леных сланцев верхнего силура. Кроме хлоритовых и серици- 
товых сланцев здесь встречаются фиолетово-красные глинистые 
сланцы, а также рассланцованные хлоритизированные песчаники 
и туфогенные (?) породы, покрытые снаружи чугунно-бурым 
загаром. Простирание слоев СВ 60—70э, падение ЮВ 150—160 , 
^30—40°.

Приблизительно в 2—2,5 км от устья ручья, среди этой свиты 
выступает небольшая интрузия желтоватого с большим содер
жанием кварца гранитпорфира. В контакте с гранитпорфиром 
сланцы заметно окремнены, окраска их здесь фиолетовая с про
слоями зеленой. Выход гранитпорфира пересекает долину в виде 
неширокой полосы, быстро замыкающейся в бортах долины. 
Гранитпорфир пересекается меридиональными кварцевыми жил
ками, переполненными во многих участках кристаллами роговой 
0*6 манки.

На западной стороне выхода гранитпорфира по контакту 
со сланцами обнаружен белый ортотектит (мощность около 1,5ж). 
В свите сланцев в контакте с ортотектитом выступает аркозовый 
крупнозернистый песчаник.

С восточной стороны выхода гранитпорфира в контактирую
щей с ним серой сланцевой породе, пронизанной сетью извили
стых кдарцевых жилок,* имеются инъекции аплита. Несколько 
севернее, по тому же восточному краю выхода гранитпорфир 
инъецирует плотный темный с фиолетовым оттенком мелкозер
нистый песчаник, тесно с ним переплетаясь. Среди этого песча
ника, в расстоянии -около 30 м от непосредственного контакта 
с гранитпорфиром наблюдается ряд аплитовых жил, отщепляю
щихся от гранитпорфира. Мощность жил в их раздувах дости
гает 1 ж. Простирание жил СВ 50°, падение СЗ 330° /_ 75°.

Далее вниз по течению обнажаются зеленоватые сланцы. 
В тальвеге довольно много валунов порфирита. В нижнем по 
течению участке долины ручья среди сланцев на протяжении 
около 1,5 км до устья наблюдалось несколько известняковых
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прослоев, быстро выклинивающихся по простиранию. Послед-Л \ 
ний из них обнажается в устьевой части долины. Он предста
влен темносерым известняком, видимая мощность которого \ 
около 7 м. Простирание известняка СВ 35 , падение ЮВ 125
/3 9 ° .

В 1,5 юм ниже по течению р. Каинды характер сланцевой 
свиты верхнего силура на правом склоне долины отличается 
лишь некоторыми деталями. Так, например, в верховье оврага, 
впадающего в долину Каинды справа против урочища Чон-теске- 
су, фиолетово-красные сланцы верхнего силура являются в зна
чительной степени окремненными. По гребню между развилкой 
верховья выступает рассланцованный милонит авгитового пор
фирита.

Что касается левого склона долины Каинды (северного . 
склона Каиндинского хребта), то следующим большим разрезом 
после описанного ранее оврага Турэ-су является овраг Джол- ! 
килот, впадающий в долину Каинды в 3—4 км выше устья 
р. Южного Ат-джайляу. По правому берегу Джол-килота в 200 м 
от его устья, под гребнем, отделяющим Джол-килот от соседнего 
оврага, обнажаются песчаники, разбитые на кубовидные отдель
ности с темнобурой корой загара. Песчаники перемежаются 
с маломощными сланцевыми прослоями. Микроскопически, по 
данным О. И. Некрасовой, песчаники определяются как аркозо- 
вые, серицитизированные и хлоритизированные, частью же ме- 
таморфизованные, вплоть до перехода в хлоритово-серицитовые 
сланцы. Ниже гребня более пологая часть склона слагается 
серыми песчанисто-известково-хлоритовыми сланцами, среди 
которых встречено два маломощных (не более 5 м) прослоя 
серого известняка, пересеченного жилами кальцита. Прибли
зительное простирание этих сланцев СВ 60°, падение ЮВ 150°, 

около 30°. Еще ниже по склону, вплоть до тальвега оврага, 
выступают кварцево-серицитовые известковистые сланцы. Вниз 
по оврагу от этого пункта на протяжении около 100 м видны | 
перемежающиеся серицитизированные и известково-глинистые 
сланцы. Над ними на высоте около 30—40 м, над тальвегом обна
жается толща зеленых хлоритовых сланцев с маломощными (око
ло 1 м) прослоями светлосерого известняка. Простирание СВ 
65°, падение ЮВ 155° /_ 55°. В 100 м от устья оврага высту
пает авгитовый порфирит, сильно хлоритизированный. Ниже по 
оврагу видны зеленые и красновато-фиолетовые глинистые слан
цы, снова сменяющиеся в устьевой части порфиритом. Послед
ний сильно метаморфизован, рассланцован и карбонатизиро- 
ван.

Резюмируя наблюдения между ледником Каинды и устьем 
р. Южной Ат-джайляу, следует отметить прежде всего, что опи
санные отложения везде падают на ЮВ, не считая мелкой склад
чатости второго порядка. Последняя развита по правому склону 
долины Каинды (южному склону Иныльчекского хребта) в связи 
с надвигом свиты на север на нижнедевонские (?) известняки. 
Простирание свиты выдерживается СВ 60—70°. По сравнению
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с ним долина р. Каинды имеет более широтное направление. 
Отсюда следует, что в верховьях р. Каинды обнажаются более 
высокие горизонты свиты, а ближе к устью р. Южной Ат-джай
ляу— более низкие. Сравнивая с этой точкой зрения только что 
описанные разрезы, мы должны сделать следующие -выводы 
о строении свиты в целом.

1. Нижняя часть свиты в основном составлена метаморфи- 
зованными аркозовыми песчаниками, а также известково-хлори
товыми и кварцево-серицитовыми сланцами. Наряду с ними иг
рают значительную роль и глинистые фиолетово-красные сланцы, 
в некоторых случаях окремненные. Меньшее значение имеют 
сильно метамбрфизованные авгитовые порфириты. Прослои изве
стняков ничтожны.

. 2. Верхняя часть свиты слагается главным образом хлори- 
тово-серицитовыми и глинисто-известково-хлоритовыми слан
цами. Встречаются и филлитовые сланцы, имеющие также зе
леную окраску. Известняковые прослои увеличиваются в количе
стве и мощности, хотя и остаются попрежнему выклинивающи
мися. В них заключается верхнесилурийская (ландовери-лудлоу) 
фауна, главным образом остатки табулят.

Переходим к описанию следующего участка долины Каинды, 
начиная с р. Ат-джайляу.

Долина р. Южной Ат-джайляу дает наиболее глубокий раз
рез южного склона Иныльчекского хребта. Здесь видны отло
жения, ограничивающие с севера только что описанную свиту 
сланцев верхнего силура. Эти отложения составляют юго-восточ
ное крыло общей антиклинали Иныльчекского хребта, в ядре 
которой по р. Северной Ат-джайляу выходят сланцы нижнего 
силура. По р. Южной Ат-джайляу в разрезе данного юго-восточ
ного крыла антиклинали последовательно обнажаются верхне
силурийские, затем нижнедевонские (?) отложения.

У перевала Ат-джайляу на склонах долины выступают измя
тые глинистые темнозеленоватые сланцы с подчиненными пла
стами светлых известняков. Среди сланцев Д. И. Яковлевым 
обнаружена кварцевая жила с рассеянными кристалликами халь
копирита. Жила прослеживается на протяжении около 5—6 м 
в направлении СВ 15°. Мощность ее 3—4 м. Тут же, несколько 
выше, в сланцах имеются примазки медной зелени, а в секущих 
тонких кварцевых жилках — мельчайшие вкрапления халькопи
рита.

От перевала вниз по долине прослеживается все та же свита 
сланцев с довольно мощными прослоями известняков. В 4 км 
к западу от перевала на правом задернованном склоне долины 
имеется выход серого массивного известняка в виде высокой 
гривы, шириной около 50 м. Простирание известняка здесь СВ 
30°, падение ЮЗ 120° /  50°.

Затем уже в верховье самой речки Южной Ат-джайляу вы
ступает довольно мощная толща светлосерых известняков, после 
которых к западу от могильника, показанного на двухверстной 
топографической карте, обнажаются глинистые графитово-серые'
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глянцевитые сланцы, слабо хлоритизированные. В осыпи встре
чаются фиолетовые глыбы катаклазированного рассланцованного 
серицитизированного порфирита. Ниже по течению графитово
серые сланцы сменяются яркозелеными известково-хлоритовыми. 
Простирание толщи СВ 85°, падение ЮВ 175°, /_ 50—60°.

К северу от ущелья р. Ики-чат (левый приток р. Ат-джайляу), 
в 1,5 км от его устья сланцы сменяются плитчатыми известня
ками, в которых найдена фауна. Известняки эти наиболее хо
рошо обнажены и легко доступны на правом склоне долины. По 
внешнему виду они темносерые, почти черные, Сильно расслан- 
цованные — почти сланцы. Среди них, повидимому, имеются и 
прослойки настоящих хлоритовых сланцев, плитки которых не
редко примешиваются к известняковой осыпи. Элементы зале
гания слоев все те же. Простирание СВ 85°, падение ЮВ 175° 

60°. Фауна встречается в осыпи, а также и т  зйи в нижней 
части толщи. Она представлена почти исключительно табулятами. 
Л. Б. Рухиным среди них определены: НеИоШез ьгйегзИпсЫз
с1ес1репз Ы п б з Н . (?), РаъозИез (Еи/аъозИез'?) $р., Г. (Ракгео- 
/ж озИез) азрега сГО г Ъ., Р. (Ра1аео/аъозНез) азрега уаг., 
Р. (Еи/ауозИез) Н ш щ еп  Е. Н., Р. (Еи/аъозИез) а{{. Ызт- 
&егь Е. Н., Р. (Еи/ауозИез) §оИапскса Ь а ш к , РауозИез зр., 
Зугт^орога а{{. 1аЬиШа Р о т . ,  3. /ег^апегшз Р о т . ,  5. с1. И1- 
зт§еп  Р о т .

Возраст фауны — верхний силур (уинлок-лудлоу). У самого 
контакта известняков с предыдущими зелеными сланцами най
дены раздавленные «ругозы, из которых Э. 3. Бульванкер опре
делила ЯаркгепНз Уог1ех Ь 1 п б з 1 г.

Ниже, по течению, рассланцованные темные известняки пере
ходят в более светлые плотные с плоскораковистым изломом. 
Простирание их СВ 73°, падение ЮВ 163° /_ 46°.

В 1 км выше устья Ики-чат известняковая толща в разрезе 
правого берега долины снова сменяется хлоритовыми сланцами. 
Эти сланцы прослеживаются вплоть до устья небольшой речки, 
впадающей в Ат-джайляу ниже устья р. Ики-чат. В последнем 
пункте сланцы сероватые, глянцевитые. По микроскопическому 
определению О. И. Некрасовой они кварцево-хлоритовые с тур
малином. Простирание сланцев СВ 65—75е, падение ЮВ 155— 
165° /6 0 ° .

Ниже устья упомянутой правой речки долина р. Южной Ат- 
джайляу начинает резко переуглубляться.

Наиболее переуглубленной является устьевая часть долины, 
представляющая совершенно щелеобразный клямм, врезанный 
в более древнюю ледниковую часть долины. Щель клямма очень 
узка, местами стены ее нависают. В одном месте она закрыта 
сверху большой известняковой глыбой. На всем этом участке, 
начиная с устья упомянутой правой речки, вплоть до устья 
р. Южной Ат-джайляу, обнажается мощная толща светлосерых 
известняков. Известняки эти относятся, повидимому, уже к ниж
нему девону, так как лежат на юго-западном продолжении по 
простиранию литологически сходных известняков восточного
190



склона пика Нансена, охарактеризованных нижнедевонской фау
ной. Среди известняков, повидимому, имеют место небольшие 
прослои карбонатизированных хлоритовых сланцев, обломки ко
торых были найдены в осыпях склонов правого бокового овраж
ка в 2 км от устья р. Южной Ат-джайляу. В конусах выноса ле
вых боковых оврагов встречаются, кроме того, обломки рогово- 
обманкового порфирита.

Толща известняков является в общем однородной, отличаю
щейся в своих частях лишь деталями. Так, например, у наиболее 
крупного правого бокового оврага, огибаемого участком тро
пинки под названием «Мертвой петли», известняк серый плот
ный плитчатый. Простирание его СВ 65°, падение ЮВ 155° 
/_ 40°. Между «Мертвой петлей» и следующим вниз по те
чению небольшим овражком в известняках обнаружен белый 
сильно мраморизованный и рассланцованный прослой, с большим 
количеством раздавленных раковин гастропод. Среди послед
них по определению Д. В. Наливкина имеется МигсЫвопьа зр. 
силур-девонского облика, а также Р1ешоЬотагьа зр. Ниже по те
чению, вплоть до устья долины Южной Ат-джайляу, известняк 
светлый плотный тонкозернистый мраморизованный. В 1 км 
от устья замерены: простирание СВ 55е, падение ЮВ 145° /_ 42°. 
В устьевом клямме простирание СВ 65°, падение ЮВ 155° 
/ 5 6 —59°.

У самого устья долины в нее впадает слева овраг. По нему 
проходит линия тектонического контакта между только что опи
санными нижнедевонскими (?) известняками и описанной выше 
для долины Каинды свитой сланцев верхнего силура, надвинутой 
на них с юга. Поверхность надвига представляет на известняках 
изогнутую поверхность с общим падением на ЮВ 160° /  62°. 
В основании надвинутого комплекса залегают зеленые сильно 
измененные катаклазированные порфириты и глянцевитые глини
стые сланцы пятнистой фиолетово-красной и зеленой окраски. 
Между известняками и надвинутым комплексом наблюдаются 
местами лоскуты хлоритовых сланцев, разбитых в щетинистую 
щебенку, а также окварцованный фельзит с многочисленными 
жилками кварца и кальцита. Напомним, что этот же тектони
ческий контакт на его продолжении к северо-востоку был отме
чен выше для верховья правого притока р. Каинды на урочище 
Кок-джар.

Перейдем теперь к описанию второго участка долины 
р. Каинды, ниже устья р. Южной Ат-джайляу.

Западнее долины р. Южной Ат-джайляу, на правобережье 
Каинды, в Иныльчекском хребте выделяется характерная столо
вая вершина, плоская поверхность которой, наклоненная к югу, 
несет шапку покровного ледника.

По наблюдению Д. И. Яковлева, вершина сложена нижне- 
девонскими и, отчасти, верхнесилурийскими мраморами, из-под 
которых обнажается сланцево-известняковый комплекс верхнего 
силура. Мраморы столовой горы залегают сравнительно спо
койно, падая к югу под углом от 18 до 20°. Они образуют крыло
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и частью замок изоклинальной антиклинали, слагающей южную 
часть Иныльчекского хребта.

С западной стороны столовой горы силур-девонские /по
роды, по мнению Д. И. Яковлева, оборваны крупным сбросом 
северо-западного простирания. К западу от линии сброса выходят 
сильно ороговикованные сланцы и частью песчаники.

Несколько ниже по течению, у пологой излучины р. Каинды, 
в том месте, где долина ее резко суживается, обнажаются 
темносерые, уралитизированные габбродиориты. Они интруди- 
руют сланцевую толщу верхнего силура, сильно здесь окварцо- 
ванную. Площадь интрузии незначительна.

Еще западнее южный склон Иныльчекского хребта, /по на
блюдению Д. И. Яковлева, сложен широкой полосой окремнен- 
ных светлых мраморизованных известняков. Хороший разрез их 
наблюдается по оврагу, прорезающему правый склон долины 
Каинды на ур. Майда-адыр к северу от устья р. Кара-бель. В дан
ном овраге в 2 кдт от его устья, у бровки склона левого берега 
известняки простираются СЗ 355°, падают СВ 85° /_ 58°. На сере
дине склона простирание известняков уже иное: СВ 18°, падение 
ЮВ 108 , /  72°, и наконец, внизу простирание снова иное — 
СВ 30 . Светлые известняки подстилаются здесь толщей темно
серых известняков, в которых найдена обильная фауна верхне
силурийских табулят. Из них Л. Б. Рухиным определены: Рауо- 
зИез (Еи/агюзНез) кшп^егг Е. Н., Р. {Еи/ауозИез) Мзгтщеп Е. Н. 
уаг. тиНИаЬиШиз В и к Ь., Р. (Еи/ауозНез) Ызт&егь Е. Н. уаг. 
тШтиз В и к Ь., Р. (Еи/ауозИез) с{. Ыгсктепепзьз В и к Ь., Р. (Ра- 
га/ауозИез) таеЬеп О г 1., Раскурога зр., СаепИез зр.

Контакт между светлыми и темными известняками хорошо 
виден по описываемому левому склону оврага. Он характери
зуется неровной поверхностью и производит впечатление транс
грессивного. При этом напластование нижележащих темных по
род остается почти параллельным напластованию светлых.

Правый склон описываемого оврага слагается другими по
родами, именно песчаниками, сланцами и порфиритами.

Южнее среди них залегает широкой полосой дробленый 
и плойчато-измятый серый известняк, простирание которого СВ 
72е, падение СЗ 342° /_ 73°.

Ниже устья описываемого оврага по правому склону до
лины Каинды развиты зеленовато-серые диабазовые порфириты. 
Им подчинены темные глинистые сланцы. В нижних частях вы
ходов они простираются СВ 38°, падают ЮВ 128° /_ 73°.

Эти породы ограничены с юга большой площадью третич
ных отложений, описание которых будет дано ниже.

Западнее только что описанного оврага в строении южного 
склона Иныльческого хребта существенное участие принимают 
также и граниты. С первым выходом их можно ознакомиться 
по оврагу, впадающему в долину р. Каинды, несколько ниже 
урочища Кара-бель, почти непосредственно на параллели 42
с. ш., служащей южной рамкой листа К-44-А. В самом 
верховье оврага обнажаются серые мелко- и среднезернистые
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микроклиновые граниты. Они прорывают комплекс основных эф- 
фузивов, представленных, главным образом, диабазовыми пор- 
фиритами. В контактовой зоне -в гранитах наблюдаются неболь
шие порфировидные выделения прозрачного темноватого 
кварца. Имеет место также небольшая грейзенизация. Вверх по 
склону граниты продолжаются, повидимому, вплоть до самого 
гребня. Ниже гранитов проходит полоса отмеченных уже эф- 
фузивов, сменяющихся затем серыми полосчатыми сланцами. 
Последние простираются СЗ- 300 , падают СВ 30° /_ 43°; не
сколько ниже но оврагу замерены: простирали/ СЗ 300—320°, 
падение СВ 30—50 /  33 '. Ширина полосы эффузивов и серых 
полосатых сланцев около 1 км.

Эффузивно-осадочный комплекс верхнего силура прорван 
большим количеством пегматитовых, частью аплитовых, жил. 
Пегматиты обычно средне- и крупнозернистые грейзенизирован- 
иые. В некоторых случаях в зальбандах имеются аплитовые ото
рочки. Максимальная мощность жил достигает 2-—3 м. В боль
шинстве же они много тоньше. Условия залегания измеренных 
жил определяются следующими* элементами:

Простирание 
СВ 5 10" 
СВ 30 
СЗ 330"

Падение 
/  2 0 "

СЗ 300 /  20-30" 
ЮЗ 2 4 0^ о0  60

С западной стороны описанный лог имеет почти равнове
ликий приток. В верхней части последнего обнажаются те же 
светлые серые среднезернистые граниты. Они прорывают эф
фузивно-сланцевый комплекс и частью серые известняки. Оса
дочные породы в значительной степени изменены: известняки 
мраморизованы, сланцы ороговикованы, местами чувствуется 
значительное ожелезнение и на поверхности породы наблюда
ются бурые налеты. Как граниты, так и включающие их породы 
пронизаны целой сетью пегматитовых и аплитовых жил, мощ
ность которых колеблется от нескольких сантиметров и даже 
миллиметров до 1 м. Встречаются кварцевые жилы и прожилки, 
содержащие в той или иной мере черный турмалин. Преобладаю
щее простирание жил СВ 20° и СЗ 320—340°. В гранитах наблю
даются частые трещины отдельности, из которых главнейшие 
дают следующие измерения:

Простирание Падение
СЗ 275° 
СЗ 31 (Г
СВ 10"

ЮЗ 18')° /.40"  
90>

ЮВ 100° 270°

Простирание включающих пород довольно изменчиво, но 
в наиболее выдержанных местах дало измерение СВ 45° и паде
ние ЮВ 135 /3 5 ° .

К западу от описанных эффузивных и осадочных пород за
легает большое гранитное тело, сложенное в основном крупно
зернистыми серыми порфировидными гранитами с большими
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фенокристаллами микроклина. В верховьях речки Таш-куро са
мый гребень Иныльчекского хребта сложен порфировидными 
биотитовыми гранитами с фенокристаллами (длиной 0,5 см) пер- 
титизированного калиевого полевого штата. В этом месте очень 
много кварцевых жил с черным турмалином.

В нижних частях гранитного тела развиты подобные же 
биотитовые микроклиновые граниты. Они здесь значительно ка- 
таклазированы.

У восточного контакта гранитного интрузива с включаю
щими силурийскими породами наблюдается небольшое тело ро- 
говообманкового кварцевого диорита.

С юго-востока, как уже было сказано, к выходам палеозой
ских отложений и гранитов примыкает полоса третичных пород, 
развитых вдоль нижней части правого склона долины Каинды. 
Третичные породы у контакта с палеозоем заметно наклонены 
к юго-востоку. С гранитами они имеют хорошо выраженную пло
скость стыка, простирающуюся ЮЗ 235° и падающую ЮВ 145 
/4 5 ° .

Что касается левого берега долины р. Каинды на участке 
ниже устья р. Южной Ат-джайляу, то третичные отложения 
впервые появляются здесь значительно выше по течению. Пер
вые клочки их встречены между устьями рр, Южной Ат-джай
ляу и Байт, т. е. еще в пределах листа К-44-А у его южной 
рамки. В качестве примера здесь укажем узкую полоску красно
цветных глинистых конгломератов, выступающих в виде неболь
шого останца на сланцах верхнего силура на высоком терра
сообразном карнизе левого коренного берега р. Каинды. Про
стирание третичных слоев здесь СЗ 285°,' падение ЮЗ 195 
/_ 15—20°.

В районе устья р. Байш и ниже по течению Каинды тре
тичные отложения обнажаются в целом ряде мощных разрезов. 
Они представлены в нижней части разреза красноцветными гли
нистыми породами, в верхней части буроватыми глинистыми га
лечниками и конгломератами. Общая мощность отложений до
стигает нескольких сот метров. В обнажениях они дают отвес
ные обрывы, разделенные эрозионными щелями на башни и 
столбы, напоминающие старинные крепостные сооружения.

Дислоцированность слоев слабая, главным образом здесь 
имеют место очень пологие складки.

В районе р. Байш и далее к югу, южнее параллели 42° с. ш., 
служащей южной рамкой листа К-44-А, третичные отложения на 
левобережье Каинды развиты вообще очень широко; они развиты 
не только в долине Каинды, но поднимаются и по склону Каин- 
динского хребта, вплоть до водораздельной линии, а местами 
переходят и за нее. Каиндинокий хребет здесь сильно понижен, 
гребень его представляет ровную, древнюю денудационную по
верхность и легко доступен для перевала. Соответственно уступ
чатому поднятию пенеплена хребта, мощность покрывающих его 
третичных отложений уменьшается в восточном направлении. 
В верховье долины Байш из-под третичных осадков выступают
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верхнесилурийские глянцевитые зеленые серицитизированные 
сланцы с участками красновато-фиолетовых филлитизированных. 
Между верховьями Байта и оврагом Джол-хилот на древней де
нудационной поверхности хребта третичные отложения предста
влены лишь маломощным глинистым галечником. Галька хорошо 
окатана, в составе ее известняк, песчаники, габбродиорит и 
кварц. Интересно отметить, что к долине р. Каинды в рельефе 
здесь наблюдается мягкий подъем, причем бровка левого бе
рега Каиндинской долины слагается верхнесилурийскими слан
цами. Таким образом третичные отложения залегают здесь 
в ложбине, параллельной северо-западному участку долины 
р. Каинды. Восточнее третичные отложения окончательно исче
зают.
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Г  л а в а  I V

СТРАТИГРАФИЯ
ПРОТЕРОЗОЙСКИЕ (?) И ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ДОСИЛУРИЙСКИЕ НЕМЫЕ

СВИТЫ

Г1. А. Г р ю Й1 е
Среди многочисленных немых свит восточной части Совет

ского Тянь-шаня, о стратиграфическом значении которых пио
неры тянь-шаньской геологии могли лишь строить более или 
менее обоснованные и в разной мере впоследствии себя оправ
давшие догадки, в настоящее время большая часть уже уложена 
в определенные, хотя иногда довольно широкие, стратиграфиче
ские рамки, на основании вполне убедительных данных. Следует 
отметить, что, стоя на почве твердо установленных в то время 
фактов, никто из этой славной плеяды первых исследователей 
геологии Тянь-шаньских сыртов районов Хан-тенгри и Иссык- 
куля, среди которых нельзя не упомянуть имен И. В. Мушкетова. 
К. И. Аргентова, Г. Кейделя и завершающего досоветский цикл 
исследований Н. Г. Кассина, не вынес ни одной немой свиты из 
пределов палеозоя. Последующие многочисленные работы пока
зали, насколько они были правы, не опуская немых свит вглубь 
геологической истории. Глубоко прав оказался в частности Кей- 
дель, приписывая развитой по Баян-колу свите филлитовых 
сланцев и гнейсов возраст не старше, а «вероятнее всего моложе 
кембрийского» (126).

Большинство из расшифрованных впоследствии немых свит, 
также как и филлитсщая свита Баян-кола, не оказались древнее 
нижнего силура. Но наряду с этим оказался небольшой остаток 
свит безусловно еще более древних. Поскольку до сего вре
мени ни одной из немых свит восточного Тянь-шаня нельзя при
писать определенно кембрийского возраста и увязать с этим 
возрастом наличие безусловно досилурийских гранитных ин
трузий, особенно в связи с последним обстоятельством 
встает вопрос о пересмотре некоторых немых свит с точки зре
ния возможного понижения их возраста.

Этот вопрос естественно возникал у авторов, пытавшихся 
делать какие-Либо обобщения по геологии и тектонике вос
точной части Советского Тянь-Шаня. Д. В. Наливкин в 1926 г., 
анализируя материалы участников экспедиции Мерцбахера и,
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в частности но нашему району, Кейделя, высказывается за вы
несение филлитов, а равно и ряда других метаморфических 
свит, из пределов палеозоя. Свое мнение Д. В. Наливкин обо
сновывает соотношениями междул некоторыми сланцами, непра
вильно принятыми Кейделем за девонские, и карбоновыми из
вестняками, а также наличием среди древних свит неясных 
конгломератов, которым он приписывает роль базальных по 
отношению к палеозою (60). Предпосылки Д. В. Наливки на ока
зались справедливы в известной мере. Свиты, на выделение 
которых из пределов палеозоя имеются доводы, действительно 
нашлись, но они не совсем совпали с его наметками.

В. А. Николаев, останавливаясь на находках нижнесилурйй- 
ских фаун в северных цепях Тянь-Шаня, пишет, что слои с ниж
несилурийскими фаунами освещают также «и стратиграфическое 
положение сланцевых толщ, более метаморфизованных, чем 
нижний силур, представленных филлитами, слюдяными сланцами 
и кварцитами, протерозойский возраст которых в настоящее 
время едва ли может возбуждать сомнения». Это свое положе
ние он илллюстрирует разрезами Таласского Алатау и Чу-илий- 
ских гор (70).

В настоящей главе будут приведены соображения, в силу 
которых некоторые немые свиты могут быть вынесены из пре
делов палеозоя.

А. С вита гн ей сов  хр . К уйлю -тау

Свиту гнейсов хр. Куйлю-тау мы отделяем от прочих мета
морфических пород территории листа в силу того, что только 
для нее весьма отчетливы доводы, позволяющие говорить о до- 
налеозойском ее возрасте.

Полоса гнейсов, с подчиненными им мраморами, описана 
П. А. Грюше, С. С. Ларком и Д. И. Яковлевым для хребтов 
Куйлю-тау и Сары-джасского.

В восточной части гор Куйлю-тау урочище Арпа-токтыр 
целиком сложено свитой гнейсов с подчиненными им мраморами. 
Очковый характер гнейсов, видный даже макроскопически, и 
приуроченность к ним мраморов заставляет признать свиту за 
метагнейсовую, образовавшуюся за счет мегаморфизации ка
ких-то древних осадочных пород, — мегаморфизации частично 
вызванной контактовыми явлениями.

Глубокие изменения в породах, очевидно, связаны с каким- 
то этапом орогении, а в данном случае, поскольку налицо и 
явления контактовых воздействий, также с внедрением в осадоч
ные свиты какой-то интрузии.

Поскольку гнейсы с другими осадочными породами, возраст 
которых известен, имеют здесь лишь тектонические константы, 
при попытке расшифровать их возраст П. А. Грюше бази
руется на возрасте интрудпрующих их гранитов (рис. 54). На 
развитых к югу от полосы гнейсов и находящихся с ними 
в магматическом контакте микроклинпертитовых аляскитового
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типа гранитах трансгрессивно, имея в основании аркозовые пес
чаники, залегают фаунистически охарактеризованные нижнеси
лурийские породы. Микроскопический анализ аркозов, произ
веденный О. И. Некрасовой, показывает, что аркозы получи
лись в результате разрушения именно этих гранитов. Следова
тельно осадочные породы, образовавшие впоследствии гнейсы, 
подверглись интрузии досилурийских гранитов. Каков же их 
возраст? Очевидно, что они не могут быть моложе кембрия. 
Интересно отметить, что в другой генерации гранитов, которую 
О. И. Некрасова по петрографическим признакам считает за ва-

рисцийские, были 
встречены ксеноли
ты гнейсов (64).

Восточнее хр. 
Куйлю-тау, в преде
лах Сары-джасского 
хребта Д. И. Яков
лев также описы
вает выходы гней
сов, повидимому 
являющихся непо
средственным про
должением гнейсов 

Арпа-токтыр. Это свита микроклин-роговообманковых и лейко- 
кратовых аплитовидных гранито-гнейсов, озмеевикованных и 
хлоритизированных мраморов и амфиболитов левобережных при
токов Сары-джаса (Мукачи, Карагайты, Шилун). Все они также 
интрудированы гранитами и жилами аплитов, возраст которых 
Д. И. Яковлев определяет как докаледонский, ибо на них зале
гают, заключая их гальку и аркозовый материал в своих базаль
ных горизонтах, нижнесилурийские породы. В силу этого он 
гнейсам приписывает протерозойский возраст.

С. С. Ларк описывает полосу гнейсов, мощностью около 
2 км по северному склону западной части хребта Куйлю-тау, 
в западном направлении уходящую под ледники массива Ак- 
шийряк; гнейсы ороговикованы в своих магматических контак
тах с гранитами. С. С. Ларк считает их протерозойскими, рассма
тривая их как непосредственное продолжение описанных 
П. А. Грюше и Д. И. Яковлевым гнейсов восточной оконечности 
Куйлю-тау и Сары-джасского хребта (51).

Указанное описание гнейсовой полосы западной части хр. 
Куйлю-тау, а равно и приведенное соображение С. С. Ларка 
об их протерозойском возрасте, заканчивает собою те конкрет
ные объекты гнейсовой свиты, возраст которых не вызывает 
в литературе разногласий. Следует также подчеркнуть извест
ную постоянность мощности и состава этой гнейсовой полосы, 
а равно и ее протяженность вдоль всего хр. Куйлю-тау.

Несколько другие соотношения гнейсов констатируются 
в ряде прочих хребтов, расположенных на территории листа. 
В них нет возможности выделить гнейсы из вмещающих их

Рнс. 54. Трансгрессивное налегание нижнего силура 
на гранит, интрудирующий гнейсы хр. Куйлю-тау.

198



метаморфических сланцев, тем более, что гнейсы уже не играют 
явно доминирующей роли и появляются лишь спорадически 
в связи с разновозрастными породами. Об этих гнейсах удобнее 
говорить при описании свиты метаморфических сланцев.

Б. Свита м ета м о р ф и ч еск и х  сланцев

В хребте Терскей-алатау широко развиты немые древние 
свиты, которые Н. Г. Кассиным были подразделены на две 
группы: 1) собственно метаморфическая, преимущественно кри- 
сталлически-сланцевая свита, которую он более всего склонен 
был считать за силур и 2) преимущественно глинисто-сланцевая 
свита, содержащая в себе кристаллические известняки, могущие 
по его мнению иметь девонский возраст. Такое разделение обо
сновывалось тем, что свиты 
одна относительно другой за
легают «как-будто несо
гласно», а также литератур
ными сопоставлениями, в ча
стности с данными Кейделя 
для района, тяготеющего к 
массиву Хан-тенгри (126).

Состав метаморфической 
свиты Терскей-алатау чрез
вычайно разнообразен; в него 
входят: разнообразные глини
стые сланцы (аспидные, гли
нисто-хлоритовые с кварцем, 
биотитом, серицитом, рого
вой обманкой и эгшдотом, 
известково-кварцевые с квар
цем, карбонатами и хлоритом, 
известково-глинистые), рас- 
сланцованные песчаники, фил
литы (по Н. Г. Кассину, 
играющие доминирующую 
роль), мраморы и мраморизо- 
ванные известняки, змеевики, 
еерицитовые, хлоритовые и 
тальковые сланцы, роговооб- 
манковые сланцы и амфибо
литы, роговики, андалузито- 
вые, хиастолитовые и слюдя
ные сланцы и местами гнейсы. Из магматических пород, тесно 
связанных с этой сложной метаморфической серией, следует 
указать разнообразные граниты, гранодиориты и кварцевые 
диориты с их жильными разностями (рис. 55). Гораздо мень
шую роль играют сиениты, диабазы, пироксениты, габбро, 
а также шонкиниты и лампрофирй; известны также порфиры, 
порфириты и их туфы.

Рис. 55. Сланец из интрудированной гра
нитом метаморфической свиты Терскей- 

алатау. Фото П. А. Грюше.
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Надо прямо сказать, что 'расчленить эту свиту до настоя
щего времени не только не удалось, но даже от указанной 
Н. Г. Кассиным попытки разделить их на силурийскую и девон
скую части приходится отказаться. Прежде всего один из со
авторов работы Н. Г. Кассина, И. И. Мельников, при описании 
фактического материала по Терскей-алатау (на большой терри
тории между рр. Барскаун и Каракол), ни единым словом не 
только не упоминает о девоне, но и вообще считает разделение 
сланцевой свиты весьма затруднительным «из-за отсутствия на
дежных признаков» (126, стр. 96).

И. К. Никитин,1 проработавший в 1931 г. всю полосу слан
цев Терскей-алатау к западу от р. Тон (западнее описываемого 
листа), пишет, что одни и те же как .но степени метаморфизма, 
гак и по литологическому составу сланцы находятся в разных 
частях толщи и «никакого особого стратиграфического поло
жения, на основании которого было бы возможно их выделить, 
не занимают».

П. А. Грюше, в 1934 г. проработавший всю полосу сланцев 
к востоку от р. Тон, также не считает возможным выделить 
известняки из общей массы всевозможных и притом в разной 
степени метаморфизованных сланцев (27).

Сравнивая немые метаморфические свиты Терскей-алатау на 
меридиане пер. Беркут с развитыми здесь, фаунистически оха
рактеризованными нижнесилурийской фауной, отложениями 
«беркутской» свиты, П. А. Грюше отмечает следующие главные 
черты различия: 1) гораздо большая степень метаморфизма не
мых сланцев, 2) полное отсутствие в них характерных для низов 
силура яшмовидных кремнистых сланцев, 3) наличие всюду маг
матических контактов со всеми гранитами, в то время как низы 
силура находятся в ясно выраженных трансгрессивных соотно
шениях с древними гранитами (27).

Различия эти столь существенны, что не дают возможности 
сопоставить немые сланцевые свиты Терскей-алатау с нижним си
луром. Единственно возможным возрастом для этих свит (в пре
делах палеозоя) остается кембрийский, но попытка автора на
стоящей работы стать на эту точку зрения привела его к ряду 
противоречий (27), в силу чего он теперь от нее отказывается 
и полагает более обоснованным считать их протерозойскими.

В восточной оконечности Кунгей-алатау имеются неболь
шие выходы метаморфических пород довольно разнообразного 
состава. Каледонский (во всяком случае докарбоновый) воз
раст рвущих эти сланцы гранитов здесь полностью обоснован 
трансгрессивным налеганием на гранитах и сланцах фаунистиче
ски охарактеризованных низов визейского карбона. Будучи, 
повидимому, одновозрастны, эти граниты дают здесь три раз
ности, из которых серые и мясо-красные микроклинпертитовые 
граниты характеризуют интрузию в целом, а кварцевые диориты

1 И. К. Ни к и т и н .  К геологии западного Иссык-кульского района. 
Отчет по работам Ср.-аз. секции Ин-та Геолкарты за 1931 г.



(с плагиоклазами до андезин-лабрадоров), но мнению Г1. А. Грю- 
ше и Н. А. Белявского (26), являются результатом ассимиляцион
ных процессов гранитной магмы с метаморфической свитой, 
которую они интрудируют; наконец аплиТы, связанные с гра
нитами рядом постепенных переходов, также являются резуль
татом дифференциации той же магмы. Более молодым членом 
гранитного тела восточной оконечности Кунгей-алатау являются 
дайки авгитовых порфиритов, всюду рассекающих граниты, но 
и они также имеют безусловно довизейский возраст.

• Поскольку абсолютно неизвестна нижняя граница для опре
деления возраста этой интрузии, естественно, что относить 
ее к каледонскому циклу можно только условно. С еще боль
шей условностью здесь можно говорить о нижнепалеозойском 
возрасте древнейших основных пород, сама наличность которых 
базируется только на том, что амфиболиты, входящие в состав 
свиты метаморфических сланцев, сохранили кое-где остатки диа
базовой структуры; это обстоятельство дает некоторый повод 
считать их за продукты метаморфизации докарбоновой (кале
донской) гранитной интрузии каких-то еще более древних 
основных пород.

Аналогичные сланцевые свиты широко развиты также и по 
всему Терскей-алатау. Если нельзя с желательной точностью 
определить возраст этих сланцевых свит, то до-визейский воз
раст самого процесса метаморфизации, возможно синхронич
ного с внедрением в сланцевую свиту до-карбоновых (условно 
каледонских) гранитов, вряд ли может подлежать какому-либо 
сомнению. Эта метаморфизации выражена здесь, помимо ука
занного перехода диабазовых пород в амфиболиты, также еще 
и переходом амфиболитов в непосредственном их контакте 
с гранитами в слюдистые сланцы с богатым развитием био
тита; метаморфизации аркозовых песчаников этой древнейшей 
свиты сделала их минералогически чрезвычайно близкими 
к актинолитовым сланцам. Все эти частные черты метаморфиза
ции в восточном Кунгей-алатау хорошо согласуются с метамор- 
физацией сланцевых свит в других пунктах Иссык-кульского^ 
бассейна и южных склонов Терскей-алатау.

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Д. И. Я к о в л е в
Разработка стратиграфии в нижней части палеозойских от

ложений листа и вообще всего Тянь-шаня встречает большие 
затруднения вследствие отсутствия достаточного количества для 
этого фаунистических находок, которые до сих пор насчиты
ваются единицами. Кроме того нижнепалеозойские толщи— так 
же как и среднепалеозойские— на территории листа различно 
метаморфизованы и часто изменяют свой облик. Очень сильная 
тектоническая нарушенность приводит, к тому, что больших не
прерывных нормальных разрезов нигде не удается наблюдать, 
а сопоставлять разрозненные обнажения обычно очень трудно,



так как во всей многокилометровой толще силурийских и девон
ских отложений не выделено четких маркирующих горизонтов.

Очень интересен вопрос о нижнем основании палеозоя. На 
территории листа, главным образом в его южной части, имеется 
ряд разрезов, показывающих налегание нижнепалеозойских 
т'олщ на древние граниты. Среди них выделяются такие, в кото
рых в осадочном комплексе недалеко от базальных слоев обна
ружена фауна. Наибольшее количество таких разрезов дает 
северный склон Сары-джасского хребта, где в верховьях р. Ши- 
лун на граниты ложатся аркозовые песчаники, мощностью в не
сколько десятков метров, а непосредственно на последние — из
вестняки с фауной верхов нижнего силура. Подобные же раз
резы имеются в верховьях р. Карагайты и по следующей к за
паду р. Мукачи. Здесь всюду верхи нижнего силура хорошо вы
ражены.

На южном склоне Терскей-алатау в районе месторождения 
Беркут аркозовые песчаники довольно значительной мощности 
в верхних горизонтах содержат прослой известняков, в котором 
^были обнаружены трилобиты Тге{азр1з зр. т<± и Шаепиз аН 
иЬегсиШиз Н о 1 ш. и кроме того ОпЫз зр., ЗЬгоркотепа зр. 

НкупскопеЫа зр., свидетельствующие о нижнесилурийском возра
сте включающих их пород. Аркозовые песчаники непосред
ственно контактируют с гранитами, но взаимоотношения между 
этими горными образованиями не вполне ясны. С. одной стороны 
минералогический состав зерен песчаников указывает на проис
хождение их из лежащих непосредственно от них к северу гра
нитов. С другой стороны аркозы и прилегающие к ним граниты 
сильно катаклазированы и смещены по ряду тектонических тре
щин. Если рассматривать контактовую линию в плане, то она 
скорее всего свидетельствует о наличии здесь трансгрессивного 
налегания силура на граниты, что совместно с составом песча
ников говорит об их базальном положении относительно выше
лежащей мощной толщи осадков палеозоя. Фауна Беркута не 
может считаться принадлежащей к нижним горизонтам нижнего 
силура и если этот разрез считать основанием всего палеозоя 
листа, то в нем выпадает весь кембрий и вся значительная часть 
низов силура.

С другой стороны в верховьях р. Мукачи в толще сланцев 
и песчаников, отделенных от фаунистически охарактеризованных 
верхов нижнего силура, трансгрессивно лежащих на гранитах, 
мощной тектонической зоной встречен прослой конкреционного 
известняка, содержащего обильные, но плохо выбиваемые ока
менелости. Среди трилобитов определены: Нетор1гиг1(1е8 тика- 
1скепз1$ п. зр. и ЫИеиз 1еп^пепз1з п. зр., которые по указанию 
Ё. Вебера могут параллелизоваться с караканской фауной Го
лодной степи и следовательно относиться к низам нижнего си
лура, точнее к границе между нижним и средним ярусами от
дела. В таком случае ниже этих известняков может находиться 
глубокая часть нижнепалеозойского разреза, возможно вплоть 
до кембрия. Из этих определений, к сожалению, очень бедных



фаунистических находок и сопоставления фактического мате
риала напрашивается мысль о том, что внутри нижнего силура 
намечаются некоторые тектонические подвижки, определившие 
трансгрессивное налегание беркутских и сары-джасских аркозо- 
вых песчаников на граниты, тогда как в других местах отложе
ния могли накапливаться непрерывно в течение более длитель
ного отрезка времен^, нижнего палеозоя.

Известняки с фауной нижного силура, обнаруженные в до
лине р. Мукачи, лежат в толще песчаносланцевых отложений 
нижнего палеозоя, выполняющих обширную мульду среди древ
них гранитов. Она охватывает верхнее течение рр. Карагайты, 
Мукачи и почти все протяжение р. Теза. Базальные слои толщи 
наблюдаются не только у подножья Сары-джасского хребта, но 
и по северному краю мульды у полосы гранитов, тянущихся 
вдоль долины р. Сары-джаса. Здесь они представлены частью 
аркозовыми песчаниками, частью конгломератами с галькой под
стилающих гранитов. Несколько восточнее по тому же контакту, 
на водоразделе между реками Мукачи и Тез, к северу от обо
собленной горы, сложенной гнейсами, в небольшом прослое из
вестняков, лежащих близ конгломератов, встречена неопредели
мая фауна. Дальнейшие поиски в этом районе могут ответить, 
насколько глубокие слои нижнего палеозоя принимают участие 
в сложении этой части листа.

Почти так же сложен вопрос о переходе нижнего силура 
к верхнему. В одних случаях, как видно из изложенного выше 
верхи нижнесилурийских отложений трансгрессивно перекры
вают граниты и их нижнее основание хорошо намечается по пе
рерыву в седиментации, соответствующему самым верхам отдела. 
Эта особенность геологии листа подчеркивается еще и тем, что 
верхи нижнесилурийских отложений на перевале из Шилуна в Ка
рагайты трансгрессивно перекрывают и более глубокие нижнеси
лурийские осадки. Но, с другой стороны, при прослеживании 
с востока на запад разрезов, освещающих указанную трансгрес
сию, легко заметить, что мощность аркозовых песчаников вер
хов нижнего силура очень непостоянная. В верховьях Карагайты 
она достигает 200 м, тогда как на Тезе падает до 30—40 м. Ха
рактерно. что здесь цемент, связующий зерна песчаников, содер
жит значительное количество известняковистого материала, 
а иногда порода превращается в известняк с разбросанными в 
нем зернами аркоза. В других частях мульды, повидимо.чу, ар- 
козовый песчаник выклинивается полностью и вместе с ним утра
чиваются указания на наличие перерыва в осадках нижнего си
лура. В средней части мульды вся описываемая толща сложена 
чрезвычайно монотонными черными глинистыми сланцами, 
мелкозернистыми песчаниками и тонкими прослоями темносе
рого известняка. В этой толще, как уже указывалось, находятся 
нижнесилурийские окаменелости, а кроме того в осевой части 
складки найдены вероятно верхнесилурийские кораллы из табу- 
лят — типичные НаХу$Ие$.

Таким образом возможно, что в одну и ту же толщу вхо
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дят и нижне- и верхнесилурийские отложения. Лигологическое 
сходство этих разновозрастных отложений настолько велико, 
что они всеми исследователями выделяются в одну свиту, ко
торой дано название Беркутской. Это не позволяет выделить на 
карте в ее составе нижне- и верхнесилурийские отложения и 
она показана как единая монолитная — под индексом нижнего 
силура. Это тем более удобно, что имеется основание пред
полагать, что только небольшая верхняя<часть Беркутской сви
ты — комплекс черных углистых сланцев — относится к верхнему 
силуру. Поэтому, несколько схематизируя выражение наших зна
ний на карте, в тексте со значительной долей вероятия даже 
в пределах Беркутской свиты можно обособить нижнесилурий
ский комплекс от верхнесилурийского и рассматривать отложе- 
жения в более точных возрастных соотношениях.

А. Н и ж н и й  с и л у р

Опираясь на фаунистические находки, к наиболее древним 
горизонтам нижного силура необходимо относить слои черных 
глинистых сланцев и песчаников, лежащих в основании толщи 
палеозоя, выполняющего мульду рек Мукачи и Теза. Для этого 
комплекса характерно изменение от грубообломочных базаль
ных слоев, содержащих конгломераты и песчаники, к более тон- 
кокластическим, начинающим перемежаться с известняками. По
следние нигде не образуют массивных слоев и явно подчинены 
обломочным породам. Наиболее четкий разрез намечается в вер
ховьях Мукачи, где найдена фауна. Здесь в основании обнаже
ния залегают черные конкреционные известняки, переходящие 
кверху в более рыжеватые разности, сменяемые темнобурыми 
песчаниками, в которых находятся еще строфомениды. Выше 
залегает довольно мощная толща черных глинистых сланцев. 
Последние, чередуясь с известняками и тонкозернистыми песча
никами, имеют мощность свыше километра и слагают подавляю
щую часть находящихся здесь высот. Они легко разрушаются в 
мелкий щебень и, осыпаясь, очень маскируют условия залегания 
свиты и не дают возможности подсчитать ее мощность.

Несколько детальнее расчленяется Беркутская свита на пло
щади ее, лежащей севернее в долине р. Сары-джаса. На северном 
склоне ее, у месторождения Беркут в основании толщи залегает 
мощный комплекс 'аркозовых песчаников, в верхней части ко
торых находится прослой темного известняка, содержащего 
упомянутую выше фауну с ТгеЬазргз зр., Шаепиз ай. ШЬегсиШиз 
Н о 1 т ,  ОгИйз зр., З+горкотепа зр. и ЦЬупсНопеИа зр.

Выше располагается мощная свита глинистых сланцев и 
тонкослоистых мелкозернистых песчаников. Им подчинены не
большой мощности прослои известняков, обычно окремнелых. 
Несмотря на самые тщательные поиски, в этой толще не было 
обнаружено никаких фаунистических осадков. Расцветка пород 
довольно пестрая, но преимущественно встречаются серые до 
черного тона. Для свиты характерно наличие большого кали-
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чества углистого материала, в силу чего некоторые глинистые 
сланцы переходят в углистые. В одном случае в районе место
рождения Беркут в выбросе из норки суслика были найдены 
кусочки каменного угля. Произведенные здесь расколки пока
зали наличие ничтожной линзы каменного угля. Богатые угле
родом горизонты свиты легко выветриваются, давая сажистые 
выходы, обычно покрытые в том или ином количестве выцве
тами серы и гипса. Совершенно аналогичные образования встре
чены помимо территории, прилегающей к Беркуту, также и в 
ущелье Сары-джаса близ впадения в него со стороны Сары- 
джасского хребта р. Талды-булака. В других местах этот гори
зонт, повидимому, представлен менее углистыми разностями и не 
дает таких характерных форм выветривания. Так, по р. Кара- 
гайты ему соотвествуют толщи темносерых песчаников и глини
стых слаццев, которым подчинены тонкие прослои мелкогалеч- 
никовых конгломератов. Здесь эта свита по тектоническому кон
такту соприкасается с толщей гнейсов и кристаллических слан
цев.

На всей, только что описанной, территории выше по разрезу 
располагаются мощные толщи сильно окремнелых яшмовидных 
сланцев зеленых, красных и лиловагых расцветок. Среди них 
наблюдаются песчанистые тонкозернистые разности, всегда ме
нее окремнелые. Обычно в этой свите отчетливо намечается се- 
рицитизация, придающая шелковистый блеск породам. Мощность 
ее достигает не менее 300—400 м.

В некоторых шлифах встречаются неопределимые радиоля
рии, на основании которых первоисследователем этого района 
Кейделем яшмовидные породы были отнесены к девону. Д. В. На- 
ливкин, сопоставляя тектонические соотношения в Тянь-шане, 
высказал впервые мысль о нижнепалеозойском возрасте этих 
пород, причем все дальнейшие исследования показали правиль
ность последнего построения.

Следующей толщей, располагающейся над свитой кремни
стых и яшмовидных сланцев, является комплекс песчаников, 
сланцев и известняков. В различных частях площадей распро
странения нижнего силура этот комплекс несколько отличается 
по составу. По долине Сары-джаса к югу от перевала Беркут, по 
нижнему течению рек Карагайты, Шилун, Бель-кара-су этот го
ризонт представлен те.мносерыми глинистыми сланцами и пес
чаниками и довольно массивными известняками, в большинстве 
случаев совершенно окремнелыми и превращенными в черные 
кремнистые сланцы. К востоку и юго-востоку, у подножий 
Сары-джасского хребта протягивается полоса нижнесилурий
ских отложений, повидимому синхроничная только что описан
ной, в которой наблюдаются те .же самые породы, отли
чающиеся только тем, что они гораздо более тонкослоисты 
и окрашены в бурые тона. Некоторые прослои их сильно обо
гащаются углистым материалом и здесь снова появляются ха
рактерные выцветы серы и гипса. Лучше всего эта свита обна
жается по р. Тюзу. В 10 км к востоку от края листа, на протяже
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нии этой свиты, по р. Кашка-тер, притоку р. Адыр-тер', в прослое 
известняков, подстилающих черные глинистые сланцы, встречена 
фауна, состоящая, по определению В. Вебера, из ЕпсппигеИа (?) 
сапЕ/гопз п. 8р., СоШиз готапоузкуг п. зр., /?етор1еигШез зр., 
Шаепиз зр. (аН. ш т ат  ЛЛ/ а г с!.), Шаепиз зр. (гоетегЬ Уо1Ь.?), 
Шаепиз зр., ВитазЫз зр., определяющая нижнесилурийский воз
раст этой свиты. Присутствие здесь ЕпсппигеИа (?) сапН/гопз 
п. 8р. указывает на самые верхние горизонты нижнего силура, 
поскольку эти трилобиты первоначально были описаны в извест
няках Андеркенын-ак-чоку в горах Ай-тау на водоразделе 
между реками Чу и Или. Там их возраст точно определяется как 
карадокский. На массиве Хан-тенгри в верховьях Шилуна эти же 
трилобиты найдены совместно с табулятами и брахиоподами 
верхов нижнего силура. К описанию этих интересных обнажений 
верхов нижнего силура сейчас и переходим. Они дают право 
установить наличие крупных тектонических подвижек, опреде
ливших перерыв в отложениях и трансгрессию моря в верхах 
нижнего силура на поднятое и абрадированное несколько ранее 
дно нижнесилурийского же моря, но более древнего. Эти под
вижки могут быть связаны с таконийскими или ей предшество
вавшей фазой каледонского горообразовательного цикла. Нали
чие ее в этой части Тянь-шаня несомненно должно было отра
зиться на характере отложений верхнего силура и определить 
большую пестроту их. При ближайшем рассмотрении фактиче
ский материал полностью это подтверждает.

Как уже указывалось, в мульде, совпадающей со средним 
течением р. Мукачи и со всем бассейном р. Теда, нижнесилурий
ские темные сланцевые отложения, не меняя своего фациаль
ного состава, переходят в верхнесилурийские. Последние пред
ставлены черными глинистыми сланцами и тонкослоистыми се
рыми известняками, содержащими цепочки ИсйузИез. Изредка 
известняки достигают мощности нескольких метров или десятков 
метров и тогда среди сплошного распространения черных глини
стых сланцев они выделяются в виде более устойчивых пластов, 
напоминающих издали жилы.

В этом же районе в отложениях нижнего силура намечается 
перерыв. На перевале из Карагайты в Шилун в несколько обо
собленной горе, лежащей к северу от подножий Сары-джасского 
хребта, видно трансгрессивное налегание мощных аркозовых 
песчаников на черные, темносерые глинистые сланцы и тонко
зернистые песчаники нижнего силура. Аркозовые песчаники 
имеют мощность свыше 200 м. Они различного зерна, окрашены 
в светлосерые или буроватые тона. На плоскостях напластова
ния видны сланцы высыхания и псевдоморфозы песчаника по 
кристаллам поваренной соли. На аркозовые песчаники налегают 
светлосерые известняки, нескольких десятков метров мощности. 
В них фауны обнаружить не удалось, но восточнее, на западном 
склоне р. Шилун близ конца ледникового языка встречен инте
ресный разрез. Основание его образуют граниты, перекрывае
мые аркозовыми песчаниками, мощностью до 50 м. На них ле
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жат серые и бурые глинистые известняки конкреционного сло
жения суммарной толщины в 30 м. Они содержат довольно 
большое количество фауны, плохо выбивающейся из коренной 
породы, но хорошо отпрепарировывающейся процессами вывет
ривания. Среди нее обнаружены табуляты, ругозы, брахиоподы, 
гастроподы и трилобиты. Из последних определены Епсг1пиге11а 
сапИ^гопв §р. поу., РИотега зр. и 111агпи$ зр. Выше известняков 
располагаются черные глинистые сланцы 10—20 м мощности.

Мощности выходящих в этом месте свит случайны, так как 
здесь проходит зона напряженных тектонических смещений, но 
соотношения отдельных горизонтов, повидимому, не нарушены. 
К западу на протяжении свыше 10 км прослеживается аналогич
ный разрез, так как во всех верховьях рек Карагайты и Мукачи 
наблюдается трансгрессивное налегание грубых аркозовых пес
чаников на граниты. Выше, среди аркозов постоянны прослои 
известняков, иногда представляющих банки массивных толсто- 
створчатых брахиопод, ближе всего напоминающих Мопотегейа. 
Выше идут светлые зеленоватые известковисто-глинистые слан
цы, переходящие в значительную толщу черных глинистых 
сланцев.

Отложения верхов нижнего силура в Сары-джасском хребте 
лежат на неглубокой постели древних гранитов и благодаря 
этому не подвергались напряженной складчатости. Они обра
зуют пологие синклинали и антиклинали и местами лежат близко 
к горизонтальным плоскостям. Особенно это хорошо видно в 
долине левого отвершка р. Карагайты, несколько выше устья в 
красных песчаниках нижнего карбона. Здесь в вертикальном об
рыве можно наблюдать, как на розовые и желтоватые граниты, 
с очень неровной поверхностью древней денудации, ложатся 
аркозы верхов нижнего силура, переходящие выше в банки мо- 
номерелид.

Для верхней части разреза нижнего силура характерно на
личие вулканических излияний, представленных серыми диори
товыми порфиритами, сопровождаемыми туфами. Наиболее 
часто эти изверженные породы встречаются в верхней части бас
сейна р. Сары-джаса по его притокам Бель-кара-су и Шилуну. 
Лавы имеют форму покровных залежей мощностью до 10—15 м. 
Кроме того встречается в этом же районе множество жил диа
базовых роговообманковых поофиритов, диабазов, габбро- и 
фельзитпорфиров. Жилы приурочены преимущественно к напра
влениям близким к меридиану и обычно секут развитые здесь 
нижнепалеозойские породы вкрест простирания.

Нижнесилурийские отложения из своей наибольшей пло
щади распространения на только что описанной территории 
протягиваются узкими полосами на юго-запад. Одна пересекает 
долину р. Куйлю в ур. Арпа-тактыр и узким клином входит в 
массив гор Куйлю-тау. Другая лежит южнее близ осевой линии 
гор Куйлю-тау, проникает вглубь их и теряется в неисследован
ной части массива, покрытой вечными снегами.

На южном склоне Сары-джасского хребта также проходит
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пол<ха нижнесилурийских отложений. Она по своему литоло
гическому облику совершенно тождественна полосе, лежащей на 
северном склоне, в особенности в районе р. Тюза. Она здесь 
представлена тонкослоистыми песчаниками и сланцами темно
серых и бурых тонов, часто углистыми с выцветами серы и 
гипса.

Последний выход нижнего палеозоя наблюдается в осевой 
части Иныльчекского хребта, где он хорошо обнажается по 
р. Кан-джайляу и нижней части Ат-джайляу. Здесь он предста
влен сравнительно тонкозернистыми темными зеленовато-се
рыми сланцами и тонкослоистыми известняками с небольшим 
количеством более грубокластических отложений. Породы отли
чаются большей метаморфизацией по сравнению с ранее опи
санными свитами. Сланцы обычно превращены в филлитовые и 
хлористо-серицитовые. Эти породы условно рассматриваются в 
качестве нижнего силура.

На этот комплекс налегают пачки известняков, чередую
щихся с глинистыми сланцами, в которых несколько восточнее 
были обнаружены верхнесилурийские табуляты. Верхний силур 
лежит вполне согласно с нижним и таким образом можно счи
тать, что между ними здесь отсутствует перерыв в отложениях.

Б, В ер хн и й  си лур

Верхнесилурийские отложения расположены в юго-восточ
ной части листа, занимая площади в хребтах Терскей-алатау, 
Сары-джасском, Иныльчекском и Каиндинском.

Наиболее хорошо фаунистически охарактеризованы толщи, 
слагающие Иныльчекский хребет. В нем, как уже указывалось 
выше, наблюдается постепенный переход от нижнего силура 
к верхнему без следов какого-либо перерыва. Намечаются 
только некоторые фациальные изменения в осадках сначала в 
виде появления среди сланцев большого количества известия* 
новых прослоев, а затем в увеличении грубокластического ма
териала до мелкогалечниковых конгломератов. Подобные раз
резы лучше всего наблюдались в Иныльчекском хребте по ни
зовью реки Ат-джайляу и затем по долине первого к устью'этой 
реки правого ледника. В последней намечается следующий раз
рез. В устьевой части долины на правом борту обнажаются:

1) Черные и серо-зеленые /песчаники и сланцы, перекрываемые неболь
шой мощности конгломератами. Этот комплекс еще условно относится 
к нижнему силуру.

Верхним силур представлен:
2) Темными известняками серого цвета. Мощность в 100—110 .V.
3) Сланцами и песчаниками, серыми и зеленовато-серыми мощностью 

в 150 м .
4) Черными сланцами мощностью в 150 м.
5) Светлосерыми известняками мощностью в 100
6) Черными глинистыми сланцами мощностью до 200 м.
7) Светлыми известняками общей мощностью в 800—1000 Из них 

только нижняя часть относится к верхнему силуру, каковую ориентировоч
но можно принять в 200—300
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Таким образом общая мощность верхнего силура исчис
ляется в 900— 1000 м.

Фаунистически охарактеризованные горизонты верхнего 
силура обнаружены на непосредственном продолжении описан
ной выше толщи к западу. В излучине р. Южной Ат-джайляу в 
серых известняках обнаружены табуляты, определенные Л. Ру- 
хиным: НеИоШез ай. тЬегзИпсЫз—с1ес1репз Ы  п А1уеоШез 1аЬе- 
еке1 Е. Н.,ИЬ. 1аЬеске1 уаг. ЫгкезЬапепш уаг. п., РаУозИез (Ра1аео- 
/ауозйез) азрег сГОгЪ., Р. (Ра1аео/ауозИез) зр.п.?, Р. (Еи/аУОзНез) 
с!. §оШапсисиз уаг. п., р. (Еи/ауозНез) Ызт^егг Е. Н., Зугтро- 
рога ай. Ызт&еп Е. Н., 5. ай. ЬаЬиШа Р о т . ,  5. /ег^апепзьз 
Р о т .

Несколько выше по разрезу были найдены раздавленные 
ругозы, определенные Э. Бульванкер как ЕаркгепИз УОгЬех 
Ь т  с1 з 1: г.

Несколько западнее в урочище Майда-адыр напротив устья 
р. (Карагайты в одном из логов, спускающихся с южного склона 
Иныльчекского хребта, наблюдается разрез, который свидетель
ствует о возможном перерыве в отложениях верхнего силура. 
Здесь на толщу песчаников и сланцев налегают темносерые из
вестняки, содержащие разнообразную фауну кораллов. Среди 
последних определены следующие формы: НеИоШез Еесщепз
М’Соу, Рауозйез (Еи/аУозИез) Ызт^егг Е. Н., Р. (Еи/ауозИез) 
Ызтреп Е. Н. уаг. тийНаЬиШа Р и к Ь., Р. (Еи/ауозИез) Ызт^еп 
Е. Н. уаг. тШта Р и к Ь., Р. (Еи/ауозИез) с1 Ьигктепепзьз Р и к Ь., 
Р. {РагШауозИез) теЬегЬ ОгЬ., Раскурога зр., СоепИез зр.

Известняки с верхнесилурийскими кораллами лежат в ос
новании грандиозной толщи органогенных осадков, представ
ленных в основном светлыми, часто белыми мраморизованными 
известняками. Направление залегания пластов и их наклон к го
ризонту между обеими толщами один и тот же, но поверх
ность контакта несколько неровна и указывает на наличие ка
кой-то эродированной, может быть, подводными течениями, 
древней поверхности.

К востоку в несколько более высоких горизонтах толщи 
мраморов, уже вне пределов листа, встречены толстые створки 
конхидиумов верхнесилурийского облика, а еще выше — герцин- 
ская фауна.

Этот разрез, помимо указаний на возможность перерыва 
в отложениях верхнего силура, интересен еще тем, что точно 
фиксирует возраст лежащей ниже толщи сланцев и песчаников, 
довольно сильно метаморфизированных. Им подчинены значи
тельные пластовые залежи основных эффузивов, главным обра
зом порфиритов, иногда миндалекаменного сложения. Это по
зволяет подойти к определению возраста эффузивного комплекса, 
развитого в западной оконечности Сары-джасского хребта.

Но этот вопрос удобнее всего рассматривать после описа
ния пород верхнего силура, развитых в восточной части хребта 
Терскей-алатау. По его водоразделу, приблизительно восточнее 
перевала Кара-кыр, протягивается полоса зеленых хлоритовых
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метаморфических сланцев. Наиболее полно она выражена к во
стоку вне листа в верховьях р. Сары-джаса, где тесно связана 
с нижнесилурийскйми толщами, залегая вполне согласно и от
деляясь от них только прослоями конгломератов небольшой 
мощности, которые, являясь внутриформационными, не могут 
указывать на наличие здесь перерыва в отложениях. Толща хло
ритовых сланцев представлена измененными песчаными, глини
стыми и туфогенными отложениями, а также основными эффу- 
зивами порфиритового состава. Ее в свою очередь перекры
вают мощные толщи известняков, в которых найдены кораллы, 
определенные В. Нехорошевым как РауозИез зр., Они определяют 
возраст включающих их пород как верхний силур — нижний 
девон. На основании этого свита песчаников, сланцев и эффузи- 
вов должна считаться верхнесилурийской.

Вторая полоса лежит несколько севернее, располагаясь в 
верховьях р. Кок-джар, в среднем течении рр. Турук, Джаланач 
и Тюп. Представлена она также метаморфизированными хлори- 
то-серицитовыми толщами. В отличие от более северных, в них 
значительным распространением пользуются песчанистые по
роды, придающие несколько отличный облик свите по сравне
нию с более южными полосами верхнесилурийских пород.

Верхнесилурийские породы по данным С. Шульца на р. Кок- 
джар и восточнее образуют антиклинальную складку, на крыльях 
которой сохранились толщи известняков, аналогичные комплексу 
карбонатных накоплений верхов силура и низов девона Терскей- 
алатау и Иныльчекского хребта. Поэтому подстилающие их ме
таморфические песчаники и сланцы упомянутым автором рас
сматриваются в качестве верхнесилурийских.

Отличия в литологических особенностях, характере дисло
цированное™ и тесная связь этих толщ с допалеозойскими сви
тами остальной части Терскей-алатау заставляют П. Грюше и 
Д. Яковлева несколько осторожно относиться к высокому воз
растному положению метаморфических пород Кок-джара, давае
мому С̂. Шульцем, и считать вопрос этот подлежащим дальней
шему полевому исследованию. На карте эта «Кок-джарская» 
свита выделяется особой краской, причем граница ее на западе 
проведена условно и возможно, что впоследствии будут пока
заны ее общность с метаморфическими сланцами Терскей-алатау 
и более древний возраст.

Насколько хорошо разработана фаунистическая характери
стика верхнесилурийских отложений в Иныльчекском хребте, на
столько же полно для Терскей-алатау дается петрографическое 
описание их.

По данным исследований О. Некрасовой, верхнесилурийская 
свита зеленых метаморфических сланцев распадается на ряд 
групп:

1. Наибольшее распространение имеют сланцевые породы,, 
представленные кварцево-хлоритовыми и хлорито-серицитовыми 
сланцами.

2. Также довольно постоянны известково-хлоритовые слан
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цы. Они являются связующим звеном между свитой хлоритовых 
сланцев и свитой известняков и через них наблюдаются все пе
реходы между обоими типами пород.

3. В северной свите, развитой по Кок-джару, особенно в 
нижней ее части, наблюдается много рассланцованных аркозо- 
вых песчаников с кварцево-серицитовым цементом.

4. Наряду со сланцами зеленых тонов в свите р. Кок-джара, 
отчасти в Иныльчекском хребте и особенно в Каиндинском, 
встречаются сланцы красных тонов. С. Шульц делает предполо
жение, что такое изменение в окраске пород можно приписывать 
древнему выветриванию.

5. По Сары-джасу в толще зеленых метаморфических слан
цев наблюдаются зеленокаменные актинолитовые сланцы, кото
рые являются, повидимому, продуктом метасоматического пре
вращения диабазовых порфиров.

Эффузивы в верхнем силуре имеют повсеместное распро
странение. В Каиндинском и Иныльчекском хребтах в сланцевой 
толще, лежащей под фаунистичеоки охарактеризованными верх
несилурийскими известняками, среди 'покровных излияний опре
делены диабазовые и авгитовые порфириты. Аналогичные по
роды встречены в двух полосах на западной оконечности Сары- 
джасского хребта. Северная полоса лежит на широте устья 
р. Куйлю и уходит на восток к сыртам Сары-джаса. Ее слагают 
бурые, лиловые, и зеленые темные, диабазовые, иногда диори
товые порфириты, часто миндалекаменного сложения. Туфоген
ный материал занимает определенно подчиненное *,положение. 
Свита со всех сторон соприкасается по тектоническим разрывам 
со свитой гнейсов и только по южной границе уходит под кар- 
бон. Поэтому ее стратиграфическое положение может устанавли
ваться только на основании литологического сходства с верхне- 
силурийскими эффузивами из ближайших районов.

Вторая полоса аналогичных изверженных пород появляется 
на левом берегу р. Сары-джаса, в его ущелье несколько ниже 
впадения рр. Теза и Малого Талды-су. Протягивается она на за
пад в горы Кулю-тау. В разрезах по р. Сары-джасу видно, 
что эта громадная толща основных эффузивов налегает на 
базальные конгломераты и аркозы, основной материал кото
рых получился от разрушения подстилающих их докаледон- 
ских гранитов.

Южнее на северных склонах Сары-джасского хребта на во
доразделе между р. Тез и меридиональной частью р. Сары-джаса 
видно, что эти эффузивные толщи подстилаются нижнесилурий
скими осадками, довольно тесно с ними связаны и образуют 
общую складчатую систему. Верхняя граница их точно неизве
стна, но по реке Карагайты можно предполагать трансгрессивное 
налегание на подобный комплекс изверженных пород нижнека
менноугольных аркозовых песчаников. По литологическому со
ставу они могут параллелизоваться благодаря своему полному 
тождеству с эффузивными комплексами верхнего силура. Пред
ставлена эта толща темносерыми, черными, иногда зеленоватыми
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и лиловатыми порфиритами, часто миндалекеменными и их ту
фами.

Последняя полоса пород, которая определяется в качестве 
верхнесилурийской, слагает ту часть Каиндинского хребта, ко
торая входит в лист. Здесь развит комплекс зеленых хлорито- 
серицитовых сланцев и песчаников, в верхней части перекрывае- 
мых мощными толщами известняков, основание которых должно 
рассматриваться как верхнесилурийские отложения, а более 
высокие горизонты — как нижнедевонские.

НИЖНИЙ ДЕВОН

Д. И. Я к о в л е в
Нижнедевонские отложения известны на территории листа 

только в Иныльчекском и отчасти Каиндинском хребтах.
На Иныльчекском хребте они слагают значительную часть 

водораздельного гребня и части северных и южных подножий. 
Особенно эффектные выходы они имеют в южной гряде хребта, 
где слагают мраморные пики высокого зубчатого водораздела. 
В Каиндинском хребте только небольшая полоса нижнедевон
ских отложений лежит у его северных подножий напротив устья 
р. Южного Ат-джайляу.

Нижнедевонские толщи представлены мощной свитой мра- 
моровидных известняков, в которых спорадически встречаются 
прослои сланцев. Для толщ характерен сильный метаморфизм. 
Известняки* мраморизованы, сланцы хлоритизированы и серици- 
тизированы.

Возрастное положение этих толщ определяется тем, что 
в основании находятся горизонты, содержащие верхнесилурий
ские фауны, а несколько выше их, но тоже в нижних частях 
разреза — герцинские.

В пределах листа по нижнему течению реки Южной Ат- 
джайляу, в толще верхнесилурийских и нижнедевонских мрамо
ров выше горизонтов, содержащих верхнесилурийские кораллы, 
находятся в довольно больших количествах гастроподы, опре
деленные как МигсШзота зр. и Р1еиго1отаг1а зр. Из них послед
ние по свидетельству Д. В. Наливкина могут относиться как 
к верхнему силуру, так и к нижнему девону.

Гораздо более богатая фауна собрана несколько восточнее, 
вне границы листа, в первом большом боковом притоке Иныль- 
чекского ледника — Путеводном, лежащем восточнее пика Нан
сена. Отсюда О. И. Никифоровой определены следующие формы: 
Зрт /ег  ех §г. 1о§а1и?: Ваг г., 5р. ех §г. Иго Вагг., А1гура
ех §т. агьтазриз Е 1 с 11 \у., ЗЬгоркотепа сГ ЗЬеркат Вагг., 
Кагртзкуа зр., Оа&горойа, ОзЬгасоЛа, Сппоьйеа, указывающие 
на герцинский возраст включающих их толщ.

Никаких указаний на нахождение средне- и верхнедевонских 
отложений на описанной территории не существует, поэтому 
вся верхняя часть однородной толщи известняков в данный мо
мент должна рассматриваться в качестве нижнедевонской. Неко-
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торые сомнения возбуждает только ее колоссальная мощность, 
превышающая километр. На протяжении распространения нижне
девонских известняков по их простиранию, к юго-западу, вне 
рамки листа у перевала Ишигарт в них П. Петровым были обна
ружены кораллы, которые Э. Бульванкер определила как Яко- 
ра1орКу11и,т и указала на присутствие этого рода в низах сред
него девона. Определение возраста толщи по одной форме, сде
ланное только до рода, не может служить основанием для уста
новления здесь среднего девона и для выделения его на карте.

Вопрос о наличии девонских отложений в Сары-джасском 
хребте очень сложен. Фаунистически охарактеризованных толщ 
этой системы в хребте нигде не найдено, но в восточную часть 
его вне пределов листа протягиваются с Иныльчекского хребта 
свиты мраморов и известняков, верхнесилурийский и нижнеде
вонский возраст которых не возбуждает никаких сомнений. В за
падной части Сары-джасского хребта верхний силур предста
влен эффузивным комплексом основных пород, на который на
легают громадные толщи песчаников, в нижних частях пере- 

. сдаивающихся с покровными излияниями темнозеленых порфи- 
ритов, иногда имеющих миндалекаменное сложение. Подобные 
разрезы наблюдаются в верховьях р. Южного Теза и на водораз
деле между северным Тезом и ущельем Сары-джаса.

Здесь в ряде разрезов видно налегание этих песчаников на 
эффузивный комплекс, тесная связь с ним и участие в единой 
складчатой структуре. Возраст этих песчаников неясен. На кар
тах они закрашены верхним силуром, но возможно, что верхние 
горизонты их принадлежат нижнему девону и таким образом они 
синхроничны известняковой толще Иныльчекского хребта. Об
щая мощность этих песчаников превышает километр.

НИЖНИЙ КАРБОН

Д. Н. Т а р а с о в
Нижний карбон юго-западной четверти листа К-44-А пред

ставлен двумя типами отложений, отличающимися по своему 
фациальному характеру.

Первый тип характеризуется преобладающим развитием эф
фузивных и туфогенных пород и только в основании, а местами, 
возможно, и в самой верхней части разреза залегают морские 
известняки. Такой тип отложений развит лишь в самой север
ной части листа нашей карты, по северному склону хребта Кун- 
гей-алатау. Площадь его распространения в пределах листа нашей 
карты значительно меньше площади распространения второго 
типа нижнекаменноугольных отложений, развитого на всем 
остальном пространстве к югу.

Этот второй тип, в противоположность первому, характе
ризуется развитием исключительно осадочных отложений. В со
став последних входят два литологически отличных комплекса: 
свита известняков и свита глинистых сланцев, песчаников и кон
гломератов, лишь прослаивающаяся известняками. В северной
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части листа нашей карты, в хр. Кунгей-алатау, оба комплекса 
наблюдаются в определенных стратиграфических соотношениях: 
известняки залегают в верхней части разреза, конгломераты и 
песчаники в нижней (глинистые сланцы среди них здесь отсут
ствуют). Южнее соотношения между известняковым и обломоч
ным комплексами не так четки, так как оба они приобретают не
редко значение совершенно самостоятельных свит, в возрастном 
отношении эквивалентных. Сланцево-!песчаниковая свита, харак
теризующаяся здесь уже заметным развитием глинистых сланцев, 
достигает в этих случаях своего максимального развития.

В стратиграфическом отношении нижний карбон описывае
мой территории может быть разделен на две части. По указанию 
О. И. Сергуньковой, просмотревшей списки найденной фауны, 
здесь выделяются, с одной стороны, самые верхние горизонты 
турнэ и отчасти, возможно, низы визе, с другой— более высо
кие горизонты от среднего визе до намюра включительно. Го
ризонты, соответствующие верхам турнэ — низам визе, харак
теризуются у нас нахождением Зр 'п /ег  ех §г. Ьогпасепыз К оп. 
и Рг^исШ з ех &г. ЛетрЫз К б гп. Более точное определение воз
раста в сторону турнэ или визе могло бы быть сделано лишь 
на основании тщательного определения фауны, так как указан
ные представители брахиопод могут переходить из турнэ 
в визе в виде различных вариететов, еще недостаточно изучен
ных для Средней Азии. Что касается вышележащих горизонтов, 
охватывающих визе — намюр, то в общем они характеризуются 
в нижней части— появлением первых Сч§ап1е11а зр. зр., в верх
ней — 8р1г1/ег ЪшйсаЬиз 3 о \у.

Как будет видно ниже, находки фауны верхов турнэ — ни- 
•  зов визе являются единичными и приурочены исключительно 

к южной части описываемой территории. В подавляющем же 
большинстве случаев разрез нижнего карбона начинается с бо
лее высоких горизонтов визе.

Переходим к более подробному описанию отложений, начи-̂  
ная с туфогенно-эффузивной свиты.

А. Т у ф о г е н н о -э ф ф у з и в н а я  свита н и ж н его  к а р б о н а

Область распространения этого типа отложений ограничи
вается, как было сказано, северными склонами хребта Кунгей- 
алатау. Строение нижнего карбона изучено здесь в бассейне 
р. Четь-мерке.

Для нижней части разреза нижнекаменноугольных отложе
ний, соответствующей здесь среднему визе, Н. А. Беляевским 
приводится следующий сводный разрез (26):

1. В основании разреза залегает мощный темносерый известняк с про
слоями черного тонкоплитчатого, содержащего фауну брахиопод, из которых 
Н. А. Беляевским определены: Ргод.ис1из апРщшИаз Золм., Рг. з(г1а*из 
Р 1 з с Ь., Рг. сопс'тпиз 5 о \у., Рг. ех. г̂. зет1геИси1аЫз М аг!., Рг. таг^Ь- 
паПз К о п., Рг. йез'ипШз К о п., Рг. р1тЬг1а(из М а г 1, РгоА. р1епиз 3 о \а\ ,  
Рг. рИсайИз 5 о XV., Рг. с!. 1епи.'1з1гШиз V е г п., 81гер1огкускиз зр., РеИс\х1апа 
ИпеаШ М аг!., Зртрег з1па1и.з 5 о V/., 8р1г1/ег зр., Вгаску*куг1з зр., А 1 к у п з
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р1апози?са{а Р Ь Ш ., СатагорНопа готЬоЫеа РЫ 11., С. %1оЬиИпа РЫ11.,  
МагИта йесога Р Ы 11., ВеИегорНоп зр., Б1е1азта засси/из М а г 1., П1е1азта 
р1апози1са1а Р И П 1., Ни&оза, Епсгтйез.

2. Выше идет желтовато-серый тонкозернистый известковистый песча
ник— 200 я .

3. На ггём лежит массивный темносерый немой известняк (50 я ) ,  покры
вающийся небольшой (10—20 я )  толщей серого известковистого песчаника. 
Общая мощность 60—70 я .

4. Далее следует эффузивная толща, представленная снизу вверх: анде
зитовым порфиритом (100 м ) ,  авгитовым порфиритом (100 я )  и темным плот
ным альбитофиром (100 я ) .  Всего 300 я .

5. Разрез заканчивается измененным сильно ожелезненным и рассланцо- 
ванным альбитофиром, мощность которого определить затруднительно.

Вышележащие горизонты, относящиеся, вероятно, уже 
к верхнему визе, представляют продолжение серии эффузивных 
пород (альбитофиров и порфиритов), к которым присоединя
ются их туфы, туфогенные песчаники, туфовые брекчии и кон
гломераты. Последние представлены гальками эффузивов. Мощ
ность этой верхней части разреза достигает многих сотен метров. 
На эти отложения трансгрессивно налегают осадки среднего кар
бона.

Разрез, наблюдавшийся по Четь-мерке, не является, однако, 
вполне выдержанным во всем районе северного склона Кунгей- 
алатау, но все же сохраняет свои общие черты. Наиболее вы
держанной является нижняя, преимущественно известняковая, 
часть разреза. Отметим попутно, что в составе ее фауны, кроме 
перечисленных выше форм, найдены также брахиоподы: Ргой
пузИапиз Коп., РгоЛ. кагртзкуапиз Л а р., Ргос1. тиШЫЬег- 
сиШиз Ла п . ,  РгоЛ. {РизШа) ризШозиз РЫ11., Ргой. ъег- 
пешЫапиз Коп., Ргой. ех &г. зсаЬг1си1из М аг!., РгоЛ. Ьегез 
М’\У о о б., Ргой. ипсИ}еги8 К о п., РгоЛ. згйпетюаШИ К г о ! о \у., 
СкопеЬез рарИИопасаеа К о п., Скоп. зиЬсаЬа К о п., 5р1г1/ег зЬг1а- 
1из 5 о\у.,/ЗрР. згйпехе)аЫИапиз Лап., Зргг. Ше^псозЬае РЬ Ш ., 
51гер1огкупскиз сгетзЬгьа РЫ11., ЗсЫгорког'ш гезирта1а М аг!., 
РеИси1аг1а гозЬгаЬа К и !. и кораллы: Сатма а!!, суйпйпса 3 с о и 1., 
СуаЬкоркуйит тигсМзот М. Е.

Что касается собственно туфотенно-эффузивной части раз
реза, то состав ее является чрезвычайно изменчивым, как в вер
тикальном, так и в горизонтальном направлении. На западе 
в верховьях р. Кень-су в ее составе преобладают конгломераты 
и туфы. Восточнее и северо-восточнее по р. Кегеню, протекаю
щей вдоль северной границы листа нашей карты (вне ее рамок), 
выходят главным образом более кислые эффузивы: фельзиты 
и фельзитопорфиры; большое развитие здесь имеют также туфы 
и туфобрекчии.

Н. Г. Кассии в работе «Гидрогеологические исследования 
в области Кетменского хребта и бассейна р. Чарына» (38) дает 
для восточной части хребта Кунгей-алатау и гор Кулук-тау 1 не
сколько иной разрез нижнекаменноугольных отложений, отли-

1 Горы Кулук-тау расположены за северной границей листа нашей 
карты по правому берегу р. Кегеня.
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чающийся от только что описанного присутствием второй извест
няковой толщи, покрывающей туфогенно-эффузивную серию- 
В сокращенном виде разрез Н. Г. Кассина может 'быть предста
влен в следующем виде (снизу вверх):

1. Амигдалофировые и кератоф|ировые лавы и их туфы.
2. Темносерые известняки с богатой фауной, среди которой наиболее 

характерны: Р гой Ш аз  ех дг. ^ 1§ап(еиз М аг К, Р г. зЬпаШз БЧвсЬ., Рг. 
кает 'гзркаепсиз .5 о м\, Рг. т а х т и з  М’С о у. Мощность до 700 м.

3. Серые песчаники, темные сланцы, покровы палеоандезитов и амиг- 
далофиров и их туфы.

4. Темносерые известняки, иногда переслаивающиеся с аркозовыми, 
песчаниками и мергелями; известняки содержат фауну, синхронизирую
щуюся с фауной серпуховской свиты.

5. На них, возможно несогласно, налегают песчаники так называемой 
серо-пепельной свиты, соответствующей среднему карбону.

Из сравнения обоих разрезов можно сделать вывод, что ту- 
фогенно-эффузивная серия, завершающая резрез в бассейне 
Четь-мерке, соответствует, очевидно, 3-му члену колонки 
Н. Г. Кассина, 4-й же член колонки Н. Г. Кассина, в виде извест
няков, покрывающих эффузивы, на Четь-мерке отсутствует. 
При этом следует отметить, что разрез, установленный в бас
сейне Четь-мерке П. А. Грюше и Н. А. Беляевским, хорошо со
гласуется с разрезом нижнего карбона, установленным С. С. .Пар
ком (52) для южного склона Кетменского хребта в бассейне 
р. Кумурчи, находящейся в 10—15 км к СВ от северовосточного' 
угла листа нашей карты.

Наблюдающееся по р. Четь-мерке повторение свиты извест
няков с Ргой. 8{па1и8 авторы объясняют тектоническими при
чинами, считая мало вероятным повторное отложение известня
ков с той же фауной после накопления толщи эффузивов мощ
ностью до 1000 м (26).

Не исключена, однако, возможность, что верхняя известняко
вая толща Н. Г. Кассина уничтожена в бассейне Четь-мерке 
среднекарбоновой трансгрессией, отложившей свои осадки не
посредственно на' толщу эффузивов. Это предположение пред
ставляется тем более вероятным, что в соседнем к западу 
районе в бассейне р. Кень-су-мерке и верховьях р. Каинды в ряде 
мест, по имеющимся у нас сведениям,1 выходят светлые кри
сталлические известняки с фауной, среди которой имеется 
Зрт^ег ЫзикаЫз. Мощность этих известняков около 200 лт; они 
выступают главным образом в ядрах антиклиналей, прикрываясь 
свитой серых и зеленовато-серых песчаников, которые, по мне
нию П. А. Грюше, должны уже относиться к среднему карбону. 
Таким образом не исключена возможность, что описанные извест
няки со Зрт }ег Ызи1са1и8 в данном районе соответствуют верхней 
известняковой толще Н. Г. Кассина, параллелизуемой им с сер
пуховской свитой. Окончательно этот вопрос может быть раз

1 Отчет о геологической практике летом 1936 г. студ. Лек. Горн. Ин-таа 
М. С. Потаповой.
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решен путем установления факта налегания этих известняков^ 
на породы туфогенно-эффузивной серии, что намечается для 
бассейна р. Орто-мерке.

Нижний, пятый член колонки Н. Г. Кассина, представленный, 
эффузивами и туфами, следует, очевидно, параллелизовать 
с так называемой каратау-кетменской свитой С. С. Шульца, от
носимой последним условно к девон — карбону.1 Выходы этой 
свиты имеются в .пределах соседней юго-восточной четверти 
листа К-44-А (99, 102, 51). Что же касается восточной части 
Кунгей-алатау, то из сопоставления данных П. А. Грюше и 
Н. А. Беляевского с данными С. С. Шульца (99, 102) и С. С. Ларка 
(52) можно думать, что отложения эффузивов каратау-кетмен
ской свиты выходят здесь на дневную поверхность лишь за се
верной границей листа нашей карты.

Область распространения только что описанного туфогенно
эффузивного типа нижнего карбона отделена зоной тектони
ческого контакта от области распространения известнякового и 
обломочного типа нижнекаменноугольных отложений. Благо
даря этому между ними отсутствуют какие бы то ни были фа
циальные переходы. В восточной части Кунгей-алатау эта тек
тоническая граница проходит по р. Кень-су, составляющей вер
ховье р. Четь-мерке. К югу от нее на правобережье р. Кень-су 
в нижнем течении рр. Чон-таш и Бер-коша выступают уже от
ложения второго типа.

Б. Сланцево-конгломерато-песчаниковая и известняковая свиты
нижнего карбона

В составе нижнего карбона этого типа, как уже говорилось, 
различаются две фациально различные свиты: сланцево-конгло- 
мерато-песчаниковая и известняковая.

Сланцево-коргломерато-песчаниковая свита в типичном* 
своем развитии, в южной части описываемой территории, пред
ставлена темными глинистыми сланцами и филлитами, переслаи
вающимися с известковистыми конгломератами и песчаниками, 
характерной чертой которых является розовато-бурая поверх
ностная окраска. Глинистые сланцы заменяются в некоторых 
случаях песчанистыми серицитизированными. Подчиненное зна
чение имеют прослои известняков, иногда, впрочем, довольно- 
мощные.

Что касается известняковой свиты, то типичным ее пред
ставителем являются мощные светлые массивные известняки.

В северной части листа нашей карты на южном склоне Кун- 
гай-алатау обе эти свиты приобретают, как уже говорилось,, 
известное стратиграфическое значение, поскольку нижняя часть 
разреза нижнего карбона слагается здесь конгломератами и пес
чаниками, а верхняя — известняками.

1 С. С. Шу л ь ц .  К стратиграфии и тектонике Кетменского хр. Тр. 
Всес. геол-разв. объед. 'НКТП СССР, вып. 322. Л. 1933.
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Нижнюю конгломерато-песчаниковую толщу, не содержащую 
здесь сланцев, приходится рассматривать при этом как анало
гичную части сланцево-конгломерато-песчаниковой фации, ши
роко развитой в южной части описываемой территории.

В качестве примера может быть приведен разрез, описанный 
Н. А. Беляевским (26) по р. Черкум-булаку (правый приток 
р. Тюпа). Здесь на гранитах и инъецированных гранитами ме
таморфических нижнепалеозойских сланцах трансгрессивно за
легает толща конгломератов и среднезернистых известковистых 
песчаников, в базальном конгломерате которой содержатся ва
луны и гальки гранита. На базальном конгломерате залегает 
прослой (мощность около 10 м) темносерого, пахучего при ударе, 
известняка, в котором найдены: РгойисЫз &г1//Шапиз Коп.,
Рг. ипйаЫз О е 1 г., Рг. Лезкауезьапиз Коп., Рг. пузНапиз Коп., 
5сМгорког1а тезо1оЬа Лап., МагЫта йесога РЫ11., РейсЫапа 
ИпеаЬа М аг1, §1герЬогкупскиз сгетзЬгьа РЫ11., А1куг1з р1апо- 
зЫсаЬа РЫ11., 01е1азта зассиЫз Маг*. В гальке вышележа
щих конгломератов обнаружены: РгоЛисЫз пузИапиз К оп. и 
РеИсгйагьа Ипеа1а Маг1. Общая мощность толщи конгломера
тов и песчаников около 280—300 м.

Над нею лежит массивный светлосерый фарфоровидный 
известняк, в различных горизонтах которого найдена фауна: 
Рго(1ис1из $1тЪг1аЫз 5 о XV., Рг. р1епиз 5 о ^ ., Рг. шйаЬиз Е) е {г., 
Рг. пузйапиз Коп., Рг. тмеЬегь Лап., Рг. з1г1аЫз Р 1 з с Ь., Рг. 
(РизШа) е1е§апз М’С оу, Рг. рипсЬаЫз К еуз., РеИси1апа ИпеаЬа 
М а г 1., Р. гоз{га(а К и Б, МагНторзьз огьепЬаИз Т с Ь е г п., АЬкупз 
р1апози1са1а РЫ11.

Нижние горизонты известняка содержат, кроме того, Рго- 
АисЬиз гес(ез1гга О г б Ь., \в верхних, судя по находке, произведен
ной в 1915 г. П. А. Грюше в смежном районе гор Чон-бет, встре
чается $>рт{ег ЫзШсаЫз 3 о \у. Мощность известняков не менее 
500 м.

Разрез в целом охватывает, таким' образом, весь визе и 
заканчивается в намюре (серпуховская свита). При этом нижнюю 
часть фарфоровидных известняков, судя по находке РгойисЬаз 
з{г1а1из р 1 з с Н., можно параллелизовать с известняками, под
стилающими туфогенно-эффузивную серию северного склона 
Кунгей-алатау.

Описанный разрез не является, однако, по указанию 
Н. А. Беляевского, выдержанным на всем пространстве южного 
склона Кунгей-алатау. По направлению к 3 и СЗ от Черкум-бу- 
лака наблюдается заметное выклинивание нижней конгломера
то-песчаниковой толщи. На р. Табулгаты Западной (приток 
р. Тюпа) мощность конгломерато-песчаниковой свиты умень
шается до 100—150 м, т. е. более чем вдвое. В известняковых 
гальках, входящих в состав конгломератов, здесь найдены: 
РгоЛисЬиз сТ ипЛаЬиз О еН ., Рг. чиекегг Лап., Рг. тезо1оЬиз 
РЫ11., РеИси1аг1а ИпесЛа М агБ, Скопе1ез ттиЬа, ЗЬгерЬо- 
гкупскиз сгетзЬг'ьа Р Ы 11. Известняк, покрывающий конгломераты, 
является здесь светлосерым плотным, несколько кремнистым.
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В нем найдены: РгойасЬиз зЬг1аЫз П з с Ь .,  Рг. сБ аси1еаЬиз З о и г., 
Рг. кагртзкуапиз 4 а п., Рг. рипсШиз М а г I., Рг. (РизЫ1а) риз(и- 
1озиз РЫ11., Рг. (ОщапЬейа) кгйззипиз З о ш , Рг. ъегпеиШапиз 
Коп., Рг. ех &г. зсаЬг1си1из М аг!., СкопеЬез ЬисШапа К оп., 
Скопекз 1ещиезз1апа Коп., ВгаскуЬкуг1з Ьисктат Лап., АЬкугьз 
р1апози1са1а РЫ11., РеИси,1апа ИпеаЫ РЫ Н .

Еще западнее на р. Кень-су Южной (правый приток Тюпа) 
мощность конгломерато-песчаниковой толщи падает уже до 
40 м. Покрывающие ее мощные темносерые известняки содер
жат в нижних горизонтах РгокисЬиз {Ог^апЬеИа) ех §г. агйеиз 
М аг Б, Рг. гесЬезЬпа О г б Ь., Рг. кетгзркаегкиз 8 о V/.

В северных частях долины рр. Южных Кень-су и Табулгаты 
наблюдалось полное выклинивание конгломерато-песчаниковой 
толщи и, соответственно этому, непосредственное налегание 
известняков на абрадированную поверхность гранитов.

В области северного склона Кунгей-алатау в низовье рр. Чон- 
таш и Бер-коша конгломерато-песчаниковая толща (с РгойисЬиз 
ех. §г. рщшйеиз М а г К и Рг. ргойисЫз М а г I.) налегает транс
грессивно на кварцевые диориты; известняки же здесь срезаны 
надвигом нижнекаменноугольных отложений туфогенно-эффу- 
зивной свиты. В верховьях рр. Талды-булака и Ири-су, наоборот, 
известняки самых верхов нижнего карбона, содержащие Зр1п/ег 
ЫзиХсаЫз, тектонически налегают на нижний палеозой и граниты. 
Юго-восточнее, в верхнем течении р. Ири-су, эти известняки уже 
нормально подстилаются довольно мощной песчаниково-конгло- 
мератовой свитой.

Кроме .перечисленной выше фауны, в составе нижнего кар
бона восточной части Кунгей-алатау П. Г. Грюше и Н. А. Беляев- 
ским (26) указываются: РгойисЬиз стИциаЫз 8 оXV., Рг. рИсаНИз 
3 о XV., Рг. / ег§апепз1з Лап., Рг. ипсИ/егиз Коп., ЗсЫгоркогьа ге- 
зиртаЬа М аг Б, СкопеЬез зи1саЬа М’С оу, Ск. гттйа К оп., 
5р1п/ег §гйпета1(Шаш1з Лап., 5р. тЬе^псозЬае РЬШ ., Ри&пах 
ри^паз М агБ (см. описание долины рр. Ак-тасты-булак и Табул
гаты в басе. р. Тюпа).

В области северного склона хр. Терскей-алатау нижний кар- 
бон в пределах листа нашей карты занимает довольно значи
тельную площадь между р. Каркарой в районе ур. Чиман-сай на 
западе и меридиональным участком верховья р. Тиека, к северу 
от перевала Тиек — на востоке. В западной части в районе 
ур. Чиван-сай по данным П. А. Грюше (25) выходит свита извест
няков, содержащих фауну верхнего визе и намюра: РкойисЫз 
^щагйеиз уаг. т1тйа 3 о XV., Рг. ргойисШз М аг!., Рг. сопстпиз 
8 о ху., 5р1п/ег ЫзикаЬиз 8 о XV., 5р. ЬгщопаИз 3 о XV. По на
правлению к востоку площадь, занятая известняками, по данным 
С. С. Шульца (99, 102), сильно суживается и на р. Тиек, пере
секающей ее на параллели 42°40' с. ш., представляет уже узкую 
полосу среди широкого поля распространения сланцево-песча
никовой свиты нижнего карбона. Последняя занимает в ширину 
с юга на север почти все Ьфостранство от пер. Тиек до выхода 
из гор р. Текеса. Только .при выходе из гор, перед своим по
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воротом на восток, р. Текес снова пересекает довольно узкую 
полосу известняков, расширяющуюся к востоку.

В составе сланцево-песчаниковой свиты по р. Текесу наи
более характерной является мощная толща тонко переслаиваю
щихся темносерых песчано-глинистых известняков и глинистых 
сланцев. В основании ее в среднем течении р. Текеса выходят 
грубозернистые аркозовые песчаники и конгломераты с крем
нистым цементом, содержащие гальку известняка, кремнистого 
сланца, эффузивов и гранитов.

Выше по разрезу песчаники становятся более мелкозерни
стыми и приобретают кварцево-серицитовый и известковистый 
цемент. Над ними залегают зеленовато-серые глинистые сланцы, 
сменяющиеся в свою очередь слоистыми известняками. Послед
ние непосредственно подстилают упомянутую, наиболее харак
терную для Текеса, известково-песчано-глинистую толщу. 
В месте выхода р. Текеса из гор в отложениях сланцево-песча
никовой фации, надвинутой здесь на осадки юры, С. С. Шульцем 
найдены: РгоНисЬиз рИсаНИз З оау., Р г . апН^иаЫз 5 о XV., ЕсЫхо- 
ркогьа гезиртаЬа 3 о \м., 8Ьгер1огкупскиз сгетзЬг1а Р Ы 11., АОгугьз 
р1апози1са(а РЫ11., ВгаскуНгупз зр., ОгЬкосегаз зр. В 3 о  выше 
по течению в осадках известняковой фации, выступающих здесь, 
как было упомянуто, довольно узкой полосой, обнаружены: Рго- 
(1исЫз /шЬггаЫз 5о\м., Рг. сопстпиз 5о\м., Рг. з1г1аЬиз Р1зсЬ., 
Рг. ех §т. п'щапЬеиз М аг!., Рейси1аг1а 11пеа1а М аг!.

В составе сланцево-песчаниковой свиты по р. Текесу встре
чается также микрофауна и притом в значительном количестве^ 
Так, например, на, р. Текесе в 2,5 км выше впадения р. Тиек 
в известняках с ядрами Рг. ех &г. §щап1еиз М аг!., покрываю
щих сланцы, С. С. Шульцем найдены: ЕпНоЬкуга ех рагуа
М611., ЕпЛоЬкуга зр., ЕпйоЬкуга атегаНепзгз Н а гН о п , Ра1аео- 
1ехийаг1а зр., 51а//е11а зЬпьуеь М б 11., АгскаесНзсиз зр. (?), Те(- 
гаЬахгз ех §г. сошса Ей г., ТеНа1ах($ зр., СггЬгозЬотит Ьгайу1 
М б 11., 9а1аеоЫ§епегта зр.

Кроме того, у самой восточной рамки листа нашей карты 
в 1 км ниже выхода р. Текес из гор найдены: 01отозр1га зр., 
АгскаесНзсиз зр., Е1а//еЛа ех &г. зЬтуеь М б 11.

Южнее только что охарактеризованной полосы нижнекамен- 
ноугольных отложений, в верховьях рр. Тюпа, Б. Джаланача и 
Кок-джара, снова протягивается полоса сланцево-песчаниковой' 
свиты, охарактеризованная находками микрофауны по Кок- 
Джару.

В области южного склона Терскей-алатау нижний карбон 
представлен почти исключительно сланцево-конгломератово- 
песчаниковой свитой. На правобережье р. Сары-джаса в районе 
пер. Эчкеле-таш среди нее имеются, однако, в значительном 
количестве и известняки. Для участка к востоку от р. Туюк- 
эчкеле-таш П. А. Грюше (25) дает следующую колонку нижнего 
карбона, состоящую из трех частей: внизу лежат нркозовые 
равномерно-зернистые, слегка карбонатизированные песчаники,, 
составленные из зерен кварца, кислого полевого шпата и пер-
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тита, сцементированных4 серицитовым цементом; выше идут 
известняки с брахиоподами и фораминиферами; верхняя часть 
колонки представлена перемежаемостью песчаников и сланцев 
•с пропластками известняка, содержащего микрофауну. Напом
ним, что в районе Эчкеле-таш визейская фауна {РгоЛисЬиз ех §г. 
рщап1еиз М а г У, Рг. зР1аЬиз Р 1 з с Ь., 81гер1огкупскиз сгепЫпа 
Р Ь 1 11. и др.) впервые была обнаружена еще И. В. Игнатьевым(32). 
Брахиоподы из средних горизонтов приведенного разреза опре
делялись позднее Грёбером, указавшим наличие здесь РгойисЫз 
сога (?). Из этих же известняков в горах Аю-даг у пер. Минг- 
тур, почти непосредственно за восточной 'Границей листа нашей 
карты, Н. А. Беляевским была определена типично визейская 
фауна; РгоАисЬиъ (СИуап1е11а) ех §г. ^щапЬеиз М а г У, Рг. тахипиз 
М’С о у, Рг. {ОщапЬейа) 1айзз1тиз 5 о мл, Рг. ртушз М. \У о о б, 
Рг. рирШз Р Ь 1 11., Рг. кеузегШщьапиз К оп., Рг. Ьегез М. V/ о об, 
РеНайапа ИпеаЬа М а г У, ЫаиШиз зр., Риуоза (25).

К юго-западу от района пер. Эчкеле-таш выступают нижне- 
каменноугольные отложения бассейна (р. Куйлю, представлен
ные свитой черных глинистых сланцев и песчаников с прослоями 
темных известняков. Возраст свиты определяется находками 
РгойисЬиз гесЬезЬпа ОгбЬ. и Рг. 1аНзз1тиз § о \м. в битуминозных 
известняках в долине рр. Каракол-тор и Сарьнчат (51). В раз
резе по р. Орой-су видимая мощность свиты, по данным 
П. А. Грюше, достигает 1280 м. Свита здесь, повидимому, за
вершается желтыми песчанистыми известняками.

К юго-западу от верховьев р. Куйлю на протяжении той же 
полосы, в верховье р. Ирташа, носящем название р. Сары-чат, 
впервые выступают самые нижние горизонты нашего нижнего 
карбона, возможно относящиеся уже к турнэ. Это — светлые, 
серые и розовые перекристаллизованные известняки, в которых 
С. В. Калесником и С. В. Эпштейном (34) найдены брахиоподы, 
определенные Д. В. Наливкиным как 8р1г1/ег ех §г. I"огпасепзгз 
К оп., РгоЛисЫз ех §г. зетьгейсиЬаЫз МагУ Рг. сУ ргхШ /оптз 
К о п., керЬаепа апаЬо^а Р Ы 11., ВгаскуНгупз сУ зиЪогЫси1апз 
Н а 11. и, кроме того, хвост трилобита, предположительно опре
деленного В. Н. Вебером как РкИИрзга йегЬуепзьз М агУ(?).

Наличие в верховьях р. Сары-чата турнейских известняков, 
мощностью до 200 ж, еще ранее указывалось и С. С. Лар
ном (51). ,

Своеобразный облик имеет полоса нижнекаменноугольных 
отложений, протягивающихся по южному склону Сары-джас- 
ского хребта вдоль р. Иныльчека. По данным Д. И. Яковлева 
(110) нижний карбон представлен здесь перекристаллизованными 
метаморфизованными известняками, с которыми связаны, кроме 
того, красноцветные туфогенные песчаники, а также пестроцвет
ные глинистые и известково-глинистые сланцы с характерными 
для них небольшими жилками кальцита. Положение сланцев 
относительно известняковых толщ не выяснено, но скорее всего 
они перекрывают последние. Степень метаморфизации свиты 
заметно увеличивается в пределах листа нашей карты в направ
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лении на юго-запад — к западной оконечности Сары-джасского' 
хребта и району горы Менгу на северном склоне хр. Куйлю. 
Последний сложен, по наблюдениям П. А. Грюше, слоистыми 
пестрыми тонкозернистыми известняками, окраска которых от
части связана с озмеевикованием. В отношении возрастных ра
мок, свиты представляет прежде всего интерес нахождение 
Д. И. Яковлевым в двух пунктах фауны, соответствующей самым 
низам нашего нижнего карбона, то есть верхним турнэ — низам 
визе. В составе фауны: РгоАисЫЪ ех §г. йетрЫз В о т ., 8уг1п- 
ргорога зр., ШкозЬгоИоп зр. Фауна найдена в валунах известняка, 
в верховьях р. Талды-булак (правый приток р. Иныльчека у во
сточной границы листа нашей карты) и в коренном залегании 
в известняках в бассейне р. Тез. Наряду с этим по р. Туюк-ану 
(восточнее пер. Тез) Д. И» Яковлевым в туфогенных песчаниках, 
тесно связанных с известняками, найдены плохо сохранившиеся 
остатки нижнекаменноугольных растений (опред. В. Д. Принада), 
а в известняках в ближайших к Туюк-ану логах — РгойисЫз ех 
$г. ^щапЬеиз М#а г 1. В долине р. Джальма — Талды-булак (в 8 км 
к 3 от восточной рамки нашей карты) в мраморизованных ри
фовых известняках Д. И. Яковлевым найдены визейские мшанки, 
иа которых А. И. Никифоровой определены: РепезЬеИа сотргезза 
Ш  г 1 с Ь, Р. а!Т. зеггаШа Шг., Р. ех §г. рзкепгка Ш кН., р. зр. п., 
НетИгура аК. ЫзегЬаИз уаг. ЬигиИса Ш кН., Р1§1иИрога зр. Таким 
образом, в строении толщи нижнего карбона по южному склону 
Сары-джасского хребта принимают участие и более высокие го
ризонты уже несомненного визе. В связи с этим отметим, что 
мощность нижнего карбона в Сары-джасском хребте опреде
ляется, по мнению Д. И. Яковлева, порядком многих сот 
метров.

В заключение следует резюмировать взаимоотношения ниж
него карбона с более древними отложениями. В северной части 
листа нашей карты нижний карбон налегает на нижнепалеозой
ские сланцы, инъецированные гранитами. Таким образом здесь 
констатируется большой перерыв в накоплении осадков. Мощ
ность нижней песчаниково-конгломератовой свиты нижнего кар
бона является при этом изменчивой вплоть до полного выкли
нивания. В конгломератах внутри самой свиты встречаются из
вестняковые гальки с теми же брахиоподами, что и в первичном 
залегании в составе известняковых прослоев свиты. Ряд мелких 
перерывов имеется здесь, следовательно, и среди самой свиты.

В южной части листа нашей карты нижний карбон налегает 
уже на более молодые отложения — верхнесилурийские и ниж
недевонские. На северном склоне Сары-джасского хребта, в 
районе рр. Мукачи и Карагайты (левые притоки р. Сары-джаса, 
впадающие в Сары-джас выше устья р. Куйлю) Д. И. Яковлев 
отмечает налегание красноцветных аркозовых песчаников, услов
но относимых к нижнему карбону, на размытую поверхность 
верхнего силура, причем, повидимому, допускает угловое не
согласие между ними (ПО).

К югу от описываемой территории за южной рамкой листа
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нашей карты южнее р. Каинды, по р. Уч-чату Д. Н. Тарасовым 
(94) констатировано налегание без видимого углового несогла
сия фаунистически охарактеризованных визейских отложений 
сланцево-песчаниковой свиты на мраморизованные известняки 
нижнего девона (?). При этом в подошве нижнекаменноуголь
ных отложений обнаружена галька мраморизованных известня
ков. На территории соседней юго-восточной четверти листа 
К-44-А нижний карбон, по наблюдениям С. С. Шульца (99, 102), 
также без видимого углового несогласия залегает на осадках 
верхнего силура и силур-девона. Существенно иная картина кон
статируется для района к юго-западу от описываемой нами тер
ритории, где в окрестностях перевала Пикерты, по данным 
С. С. «Парка (51), развиты верхнедевонские темносерые и черные 
известняки с многочисленными 8рт^ег уегпеиШ, связанные по
степенным переходом с нижнекаменноугольными известняками, 
среди которых были найдены РгоййсЫв $Ьг1аЫ$ П зсЬ . и Рг. ех 
§г. %щапЬеи8' М а г Отсюда можно сделать вывод о том,, 
что в юго-западной части листа нашей карты мы еще более 
приближаемся к беспрерывному разрезу между девоном и кар
боном.

Подтверждением этому служит наличие в юго-западном 
углу листа нашей карты по р. Сары-чат более низких горизонтов 
нижнего карбона, характеризующихся фауной верхнего турнэ —  
низов визе. Отложения этого возраста отсутствуют на осталь
ной части территории листа нашей карты, за исключением об
ласти южного склона Сары-джасского хребта, которая, судя по 
необычному составу развитых там отложений, находилась в ка
ких-то особых условиях накопления осадков.

СРЕДНИЙ КАРБОН

П. А. Г р ю ш е
Каменноугольные отложения в восточном Тянь-шане были 

известны еще со времен П. П. Семенова-Тянынанского. И. В. Иг
натьев (32) описывает известняки с РгойисЬиь ^щагйеиь и Рг. 
зЬпаЬиз в долине Сары-джаса, а И. В. Мушкетов у Ак-осуйских 
термальных источников констатирует известняки, содержащие 
РгоЛисЬи.8, 8р1грег то8диеп818, 8р. ЬгщоНаШ, СИаеШез гасИап8 и 
иглы СШапз (59, т. II, стр. 75). Сопоставляя эти данные, нетрудно 
заметить, что они содержат в себе указания не только на одно 
наличие карбона, «о также и на возможность расчленения его 
на различные" стратиграфические горизонты.

Знаменитые экспедиции Баварской Академии Наук в начале 
нашего столетия установили еще большее развитие карбона в 
Тянь-шане, как в смысле его географического распространения, 
так и стратиграфической полноты, в силу чего уже наметившаяся 
при первых исследованиях Тянь-шаня возможность отграничить 
нижний карбон от вышележащих его горизонтов претерпела 
значительную эволюцию за истекшие годы XX века.

Кейдель первый противопоставляет разрез карбона «внеш
223-



них» и «внутренних» цепей Тянь-шаня, при этом полное его 
стратиграфическое развитие он приписывает южным и внутрен
ним цепям. Здесь карбон, по его данным, имеет максимальное 
развитие и белые криноидные известняки с Р'ойисЬиз 
М а г ! , несогласно перекрыты известняками со ЗрЬг1/ег то8диеп818 
Р 1 з с Ь., а еще выше швагериновыми слоями, по своей фауне 
тождественными швагериновым горизонтам Урала.

Резкое сокращение мощности карбоновых известняков с юга 
на север Кейдель ставит в связь с тектоническими причинами. 
Проводя границу между разными типами разрезов по Иныльчек- 
ской долине, он различную мощность известняков к югу и к се
веру от нее ставит в связь с неравномерным ходом трансгрес
сии в зависимости от разной высоты гор. В частности для района 
перевала Сарт-джол он допускает даже запоздалую ингрессию 
в гористую местность. Мергелистые и гипсоносные породы Кок- 
джара и Сарт-джола им трактуются как следы регрессии, объяс
няющей отсутствие верхнекаменноугольных отложений в север
ном разрезе (126).

Гребер (120, 121) сопоставляет фауну Сарт-джола с зоной 
ОЬЬипорНуИит Англии и верхним визе Бельгии. Относя таким 
образом все известняки Сарт-джола к верхам нижнего карбона, 
он определенно указывает, что белые криноидные известняки 
моложе серых, почему более высокие горизонты разреза он не
явно сопоставляет с серпуховскими и иордальскими слоями. 
Д. В. Наливкин (60), принимая во внимание сходство этой фауны 
с фауной Казы-курта (к югу от Чимкента) и Джеты-огуза (на 
что указывает также ряд немецких авторов), сомневается в пра
вильности такого отнесения сарт-джольских известняков к ниж
нему карбону и считает более вероятным для них среднекамен
ноугольный возраст (серпуховский или московский ярус).

К сожалению работы немецких палеонтологов начала XX века 
остаются до сих пор единственными монографиями по изу
чению карбона Центрального Тянь-шаня. Это тем досаднее, что 
советскими геологами в последние годы собран порядочный ма
териал, вполне твердо доказывающий наличие среднего карбона 
не только в более южных цепях Тянь-шаня, что было известно 
и раньше, но также и в более северных, в том числе и в преде
лах юго-западной четверти листа К-44-А. Этот материал в боль
шинстве случаев предварительно определенный ждет моногра
фической обработки. В частности же предположение Д. В, На- 
ливкина о наличии в восточном Терскей-алатау среднего кар
бона полностью подтвердилось новыми данными П. А. Грюше 
и С. С. Шульца.

На территории Каракольского листа, средний карбон развит 
по северному склону хр. Терскей-алатау и в восточной оконеч
ности хр. Кунгей-алатау, отчасти захватывал и северные его 
склоны. Эти две территориально разобщенные полосы отли
чаются друг от друга также и по характеру своих разрезов.

Для среднего карбона хр. Терскей-алатау П. А. Грюше дает 
■основной разрез по р. Уч-кашка, левому притоку р. Каркары,
2 2 4



впадающему в нее у пер. Сарт-джол. Разрез начинается -базаль
ными -конгломератами с гранитной галькой и плотными аркозо- 
выми песчаниками, залегающими на гранитах; мощность этой 
нижней свиты среднего карбона здесь измеряется 200—300 м 
(эту часть разреза можно сопоставить с «туюкской» свитой 
С. С. Шульца, о чем см. ниже). На конгломератах и песчаниках 
совершенно согласно залегают известняки мощностью всего в 
30 м, среди которых собрана фауна: РкурШотеИа (?) зр., ЗсШ- 
хоркопа гезиртака М аг!., СкопеЪез сагЬоп^ега К е у 5., Маг&Р 
т/ега огкепкаИз С Ь а о, СкогьзШез ]ща11по1(1ез 31ц с к., СкогР 
зШез с!. тисЬегк Р гс  к з., СкогкзШез ск коИеЛаМо Р гс  к з., МипеИа 
погш  С Ь а о, Магкша зеписопъеха С На о, 5диати1аг1а регрЛеха 
Мс С Ь езп ., 01е1азта зр. ск е1оп§ака ЗсЫ о1Ь ., Зугт^орога 
зр., ОегтЬхе 11а зр.

Эту фауну, по мнению опеределявшего ее Г. Н. Фредерикса, 
можно сопоставить с фауной самарских горизонтов среднего 
карбона. Над этими известняками ;по р. Уч-кашка лежат гипсы 
мощностью 10—15 м, покрытые <в свою очередь маломощными 
(8—10 м) известняками, выше которых идет серия мергелей, глин 
и гипсов весьма значительной мощности, к тому же заметно уве
личивающейся с запада на восток, с которой переслаиваются 
также и известняки. В таком виде разрез П. А. Грюше вяжется 
с разрезом Кейделя- (126, фиг. V, стр. 110).

Глинисто-мергелисто-гипсоносная толща, возрастая в своей 
мощности на восток, достигает там по данным С. С. Шульца 
мощности в сотни метров, а переслаивающиеся с нею известня
к и — до 200 м. Эти известняки по его данным помимо С копкйез  
содержат обильную микрофауну среднего карбона 31а//е11а ех 
§г. 5кгиъек Мб Пег., АгскаесИзсиз зр., Епйоккуга зр. ех §г. та- 
кЫЫае Би!. Столь .мощные гипсоносные толщи лежат на аркозо- 
вой песчано-конгломератовой свите, достигающей мощности 
3750 м и названной С. С. Шульцем «туюкской». В разрезе по 
Туюк-какпаку (к востоку от Пржевальского листа) под «туюк- 
ской» свитой С. С. Шуль-ц указывает еще на наличие конгломера
тов с гальками гранита, сланцев и известняков с фауной Ргойис- 
киз зр. и кгепезкейа ех §г. зеггакиз Ш  п с  И (99).

Мощные конгломераты, содержащие гальки известняков с 
самарской (?) фауной (Ргоскискиз ктсЫ Ми1г- \Уоох,  Я/усГ те- 
скиза К о п.) описывает также и П. А. Грюше в долине р. Уч-кашка 
(см. описание речных долин), полагая однако, что они покры
вают мергелистую гипсоносную толщу среднего карбона и до
пуская возможность причисления их к низам верхнего кар
бона (25).

Обе указанные толщи конгломератов безусловно моложе 
нижнего карбона и, повидимому, ограничивают -снизу и сверху 
среднекарбоновьги разрез восточной части Терскей-алатау. Если 
«туюкскую» свиту С. С. Шульца и подстилающие ее конгломе
раты Туюк-какпака сопоставить с аркозами и конгломератами, 
подстилающими, по П. А. Грюше и Кейделю, известняки -и гип
соносно- мерг'елистую свиту, и объяснить резкое возрастание

15 Зак. 5913. ГеологпЧ. карта Среди. Азии 225



V.

мощностей фациальным изменением одной и той же толщи, то 
разрезы трех исследователей могут быть увязаны. Открытым 

остается только вопрос о верхней границе сред
него карбона и основательности соображений 
П. А. Грюше о возможности относить конгло
мераты, покрывающие гипсоносно-мергелистую 
толщу, к низам верхнего карбона.

Фациальный характер среднего карбона 
на северных склонах Терскей-алатау изменяется 
по простиранию и для средней части хребта 
(р. Кашка-су, приток р. Каракол) П. А. Грюше 
дает разрез значительно отличающийся от рас
смотренного. Схематизируя колонку П. А. Грю
ше, здесь можно выделить три толщи: 1) ниж
нюю, залегающую на граните и имеющую в своем 
основании базальный конгломерат, представлен
ную исключительно кластическими породами, 

.2) среднюю — сложенную известняками с фау
ной среднего карбона, 3) верхнюю — глинисто
мергелистую. Верхи разреза здесь смыты; види
мая мощность всего разреза — 800 м (рис. 56).

В известняках средней толщи найдена фауна: 
С о га /е г^ а п еп 8 18  Р г ск з ., ОШ уос1оз1и8  сГ \а у -  
иап/иепзе  С Ь а о, М аг^1т }ега огьеп1аИ8 С Ь а о, 
СкопзШ ез  сГ 8орЫае  1 1 о V., М ипейа атаШ гкИ  
Ы гке81атса  Р г ск з ., М ипейа  с!. скош Ш оЫ ез 
Р г с к з ., М ипейа  с!. 8 иргат 0 8 диеп 8 18  N 1 к., 5ди~ 
апий апа  регр1еха  Мс С Ь е з п., Рзеийот опоШ  
кит рат  Р е б., АугсЫоресЪеп ай. оЬНдиие Ш  п Д. 
От разреза по Уч-кашка этот разрез отличается 
в основном лишь отсутствием перемежаемости 
известняков с гипсоносной свитой.

Но еще западнее (по р. Джеты-огуз) сред
няя часть разреза (т. е. фаунистически охарак
теризованные известняки) согласно налегают на 
толщу слоистых кварцитов, по своей мощности 
и характеру пластов, ничем не отличающихся 
от пластических пород, подстилающих самар-
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Рис. 56. Колонка среднего карбона хребта Терскей-алатау.
1—песчаник; 2—глинистые сланцы; 3—мергели; песчанистые

мергели; 5—известняки; 6 — конгломераты; 7—граниты. 
Масштаб 1 см =  50 м

ские известняки Уч-кашка. Это дает повод П. А. Грюше сопо
ставлять джеты-огузские кварциты с кластическими породами 
низов среднего карбона северных склонов Терскей-алатау, 
объясняя наличие кварцитов метаморфизмом аркозово-песчани-
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стой свиты гранитной интрузией, развитой в низовьях Джеты- 
огуза. Это тем более убедительно, что в той же долине Джеты- 
огуза (но выше по ущелью) та же свита среднего карбона на 
более древние граниты налегает трансгрессивно, и аркозовые 
песчаники ее низов имеют свой обычный вид и никаких следов 
кварцитизации не обнаруживают.

В известняках Джеты-огуза содержится фауна: 5скискег1е11а 
а!!. сгепкМ а  Р Ь П 1., Зек. ай. ре1агота{а 3 с Ы  о I Ъ., Сога тов- 
диеп818 Р г с к з., С. а1рта Р г с к з., С. вскеИшет Ргс кз., СкаогеИа 
Ьа1кусо1ров 5  с  Ь е 1 ш., 01сЬуос1овЫв ай.§епита т/1аЫв Мс С Ь е  з п., 
Э. /геЛепсквь IIоV., ВгаскуШугта ей в^гап^тавг V егп. Эти 
формы, по мнению Г. Н. Фредерикса, характеризуют мячковские 
или нижнесамарские горизонты среднего карбона.

В Кунгей-алатау средний карбон представлен свитой арко- 
зовых и полимиктовых песчаников, переслаивающихся с гли
нами, мергелями и известняками. Свита чрезвычайно дислоци
рована, но на нижний карбон всюду налегает несогласно. Мощ
ность ее определяется в несколько сот метров.

Возраст ее устанавливается находками плохой сохранности 
брахиопод и гастропод, а главным образом Са1атИев вис кот  
5 { е г Ъ .1 по р. Талбугаты Северной. Следовательно ни о каких 
более дробных ее подразделениях и даже сопоставлениях с на
мечающимися для Терскей-алатау горизонтами нельзя говорить 
прежде, чем будет значительно пополнен палеонтологический 
материал.

В пределах же доступных сопоставлений средний карбон 
восточной части р. Кунгей-алатау может быть параллелизован 
с «пепельно-серой» свитой, выделенной Н. Г. Кассиным в запад
ной части Кетменского хребта (38), также имеющей в своем со
ставе песчаники, перемежающиеся с глинистыми сланцами и из
вестняками, и содержащей как растительные остатки, так и 
среднекарбоновую фауну. Залегает она там также несогласно на 
известняках с 8р1п/ег Ыви1саЫв Зош . Отличие «пепельно-се
рой» Кетменской песчанистой свиты от среднего карбона Кун
гей-алатау заключается в наличии в первой также и эффузивов, 
но это различие может быть отнесено за счет фациальных 
изменений.

Наличие плохой сохранности фауны, наряду с присутствием 
растительных остатков среднего карбона в свите Кунгей-алатау, 
заставляет остановиться на возможной ее параллелизации с «ак- 
шийрякской» свитой более южных районов Тянь-шаня, относи
мой Н. М. Прокопенко к верхнему палеозою, а С. С. Ларком, 
С. В. Калесником и С. В. Эпштейном — к условному нижнему кар
бону. Следует только иметь В виду, что относительно верхне
палеозойского возраста фауны, найденной Н. М. Прокопенко, 
Д. Ё. Наливкин пишет, что «найденная небогатая фауна указы
вает на присутствие нескольких горизонтов, вероятно начиная 
от среднего карбона и до перми включительно» (61).

1 Определение А. В. Садковой
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П. А. Г р ю ш е

Широко [развитые по южному берегу Иссык-куля и в вер
ховьях р. Джаргалана юрские отложения в течение ряда лет изу
чались в связи с разведочными на уголь работами Среднеазиат
ского треста. Главные разведочные работы были сосредоточены 
на Согутинском месторождении, расположенном вне территории 
описываемого листа (к западу от нее, между реками Тон и

Тосор).
Не видя надобности и не имея воз

можности воспроизвести здесь описание 
почти 500-метрового разреза юры, полу
ченного на Согуты-в результате трехлетних 
работ, мы ограничимся лишь схематизиро
ванным его описанием, составленным по 
данным Т. А. Сикстель, принимавшей не
посредственное участие как в разведочных 
работах на Согуты,1 так и в разработке 
стратиграфии юры и покрывающих ее 
свит по южному берегу Иссык-куля (90,91) 
(рис. 57).

Согутинский разрез юры:
1. Начинается пачкой пород, предста

вленных белыми конгломератами и розова
тыми песчаниками, изобилующими хорошо 
окатанной кварцевой галькой, связанной 
известняковцстым цементом. Среди песча
ников встречаются линзы белых (реже 
черных от краски органическим веществом), 
глин, содержащих растительные остатки, 
среди который определены: А1еоса1сипИев 
2 е 1 1, С1аН1гор1ег1$ тетзсоШез N а X. Ь., 
МагаШор818 тип$1ег1 8сЬ. и др. Как песча
ники, так и конгломераты не имеют вы
держанности по простиранию и друг в дру
га переходят:» в их верхах содержатся 
многочисленные железистые желваки.

2. Выше белых кварцевых пород ле
жит вторая пачка, представленная разно
цветными песчаниками, содержащими обу
гленные растительные остатки и пласт угля.

3. Среди глинистых пород 3-й пачки 
найдены остатки насекомых и пресновод
ных пелеципод.

4. В низах 4-й пачки обилие сферосидеритов и небольшой

& Я

5

2

*
4

!

4 Х -
г в  -

Рис. 57. Схематизиро
ванная колонка согутнн- 

ского разреза юры. 
/--растительные остатки; 2- 

местонахождение фауны.

1 Т. А. С и к с т е л ь .  К геологии Согутинского месторождения камен
ного угля Материалы но геологии угольных месторождений Средней Азии. 
1934. '
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пропласток известняка; общий состав пачки — песчано-глини
стый с обособление^, ближе к верхам, 9-метрового слоя мелко
галечных известковых конгломератов.

5. Следующая, 5-я пачка отличается своей угленосностью; 
с нижележащей она имеет тектонический контакт; состав ее 
преимущественно глинистый; по мере продвижения на восток 
глины замещаются песчаниками; из растительных остатков обра
щает внимание ВдшзеШез (ег^апсгшз 8 е V/.

6. Глинисто-сланцевая пачка 6-я наряду с растительными 
остатками содержит также остатки насекомых.

7. Пачка 7-я отличается своей угленосностью.
8. Из пачки 8-й собрана обильная флора, обработанная 

А. И. Турутановой-Кетовой; состав пачки — песчано-глинистый, 
по простиранию переходящий в конгломераты.

9. Мощная песчано-конгломератовая пачка заключает в себе 
4 горизонта окаменелых деревьев.

По мнению А. И. Турутановой-Кетовой остатки флоры гово
рят за нижнеюрский < возраст всей свиты, а сопоставление най
денных здесь форм с флорой ангарского континента свидетель
ствует о гораздо большем сходстве иссык-кульской флоры 
с ангарской, нежели с гондванской (97).

Вопреки мнению большинства геологов, работавших на раз
ведке Согутинского месторождения и считающих контакт юры 
с палеозойскими свитами за нормальный, II. А. Грюше упорно 
настаивает на тектоническом характере этого контакта как в рай
оне Согуты, так и по всему южному берегу Иссык-куля 
(22, 23, 26) и находит подтверждение своего мнения также и в но
вейшей работе С. С. Шульца, обоснованной на материале как Со
гуты, так и района, лежащего к востоку от Иссык-куля (101).

Долго остававшийся неясным вопрос о взаимоотношениях 
юрской свиты с покрывающими ее красноцветными конгломе
ратами в результате разведочных работ нашел свое вполне убе
дительное разрешение. И если И. Г. Кассин (37) в 1915 г. писал, 
что эти свиты залегают «как будто несогласно», то теперь пере
рыв и угловое несогласие между ними вряд ли могут оспа
риваться.

Согутинский разрез юры является ключом к пониманию 
обрывочных юрских выходов, расположенных на территории на
шего листа. В описании речных долин было указано, что оха
рактеризованные одним из соавторов работы Н. Г. Кассина (37), 
И. И. Мельниковым, верхи разреза карбона по Джеты-огузу 
вряд ли можно относить к карбону; полное литологическое сход
ство кварцевых конгломератов и песчаников, составляющих 
верхи Джеты-огузского разреза и покрывающих с угловым несо
гласием фаунистически охарактеризованный средний карбон 
Джеты-огуза, дает нам повод видеть >в них низы юрского раз
реза, оборванные проходящим к северу от них тектоническим 
разрывом.

На рис. 58 знаком ? показана возможность нахождения 
юры также и к северу от линии разрыва. Основанием к такого
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рода построениям служат те изолированные выходы юры, ко
торые развиты к западу от джеты-огузско^й глыбы карбона и 
были описаны при изложении геологии долины р. Сют-булак.

Е. А. Репман любезно сообщила нам новые данные о юрских 
отложениях, вскрытых ею разведочными работами 1938 г. к се
веро-востоку от Джергеса. Помещая составленную ею краткую 
характеристику джергесской юры в главу полезных ископаемых, 
мы здесь позволим себе только высказать предположение о том, 
что джергесский выход юры скорее может соответствовать ни
зам согутинского разреза.

В 'пределах верховий Джаргалана обнаженность юры также 
чрезвычайно плохая; разведочных канав там крайне мало, в силу 
чего небольшие кустарные выработки дают главный материал 
для суждения о стратиграфии и тектонике юры. По сравнению 
с Согуты, здесь целиком отсутствует нижняя пачка белых квар
цевых конгломератов и связанных с ними розоватых песчани
ков. Почти непосредственно у тектонического контакта с палео
зойскими породами здесь находятся угленосные пласты, очень 
круто падающие к югу (под палеозой). Третичные породы по
крывают юру с угловым несогласием, но хорошо обнаженных 
контактов нигде нет.

Сопоставляя все известные данные о выходах юры в преде
лах Иссык-кульского бассейна с окружающими районами, прежде 
всего следует остановить внимание на юрских отложениях Кет- 
менского хребта, описанных в 1933 г. С. С. Шульцем.

Наличие в низах кетменского разреза юры кварцевых кон
гломератов и сходство литологического состава всей кетменской 
колонки юры 1 с иссык-кульской при почти полном совпадении 
их мощностей, позволяют говорить о гораздо более широком 
территориальном распространении юры, чем то, которое известно 
в настоящее время.

Территориальная связь иссык-кульского и кетменского раз
резов юры была намечена для восточной части описываемого 
листа работами П. А. Грюше и С. С. Шульца (25, 99).

Но при всем этом С. С. Шульц считает, что юрские отложе
ния покрывали Кетменской хребет сплошным покровом, размы
тым впоследствии на водоразделах, что подкрепляется наличием 
на последних остатков юры, в то время как центральный Тянь- 
шань, бывший областью размыва, в юрское время не аккумули
ровал осадков. Последнее мнение С. С. Шульца совпадает также 
с мнением Кейде ля (126).

Описанные П. А. Грюше угленосные отложения почти у са
мого водораздела Терскей-алатау (в верховьях Карагамана, 
к западу от территории описываемого листа) по своему возрасту 
ни в какой мере не могут быть отнесены к юре (27), в чем также 
можно видеть косвенное подтверждение концепции Кейделя.

1 С. С. Шу л ь ц .  К стратиграфии и тектонике Кетменского хребта. 
Труды Всесоюзного Геолого-разведочного объединения. 1933, выгг. 322.
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ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

П. А. Г р ю ш е

Над угленосными юрскими отложениями в Иссык-кульском 
бассейне расположены мощные толщи грубых красноцветных 
конгломератов, покрытых в свою очередь несчано-глинисто-мер- 
гелистой толщей с содержанием соли и гипса.

В работах по Тянь-шаню первых русских геологов И. В. Муш- 
кетова и К. И. Аргентова, эти овиты получили название «буам- 
ской» и «соленосной» и им приписывается третичный и, даже 
более определенно, неогеновый возраст (3, 6 и 59, т. II).

Немецкие геологи начала XX столетия ввели термины «хан- 
хайокой» и «гобийской» свиты. Относительно этого Д. В. На- 
ливкин пишет: «только в последних работах Леукса (1916 г.) 
и Мерцбахера (1916 г.) эти термины получили более определен
ные границы. Леукс предложил называть ханхайскими только 
третичные континентальные отложения, а Мерцбахер — строго 
разграничивает в них две свиты: нижнюю — ханхайскую и верх
нюю— гобийскую. Ханхайская является образованием водных 
бассейнов, а гобийская — пустыни.

Если связать разграничение этих двух свит с несогласным 
залеганием, то тогда ханхайская свита будет соответствовать 
нарынской соленосной, а гобийская— неогеновой песчано-глини
стой» (60).

При такой параллелизации ни один из этих терминов не 
будет включать в себя мощных красноцветных конгломератов, 
подстилающих нарынскую соленосную свиту, т. е. буамскую свиту 
И. В. Мушкетова. Между тем в работах тех ’же немецких гео
логов эти красноцветные конгломераты часто также причис
ляются к низам ханхайской свиты. Все это указывает на край
нюю неопределенность и неудобство пользования этими терми
нами, что заставило Д. В. Наливкина высказаться против их упо
требления.

Поэтому в настоящей работе они также не будут упо
требляться и мы будем рассматривать в последовательном по
рядке три свиты:

1) свиту красноцветных конгломератов, часто принимаемую 
за «меловую»,

2) свиту бурых мергелистых конгломератов, обычно отно
симую к палеогену,

3) песчано-глинистую мергелистую, неогеновую свиту.

Красноцветные конгломераты

Красчоцветные конгломераты развиты в Буамском ущелье 
и .проходят полосой по всему южному берегу Иссык-куля и на 
геологической карте И. В. "Мушкетова и Г. Д. Романовского 
показаны как третичные отложения (76).

Они чрезвычайно выдаются среди прочих отложений по-
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мимо своего яркого кирпично-красного цвета, также и ориги
нальными формами своего выветривания, придающими их обна
жениям сходство с многоэтажными зданиями, башнями, пира
мидами, замками и проч. в зависимости от фантазии наблюда
теля. Это чрезвычайно мощная свита в основном представлена 
конгломератами, гальки которых состоят из всех пород Терскей- 
алатау и имеют разную степень окатанности. Цемент также раз
нообразен: преобладает глинистый, часто переходящий в желе
зистый, известковый и, ближе к верхам свиты, гипсовый. Спе
циальному петрографическому изучению свита не подвергалась, 
но в одном шлифе из нее, изготовленном П. А. Грюше в целях 
проверки аркозового характера песчанистой породы ее низов, 
в цементе был обнаружен флюорит (27).

В ряде мест южного берега Иссык-куля можно наблюдать, 
что красноцветные конгломераты налегают на гранит, имея 
в основании аркозы; один из примеров такого налегания и при
том как раз в районе Согуты (по саю Кажи) приводит
С. С. Шульц, но он при этом указывает, что гранит катаклази- 
рован и этот катаклаз объясняет подвижкой красноцветных 
отложений по наклонной денудационной поверхности гранита. 
Приложенная к его работе карточка этого района имеет явную 
тектоническую линию, отделяющую гранит от красноцветной 
толщи (101). Но гораздо чаще имеет место притык красно
цветных отложений к гранитам; при этом граниты крутой сте
ной возвышаются над прислоненными к ним сравнительно полого 
падающими конгломератами. Такие соотношения описаны 
П. А. Грюше для Тскора, для водораздела между Джуукой и 
Кызыл-су, а в пределах описываемого листа — для верховий 
Ирдыка; во всех случаях в контакте гранит всегда оказывается 
катаклазированным (22, 23, 27). Все это заставляет признать 
крупные дислокацик, происшедшие после отложения красно- 
цветных конгломератов, дислокации, очевидно связанные с мо
лодым подъемом Терскей-алатау и, возможно, образованием или 
дальнейшим углублением Иссык-кульской впадины. За счет этих 
дислокаций на всем южном берегу Иссык-куля красноцветные 
отложения и перешли в состояние тектонического контакта с па
леозоем, на котором когда-то они отлагались нормально. 
И столь крупное тектоническое явление, естественно, не шло по 
одной геометрической линии, а представляло собой ряд после
довательных подвижек, притом не везде одинаково проявив
шихся.

Рассмотрение мощностей красноцветных конгломератов го
ворит за возрастание их с запада на восток. Так, в западной 
части Иссык-кульского бассейна по данным Е. С. Рыбниковой 
мощность составляет 200 м. 1 В районе Сугуты по данным 
Т. А. Сикстель, мощность колеблется от 470 до 1150 м. В преде-

4 Предварительный отчет о геологической съемке « поисковых на уголь 
работах, произведенных западаю-иссык-кульской геолого-поисковой партиен 
Ср.-аз. секции Ии-та Геологии, карты. 1930 г.
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лах же описываемого листа П. А. Грюше (27) для района Джеты- 
отуза принимает ее более, чем в 1000 м, а Т. А. Сикстель для 
Джергалана — в пределах от 1400 до 1800 м (91). В связи с толь
ко что разобранными тектоническими соотношениями этой 
свиты с палеозойским '.массивом Терскей-алатау эти изменения 
мощностей следует прежде всего объяснить тектоническими при
чинами.

Генезис конгломератов и песчаников красноцветных толщ 
по словам Д. В. Наливкина «еще менее ясен, чем у угленосной 
свиты» (юрской угленосной свиты). Но все же он их опреде
ленно относит к континентальным отложениям, связанным с су
хим, пустынным климатом, сменившим собой умеренно-влажный 
климат юры; (последнее обстоятельство повело к появлению 
красной окраски, к исчезновению глин, мергелей и известняков, 
связанных с исчезновением пресноводных бассейнов, а также и 
к исчезновению флоры (60).

И. В. Мушкетов приписывал этим, то его терминологии, 
«буамским» конгломератам морское происхождение и третич
ный, даже верхнетретичный возраст (69, т. II). Фридрихсен, на
оборот, придает им субъаэральное происхождение и трактует их 
как осыпи склонов. Последнее не может быть принято, так как 
трудно допустить выдержанность в осыпях пластообразного 
строения на протяжении около 200 км, а также и потому, что 
тектонический характер складок в этих отложениях теперь не 
может подлежать сомнению. Т. А. Сикстель считает, что низы 
конгломератов образовались в водном бассейне и только верхам 
приписывает континентальное происхождение. В своей работе 
она указывает на то, что низы красноцветных конгломератов 
хорошо выдерживают мощность ПО—115 м, тогда как их 
верхи дают вариирующие цифры от 300 до 900 м, что ею объ
ясняется, как результат непостоянства отложений и размыва. 
При этом она, как и другие работники иссык-кульских уголь
ных партий Среднеазиатского треста, принимает возраст этих 
отложений за меловой (90, 91). Оставляя в стороне трактовку 
возраста этих отложений немецкими геологами, в частности 
Кейделем (126), допустившим явное смешение их с средне
карбоновой глинисто-мергелистой гипсоносной толщей, трак
товку имеющую в настоящее время только исторический интерес, 
остановимся на работе группы Н. Г. Кассина.

Н. Г. Каесин, исходя и'з того, что красноцветные конгло
мераты «как будто согласно» налегают на юру и согласно пере
крыты фаунистически охарактеризованными третичными отло
жениями, считает, что возраст их «будет вероятно меловым». 
При этом он также имеет в виду их аналогию с отложениями 
красных конгломератов Ферганы, заведомо нижнемеловыми, ибо 
они перекрыты морскими сеноманскими осадками. Но все же 
в легенде карты он после символа Сг ставит знак вопроса—- 
Сг (?) (37).

В 1926 г. геологом А. П. Кириковым в Центральный Геоло
гический Музей была доставлена черепаха, найденная на Джету-
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огузе преподавателем Каракольской школы. А. П. Кириков по- ■ 
дробно описывает место находки, и из его описания ясно, что 
находка относится к низам красноцветной овиты (41). П. А. Грюше 
после тщательного изучения вопроса на месте также не сомне
вается в том, что местонахождение черепахи коренное. А. Н. Ря- 
бинин определил ее как 81у1ету$ кагако1еп815 К 1 а Ь. и, из сопо
ставления с известными американскими формами, пришел к за
ключению о безусловно третичном возрасте как самой черепахи, 
так и вмещающих ее пород; точнее он дает возрастные границы 
в пределах олигоцена и нижнего миоцена (78).

Из изложенного явствует, что для признания за красноцвет
ными конгломератами бассейна озера Иссык-Куля мелового воз- , 
раста нет в настоящее время никаких фактических данных, и 
что вся совокупность фактов только подтверждает прозорли
вость И. В. Мушкетова, относившего их к третичному возрасту. 
Остается только неясным, почему геологи, продолжающие счи
тать эти отложения за меловые, в своих работах обходят абсо
лютным молчанием опубликованные в печати уже в 1927 г. ра
боты А. П. Кирикова и А. Н. Рябинина.

Таким образом вопрос о возрасте красноцветных конгломе
ратов получил Ясность: дело будущего — уточнить эти, пока еще 
очень широкие, возрастные рамки. Вопрос же их генезиса все 
еще таит в себе много неясного. Правда, теперь эти конгло
мераты принимаются, повидимому, всеми исследователями за 
континентальные, но только один Д. В. Наливкин приводит 
в пользу этого мнения уже упомянутое выше общее сообра
жение. Повидимому, это положение, особенно после находки 
черепахи, принимается, как не могущее вызвать никаких сомне
ний и вопросов. Между тем в образце глины из небольшого 
глинистого прослойка из верхов конгломератовой свиты лито
логическая лаборатория ЦНИГРИ обнаружила неопределимые 
глобигерины — факт остающийся пока совершенно непонят
ным (27). Базировать какие-либо заключения на этом факте 
нельзя, так как нет твердой уверенности в том, что глобигерины 
не попали в пробу каким-либо случайным путем.

Помимо Иссык-кульского побережья красноцветные отложе
ния широко развиты в районе Тянь-шанских сыртов, но там они, 
однако, нигде не имеют столь огромных мощностей. Все гео
логи, работавшие в этих районах по геологической съемке, еди
нодушно приписывают красноцветным отложениям сыртов тре
тичный возраст, но, как правило, основывают свое заключение 
только на аналогиях, вызываемых их красной окраской.

В ур. Шукюр обрывки красноцветных отложений, лежащие 
горизонтально на силуре, имеют мощность лишь в несколько де
сятков метров.

Д. И. Яковлев (105, 108, 110) для района Каинды описывает 
красные третичные конгломераты. Они налегают на разные по
роды и имеют в своем составе главным образом известняковую, 
сланцевую и песчаниковую гальку; гранитной гальки, как пра
вило, наблюдать не удалось. В верхних частях свиты ей под



чинены слои гравия и зеленоватых светлоокрашенных песков, 
базальные слои — конгломератовые. Мощность конгломератов 
разнообразна— максимальная (в долине Каинды) имеет не ме
нее 300—400 м. Галька их хорошо окатана, но иногда бывает 
и угловатая; цемент песчано-мергелистый. В своей нижней части 
конгломератовая свита имеет красную окраску, которая в верх
ней части сменяется темнобурой.

На северных склонах Сары-джасского хребта и на сыртах 
конгломераты составляют только базальную часть разреза и 
имеют мощность всего в несколько десятков метров; выше же 
преимущественно развиты красные пески; общая же мощность 
третичных пород здесь также вряд ли меньше 300—400 т. Свита 
дислоцирована и образует две синклинали: одну к северу от 
Сары-джасского хребта, другую — в долине р. Каинды; обе они 
по краям оборваны ступенчатыми сбросами.

Итак, третичные отложения, в противоположность юрским, 
имеют развитие как в пределах Иссык-кульской депрессии, так и 
в высокогорной части описываемого листа. Кроме того по дан
ным Д. И. Яковлева они в противоположность палеозойским 
однотипны как к северу, так и к югу от Сары- джасского хребта,
т. е. среди них не прослеживаются характерные для палеозоя 
деления на разрезы «южного и северного типа».

Бурые мергелистые конгломераты

Описанные красноцветные третичные конгломераты в верх
ней своей части по свидетельству всех исследователей совер
шенно незаметно переходят в желто-бурые конгломератово-мер- 
гелистые породы. Они отличаются от описанных конгломератов 
только окраской.

Т. А. Сикстель 1 для района Согуты также насчитывает мощ
ность желто-бурых конгломератов и песчаников с маломощными 
пропластками известняков, покрывающих красноцзетные конгло
мераты, в 400 м. Эту свиту она, как, невидимому, и другие ра
ботники Среднеазиатского треста, называет «нижней» свитой 
третичных отложений. Очевидно это название имеет чисто ло
кальное значение и потому вряд ли можно делать вывод, что 
автор укладывает ее в границы палеогена.

И. И. Мельников, сотрудник группы Н. Г. Кассина (37), ука
зывает также на незаметный переход от красноцветных конгло
мератов к свите «серовато-розовых мелких конгломератов», со
ставляющих главное поле третичных отложений изученного им 
района. Выше их идут глинисто-мергелистые породы гор Орго- 
чер, которые И. И. Мельников 'рассматривает, как фациальную 
разность «серовато-розовых» конгломератов, объясняя различие 
фаций только разным расстоянием области их отложения от 
берегов. С таким объяснением И. И. Мельникова нельзя в на
стоящее время согласиться: «серовато-розовые» конгломераты

1 Т. А. С и к с т е л ь .  К геологии Согутинского месторождения камен
ного угля. Материалы по геологии угольных месторождений Ср. Азии. 19(34.
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его главного толя, как указано, следует сопоставлять с «нижней» 
свитой третичных отложений Т. А. Сикстель, а фация Оргочера 
будет соответствовать «верхней», третичной свите Т. А. Сик
стель. И. И. Мельников не дает мощности для своих свит, но, 
по мнению П. А. Грюше, мощность его «серовато-розовых» кон
гломератов ( =  «буроватые» конгломераты и песчаники Г1. А. Грю
ше) превышает 1500 м (27).

Для восточной оконечности Иссык-кульского бассейна 
Т. А. Сикстель (91) насчитывает от 1400 до 1800 м красно
цветных «меловых» отложений, выше которых лежит большой 
мощности третичная свита, «мало изученная». Зная эти дей
ствительно мало изученные отложения, мы утверждаем, что 
в составе их безусловно принимают участие буроватые конгло
мераты, которые действительно по мере движения на восток 
постепенно утрачивают свою типично-бурую окраску, сменяя ее 
на серовато-розовую. Здесь на Джергалане их уже трудно на
звать бурыми.

Все перечисленные отложения «желто-бурых», «буроватых» 
и «серовато-розовых» конгломератов и песчаников немые, но 
все исследователи их относят к третичным отложениям; на карте 
Н. Г. Кассина (37) они отнесены к палеогену (свита Д).

Решить вопрос нет возможности вне связи с подлежащей 
толщей красноцветных конгломератов. Мы уже видели, что че
репаха, послужившая основанием для определения возраста по
следних, найденгГ в их нижней части. Следовательно, если при
нять, что низы красноцветных конгломератов отлагались в оли
гоцене, то можно еще допустить, что в олигоцене же отлагалась 
и покрывающая черепаху главная масса красноцветных конгло
мератов, т. е. около 1000 м мощности плюс еще эти бурые кон
гломераты, т. е. еще 1500 м, а всего около 2500 м. Вполне срав
нимую с нашей цифру кластических пород, покрывающих слой, 
в котором была найдена черепаха, дает А. ГГ Кирико® (41); ои 
указывает 3000 м, но при этом не разделяет конгломераты на 
красные и бурые. Нам кажется, что рациональнее при такой по
становке вопроса отнести к олигоцену только верхи красно
цветной толщи и считать, что отложение «бурых» свиг про
исходило уже в неогене.* При такой трактовке «бурые» свиты 
принимают условно-неогеновый возраст.

Но возможно и другое решение вопроса, основанное на до- 
пущенйи нижнемиоценового возраста- пластов, содержащих че
репаху. Тогда не только бурые, но и красноцветные конгло
мераты получают вполне определенный неогеновый возраст. Но 
(это будет видно ниже) при таком решении вопроса в пределы 
миоцена придется уложить более чем 1500 м мощности одно
родных по .существу конгломератов и резко отличную от них 
выше лежащую мергелисто-глинистую свиту с растительными 
остатками.

Ничего невероятного, конечно, в этом нет, но только сле
дует помнить, что это лишь одно из возможных решений. 
Фактический же материал дает только полное основание крас-
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ноцветные и бурые конгломераты, как две толщи однородные 
по существу и в основном отличающиеся только своими окра
сками, рассматривать как результат единого физико-геогра
фического процесса, невидимому протекавшего в условиях пу
стынного климата и ч по своему времени соответствовавшего 
в основном олицогену. Возможно, что этот процесс начался 
в конце эоцена, как то полагает А. ГЪ Кириков (41), но еще 
более вероятно, что он продолжался также и в начале миоцена. 
Вопрос о тектонических взаимоотношениях в пределах этой 
мощной свиты олигоцен-миоценовых конгломератов, в частности 
вопрос о согласии или несогласии бурых и красноцветных кон
гломератов, остается пока еще .недостаточно выясненным; ско- 
рее следует ожидать, что этот вопрос разрешится в сторону не
согласия. Но это допускаемое несогласие вряд ли даст основа
ние для разделения свиты в возрастном отношении.

НЕОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

П. А. Г р ю ш е

/ Выше описанных олигоцен-миоценовых конгломератов и 
^песчаников лежат пестроцветные глинисто-мергелистые толщи, 
с содержанием гипса и соли; они кое-где содержат остатки 
флоры и фауны, позволяющие определить их возраст.

Сотрудник группы Н. Г. Кассина, Л. 3. Лемперт, для района 
Согуты описывает свиту песчаников, сланцев, Мергелей, светло
серых и пестрых глин с пропластками известняков и с верхами, 
увенчанными конгломератами; в средней, преимущественно пес
чанистой части этой толщи'найдены Р1апогЫз и Итпаеив; автор, 
к сожалению, не приводит колонки этой свиты, в которой он 
насчитывает около 100 слоев, не дает также ее мощности, но 
зато определенно приравнивает ее «пестроцветной» свите, раз
витой в Нарынском районе и изученной К. И. Аргентовым, и 
приписывает ей третичный возраст (37).

Очевидно эта свита, состоящая из известковистых песчани
ков, переходящих в известняки, мергелей и глин в районе Со
гуты Т. А. Сикстель принимает за «верхнюю» третичную, осно
ванием чему служит найденная в ней флора: Р/алега (Ее!кола) 
ип§ег1 Ей., Рорп1из Ьа1затоШез О оерр., 8аИх лагьапз О оерр ., 
Ркга^тНез зр. Флора — миоценовая. Мощность отложений 
200—250 м.

Этой свите, очевидно, будет0 соответствовать/ оргочерская 
фация третичных отложений И. И. Мельникова, которая также 
состоит из песчаников, желтовато-зеленых, иногда красноватых 
мергелей, имеет солоноватые выцветы, а внизу так же, как и на 
Согуты, связана постепенным переходом с бурыми верхами 
олигоцен-миоценовых конгломератов и песчаников. Органиче
ских остатков здесь не найдено (37). Наконец „в восточной 
окраине Иссык-кульского бассейна Т. А. Сикстель относит к тре
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тичному возрасту большой мощности, но еще мало изученную 
свиту, в которой по логу Кизляр (на р. Джаргалане) обнаружены 
серые глины с растительными остатками (91). Хотя раститель
ные остатки еще не определены, но вернее всего они также 
подтвердят неогеновый возраст свиты.

Еще восточнее, уже вне пределов Иссык-кульского бассейна, 
на р. Каркаре в горах Чуль-адыр также выходят сильно дисло
цированные неогеновые .породы. Они были известны уже 
И. В. Мушкетову, который указывал на их сходство как с соле
носными породами Нарынского района, так и с породами гор 
Оргочер (59, т. II).

Кейделем в них была найдена фауна Ытпаеив теггЬаскегг 
3 с Ы., Р1апогЫв (ОугаиЫв) кеШеИ 5 с Ы., Р1. {ОугаиЫв) каг- 
кагепв1в ЗсЫ ., характеризующая их как плиоцен.

П. А. Грюше указывает, что им в горах Чуль-адыр также 
была собрана фауна из разных горизонтов свиты, причем ника
кого различия по горизонтам в ней подметить было нельзя, пло
хая сохранность фауны не дала возможности определить видо
вые названия, но по мнению многих специалистов общий вид 
ее неогеновый. Состав свиты песчано-мергелистый, ближе к ее 
верхам появляются пропластки гипса и штоки глауберовой соли 
и мирабилита, в связи с чем горы Чуль-адыр на площади 100 км2 
изъязвлены карстовыми воронками (24).

С. С. Ларк (52) эту развитую в Чуль-адыре свиту называет 
«каркаринской» и приписывает ей мощность более чем в 2000 ж. 
Ее он синхронизирует с другой подобной же свитой, развитой 
к юго-востоку1 от Чуль-адыра, которую он, ссылаясь на. 
С. С. Шульца, называет «текесской». В «текесской» свите 
С. С. Шульцем была найдена плиоценовая фауна, определенная 
М. П. Сукачевой: Ытпаеа аигЫиЫ/ча Игир. ,  регщег Ми-  
V а^сйа  ревстаИв М и 1., Ытпаеа $р. с! восгаИв ^5 с Ь и ЬЬ., В у" 
Ыта §гасШв 3 а и Ь.

Мощность «текесской» свиты около 800 ж. Из описания 
С. С. Ларка явствует, что «каркаринская» свита отличается от 
«текесской» главным образом тем, что в верхах «каркаринской» 
свиты имеются гипсоносные и соленосные фации, которых нет 
в «текесской». Так как С. С. Шульц (92) считает, что мергели
стые слои Текеса, в которых им была найдена перечисленная 
фауна, вполне аналогичны свите Чуль-адыра, это дает еще 
одно основание согласиться с С. С. Ларком о синхроничности 
этих свит. Возможно, что на Чуль-адыре обнажается полный 
2000-метровый разрез, тогда как «текесская» свита с ее видимой 
мощностью в 800 ж соответствует лишь не содержащим гипса 
и солей низам Чуль-адыра.

Во всяком случае вся сумма палеонтологических данных 
дает полное основание относить эти соленосные песчано-мерге
листые свиты к более молодому возрасту третичного периода, 
чем охарактеризованные флорой глинисто-мергелистые миоце
новые породы Иссык-кульского бассейна. К этим молодым плио
ценовым свитам следует причислить также и верхи глинисто
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мергелистой (повидимому также соленосной) свиты, развитой 
в горах Оргочер.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Д. Н. Т а р а с о в
Четвертичные отложения описываемой территории предста

влены различными генетическими типами: озерными, аллювиаль
ными, ледниковыми, флювиогляциальными и др.

Наиболее развиты четвертичные отложения в северной части 
листа нашей карты в области Иссык-кульской и Кегень-карка- 
ринской впадин. В южной части листа они имеют довольно зна
чительное распространение в бассейне рр. Сары-джаса и Иныль- 
чека.

В пределах Иссык-кульской впадины четвертичные отложе
ния специально изучались В. В. Шумовым. Результаты работ
В. В. Шумова полностью еще не опубликованы и нам придется 
ограничиться лишь краткими сведениями, почерпнутыми из не
большой его статьи, касающейся южного берега оз. Иссык- 
куль (103), а также из его рукописной карты (104).

По данным карты В. В. Шумова, в пределах описываемой 
нами четверти листа к востоку от оз. Иссык-куль имеют боль
шое распространение озерные отложения. Они слагают ур. Су
хой хребет на восточном конце озера и распространяются отсюда 
двумя полосами на восток, по долинам рр. Тюп и Джарга- 
лан, будучи разграничены водораздельными грядами Ичке-тосма 
и Тосма.

На южном берегу Иссык-куля озерные отложения слагают, 
по В. В. Шумову, три террасы: первая (нижняя) из них, высота 
которой над уровнем озера в среднем 10 м, представляет, соб
ственно, древний береговой вал, уплощенной формы, переходя
щий лишь местами в небольшую плоскую террасу. Первая тер
раса слагается исключительно аркозовым крупнозернистым мате
риалом, с параллельной, частью косой, слоистостью, падающей 
к озеру под углом 8°.

Вторая терраса является наиболее выдержанной, хотя вы
сота ее и колеблется в пределах 0—20 м над уровнем озера. 
Автор называет ее основной, так как, собственно она образует 
береговой уступ озера, что хорошо видно в районе курорта 
Койсары и далее на ЮЗ вдоль берега.

Построена вторая терраса, главным образом, лёссовидными 
и мергелеподобными слюдистыми суглинками и светлыми зелено
вато-серыми суглино-супесями с бедной фауной пресноводных 
и наземных молюсков (Цтпаеа, Рира, НеИх и др.); аркозовый 
материал встречается лишь в виде прослоев. Стратиграфиче
ской последовательности у этих литологически различающихся 
типов отложений нет. Поверхность террасы слегка наклонена 
к озеру.

Третья терраса, высотою 30—35 м над уровнем озера, со
хранилась по южному берегу лишь обрывками, главным образом
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за западной границей описываемого нами листа, где она 
слагается грубым песчано-гравийным аркозовым материа
лом. 1

Аллювиальные и пролювиальные отложения в пределах опи
сываемой нами территории показаны на карте В. В. Шумова 
в виде двух полос, окаймляющих северный и южный края 
Иссык-кульской впадины вдоль подошв Кунгей- и Терскей-ала- 
та,у. Они образованы очевидно выносами горных рек и потоков. 
Особо выделяются В. В. Шумовым древние покровные галечники 
флювиогляциального происхождения, плащеобразно покры
вающие размытую поверхность третичных отложений, слагаю
щих предгорные «прилавки» хр. Терскей-алатау. Галька, обра
зующая эти отложения, представлена кристаллическими поро
дами, местами она сцементирована в конгломерат. Мощность 
этих галечников в Иссык-кульской впадине, по указанию
В. В. Шумова, изменчива и достигает 36—35 м.

Подобного же тип^ галечники, которым Н. Г. Кассин (38) 
приписывал в свое время неогеновый возраст, широко распро
странены и восточнее в пределах Каркаринской впадины, где 
они покрыватот огромную площадь северных и восточных пред
горий Терскей- и Кунгей-алатау. Флювиально-гляциальный гене
зис и четвертичной возраст их были впервые обоснованы еще
В. В. Резниченко,1 2 производившим исследования в пределах со
седней юго-восточной четверти листа.

Н. А. Беляевский дает следующий схематический разрез 
этих образований для р. Каркары близ гор Чуль-адыр.

1) Гумусовый горизонт 0,2—0,6 м.
2) Лёссовые и лёссовидные суглинки светлосерой окраски 

до 1,5 м.
3) 'Конгломерат, вполне тождественный по составу гальки 

с современными пойменными отложениями., р. Каркары. Среди 
его гальки очень характерна галька красного среднекаменно
угольного песчаника, принесенная с северных склонов Терскей- 
алатау. Мощность конгломератов не более 20 ж.

4) Серая грубая песчанистая глина, несогласно покрывающая 
дислоцированные неогеновые отложения.

Северо-западнее в районе р. Мерке галечный материал 
только что описанного разреза заменяется гальками пород, сла
гающих хр. Кунгей-алатау.

Из приведенного выше разреза видно, что описанные га
лечники покрываются маломощными лёссовидными суглинками. 
Последние сплошь покрывают предгорья, отсутствуя лишь по 
речным долинам. По возрасту они древнее послеледниковых и 
современных аллювиальных отложений, которые их прикры
вают (26).

1 В одной из верхних террас на Джаргалане В. В. Шумовым в 1929 г. 
были найдены зубы К Ь гр о с е г о з  Ы с Н о гЫ п и з  Пвс-Ь.

2 В. В. Р е з н и ч е н к о .  Оледенения на севере узла Хан-Тенгри. Труды 
3-гб Всесоюзного Съезда геологов 29—26 сентября 1928 г.; вып. 2. Ташкент. 
1930, стр. 391—411.
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Древние ледниковые отложения или во всяком случае следы 
ледниковой деятельности развиты во всей горной части опи
сываемой территории. В Кунгей-алатау, по наблюдениям 
П. А. Грюше и П. А. Беляевского (21, 26), они представлены 
экзарационными формами рельефа, а также моренными отложе
ниями, наблюдающимися в верховьях речных долин выше 
уровня 3000 м.

Следы ледниковой деятельности и остатки морен наблюда
лись при этом почти исключительно лишь в области северного 
склона Кунгей-алатау. На южном склоне они констатированы 
П. А. Грюше лишь для долины рр. Куруманды и Талды-су (21). 
Моренные образования представлены как основной мореной, так 
и . остатками конечных и береговых морен. Последние нередко 
подпруживают небольшие озера -(рр. Чонташ, Кень-су, Талды 
булак, Куруманды и др.), стекающие с северного склона хр. Кун
гей-алатау.

Вниз по долинам морены, по . указанию Н. А. Беляев
ского (26), приобретают перемытый характер и переходят во 
флювиогляциальные отложения. Последние образуют слабо со
хранившиеся невысокие террасы, переходящие, в свою очередь, 
далее вниз по течению в обычные древнеаллювиальные. Наибо
лее отчетливо флювиогляциальные террасы наблюдались в вер
ховьях р. Кень-су.

В южной высокогорной части описываемой территории 
следы древних ледниковых процессов имеют гораздо большее 
развитие. Ледниковые отложения встречаются здесь на различ
ных гипсометрических уровнях, фиксирующих отдельные этапы 
геоморфологической истории данной части Центрального Тянь- 
шаня. Самым низким из этих уровней является верхняя древняя 
троговая часть современных долин, еще не захваченная новей
шим циклом глубинной эрозии. Остатки основных и конечных 
морен находятся здесь, однако, далеко не часто. Наблюдения над 
их распространением, а также над протяжением самих троговых 
участков все же отчетливо говорят о былом значительном рас
пространении ледников, отступивших в настоящее время к вер
ховьям долин. Ярким примером этого является долина Иныль- 
чека, где древние конечноморенные накопления развиты в самой 
нижней части долины у впадения Иныльчека в Сары-джас. Эти 
морены, однако, еще не фиксируют максимального распростра
нения Иныльчекского ледника. Последний распространялся, 
повидимому, за южную границу нашей карты до устья рр. Каинды 
и Уч-куля, где сохранились принесенные им крупные валуны. По 
мнению Д. И. Яковлева, конечным образованием древнего Иныль
чекского ледника является здесь ригель близ устья р. Уч-куля, 
покрытый небольшими моренными лоскутами (109). Ледник 
Каинды спускался почти до устья р. Байш, где в районе показан
ного на нашей карте выхода габбродиорита заканчивается тро- 
говый участок Каиндинской долины и сохранились следы конеч
ной морены.

Следы древних ледниковых процессов на более высоких
16 Зак. 1913. Геологии. карта Среди. Азии 241



уровнях представлены в долине Иныльчека, по наблюдениям 
Д. И. Яковлева, тремя древними боковыми моренами, связан
ными с определенными древними террасами, сопровождающи
мися троговыми заплечьями. Нижняя из этих террас подымается 
в верхней, по течению, части долины на высоту до 50 л! над 
уровнем Иныльчека, а в нижней уходит под современные флю- 
виогляциальные и аллювиальные отложения. Средняя терраса, 
также с остатками морены, расположена на высоте 300 м, а верх
н я я —на высоте 660 м над уровнем р. Иныльчека (108, 110).

В верховьях р. Сары-джаса, за восточной рамкой листа на
шей карты у пер. Кашка-тор и по р. Джаак, кроме плоской верх
ней денудационной поверхности Терскей-алатау, С. С. Шульцем 
отмечены следы трех циклов эрозии, из которых наиболее мо
лодой представлен современной долиной Сары-джаса. Формы 
рельефа всех трех циклов несут ясные следы бывшего оледе1- 
нения (101, стр. 109—110).

Все эти данные, по мнению Д. Н. Тарасовач и Д. И. Яков
лева, говорят за то, что количество древних оледенений было, во 
всяком случае, не менее двух, что в общем согласуется со взгля
дами других исследователей (28, 35, 38, 58, 72, 141). С. С. Шульц 
считает многократность оледенений для Тянь-шаня твердо не 
доказанной, основываясь, в частности, на своих наблюдениях 
в районе р. Сары-чат в хр. Терскей-алатау, где современные лед
ники связаны с денудационными поверхностями различного воз
раста (101, стр. 92). ^

Что касается распространения в южной высокогорной части 
листа древних флювиогляциальных отложений, представленных 
обычно галечниками, то они так же как и морены приурочены 
к троговым участкам речных долин и встречаются, кроме того,, 
участками на древних террасах.

Особо следует отметить древние озерно-гляциальные отло
жения, широко развитые, по наблюдениям Д. И. Яковлева, 
у устья р. Иныльчека и в нижней части долины последнего. Эти 
отложения представлены светлосерыми, слегка голубоватыми 
тонкозернистыми глинистыми песками. Пески эти сами по себе 
хорошо отсортированы, но во всей толще их рассеяны отдель
ные валуны, иногда очень крупные. Мощность этих отложений 
до 75 м. Залегание их в общем спокойное, но все же среди них 
часто наблюдаются крутые наклоны пластов, мелкие своеобраз
ные складки и, иногда, разрывы. На правом берегу Иныльчека 
в районе р. Тез наблюдалось флексурообразное измятие этих 
отложений. Все эти нарушения имеют, очевидно, экзогенный 
характер. Одной из возможных причин этих нарушений могло 
'быть вытаивание погребенных ледяных масс, вызвавшее явления 
провалов и оползней в покрывающих их озерно-гляциальных. 
осадках (108, 110 .̂



О. И . Н е кр а с о в а

Г л а в а  V

И Н Т РУ ЗИ В Н Ы Е  П О Р О Д Ы

При описании интрузивных пород, выходящих в пределах 
юго-западной четверти листа К-44-А, нам представляется наи
более целесообразным придерживаться их регионального рас
пространения в отдельных горных хребтах.

С ар ы -дж асск и й  хр . и х р . К уй л ю -тау

Д о си л у р и й ск и е  и н тр узи и  о с е в о й  части С а р ы -д ж а сск о го  
х р еб т а  и в о ст о ч н о й  о к он еч н ост и  хр . К уйл ю -тау представлены 
аляскитовыми розовыми щелочными гранитами, гранит-апли- 
тами и сиенит-аплитами. Они инъецируют древнейшие осадоч
ные свиты с образованием мигматитовых гнейсов; нижний силур 
лежит на них трансгрессивно.

Структура этих пород варьирует от гипидиоморфно-зерни- 
стой до аллотриоморфной, причем часто преобладает последняя.

Кварц прозрачный, раздробленный всегда с волнистым уга
санием. Микроклин в виде перемятых и изломанных крупных 
зерен с резко выраженной решетчатой двойниковой структурой. 
Плагиоклаз кислый, чаще альбит, реже альбит-олигоклаз, обычно 
серицитизированный и разбит трещинками. Полисинтетические 
двойники нередко смещены относительно друг друга и изогнуты.

Нередко микроклин прорастает плагиоклаз, образуя анти- 
пертит. В микроклине наблюдаются в виде пойкилитовых врост- 
ков зерна кварца. Трещинки разлома выполнены серицитом.

В некоторых гранитах кварц непрозрачный, мутный с вол
нистым угасанием, разбитый трещинками. Калиевый полевой 
шпат пертитизирован. Олигоклаз преобладает над альбитом и 
часто в нем наблюдается перемежающаяся зональность.

Из вторичных минералов присутствуют серицит, чешуйки 
мусковита, бурый железняк и ничтожное количество кальцита. 
Иногда можно наблюдать в породе значительное количество 
мирмекита. Особенно характерны мирмекитовые образования 
для более щелочных отщеплений этой 'гранитной интрузии — 
для сиенит-аплитов. Последние отличаются панидиоморфно- 
зернистой структурой и минералогическим составом из кварца, 
микроклина и щелочного плагиоклаз-альбита. Порода лейкокра-
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товая, без темноцветных компонентов, с содержанием редких че
шуек мусковита и хлорита. Микроклин, как правило, оторочен 
каемками из мирмекита. Отдельные червеобразные образования 
мирмекита разбросаны по всей породе.

В ничтожных количествах в породе находится сидерит 
в форме правильных ромбоэдрических разрезов.

Общий характер этой интрузии — щелочной.
Граниты  ю ж н о г о  п о д н о ж ь я  С а р ы -д ж а сск о го  х р е б т а . Возраст 

их определяется на основании наличия интрузивных контактов 
между ними и толщами силура и терцина. В то же время эти 
граниты, местами, очень сильно катаклазированы и ближе к Сары- 
джасу превращаются в гнейсы. Подобных изменений в поро
дах, относимых к поздневарисцийским интрузивам, нигде не на
блюдалось. Поэтому их прямо синхронизировать с другими после- 
каледонскими гранитами не представляется возможным и их не
обходимо рассматривать обособленно.

Граниты эти протягиваются узкой непрерывной, расширяю
щейся к западу, полосой по южному подножью Сары-джасского 
хребта, слагая собою северный склон долины р. Иныльчека, и 
представлены различными фациями. Одни из них мелкозерни
стые, светлосерые, порфировидные, с идиоморфными фенокри- 
сталлами полевых шпатов, представленных как микроклином, так 
и кислым плагиоклазом, алыбит-олигоклазом. В мелкозернистой 
гипидиоморфной основной массе находится много зерен кварца, 
микроклина и чешуек мусковита и хлорита. Часто мусковит 
замещается хлоритом. Плагиоклаз слабо серицитизирован. Дру
гие— среднезернистые желтовато-серые светлые разновидности 
микроклиновых мусковитовых гранитов. Они обладают гипи- 
диоморфно-зернистой структурой и часто являются значительно 
катаклазированными. Калиевый полевой шпат (микроклин) и 
кислый плагиоклаз находятся в породе почти в равных количе
ствах. Кварца не слишком много и он занимает промежутки 
между другими породообразующими минералами. Наблюдаются 
включения идиоморфных мелких кристалликов плагиоклаза 
в микроклине. Плагиоклаз серицитизирован. Слюда представлена 
мусковитом.

Здесь же были встречены мелкозернистые порфировидные 
биотитовые граниты с гипидиоморфной структурой основной 
*массы. Фенокристаллы образованы идиоморфным плагиоклазом 
(олигоклазом), часто зональны, в ядрах значительно серицити- 
зированы. у

Калиевый полевой шпат—■ микроклин-пертит образует на
ряду с кварцем ксеноморфные зерна. Биотит темнокоричневого 
цвета находится в виде многочисленных листочков и чешуек. 
Из акцессорных минералов присутствуют циркон, апатит и сфен.

Исходными же породами, дающими все эти многочисленные 
фациальные 'разности гранитов, являются яркокрасного цвета 
катаклазированные грубозернистые аляскитовые микроклин-пер- 
титовые граниты. В основном они сложены крупными зернами 
микроклин-пертига и раздробленными, местами собранными
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в линзовидные скопления, зернышками кварца. Плагиоклаз 
встречен в этих гранитах в ничтожно малом количестве. Вместо 
темноцветных компонентов — хлорит.

Гранитны е и н т р узи и  р. К инды к в К уй л ю -тау  петрографиче
ски близки к варисцийским интрузиям, развитым на юго-восточ
ной четверти листа К-44-А. По внешнему виду отличаются 
розовато-серым или розовым цветом, среднезернисты, иногда 
порфировидны, причем фенокристаллы розового микроклина, 
почти всегда образующего прекрасные двойники по Карлсбад- 
скому закону, достигают 2—2,5 см в длину и четко выделяются 
на общем сером фоне породы. В большинстве же случаев они 
равномерно зернисты и богаты темноцветными компонентами, 
преимущественно роговой обманкой, и по своему минералоги
ческому и химическому составу приближаются к кварцевым дио
ритам.

Биотит-роговообманковые кварцевые диориты по р. Кин
дык играют доминирующую роль. Они характеризуются гипи- 
диоморфно-зернистой структурой, кварца в них мало, он про
зрачен, сильно раздроблен, ксеноморфен и заполняет промежутки 
между другими породообразующими минералами. Калиевые по
левые шпаты, в наиболее основных разностях пород, часто от
сутствуют или находятся в очень подчиненном количестве. 
Обычно бывают значительно пелитизированы и образуют алло- 
триоморфные зерна. Плагиоклаз отчетливо идиоморфный, 
сильно серицитизированный. Из темноцветных компонентов при  ̂
сутствуют обыкновенно биотит и обыкновенная роговая обманка. 
Из вторичных минералов всегда много железистого, сильно 
плеохроирующего эпидота и хлорита. Из акцессорных — 
обычно встречаются апатит и сфен. В более кислых разновид
ностях, наряду с плагиоклазом, находится также микроклин, 
иногда с хорошо выраженной решетчатой двойниковой струк
турой, иногда в виде слабо пертитизированных и пелитизиро- 
ванных зерен. Изредка попадаются граниты с обычным соста
вом из кварца, микроклина, олигоклаза и биотита с примесью 
мелких чешуек мусковита и большим количеством зерен эпи
дота, ортита, апатита и циркона. Порфировидные граниты ми- 
кроклиновые, с хлоритизированными темноцветными минералами 
и громадным количеством акцессорных минералов — эпидота, 
ортита и сфена. Из рудных минералов в них присутствует ти- 
таномагнетит.

Хр. И ны льчекский

Граниты . Особое место занимают в описываемом листе гра
ниты Иныльчекского хребта. Здесь мы имеем, невидимому, гра
ниты двух возрастов. Основная площадь их распространения 
занята, гранитами серовато-желтоватого цвета, развитыми пре
имущественно к югу от рамки листа. Нижняя граница времени 
образования их определяется внедрением в верхнесилурийские — 
нижнедевонские отложения; верхняя менее ясна.

Их в свою очередь прорывают мелкозернистые серые и ро-
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зовато-серые граниты, сопровождаемые громадным количеством 
пегматитовых жил. Эти граниты наряду со своими жилами 
являются самыми юными интрузивами листа, так как они рвут 1 
решительно все геологические структуры палеозоя. Они имеют 
гипидиоморфно-зернистую, участками микропойкилитовую струк
туру и являются по преимуществу биотитовыми гранитами. 
Отдельные разновидности этих гранитов представлены также 
хлоритизированными биотитовыми мусковитовыми и аплито- 
видными гранитами. Краевые фации их выражены гранит-пор
фирами. Главными породообразующими минералами биотитовых 
гранитов являются: кварц, микроклин-пертит и кислый плагио
клаз (альбит-олигоклаз № 10—12, судя по симметричному уга
санию в зоне 010). Второстепенный минерал— биотит с плео- 
хроичными двориками вокруг включений. Из акцессорных ми
нералов необходимо отметить магнетит и флюорит. Вторичные 
минералы представлены хлоритом, серицитом и кварцем, про
растающим микропертит в виде микропойкилитовых образова
ний. Из минералов примесей часто и в значительном количестве 
находятся циркон и апатит, реже рутил, образующий коленча
тые двойники и, наконец, турмалин. Бурый землистый минерал, 
образующий фиолетовые ореолы в флюорите и бурые в слюде, 
юстался невыясненным.

В гранит-порфирах структура порфировая с микрогранито- 
вой основной массой. Вкрапленники принадлежат кварцу, кис
лому зональному плагиоклазу и биотиту. Последний плеохро- 
ирует от красно-бурого по Кр до смоляно-желтого по 
Основная масса состоит из зерен микропертита, альбита и 
кварца. Фенокристаллы резорбированы (разъедены) основной 
массой. Из акцессоров присутствуют циркон и флюорит.

Наряду с гранит-порфирами находятся здесь своеобразные 
породы, отличающиеся гранобластической, аллотриоморфно- 
узернистой структурой, с ориентированными в одном направле
нии породообразующими минералами. Калиевый полевой шпат 
‘находится в прорастании с мелкими кристаллами кварца. Че
шуйки биотита и хлорита в породе настолько малы и мало
численны, что не играют роли породообразующих компонентов.

П егм ати товы е ж илы  тесно связаны с описываемыми грани
тами. Они представлены преимущественно альбитизированными 
пегматитами, реже турмалиновыми и слюдяными пегматитами и 
микроскопически описаны петрографом ЦНИГРИ М. И. Ициксо- 
ном. Аплитовые жилы встречаются в значительно подчиненном 
количестве.

Альбитизированные пегматиты не образуют характерных 
структур и являются настолько крупнозернистыми породами, что 
уловить под микроскопом структурные их особенности не пред
ставляется возможным. В этих крупнозернистых породах, чаще 
всего сложенных микроклин-пертитом, кварцем и альбитом (1-й 
генерации), можно наблюдать в промежутках между перечис
ленными породообразующими минералами скопления свежих 
двойниковых табличек (в сечении характерные удлиненные
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«игольчатые» разрезы) альбита-клевеландита (2-я генерация). 
■С последним ассоциируется литиевая слюда и отчасти кварц. 
Пегматитовая структура проявляется в редких случаях в форме 
закономерного прорастания как микроклин-пертита с кварцем, 
так и микроклин-пертита с литиевой слюдой. Слабое развитие 
пегматоидных структур находит себе объяснение по данным 
А. Е. Ферсмана в образовании их в температурном интервале 
550—300°, когда для пегматитов этих фаз имеют широкое рас
пространение структуры замещения. Пегматитовые же (эвтекто- 
идные) структуры характерны для более высокотемпературных 
пегматитов. Поэтому-то для описываемых пегматитов мы и 
имеем структуры, отражающие процессы замещения и разъеди
нения. Первенствующую роль при этом имеет альбитизация. 
Кроме заполнения участков между другими минералами, пластин
чатый альбит-клевеландит интенсивно замещает ранее выделив
шиеся полевые шпаты (существенно калиевый полевой шпат и 
кислый плагиоклаз) и нередко полностью вытесняет их. Значи
тельный интерес представляет также замещение литиевой слюды 
более низко двупреломляющей слюдой и процесс разъедания и 
замещения топаза зеленоватой слюдкой типа жильбертита. Мы 
имеем часто псевдоморфозы слюды и каолинового вещества по 
топазу. В значительно более слабой степени эти же процессы 
отражаются на берилле и турмалине. В состав пегматитов входят 
следующие минералы: микроклин-пертит, альбит, кварц, гранат, 
литиевая слюда, жильбертит, топаз, титанит, гетротитанит, ру
тил, эпидот, хлорит, лейкоксен, флюорит, апатит, турмалин, бе
рилл, циркон, карбонат, фосфаты и ксенотим.

А плиты  обладают аплитовой структурой и сложены альби
том, микроклином и кварцем. Из второстепенных минералов 
в них присутствуют флюорит, биотит и мусковит. Вторичные 
минералы — хлорит по биотиту и эпидот. Из акцессорных — 
рудный минерал и турмалин, иногда рутил.

Д и о р и т ы . Основные дифференциаты этой же гранитной ин
трузии представлены диоритами и габбродиоритами. Диориты 
очень выветрелые, в большинстве случаев сильно катаклазиро- 
ванные с реликтовой структурой, о которой можно только дога-, 
даться по обломкам сохранившихся минералов.

Плагиоклаз-олигоклаз-андезин и андезин в виде крупных 
призматических кристаллов с прекрасно выраженной поли
синтетической двойниковой структурой более или менее свеж, но 
разбит на отдельные участки крупными и многочисленными 
трещинами в результате катаклаза.

Темноцветный компонент — уралитовая роговая обманка — 
продукт разрушения пироксена — не образует правильных кри
сталлов, а находится в виде волокнистых агрегатов, разбросан
ных по всей породе.

Трещинки разлома выполнены пренитом и эпидотом. В са
мой породе находится большое количество хлорита и серицита.

Г аббр о  ди ор и ты  отличаются еще более резко выраженной 
степенью разрушения. Средний и основной плагиоклаз почти це
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ликом превращен в неясную массу соссюрита, пироксен — во 
вторичную роговую обманку (уралит). Явления катаклаза по
являются так же отчетливо, как и у диоритов.

Хр. Терскей-алатау

Интрузивные породы хр. Терскей-алатау чрезвычайно разно
образны как по внешнему облику, так и по химическому и ми
нералогическому составу. Возраст их в большинстве случаев не- 
установлен. Их можно разбить на несколько групп, связанных 
постепенными переходами от обогащенных фемическими мине
ралами гранитов к гранодиритам, кварцевым диоритам, диори
там и кварцевым монцонитам.

Все они кроме того сопровождаются мелкими гипабиссаль
ного и жильного типа телами, либо образующими шлиры и 
штоки в гранитах, либо прорывающими их в виде даек и жил, 
более молодых по возрасту.

Б и о т и т о в ы е граниты  большей частью серого цвета, средне- 
зериистые, обычно порфировидные или неравномерно-зернистые. 
Сложены они прозрачным кварцем, белым полевым шпатом и 
темной зеленовато-бурой слюдой; порфировые выделения при
надлежат преимущественно калиевому полевому шпату, но не
редко наряду с ним встречается и плагиоклаз.

Основная масса имеет то гипидиоморфно, то аллотрио- 
морфно-зернистую структуру.

Изредка плагиоклазы бывают идиоморфны и образуют пра
вильной формы зональные кристаллы. Чаще же они ксено- 
морфны и обладают отчетливыми полисинтетическими двойни
ками. Представлены они олигоклазом и олигоклаз-андезином. 
Порфировые выделения калиевого полевого шпата никогда не 
встречаются в виде правильных ограниченных кристаллов, 
а образуют крупные ксеноморфные зерна. Обычно это микро- 
клин-пертит и реже — микроклин. Иногда вокруг калиевого по
левого шпата можно наблюдать овоиды плагиоклаза (олиго- 
клаза). В порфировых включениях щелочно-земельного полевого 
шпата присутствует большое количество включений и пойкили- 
товых вростков — плагиоклаза, кварца и чешуек биотита. Мине
ралы, образующие порфировые выделения, боле$ или менее свежи. 
Изредка зерна плагиоклаза пелитизированы и слабо серицитизи- 
рованы. Структура большинства гранитов не типичная порфиро
видная, а ближе напоминает собой неравномерно-зернистую.

Главными породообразующими минералами являются: кварц, 
микроклин, микроклин-пертих, плагиоклаз и биотит. Кристаллики 
роговой обманки очень редки.

Кварц либо заполняет промежутки между другими минера
лами и обладает неправильными, иногда причудливыми фор
мами, либо встречается в виде крупных округлых зерен. Часто 
находится в закономерном прорастании с микроклин-пертитом, 
образуя микропегматит.

Кварц всегда раздроблен и обладает волнистым погасанием.
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Калиевые полевые шпаты основной массы (микроклина и ми
кроклин-пертита) во всех разновидностях биотитовых гранитов 
образуют ксеноморфные зерна и отличаются от порфировых вы
делений лишь величиной своих зерен. В основной массе гранита 
калиевых полевых шпатов находится меньше чем плагиоклазов. 
Последние, будучи в большинстве случаев тоже ксеноморф- 
ными, часто бывают зональными и обычно имеют полисинтети
ческие двойники.

Иногда в плагиоклазе на границе его -с калиевым полевым 
шпатом наблюдаются мирмекитовые образования.

Биотит образует бурые листочки, разбросанные в основной 
массе и включенные в виде пойкилитовых вросгков в порфиро
вых выделениях полевых шпатов. В нем находится большое ко
личество зерен циркона, апатита и титано-магнетита. Вокруг 
включений циркона в биотите наблюдаются плеохроичные дво
рики. Биотит свеж и только изредка слегка хлоритизирован. 
Изредка наряду с биотитом встречается в ничтожно малом ко
личестве зеленовато-бурая роговая обманка.

Из акцессорных минералов можно отметить помимо упомя
нутых апатита, циркона и титано-магнетита, сфен и ортит.

В некоторых биотитовых гранитах порфировые выделения 
микроклин-пертита достигают размеров до 2—3 см в длину. 
В этих порфировидных разностях калиевые полевые шпаты ко
личественно преобладают над плагиоклазами.

Б и о т и т -р о го в о о б м а н к о в ы е  граниты  очень близки к биоти- 
товым гранитам. Они среднезернисты, неравномерно-зернисты, 
с переходами к типичным порфировидным разностям. Обладают 
розовато-серым цветом.

Порфировые вкрапленники принадлежат ксеноморфным кри
сталлам микроклин-пертита.

В связи с увеличением количества плагиоклаза в биотит- 
роговообманковых гранитах, они постепенно переходят в пла- 
гиоклазовые граниты, приближаясь по своему минералогиче
скому и химическому составу к гранодиоритам и очень часто 
к типичным кварцевым монцонитам.

Г р ан оди ор и ты . В этих существенно плагиоклазовых поро
дах можно наблюдать гипидиоморфно-зернистую, отчасти пой- 
килитовую структуру. Плагиоклаз-олигоклаз и андезин всегда 
сильно серицитизированы и соссюритизированы и образуют 
ндиоморфные кристаллы. Биотит замещается хлоритом и в нем 
часто наблюдаются линзовидные скопления эпидота.

Роговая обманка значительно хлоритизирована. Кварц, хотя 
и находится в большом количестве, но всегда занимает проме
жутки между кристаллами плагиоклаза. Щелочной полевой 
шпат в этих породах большей частью совсем отсутствует. В не
которых разновидностях порфировидных биотит-роговообман- 
ковых-микроклин-пертитовых гранитов обыкновенная роговая 
обм ан к а  заменяется щелочной, Из акцессорных минералов 
в плагиоклазовых гранитах доминирующую роль играют сфен и 
ортит. В этих же гранитах встречается в значительном количе-
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стве флюорит, минерал пневматолитический. Зерна флюорита 
включены в основную массу гранита и часто наряду с хлоритом 
располагаются по трещинкам разлома в породах, подвергшихся 
катакластическим деформациям.

Пневматолитический метаморфизм гранитных интрузивных 
тел особенно хорошо выражен в долине р. Джуукучак, где на
блюдается образование таких минералов как флюорит, топаз, 
турмалин и литиевая .слюда.

Мы встречаем здесь наиболее характерные типы гранитного 
пневматолиза — турмалинизацию и грайзенизацию пород.

Щелочные полевые шпаты превращаются в светлую слюду. 
Кислые плагиоклазы, повидимому, более устойчивые и не так 
легко поддающиеся разрушающему действию пневматолиза, со
храняются в малоизмененном виде в грейзенизированной породе.

К варцевы е м он ц он и ты  всегда тесно связаны с гранитной ин
трузией, являясь их краевой фацией, и иногда образуют в гра
нитах многочисленные шлиры.

Они обладают темносерым с зеленоватым оттенком цветом 
и мозаичным строением.

На светлом фоне, .сложенном светлыми зернами кварца и 
белого полевого шпата, незакономерно располагаются мелкие 
кристаллики роговой обманки. Структура монцонитовая.

Порода сложена очень крупными зернами кварца и микро
клина, обладающего характерной решетчатой двойниковой 
структурой. Оба эти минерала являются переполненными пойки- 
литовыми вростками и включениями андезина и роговой об
манки, в виде идиоморфных кристаллов. Иногда роговая об
манка находится в прорастании с биотитом.

Кварц и микроклин — минералы, содержащие включения — 
чисты и прозрачны.

Плагиоклазы ± андезиты, образующие идиоморфные вклю
чения, сильно серицитизированы и встречаются как в виде 
полисинтетических одзойникованных, так и в виде простых кри
сталлов. Нередко они зональны. Роговая обманка обыкновен
ная, свежая, в виде правильно ограненных кристаллов. Биотит 
самостоятельно не встречается, а только в прорастании с роговой 
обманкой. Обычно хлоритизирован.

Из акцессорных минералов в породе находится очень боль
шое количество крупных столбчатых кристаллов апатита и зе
рен циркона, реже сфена. Иногда кварцевые монцониты пере
ходят в гранодиориты и обладают панидиоморфно-зернистой 
структурой. Можно иногда наблюдать даже в пределах шлифа 
постепенный переход от пойкилитовых структурных разновид
ностей к панидиоморфным.

Включенные в зерна кварца — микроклина кристаллики пла
гиоклаза постепенно увеличиваются в размерах и, теряя свои 
резко выраженные идиоморфные очертания, приобретают ха
рактер обычных породообразующих минералов, а порода обра
щается в обычного типа равномерно-зернистое интрузивное 
образование.
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К варцевы е д и ор и ты  образуют краевые фации гранитных ин
трузий и не являются обособленными от них телами.

По внешнему виду это зеленовато-серые, темные гнейсовид
ные породы. Они обладают гипидиоморфно-зернистой структу
рой и, обычно, гнейсовидной текстурой.

Кварцевые диориты породы биотит-роговообманковые, 
с преобладанием роговой обманки над биотитом. Часто эти два 
минерала находятся между собою в срастании.

Кварц выполняет промежутки между другими .породообра
зующими минералами, обладает волнистым угасанием, нередко 
раздроблен.

Плагиоклаз-андезин серицитизирован, образует идиоморф- 
ные таблитчатые или призматические кристаллы. Роговая об
манка бурая, обыкновенная, иногда синяя — щелочная, образует 
прекрасно ограненные многочисленные кристаллы, часто двой
ники. При наличии биотита роговая обманка находится с ним 
в срастании. Темноцветные компоненты изредка являются хло- 
ритизированными.

Из акцессорных минералов наиболее характерны включения 
мелких кристалликов циркона и апатита в роговой обманке и 
биотите. Вокруг циркона обычно наблюдаются плеохроичные 
ореолы.

Сфен непременный минерал, достигает крупных размеров и 
подобно биотиту находится часто в срастании с роговой об
манкой.

Из продуктов разрушения породообразующих минералов 
необходимо отметить пелитовые частицы, серицит и эпидот.

Биотит-роговообманковые и роговообманковые кварцевые 
диориты гнейсовидного габитуса отличаются от массивных 
равномерно-зернистых разностей, главным образом, своими 
структурными особенностями. Все породообразующие минералы 
ориентируются в одном определенном направлении относительно 
друг друга. Идиоморфные очертания призматических кристал
лов теряют свои четкие и резкие контуры и приобретают не
сколько зазубренные и волнистые очертания бластического 
характера. Кварц, как всегда, занимает в этих породах положе
ние промежуточного минерала между другими компонентами, но 
имеет подобно остальным породообразующим минералам вы
тянутую форму зерен, обладает облачным погасанием и не 
является главной, существенной частью породы.

Роговая обманка встречается здесь тоже в вцде неправиль
ных таблитчатых образований.

Помимо циркона, апатита и сфена из акцессорных минералов 
играет большую роль также титаномагнетит, обладающий 
в большинстве случаев лейкоксеновыми оторочками.

Некоторые разновидности кварцевых диоритов характери
зуются наличием биотита, доминирующего над роговой обман
кой, и в этих случаях мы имеем не биотит-роговообманковые 
породы, а роговообманоково-биотитовые, очень близкие к опи
санным выше кварцевым диоритам как по своим структурным,
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так и по своим минералогическим признакам. Отличаясь той же 
гнейсовидной текстурой и сохраняя ту же гранобластическую 
форму слагающих породу минералов, они приобретают в боль
шинстве своем порфировидный характер.

У более основных представителей кварцевых диоритов био
тит почти совсем отсутствует, заменяясь роговой обманкой, 
а плагиоклазы становятся значительно более основными, варьи
руя от андезина до лабрадора. Иногда плагиоклазы бывают зо- 
нальны. Обычно в таких случаях уменьшается содержание кварца 
и сфен, достигая больших размеров, образует либо хорошо огра
ненные самостоятельные идиоморфные кристаллы, либо нахо
дится в прорастании с роговой обманкой. В таких случаях по
рода превращается в сфеновый диорит.

А сх и ст о в ы е  п о р о д ы . Г р а н и т -п о р ф и р ы — полнокристалличе
ские, порфировидные породы, с гранофировой структурой основ
ной массы. Порфировые выделения принадлежат калиевому по
левому шпату и кварцу.

Калиевый полевой шпат — микроклин-пертит образует зерна 
неправильных очертаний, иногда даже скопления — друзы пели- 
тизировйнных кристаллов. Кварц находится в виде слегка опла
вленных и карродированных зерен. Реже в виде фенокристаллов 
можно встретить кислый плагиоклаз.

Масса, в которую включены перечисленные порфировые 
выделения, состоит из кварца, пертита, мирмекита, кислого 
плагиоклаза, чешуек биотита. Кварц, в большинстве случаев, на
ходится в закономерном прорастании с калиевым полевым шпа
том, и целые участки породы носят микропегматитовый харак
тер. Обычно же структура микрофельзитовая. Во все эти породы 
включено большое количество зерен титаномагнетита.

Из минералов примесей присутствуют апатит и циркон.
М и крогран и ты  отличаются от гранит-порфиров отсутствием 

порфировых выделений. Они имеют тот же минералогический 
состав, что и гранит-порфиры и представляют собой типичные 
гранофиры. Микроскопически все эти породы характеризуются 
светлорозовой окраской и напоминают по своему внешнему 
виду аплиты и кварцевые порфиры.

Д и а сх и с т о в ы е  п о р о д ы . А плиты  — розоватые, белые или жел
товатые мелкозернистые породы, обогащенные салическими ми
нералами. Они характеризуются панидиоморфно-зернистой 
(аплитовой) структурой и состоят из зерен кварца, калиевого 
полевого шпата и кислого плагиоклаза. Калиевый полевой 
шпат— микроклин или микроклин-пертит. Плагиоклаз — олиго- 
клаз и альбит-олигоклаз, часто зональный и всегда слабо или 
значительно пелитизированный. Иногда примешиваются единич
ные чешуйки биотита или хлорита. Во, многих шлифах можно 
наблюдать большое количество зерен магнетита и мелкие зер
нышки флюорита.

Пегматиты, подобно аплитам, всегда розоватых оттенков, 
более или менее крупнозернистые, иногда даже грубозернистые. 
Большей частью они отличаются пегматитовой структурой, реже
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образуют характерные гранофировые прорастания кварца с по
левыми шпатами. Еще реже встречаются разности с грубозерни
стой гранитовой структурой.

Калиевый полевой шпат — криптопертит и микроклин- 
пертит обычно! свеж и' находится всегда в закономерном срастании 
с кварцем. Кислый плагиоклаз — альбит-олигоклаз и олигоклаз 
находится в породе в ^подчиненном количестве. Почти всегда 
слабо серицитизирован и пелитизирован.

Наряду с главными породообразующими минералами — квар
цем и полевым шпатом в пегматитах находятся в значительном 
количестве такие пневматолитические минералы как турмалин, 
флюорит и мусковит.

Лампрофиры, образующие многочисленные шлиры в грани
тах, связаны теснейшим образом с последним и образуют собой 
меланократовые продукты расщепления последних.

Они отличаются темным зеленовато-серым цветом и обла
дают голокристаллической структурой, иногда являются порфи
ровидными. Чаще всего они представлены мальхитами.

Последние состоят преимущественно из плагиоклаза и ро
говой обманки. Кварц, если присутствует, то всегда в незначи
тельном количестве. Калиевый полевой шпат обычно отсутствует, 
хотя в некоторых разновидностях микроклин встречается в виде 
мелких зерен в ничтожно малом количестве.

При наличии порфировой структуры и плагиоклаз и роговая 
обманка образуют вкрапленники. Плагиоклаз мальхитов — сред
ний (андезин), но в очень многих случаях в шлифах находится 
и более основной — андезин-лабрадор и даже лабрадор. Плагио
клазы образуют иэометричные призматические зерна, нередко 
зубчато-спаянные с мелким агрегатом зерен кварца. Роговая 
обманка обыкновенная находится в виде многочисленных идио- 
морфных кристаллов. При наличии биотита оба эти минерала 
находятся во взаимном прорастании.

Мальхиты всегда очень богаты магнетитом, титано-магне- 
титом, апатитом и сфеном.

Из вторичных минералов в них присутствуют эпидот и 
хлорит.

По существу своему все эти лампрофировые породы типа 
мальхита являются типичными микродиоритами.

Г аббр оп егм ати ты  встречены только в верховьях р. Кара- 
кола (долинах Телеты, Уюнтюр и Культюр) и стоят несколько 
особняком. Это оригинальные, своеобразные породы, близкие 
по составу к диоритам, но отличающиеся от них основностью 
плагиоклаза и структурой.

Габбропегматиты характеризуются темным зеленовато-се
рым цветом и типичной для всех образцов отчасти пегматито
вой, отчасти пойкилитовой структурой.

Основной плагиоклаз-лабрадор и обыкновенная роговая об
манка являются главными породообразующими минералами. 
Часто они закономерно прорастают друг с другом. Крупные кри
сталлы темнозеленой роговой обманки достигают в длину
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2—3 см. Иногда присутствует темная слюда — биотит, всегда на
ходящийся близ роговой обманки и врастающий в нее в виде 
небольших чешуек.

Моноклинный пироксен — диаллаг, образующий идиоморф- 
ные довольно крупные кристаллы, включен в виде пойкилитовых 
вростков в крупных зернах плагиоклаза и роговой обманки.

Ильменит либо разбросан по всей породе в виде отдельных: 
крупных зерен, либо располагается но трещинам спайности ро
говой обманки.

Из акцессорных минералов наиболее характерными являются 
титаномагнетит и сфен.

Иногда габбропегматиты встречаются в выветрелом состоя
нии. В этом случае порода обогащается большим количеством 
вторичных минералов, преимущественно продуктами разрушения 
плагиоклаза, роговой обманки и пироксена. В породе появляются 
в большом количестве эпидот, хлорит, серицит, соссюрит и 
уралитовая роговая обманка. Иногда можно наблюдать скаполи- 
тизацию лабрадора.

Некоторые образцы габбропегматитов оказались обогащен
ными сульфидами. Иногда наблюдается также некоторая карбо- 
натизация породы.

Д и а б а зо в ы е  ж илы  представляют собой полнокристаллические 
зеленоватого цвета породы типичной офитовой структуры.

Плагиоклаз основной — лабрадор, образует крупные идио- 
морфные кристаллы среди крупных ксеноморфных выделений 
авгита. В породе находится большое количество крупных кри
сталлов и зерен титаномагнетита и нередко наблюдается нали
чие кварца и змеевиково-хлоритового вещества.

Помимо всех Описанных нами асхистовых и диасхистовых 
образований нужно отметить для исследованного района на
ходки кварцевых и кальцитовых жил.

Кварцевые жилы обычно небольшой мощности содержат 
чешуйки хлорита, зерна эпидота, цоизита, кальцита. Иногда 
в них находится значительное количество турмалина. Кальцито- 
вые жилы обычного типа.

Г раниты , в ы х о д я щ и е  п о  р . К ар кар е, по своему внешнему 
виду отличаются интенсивной красной окраской и подчиненным 
количеством темноцветных компонентов. Красный цвет породы 
целиком зависит от окраски микроклина, основного минерала, 
слагающего породу. По своему характеру они являются щелоч
ными породами, резко отличаясь по этому своему признаку 
от гранодиоритов, интрудирующих сланцы долины р. Кок- 
джара.

Кварц, большей частью сильно раздробленный, обладает 
стеклянным блеском и прозрачностью. В нем отсутствует та мо
лочно-белая окраска, которая является столь характерной для 
подобных же щелочных древних гранитов, развитых восточнее* 
Калиевые полевые шпаты — почти исключительно микроклины 
с прекрасной решетчатой двойниковой структурой. Плагиоклазы 
находятся в незначительном количестве и представлены наибо
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лее кислыми представителями изоморфного ряда — альбитом и 
альбит-олигоклазом. Микроклин иногда пертитизирован. Биотит 
находится в виде мелких зеленоватого цвета листочков.

Хр. К ун гей -ал атау

Интрузии восточной части хр. Кунгей-алатау прорывают 
толщу метаморфических пород, давая интрузивные контакты 
с образованием роговиков и офикальцитов. На них трансгрес
сивно залегают нижнекаменноугольные отложения (визе). Пред* 
ставлены они значительно дифференцированными гранитами, 
в одних случаях приближающимися к гранодиоритам и кварце
вым диоритам, в других к наиболее кислым их дериватам — 
аплитам и гранит-аплитам.

Граниты . В большинстве случаев это биотит-роговообманко- 
вые и роговообманковые граниты, микроклиновые, с сильно хло- 
ритизированными темноцветными компонентами. Структура 
обычно гипидиоморфно-зернистая. Кварц выполняет промежутки 
между другими породообразующими минералами и образует 
крупные неправильной формы Зерна. Он обладает резким волни
стым угасанием, часто бывает раздроблен и пересечен сетью тон
ких мелких трещинок. В шлифе выделяется от всех других ми
нералов своей относительной прозрачностью. Нередко же бы
вает в достаточной мере мутен и по трещинкам разлома в нем 
концентрируется эпидот, кальцит и бурый железняк.

Калиевый полевой шпат — микроклин образует крупные 
ксеноморфные зерна с отчетливой решетчатой двойниковой 
структурой, иногда пиритизирован и, как правило, сильно пели- 
тизирован, несвеж и часто раздроблен подобно кварцу. Плагио
клаз (олигоклаз-андезин) резко идиоморфен по отношению 
к другим составным частям породы. Он сильно пелитизирован 
и серицитизирован, всегда образует полисинтетические двой
ники и очень редко бывает зонален. В более кислых разновид
ностях, отличающихся аллотриоморфной структурой, плагиоклаз 
образует, подобно калиевому полевому шпату и кварцу, зерна 
неправильных очертаний.

Биотит встречается только в виде нацело хлоритизирован- 
ных крупных листочков буровато-зеленого цвета. Из темноцвет
ных компонентов преобладает обыкновенная роговая обманка, 
зеленая, тоже сильно хлоритизированная. Иногда роговая об
манка находится в породе в виде идиоморфных кристаллов, 
иногда в виде ксеноморфных, превращенных в хлорит зерен.

Из минералов примесей нужно отметить наличие циркона и 
апатита в виде мелких кристалликов. Чаще всего последние на
ходятся в виде включений в темноцветных компонентах породы 
и концентрируются близ них. Сфен играет немаловажную роль. 
В некоторых образцах можно наблюдать многочисленные и 
крупные ромбоэдрические кристаллы его, достигающие в длину 
0,5 мм. Из рудных зерен присутствует титаномагнетит. Он 
образует крупные, отороченные лейкоксеном зерна. Очень редко, 
к ак  исключение, попадаются зерна бурого зонального ортита.

255



Кварцевые диориты приурочены к контактовой зоне с мета
морфическими породами, среди которых значительную роль 
играют амфиболиты и актинолитовые сланцы. Возможно, что  
более основной состав гранитов и приближение их к диорито
вому ряду стоят в связи с ассимиляцией этих пород. На это ука
зывает явно гибридный характер некоторых разновидностей 
кварцевых диоритов.

Кварцевые диориты — биотит-роговообманковые или рогово- 
юбманковые, иногда с присутствием пироксена. Структура 
гипидиоморфно-зернистая. Кварца мало; он чист, прозрачен, без 
признаков волнистого угасания; заполняет промежутки между 
другими породообразующими минералами.

Плагиоклаз более или менее основной: от олигоклаз-
андезина до андезин-лабрадора. Образует прекрасные поли
синтетические двойники. Большей частью зонален. Во внешних 
зонах прозрачен и чист, в центральной части переполнен продук
тами разрушения — серицитом и соссюритом.

Биотит в виде идиоморфных удлиненных листочков светло- 
коричневого цвета, не хлоритизирован. Включает в себе зерна 
титаномагнетита и апатита.

Зеленая роговая обманка встречается либо в виде мелких 
идиоморфных, изредка хлоритизированных кристаллов, либо 
как вторичная, образующаяся за счет пироксена, находящегося 
в центре и по краям амфиболитизированного. В некоторых шли
фах роговая обманка уралитовая. I

Пироксен моноклинный, >с явными переходами в перифери
ческих частях в роговую обманку.

Аплиты з Кунгей-алатау — светлорозовые мелко- и разно
мерно-зернистые. Структура их аллотриоморфная. Они,, в боль
шинстве случаев, являются контактовой фацией вышеописанной 
гранитной интрузии и отличаются от родоначальной магмы в на
правлении увеличения кислотности.

Из породообразующих минералов равноценную роль играют 
зерна кварца, микроклина и кислого плагиоклаза. Все осталь
ные минералы имеют подчиненное значение. Кварц образует ксе- 
номорфные, часто раздробленные зерна с волнистым угасанием.

Микроклин, немного пелитизированный, отличается непра
вильными очертаниями отдельных кристаллов.

Плагиоклаз, встречающийся в виде аллотриоморфных пели- 
тизированных зерен, образует полисинтетические двойники. Из
редка попадаются мелкие листочки биотита. В некоторых образ
цах, более свежих и не подвергнувшихся сильным деформациям, 
помимо главных составных частей породы, встречаются в не
большом количестве магнетит, циркон* апатит. В образцах же 
сильно катаклазированных аплитов, наряду с перечисленными 
минералами, встречается, обыкновенно, большое количество вто
ричных минералов — вторичная роговая обманка (актинолит), 
уралит, хлорит, эпидот и серицит.

Габбро играют настолько подчиненную роль в строении 
района и часто так сильно изменены, что достаточно только от
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метить, что они встречены в виде шлиров в краевых фациях и 
штоков среди диоритов. Они обладают обычной офитовой струк
турой и состоят из основного плагиоклаза, диопсида и брон- 
зита. Реже встречены оливиновые и уралитовые габбро.

В более западной части Кунгей-алатау К. И. Богданович 
описывает ортоклазовые биотитовые граниты, местами перехо
дящие в настоящие порфиры, и им противопоставляет микро- 
клин-пертитовые биотит-роговообманковые граниты, не указы
вая на их возрастные взаимоотношения '(12).

На основании материалов Н. Г. Кассина, П. А.” Грюше и 
Н. Г. Нужного, все изверженные породы Кунгей-алатау, хотя и 
группируются, в зависимости от их макро- и микроскопических 
особенностей, в отдельные комплексы, но считаются производ
ными единой магмы (37).

)

17 Зак. 1913.



П. А. Г рюше

Г л а в а  VI

Т Е К Т О Н И К А  И В У Л К А Н И ЗМ  

П р еи м у щ еств ен н о  д о п а л е о з о й с к и е  дв и ж ен и я

Если априори не придерживаться мнения о заведомо до- 
кембрийском возрасте гнейсов и связанных с ними интрузий, 
то возраст допалеозойских движений может быть установлен 
только наличием несогласного залегания кембрийских отложе
ний на гнейсах, гранитах и сланцах докембрия. В главе «Стра
тиграфия» было показано, что не только на территории нашего 
листа, но и в пределах всего восточного Тянь-шаня кембрийских 
отложений до настоящего времени не установлено. В силу этого 
мы приводим ряд соображений, заставляющих нас все же,-опи
раясь на ряд косвенных данных, считать допалеозойские про
явления тектогенеза на территории описываемого листа если 
не абсолютно доказанными, то весьма вероятными.

Описанные в главе о стратиграфии гнейсы с подчиненными 
им мраморами и амфиболитами хребтов Куйлю-тау и Сары- 
джасского представляют собою единую полосу северо-восточ
ного простирания. Это типичные мигматитовые гнейсы с очковой 
текстурой; мощность гнейсовой толщи вместе с подчиненными ей 
мраморами и амфиболитами не менее 1000 м [по данным
С. С. Л арка она достигает 2000 м (51)].

Дислоцированность гнейсов всюду весьма напряженная; они 
везде стоят почти на головах и не образуют складок. В Куйлю- 
тау плоскости их сланцеватости круто падают почти на юг при 
северо-восточном простирании. Для левобережья Сары-джаса 
Д. И. Яковлев принимает за основное направление дислокацион
ных линий в гнейсах северо-западное, но при этом указывает 
отдельные случаи их как широтных, так и меридиональных про
стираний (108, 110).

Гальки гнейсов встречены в базальном конгломерате нижнего 
силура, а их ксенолиты — в гранитах, которые О. И. Некрасова 
по петрографическим соображениям относит к варисцийской 
фазе интрузии. Интрудированы они также досилурийскими гра
нитами.

Все это заставляет либо устанавливать без достаточных 
оснований новую для Тянь-шаня кембрийскую фазу вулканизма,
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либо остановиться на связи процесса метаморфизации каких-то 
чрезвычайно древних протерозойских пород до состояния гней
сов с докембрийской фазой орогенеза и связанного с ней вул
канизма. Последнее, в силу всей совокупности знаний о текто
нике Тянь-шаня, следует признать более вероятным.

Но, конечно, граниты Тянь-шаня весьма разновозрастны; 
интрудируя, они изменяют осадочные свиты также различных 
возрастов, но все данные говорят в пользу того, что такие чи
сто контактовые изменения если и дают гнейсы, то только ло
кальные, лишь в непосредственной близости к контакту. На это 
еще указывал Н. Г. Кассин (37), подчеркнул ту же мысль и 
Д. В. Наливкин (60) и наконец В. А. Николаев прямо пишет, что 
гнейсам «нельзя приписывать возникновения из обычных слан
цевых горизонтов протерозоя, в связи с интрузиями постпро
терозойского возраста» (69, стр. 91). Словом, происхождение 
гнейсовых свит следует в большей мере связывать с региональ
ного порядка движениями земной коры. В силу этого интруди- 
рующие гнейсы гранитные тела не всегда могут быть с первыми 
сингенетичны. В частности в хр. Куйлю-тау, можно думать, 
протерозойская гнейсовая свита подверглась локальным воз
действиям варисцийских интрузий. Это отчетливо проявляется 
в восточной части хр. Куйлю-тау, сложенной досилурийскими 
аляскитовыми гранитами, которые в долине р. Киндык (право- 
бережного притока р. Куйлю Западной) местами секутся поро
дами гранодиоритового ряда, своим типом по мнению О. И. Не
красовой соответствующим варисцийскому возрасту. Но это 
нисколько не может служить к обоснованию того, что разные 
части одного гнейсового тела метаморфизовались в зависимости 
от разновременности интрудировавших их гранитов. Очезидно, 
что образование гнейсов всей полосы Куйлю-тау следует син
хронизировать не с этими разновременными интрузиями, а с тем 
допалеозойским тектоническим циклом, который и метаморфи- 
зовал слагающие гнейсы докембрийские породы.

П р еи м ущ еств ен н о  к ал едон ск и е дви ж ен и я

Протерозойские сланцы Терскей- и Кунгей-алатау стратигра
фически не удалось отделить от гнейсов. В силу этого нет воз
можности точно обосновать разделение во времени их дислока
ций. Сланцевая свита точно также всюду находится в теснейших 
магматических контактах с разновозрастными гранитами, но ни
где нельзя доказать, что некоторые из этих гранитов имеют до- 
палеозойский возраст. Ясно только, что большинство из них 
довизейокие и даже додевонские, т. е. Ьни вполне могут соот
ветствовать первому палеозойскому вулканическому циклу 
В. А. Николаева, которому он приписывает «существенную и ме
стами доминирующую роль» в строении хребтов, обрамляющих 
Иссык-куль. При этом он указывает, что интрузии этого первого 
п а л е о зо й с к о г о  цикла легко отличимы от последующих транс
грессивным налеганием на них среднего палеозоя (69, 70). Хотя
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из-за спорадичности развития среднего палеозоя это различие 
выступает не всегда четко, а в ряде случаев и вообще скрады
вается, все же отчленения второго палеозойского цикла от пер
вого возможно. Гораздо труднее установить нижнюю границу 
первого палеозойского цикла. Установление досилурийских 
гранитных интрузий (горы Куйлю-тау и северный склон Сары- 
джасского хребта) уже не .позволяют все довизейские и додевон- 
ские граниты восточного Тянь-шаня безоговорочно оставлять 
в пределах палеозойских вулканических циклов. Если подойти 
к разрешению вопроса со всей строгостью академических требо- I 
ваний, то принадлежность огромного большинства древних 
интрузий восточного Тянь-шаня первому палеозойскому, или 
каледонскому, вулканическому циклу следует считать просто не
доказанной, так как нигде еще не найдено на гранитах, рвущих 
заведомо нижний палеозой, трансгрессивного залегания среднего 
палеозоя. И наоборот, доказанным можно считать, что некото
рые из этих древних гранитов безусловно древнее палеозоя. Но 
в то же время нет никаких оснований к тому, чтобы допалеозой- 
ский возраст части гранитов Куйлю-тау и Сары-джасского 
хребта распространить на все древние граниты восточного Тянь- 
шаня.

В силу этого каледонский возраст гранитных интрузий вос
точного Тянь-шаня в дальнейшем принимается на основании 
соображений: 1) о полной очевидности их верхней довизейской, 
а местами и додевонской границы; 2) доказанности докаледон- 
ского возраста лишь для отдельных и территориально незначи
тельных гранитных полей, т. е. путем исключений со всей услов
ностью, вытекающей из столь чисто формального логического 
обоснования.

В противоположность гнейсовой свите свита сланцев, 
с чрезвычайной распространенностью в ней чисто локальных 
проявлений метаморфизма в контактах с гранитами и обилием 
мигматитов, дает весьма большую вероятность синхронизации 
дислокационных и контактово-метаморфических явлений, свя
занных с каледонским тектоническим и вулканическим циклом.

Про формы каледонских складок трудно сказать что-либо 
вполне определенное. В области своего наибольшего развития, 
в хребте Терскей-алатау, по южноцу берегу Иссык-куля, кале
донская складчатость всюду выявлена в виде круто наклонен
ных на юг, разорванных и интрудированных протерозойских 
свит, стратиграфическая колонка которых до настоящего вре
мени не составлена, в силу чего можно говорить только об изо
клинальном характере структуры. То же видно и на разрезах 
Н. Г. Кассйна для Кунгей-алатау.

Следует коснуться также вопроса об угловых несогласиях, 
утверждающих наличие каледонской складчатости. Еще Кейдель 
для района пер. Кашка-тор дал разрез с резким угловым несо
гласием между почти горизонтальным нижним карбоном и сто
ящими почти на головах сланцами филлитовой (по его мнению, 
лежащей в пределах силур-девона) свиты. Д. В. Наливкин, дав



ший несколько иную стратиграфическую трактовку сланцевым 
свитам Кейделя, воспроизводит его разрез в своей работе как 
один из наиболее убедительных аргументов наличия каледонской 
складчатости в восточном Тянь-шане (60).

П. А. Грюше и С. С. Ларк в течение ряда лет не могли найти 
подобных соотношений в части Терскей-алатау западнее перевала 
Кашка-тор. С. С. Шульц в первой же своей работе о Терскей- 
алатау (99) соотношения сланцев филлитовой свиты и нижнего 
карбона в районе Кашка-торского перевала изобразил совер
шенно иначе. Совместное посещение Кашка-торского перевала 
в 1933 г. группой советских тянь-шаньских ̂ геологов показало, 
что данный Кейделем разрез неверен. Нижний карбон и слан
цевые свиты на самом деле в районе Кашка-торского «перевала 
имеют весьма крутое падение и сколько-нибудь бросающихся 
в глаза угловых несогласий между ними установить нельзя.

Из этих наблюдений С. С. Шульц делает вывод об одновре
менном складчатом смятии нижнего силура с карбоном, т. е. от
рицает каледонские складчатые движения для восточного Тер
скей-алатау (99).

По данным П. А. Грюше в районе пер. Минг-тур (немного 
западнее перевала Кашка-тор и в непосредственной близости 
к восточной рамке Каракольского листа) нижний карбон, нахо
дящийся здесь в тектоническом контакте с хлоритово-сланцевой 
свитой, резко отличается своим пологим залеганием от почти 
стоящих на головах более древних палеозойских сланцевых свит; 
такая же картина имеет место и к западу от Минг-тура. Еще 
западнее, в пределах Терскей-алатау и Куйлю-тау, П. А. Грюше 
и С. С. Ларк всюду констатируют лишь трансгрессивный харак
тер фаций в низах нижнего карбона и никаких прямых данных 
об его согласном залегании с силуром не дают (23, 25, 51). На 
всей обширной территории, описанной указанными авторами, от
четливые угловые несогласия между карбоном и нижним палео
зоем не видны в силу развития тектонических контактов между 
этими свитами. Но напряженность дислокаций нижнепалеозой- 
ских сланцевых свит всюду чрезвычайно резко отличается от та
ковой в пределах карбона. Если вспомнить, что нижний карбон 
также имеет в своем составе мощные сланцевые толщи, то ука
занное различие в напряженности складок уже трудно будет 
объяснить различной реакцией на тектонические процессы ли
тологически различных горных пород, тем более, что и нижний 
силур имеет в своем составе кроме сланцев также и не малое 
количество аркозовых песчаников.

Наконец, не следует упускать из виду также и то, что силу
рийские сланцевые свиты восточной части Терскей-алатау, в том 
числе и района Кашка-торского перевала, как то явствует из 
данных С. С. Шульца, разбиты крупными разрывами. Говоря 
о конгломератах, отделяющих свиту филлитов от свиты хлори
товых сланцев, он пишет: «не только галька, но и конгломерат 
в целом представляет собой милонитизированную породу, свя
занную с разломами, идущими между свитой филлитов и хлори-



товых сланцев», и далее: «несмотря на разломы несомненно, что 
обе свиты были собраны в складки одновременно» (99).

Автору настоящей работы представляется более вероятным, 
что указанные разломы, к тому же проходящие как раз по мощ
ным кластическим породам, разделяющим свиты нижнего палео
зоя и карбона, могли настолько замаскировать первоначальные 
угловые несогласия, что они стали трудны для наблюдения.

Наконец, Д. И. Яковлев в своей работе 1936 г. пишет, что 
ему удалось на левом берегу Сары-джаса «непосредственно 
в обнажении наблюдать угловые несогласия силура с красными 
аркозовыми песчаниками, подстилающими, по данным П. А. Грю- 
ше, визейские известняки» (110).

В силу изложенных соображений нам представляется едва 
ли оспоримым вопрос о каледонских движениях. Каледонские 
движения связаны также и с проявлением эффузивного вулка
низма, для которого Д. И. Яковлев выделяет две фазы: первая 
представлена пластовыми залежами диоритовых порфиритов и 
их туфов среди нижнесилурийских отложений, а вторая — лаво
выми излияниями верхов силура и низов девона. Считая эффу
зивный процесс характерным для каледонской орогении, он ука
зывает на небольшое его территориальное распространение и не
постоянство мощностей излитых эффузивов. Учтя сделанные 
в главе «Стратиграфия» оговорки относительно верхнесилу
рийского возраста свиты «хлоритовых» сланцев С. С. Шульца, 
связанные с этой свитой порфириты также следует отнести 
к проявлению каледонского вулканизма.

В восточной оконечности хр. Куйлю-тау среди свиты хлори- 
тизированных и серицитизированных силурийских пород, пре
имущественно в верхах свиты, содержатся сильно измененные и 
преобразованные порфириты и их туфы. О. И. Некрасова харак
теризует их как породы, получившиеся в результате сильного 
изменения различных средних и основных эффузивов, особенно
сти первоначального строения которых нередко сохранились 
в виде реликтовых структур.

В ар и сц и й ск и е п р оявл ен и я  ск л адч атости  и вулк ан изм а

Варисцийские движения на территории листа выражены 
всюду достаточно отчетливо и признаются всеми; многие авторы 
кроме того для отдельных районов восточного Тянь-шаня, 
в том числе и для территории листа приводят разной убедитель
ности данные в пользу расчленения варисцийских движений на 
отдельные тектонические фазы. Более туманными остаются во
просы вулканизма, проявления которого не всегда и не везде 
удается связать с намечающимися фазами складчатости, а в ряде 
случаев представляется затруднительным отчленить варисцийские 
процессы от более древних.

В главе о стратиграфии было показано, что нижнекарбоно
вые отложения, развитые на территории описываемого листа, от
четливо могут быть подразделены на две основные фации: бо-
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гатую эффузивами, развитую на северных склонах Кунгей- 
златау, и лишенную эффузивного вулканизма, распространенную 
по всей остальной части территории листа.

В пределах этой последней фации нижнего карбона, пред
ставленной песчаниками, сланцами и известняками, кроме того 
многими авторами также выделяются два типа карбона, с кото
рыми и увязываются характерные черты варисцийских дви
жений.

Кейдель первый противопоставил разрез карбона «внешних» 
и «внутренних» цепей Тянь-шаня, при этом полное его страти
графическое развитие он приписывает «внутренним» цепям, где 
карбон по его представлениям имеет свое максимальное разви
тие и где белые криноидные известняки с РгойисЬиз ^щапЬеиз не
согласно перекрыты известняками с ЗрЬп/ег тозуиепзк, а еще 
выше — швагериновыми слоями. Резкое сокращение мощности 
карбоновых известняков с юга на север Кейдель ставит в связь 
с тектоническими причинами. Проведя границу между различ
ными типами разрезов по долине Иныльчека, он различную мощ
ность известняков к югу и северу от нее объясняет неравномер
ным ходом трансгрессии в зависимости от разной высоты гор.

♦ В частности для района пер. Сарт-джол он допускает запоздалую 
ингрессию в гористую, расчлененную местность.

Мергелистые и гипсоносные породы восточной окраины хр. 
Терскей-алатау им трактуются как следы регрессии, объясняю
щей отсутствие верхнекаменноугольных отложений севернее 
Иныльчека (126).

Новые данные, позволяющие стратиграфически расшифро
вать целый ряд свит, дают возможность сравнивать разрезы, 
не только базируясь на их известняковых фациях, как то пре
имущественно делал Кейдель, но и сопоставляя между собою 
гораздо более полные их колонки. И в этом смысле главней
шим моментом, дополняющим и развивающим наметку Кейделя, 
является коренное различие докарбоновой геологической исто
рии юго-восточной окраины описываемого листа по сравнению 
с остальной его частью, различие, заключающееся почти в не
прерывном морском режиме на юго-востоке в противополож
ность большей части прочей его территории. Д. И. Яковлев, 
работавший в юго-восточной, примыкающей к массиву Хан- 
тенгри, части листа, выделяет южный и северный тип разрезов, 
границу между которыми проводит примерно по южному склону 
Сары-джасского хребта, не только не настаивая на ее резком 
проявлении, но, наоборот, указывая на некоторый взаимопереход 
одного разреза в другой (ПО).

Обосновывая каледонскую складчатость и ее отдельные 
фазы наличием угловых несогласий для северной части района 
Хан-тенгри, Д. Й. Яковлев противопоставляет им тектонические 
соотношения в пределах всего «южного» разреза. Мощные на
копления конгломератов, подстилающих нижний карбон в южной 
части Хан-тенгринского района, и отсутствие там доказанных от
ложений среднего и верхнего девона он трактует как выражение
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эпейрогенических колебаний каледонского времени. Отрицая 
каледонскую складчатость для этой части Тянь-шаня и разбирая 
соотношения нижнего карбона с силур-девоном, Д. И. Яковлев 
приходит к выводу, что довизейская фаза варисцийской склад
чатости, хотя и имела здесь место, но проявилась слабо, так как 
дислоцированность указанных свит близка. Никаких проявле
ний вулканизма, связанных с этой фазой, не было (108). К ана
логичным выводам приходит и работавший в том же районе 
Д. Н. Тарасов.

Касаясь форм варисцийских складчатых дислокаций в пре
делах «южного» разреза, Д. И. Яковлев считает типичными круп
ные изоклинальные складки, опрокинутые в Сары-джасском и 
Иныльчекском хребтах на север и северо-запад.

Главные разрывные дислокации приурочены к южному 
склону Сары-джасского хребта и их простирания примерно со
ответствуют его немного уклоняющемуся от широтного на 
северо-восток направлению. Эти разрывы, приуроченные к зонам 
взаимоперехода фаций, выражены чрезвычайно резко и по мне
нию Д. И. Яковлева «имеют первенствующее значение в геоло
гических структурах этого участка Тянь-шаня и увязываются 
с главной структурной линией всей горной системы, разделяя 
северный и южный разрезы» (108).

Эту границу двух разрезов, намеченных Кейделем и отчет
ливо установленных для юго-восточной части Каракольского 
листа Д. И. Яковлевым, не следует рассматривать как местную. 
В. А. Николаев, выдвигая идею важнейшей структурной линии, 
являющейся тектонической границей различных фаций среднего 
палеозоя для всего Тянь-шаня, и в то же время естественного 
его деления на «северную» и «южную» зоны, приписывает ука
занным соотношениям большое региональное значение (71).

Определенно возраст этих разрывов Д. И. Яковлевым не 
оговорен, но не возникает сомнения, что речь идет о варисций
ских разрывах, так как для Иныльчекского хребта и северных 
склонов Сары-джасского (относящихся уже к «северному» раз
резу) подчеркнута их связь с варисцийскими пликативными на
рушениями. В. А. Николаев, говоря о связи варисцийских струк
тур «южной» и «северной» зон Тянь-шаня, также предположи
тельно приурочивает главную фазу движений к варисцийскому 
времени (71).

Варисцийский вулканизм в пределах «южного» разреза вы
ражен как интрузиями гранитов и габбродиоритов, так и эффу
зивными процессами. В западной части Иныльчекского хребта 
и в долине Каинды граниты и габбродиориты рвут свиту силур- 
девона и вносят в нее контактово-метаморфические изменения. 
С другой стороны в западной оконечности Кокшаала (к югу 
от рамки листа) граниты образуют отчетливые скарны с нижне
каменноугольными известняками (108).

По мнению Д. Н. Тарасова, габбродиориты в бассейне Кы- 
зыл-капчиган являются отпрысками одной посленижнекаменно- 
угольной гранодиоритовой интрузии, поскольку они метамор*
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физуют нижний карбон. Он допускает возможность среднека
менноугольного возраста этой интрузии, поскольку средний кар- 
бон имеет в своем составе эффузивы и вулканические туфы 
<93, 94).

В другой своей работе Д. И. Яковлев сопоставляет интрузии 
Иныльчекского хребта с складчатыми движениями. Порфиро
видные граниты древней варисцийской фазы обычно катаклази- 
рованы, а местами даже милонитизированы, а их аплитовые от
щепления обычно участвуют в складчатости, в то время как 
пегматитовые жилы гранитов более юной фазы сохраняют свое 
первичное залегание. В этих наблюдениях над отношением гра
нитов и связанных с ними жил к тектоническим процессам на
мечается отзвук одновременности интрузий и некоторых движе
ний горных масс в варисцийское время, столь хорошо наблюдае
мых в южных частях массива Хан-тенгри (110).

Среднекаменноугольные отложения «южного» разреза 
в пределах описываемого листа не развиты: они выходят юго- 
восточнее (см. геологическую карту работы 102). По данным 
Д. Н. Тарасова, в пределах указанной территории к среднему кар
бону условно может быть отнесена свита, развитая по р. Май- 
баш и содержащая в своем составе эффузивы и вулканические 
туфы (93, 94). С нижним карбоном эта свита образует тектони
ческие контакты, в силу чего лишь на основании косвенных со
ображений можно предполагать наличие несогласия между ниж
ним и средним карбоном в пределах «южного» разреза.

Вся остальная территория юго-западной четверти листа 
К-44-А лежит в пределах «северного» разреза и «северной» зоны 
указанных авторов. Для этой территории характерно, в отличие 
от южной, отсутствие девона, наличие лишь условного верхнего 
силура и развитие, наряду с нижним, также и бесспорного сред
него карбона при почти вероятном отсутствии верхнего карбона 
(только неясно залегающие конгломераты по р. Уч-кашка 
весьма предположительно можно принимать за низы верхнего 
карбона).

На большей части хр. Терскей-алатау, входящей в пределы 
описываемого листа, нижний карбон территориально разобщен 
от среднего, в силу чего нет прямого материала для суждения 
об их взаимоотношениях. И только в его восточной части 
(рр. Текес и Тиек) можно говорить об отсутствии отчетливых 
указаний на наличие углового несогласия между нижним и сред
ним карбоном. С. С. Шульц приводит соображения, говорящие 
об их согласном залегании (см. описания указанных долин).

В пределах хр. Куйлю-тау и южных склонов Терскей-алатау 
нижний карбон образует сравнительно простые складки, ослож
ненные как тектоническими контактами карбрна с окружающими 
его свитами, так и местными разрывами в пределах самих 
складок.

В долине р. Куйлю между рр. Каракол-тор и Сары-чат
С. С. Ларк рисует синклиналь, южное крыло которой оборвано 
тектоническим контактом с гранитным массивом р. Киндык,
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а северное переходит в крутую антиклиналь, также оборванную 
метаморфической свитой южного склона хр. Терскей-алатау.

По мнению П. А. Грюше, граниты Киндыка надвинуты на 
нижний карбон р. Куйлю по крутым, падающим на юго-восток 
поверхностям.

Подобные же надвиговые подвижки видны и южнее: гнейсы 
хребта Куйлю-тау наползают на «беркутскую» свиту (рис. 35), 
а в Сары-джасском хребте, по данным Д. И. Яковлева, подвижки 
гранитов его северного склона «переплетаются» с дислокациями 
силурийских пластов (108). Разрывы карбоновой свиты южного 
склона средней части хребта Терскей-алатау по данным
С. С. Ларка имеют также южное падение поверхностей.

Приведенные разрывы приписываются их авторами варис;- 
цийскому времени, но строго говоря, верхние границы подвижек 
редко где могут быть точно зафиксированы. .

Из приведенных иллюстраций видно, что многие поверхности 
надвигов, принимаемых авторами за варисцийские, имеют юж
ные падения, но наряду с ними поверхности некоторых разрывов 
вертикальны и даже имеют падение на север. По нашему мнению 
поверхности, падающие к югу, в большей мере характеризуют 
собою разрывы варисцийских структур (24, 25).

Аналогичная картина наблюдается и на северных склонах 
хр. Терскей-алатау, где в районе пер. Кара-кыр (к северо-западу 
от пер. Беркут) П. А. Грюше описывает чешуйчатое наползание 
сланцевых пород на нижний карбон, причем поверхность на
двига круто падает на юго-юго-восток. По его же данным 
в верховье р. Уч-кашка «кок-джарская» сланцевая свита, интру- 
дированная докарбоновым гранитом, также по поверхности, 
падающей к югу под углом около 45е, наползает на средний 
карбон (24).

Здесь в магматическом контакте сланцев с гранитами 
имеются скарны, образовавшиеся за счет изменений входящих 
в сланцевую свиту известняков. По наблюдениям С. С. Шульца 
эти, измененные магматическим контактом, известняки имеют 
одинаковое падение с известняками среднего карбона, в силу 
чего он считает возможным отнести их также к среднему кар
бону, придав тем самым интрудирующим их гранитам варисций- 
ский возраст (101, стр. 114).

Рис. 22 (см. атр. 90) показывает трансгрессивный характер 
залегания свиты среднего карбона с хорошей самарской фауной 
на древних гранитах в «аутохтонной» части описываемого на
двига, нто нельзя согласовать с мнением С. С. Шульца о контак
товом изменении этих известняков.

Сопоставляя эти движения с каледонскими, можно констати
ровать, что в пределах развития «северного» разреза по всей 
юго-восточной половине описываемого планшета с момента ка
ледонской складчатости наметилось движение масс с юго-вос
тока на северо-запад, т. е. к современной впадине Иссык-куля. 
Для каледонской складчатости это движение выражается опро
кидыванием на север изоклинальных складок протерозой
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ской (?) метаморфической свиты. Е? варисцийское время указан
ные направления падений надвиговых поверхностей и опроки- 
нутость складок Сары-джасского хребта являются выражением 
того же процесса.

Если степень опрокинутости скла- ^ 
док принимать за выражение интенсивно
сти движений, то можно сделать вывод, 
что напряженность варисцийских дислока
ций, сохраняющих во всех хребтах одну 
и ту же ориентировку, затухает при пере
ходе с юга на север.

Широко развитый по северному скло
ну хр. Терскей-алатау средний карбон на 
гранитах и интрудируемых им сланцевых 
свитах всюду, где только отсутствуют 
тектонические контакты, лежит трансгрес
сивно и образует, по сравнению с нижним 
карбоном Терскей-алат^ау, значительно 
более пологие складки, что видно из 
разрезов по Уч-кашка и Джеты-огузу 
(рис. 58). В силу этих соображений 
согласное залегание среднего и нижнего 
карбона в восточной части Каракольского 
листа, если оно действительно имеет место, 
является либо отзвуком соотношений ме
жду указанными свитами в районах, рас
положенных значительно восточнее, либо 
одиночным локальным фактом, еще тре
бующим увязки его с общей картиной за
легания среднего карбона на северных 
склонах Терскей-алатау.

В хр. Кунгей-алатау следы варисций
ских движений хорошо сохранились лишь 
в восточной его оконечности, где они и 
были изучены П. А. Грюше и Н. А. Беляев- 
ским (26). Никаких данных о налйчии до- 
визейских складчатых движений варисций- 
ского времени здесь нет; визейские слои 
лежат трансгрессивно на метаморфических 
сланцах и интрудирующих их докарбоно- 
вых гранитах. Они смяты в простые и 
несколько погруженные на запад складки, 
а наличие углового несогласия с средним 
карбоном говорит за приуроченность после- 
визейской складчатости к границе ниж
него и среднего карбона. Мелкая, но ин
тенсивная складчатость среднего карбона
позволяет наметить и другую фазу варисцийской складчатости, 
верхняя граница которой здесь не может быть установлена 
из-за отсутствия отложений верхнего палеозоя.
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V

По северному склону Кунгей-алатау в долинах рек Каинды, 
Кара-булак и Кень-су-мерке в ядрах антиклиналов выходят 
верхневизейские известняки со 8р1г1/ег ЫзиЬсаЬив 3 о XV. По юж
ному склону хребта и в сопке Сарт-тологой видна синклиналь, 
причем выходящий в ее ядре средний карбон находится в не
согласном залегании с нижним.

Варисцийская складчатость сопровождалась надвиговыми и 
сбросовыми движениями, на времени проявления которых сле
дует остановиться. П. А. Грюше и Н. А. Беляевский, опираясь 
на материал восточной оконечности хр. Кунгей-алатау, выде
ляют две фазы варисцийской складчатости: 1) досреднекамен- 
ноугольную (судетскую) и 2) послесреднекаменноугольную (26).

Рис. 59. Разрез восточной части хр. Кунгей-алатау.
I —средний карбон; 2—визе осадочного типа; 3 —визе эффузивного типа; 4—граниты и сланцы.

метаморфической свиты.

'Весьма вероятно, что это так: никаких противоречащих
этому данных в изложении фактического материала по восточ
ной оконечности Кунгей-алатау нет, но все же данные, подтвер
ждающие мнение авторов, не столь богаты, чтобы на них можно 
было безоговорочно базироваться.

Здесь преобладают разрывы близкие к широтным прости
раниям с уклонением их на северо-восток; поверхности этих 
разрывов всегда полого наклонены на север и северо-запад и 
сами разрывы носят характер надвигов (рис. 59).

Почти вкрест им расположены разрывы близкие к мери
диану и уклоняющиеся к северо-западу. Поверхности последних 
обычно падают на восток. Эти разрывы, скорее имеющие харак
тер сбросов, с гораздо большей вероятностью, чем широтные, 
могут быть отнесены к первой, досреднекарбоновой фазе 
складчатости. По крайней мере в восточной оконечности Кунгей- 
алатау среднекарбоновые отложения в них не участвуют, что 
отлично видно в верховьях р. Талды-булака и Черкум-булака, 
где тектонический контакт срезается несогласно его покрываю
щим средним карбоном. Является ли это положение общим для 
Кунгей-алатау, или только локальным для его восточной части, 
сказать нельзя.

Гораздо большее значение следует придавать линии на
двига, проходящей почти вдоль всего течения р. Кень-су, по 
которой в верхнем течении указанной реки эффузивная фация 
нижнего карбона контактирует с гранитами, а в среднем ее
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течении — с резко от нее отличной литологически, но синхро
ничной но возрасту осадочной свитой визе (рис. 59).

Здесь, в средней части течения Кень-су, также имеется ма
териал, говорящий за то, что линия этого надвига, падающего 
на северо-запад, срезается перекрывающими ее отложениями 
среднего карбона.

Но западнее, ,в долинах Кень-су-мерке и Каинды в контак
тах по надвиговым поверхностям, по данным М. С. Потаповой, 
падающим на юг и юго-запад, принимают участие также и пес
чано-сланцевые свиты, которые мы относим к среднему карбону.

Еще западнее между р. Шаты и западной рамкой Караколь- 
ского листа, находящийся в нашем распоряжении старый, не
полный материал позволяет только пунктиром наметить на карте 
более предполагаемые, нежели установленные соотношения.

Н. Г. Кассин принимал для Иссык-кульского бассейна две 
главные фазы гранитных интрузий: одну из них он относил 
к верхам девона, а вторую к среднему карбону (37). В связи 
с разобранным в главе «Стратиграфия» сильным понижением 
возраста свит, принятых в свое время Н. Г. Кассиным за девон, 
понижается также и возраст намеченной им первой интрузивной 
фазы. Но наличие интрузий второй, среднекарбоновой фазы 
тем самым отнюдь не опровергается.

Правда, в восточной оконечности хр. Кунгей-алатау, входя
щей в территорию описываемого листа, мы не можем привести 
ни одного факта, который бы говорил за наличие там также 
и заведомо варисцийских интрузий. Наоборот, вся совокупность 
имеющихся данных говорит только за довизейский возраст как 
самих гранитов, так и прорывающих их жильных пород (диаба
зовых п(ррфиритов и аплитов).

Несколько другая картина имеет место в Терскей-алатау, где 
на Джеты-огузе варисцийские граниты тотчас к югу от термаль- 

\ ных источников (с вулканизмом ни в коей мере не связан
ных) о б о и м и  апофизами рвут и окварцовывают низы фаунисти- 
чески охарактеризованного среднего карбона. Но указанная 
точка в то же время является единственным пунктом для всей 
территории Каракольского листа, где такие соотношения имеют 
место. Восточнее Джеты-огуза те же самые среднекаменноуголь
ные известняки на гранитах всюду залега'ют трансгрессивно. 
Даже в пределах самой Джеты-огузской долины, цо 4 км южнее 
термальных источников, средний карбон лежит трансгрессивно 
на более древних гранитах.

Преобладание в Терскей- и Кунгей-алатау трансгрессивных 
контактов между карбоном (в том числе и нижним) и грани
тами приводит к заключению о локальном распространении 
в этих хребтах варисцийских интрузий. Этим мы нисколько не 
пытаемся локализировать их только лишь районом Джеты-огуза; 
так целый ряд богатых аплитовыми жилами и турмалином гра
нитов хочется (в частности в окрестностях пер. Джуукучак), 
без строгих к тому оснований, рассматривать тоже как локаль
ные проявления варисцийского вулканизма среди подавляющих
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по площади каледонских, а может быть и еще более древних 
гранитных ареалов.

Аналогичные локальные проявления варисцийских интру
зий имеют место, как было показано, также и в хр. Куйлю-тау 
(по р. Киндык). Поскольку на Джеты-огузе с варисцийскими 
гранитами связано пиритовое оруденение среднекаменноуголь
ных известняков, можно считать, что установление и оконту- 
ривание локальных площадей варисцийского вулканизма для 
всех хребтов описываемого листа может дать интересные прак
тические результаты.

Не исключена возможность, что габбропегматиты верховий 
р. Каракола также являются проявлением варисцийского вулка
низма.

Эффузивный вулканизм отчетливо выражен лишь по север
ному склону Кунгей-алатау и представлен описанной в главе 
о стратиграфии туфогенно-эффузивной свитой визейского воз
раста.

Альпийская складчатость
т Рассмотрение альпийских складчатых движений рациональ

нее начать с Иссык-кульского бассейна, где в наибольшей мере 
обоснован возраст третичных отложений.

Общими положениями здесь следует считать: 1) безуслов
ное наличие явлений складчатости, местами осложненной и уси
ленной близ тектонических контактов с палеозойскими масси
вами, 2) наличие тесно связанных с явление.м складчатости боль
ших разрывов вдоль обоих берегов Иссык-куля, отчетливо доку
ментированных, впрочем лишь на южном его берегу.

Общее простирание складок олигоцен-миоценовой и покры
вающей ее неогеновой свиты восточное — северо-восточное. По 
указанному направлению простираются складки далеко не моно
клинального типа: в основном это крупная синклиналь, ослож
ненная антиклинальным перегибом близ своей средней части. 
Горы Оргочер, ряд более мелких сопок восточного берега Ис
сык-куля и гора Тасма являются выразителями этого перегиба. 
Изложенное явствует как из разрезов и отдельных описаний со
трудников группы Н. Г. Касеина (37), так и из ряда работ 
П. А. Грюше и карты В. В. Шумова (104).

Наличие указанного перегиба в значительной удаленности 
от палеозойских массивов, наряду с наличием складок олиго- 
цен-миоценовых свит также и в непосредственной близости 
к контактам с палеозоем, приводит к очевидному заключению 
о том, что складчатые дислокации третичных свит Иссык-куль
ского бассейна нельзя рассматривать как пассивную и чисто 
локальную реакцию этих свит на территориальную близость их 
к тектоническим контактам с палеозоем.

Еще более отчетливо самодавлеющее значение альпийской 
складчатости как тангенциального процесса проявляет себя 
к востоку от Иссык-куля, в горах Чуль-адыр. Здесь неогеновая 
свита, не взирая на свою большую мощность, измеряемую ты-
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сячами метров, и на удаленность от тектонического контакта 
с палеозоем Терскей-алатау на 15 км, в пределах всего прекрасно 
вскрытого р. Каркарой большого разреза обнаруживает всюду 
крутое падение на север (рис. 60).

Угловое несогласие юры и олигоцен-миоцена одновременно 
говорит о наличии доолигоцено-миоценовой фазы альпийской 
складчатости и отсутствии возможности в какой-либо мере 
обосновать домеловой (киммерийский) возраст этой фазы.

Наряду с этим П. А. Грюше выдвинул положение о текто
ническом характере контакта мезозойских и третичных свит 
с палеозоем вдоль всего южного берега Иссык-куля (23). Это 
положение в дальнейшем подкрепилось рядом новых данных, 
его развивших и детализировавших.

Рис. 60. Складчатость неогеновой свиты в горах Чул$>- 
адыр. Фото П. А. Грюше.

Намеченная еще Н. И. Богдановичем как возможный сей
смический линеамент тектоническая зона южного берега Иссык- 
куля рассматривалась им вне связи с контактом палеозоя с ме
зозоем и кайнозоем и приурочивалась к линии термальных 
источников среди палеозойских пород Терскей-алатау (12).

В освещении последних работ характер этого разлома ри
суется несколько иначе, и конкретные связанные с ним формы 
смещений также оказываются далеко не однотипными.

Общим для всего разлома является резкий, выраженный 
в релеьефе уступ, отделяющий палеозой Терскей-алатау от тре
тичных отложений побережья Иссык-куля.

По мнению С. С. Шульца, амплитуда этого уступа, время 
образования которого он считал наиболее вероятным принять 
за нижнечетвертичное, на меридиане Конур-улена (к западу от 
нашего планшета) достигает 500 м. Из приведенного им разреза
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видно, что эта главная морфологическая линия в то же время 
является и тектонической, причем поверхность разрыва круто 
наклонена на юг (101, рис. 28).

В районе Согуты (к западу от листа К-44-А) не только 
юрские, но даже олигоцен-миоценовые красноцветы местами 
имеют опрокинутое залегание, что позволяет грворить о нали
чии явлений «вздернутости» юрских и третичных пород близ 
их тектонического контакта с палеозоем. Наряду с этим для 
того же района (по саю Кажи) С. С. Шульц высказывает весьма 
интересное соображение о послойном соскальзывании третичных 

^пород с палеозойского фундамента, приурочивая это движение 
ко времени, предшествовавшему началу отложения четвертичных 
конгломератов (101, стр. 80 и рис. 31).

В пределах же настоящего планшета проявление тектониче
ского контакта также не везде остается однотипным. По Джеты- 
огузу кварцевые конгломераты низов юры оборваны и возвы
шаются над лежащими к северу от них третичными красно- 
цветами (рис. 58).

По Ирдыку красноцветные слои впритык упираются в чрез
вычайно катаклазированные граниты.

На Джаргалане, в выработках угольного месторождения, 
отлично видно крутое и несколько опрокинутое залегание юрских 
пластов в непосредственной близости слегка надвинутого на них 
палеозойского массива.

На восточной окраине Каракольского листа, по Текесу, 
С. С. Шульц описывает пологий надвиг нижнего карбона на юру, 
надвиг осложненный подвижкой того же типа в пределах и са
мого карбона (см. описание долины Текеса и рис. 32).

Идущие вдоль всего северного фронта палеозоя разрывы 
не только захватывают одни мезозойские и третичные отло
жения, лежащие к северу, но также дают себя чувствовать 
и в самом теле палеозойского массива. Приведенный разрез по 
Текесу является не единственным доводом, подкрепляющим это 
соображение. В нижней части долины Б. Кызыл-су у контакта 
палеозоя с третичной толщей имеет место пологий надвиг одних 
гранитов на другие, хотя в данном случае наличие плохо обна
женных среднекаменноугольных песчаников, находящихся между 
гранитом и третичной свитой, и не позволяет доказать альпий
ский возраст этой подвижки со всей очевидностью (см. 
рис. 13).

Но для Ак-су, где аналогичный надвиг нарушает даже древ
ние речные террасы, вопрос о его приуроченности*к альпийской 
фазе движений вряд ли может вызвать сомнения (см. описание 
долины Ак-су и рис. 19).

В противоположность мнению П. А. Грюше, Д. И. Яковлев 
не считает возможным исключить наличие киммерийского цикла 
складчатости, хотя и не видит возможности к обособлению его 
от альпийского. Тектонические процессы альпийского времени 
в районе Хан-тенгри им также понимаются как складчатые, но 
тесно связанные с разрывами, причем «одна форма тектониче-
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ских движений переходила в другую, создавая своеобразные со
отношения древних и юных толщ».

Осложняющие крылья синклинальных третичных складок 
разломы носят надвиговый характер и хорошо наблюдаются 
у подножий северных склонов Сары-джасского и Иныльчекского 
хребтов. В обоих случаях смещен!^ происходит на север. Сме
щение пород 'на юг отчетливо чувствуется только в южной ча
сти Кок-шаальского хребта, т. е. вне пределов нашей карты 
(108, 1Г0).

На идущих вкрест простирания свит «поперечных» разры
вах более других авторов, работавших в восточном Тянь-шане, 
останавливаются П. А. Грюше и Д. И. Яковлев. Первый конста
тирует их сперва в районе пер. Беркут и связывает .с ними на
личие параллельных им даек магматических пород варисций- 
ского возраста и, возможно, также варисцийских рудоносных 
жил (24). Это положение впоследствии нащло свое подтвержде
ние в детальной карте Беркутского месторождения, поставлен
ной В. М. Бирюковым (10).

В другой своей работе П. А. Грюше связывает выходы тер
мальных источников Терскей-алатау уже с безусловно альпий
скими линиями поперечных разрывов (22), каковое мнение -под
держивает и развивает Д. П. Прочухан, опираясь на богатый 
материал разведочных работ (75).

Вся долина Бозщука изобилует зонами разломов, выражаю
щимися резким катаклазом и милонитизацией пород, приуро
ченным к направлениям, частью приближающимся к широтным и 
северо-восточным, частью — к северо-западным и меридиональ
ным. С какими из этих направлений следует связывать выходы 
термальных источников по материалам долины Бозщука, сказать 
трудно. Но тот факт, что сами термальные источники выходят 
как раз на пересечение этих двух направлений, безусловно 
обосновывает наличие поперечных разрывов наряду с продоль
ными.

Д. И. Яковлев также опирается в своих построениях на 
порфировые и кальцитовые жилы района Хан-тенгри, повсе
местно, от Беркута до китайской границы, связанные с «сильно 
рассеянными и слагающимися из массы хмелких смещений» попе
речными разрывами (108).

В следующей своей работе, касаясь вопроса о направлении 
трещин, он универсальное значение в их образовании при
писывает допалеозойской структуре северо-западного прости
рания, «которая затем сказывалась при наложении на нее юго- 
западных направлений в виде многочисленных скалываний и под
нятий глыб земной коры друг относительно друга. Эта двой
ственность образования тектонических нарушений сохранилась 
и до настоящего врехмени» (110).

Молодой вулканизм на территории листа не Ихмеет про- * 
явления.

18 Зшс. 191?,. Геологии карга Среди. Аяии.



Г л а в а  VII

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

МЕТАЛЛЫ

Д. И. Я к о в л е в

Народное хозяйство территории, охватывающей Караколь- 
ский лист, имеет ряд своеобразных черт экономики, которая вы 
зывает повышенный интерес к его полезным ископаемым:. 
С одной стороны эта территория находится в глубине Тянь-шань
ских гор и оторвана от хороших общесоюзных путей сообще
ния. От ближайшей железной дороги, оканчивающейся у ст. Кант 
близ гор. Фрунзе, идет шоссе по Буамскому ущелью общей 
протяженностью около 180 км. Затем путь лежит либо по оз. 
Иссык-куль, на котором имеется небольшое количество теплохо
дов, с максимальными расстояниями до 200 км, либо вокруг 
этого озера по относительно хорошей грунтовой дороге.

Иссык-кульская котловина отличается прекрасным клима
том и большим плодородием. Здесь широко развито зерновое 
хозяйство, особенно много плантаций опийного мака и разво
дятся в обширных садах знаменитые в Средней Азии яблоки и 
груши. Сравнительно многочисленное население, оторванное от 
больших промышленных центров, нуждается в развитии промы
слов различных полезных ископаемых. В этом отношении Иссык- 
кульская впадина может обеспечить всю северную Киргизию и 
своих жителей каменным углем, солью из минеральных источни
ков и различными строительными материалами. По своим запа
сам могут использоваться, помимо месторождений угля и цемент
ного материала, залежи тенардита в качестве химического сырья, 
но, конечно, в том случае, если будет налажена хорошая транс
портная связь с другими частями страны. Этого момента дожи
даются и многочисленные термальные источники, которые по 
своим бальнеологическим свойствам должны занять выдающееся 
место среди курортов СССР. К их исключительным качествам 
следует прибавить и особенности высокогорного климата Иссык- 
кульской котловины, сочетающегося со слабо-соленой водой 
ее громадного горного озера-моря.

Рудные месторождения пока еще не выявлены, и имеются 
только многочисленные признаки присутствия тех или иных
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металлов. Кустарное значение пока могут иметь только место
рождения свинца. Но поскольку этот район имеет широкие 
перспективы для всестороннего развития, в этой главе при
водятся подробные описания большинства точек рудных про
явлений и других полезных ископаемых, имеющих хотя бы 
поисковое или минералогическое значение.

Изучение недр листа только начинается, произведенные 
геологические исследования, особенно в поисковой их части, 
носят предварительный характер, местное население почти совер
шенно не выделяло проспекторов. Поэтому вся площадь листа 
является еще почти нетронутым полем для производства поис
ков. Нужно произвести большую работу, чтобы выяснить про
изводственные возможности его гор.

З о л о т о

Золото на территории листа известно в северо-восточном 
углу его в бассейне реки Кегени в виде немногочисленных зна
ков в аллювиальных песках. Месторождения мелкого масштаба 
находятся к востоку в бассейне той же реки и по реке Баян- 
колу, где они разрабатывались старательским способом. По
пытка организовать здесь промышленную добычу не удалась, 
и предприятие, организованное для этого в 1929 г., просуще
ствовав три года, закрылось.

В 1933 г. в бассейне реки Сары-джаса Д. И. Яковлевым были 
открыты многочисленные знаки золота при производстве шли
хового опробования как вдоль течения самой реки, так и ее 
некоторых притоков. К изучению ее золотоносности в том же 
году примкнул и В. М. Бирюков. По течению реки золото впер-'  
вые появляется в верховьях ее ниже слияния Сары-джаса с Тю- 
зом. В средних пробах весом в 20 кг были обнаружены десятки 
знаков и максимально до 34. Несколько ниже число золотинок 
уменьшается, но снова увеличивается вблизи впадения реки Ши- 
луна. Здесь количество золотинок повышается до 30 и в то же 
время увеличиваются их размеры, достигая 1 мм2. Впрочем, во 
всех случаях золотинки остаются очень тонкими. Ниже по те
чению Сары-джаса количество золота снова понижается, встре
чаясь обычно от нескольких знаков до одного десятка. Это ко
личество сохраняется почти до реки Иныльчек, хотя золотинки 
заметно начинают мельчать.

В том месте, где в реку Сары-джас впадает Иныльчек, обра
зуется широкая долина, заваленная большим количеством ва
лунного и более тонкого обломочного материала. Здесь коли
чество золота заметно падает и далеко не в каждой пробе 
удается находить его знаки.

Из боковых притоков Сары-джаса дали положительные ре
зультаты на золото только Карагайты, Иныльчек и Каинды. По 
первой золото было найдено в небольшом боковом ложке, впа
дающем с левой стороны ее, выше большой вьючной дороги.
В этом месте обнажаются гнейсы и несколько ниже по течению
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силурийские сланцы. В пробе обнаружено всего несколько зна
ков.

Более постоянно золото в нижней части течения р. Иныль- 
чека, где обнаруживается до 9 значков на пробу. Характерно, 
что ни в одном из боковых ложков и притоков бассейна Иныль- 
чека не удалось обнаружить ни одного знака золота и про
исхождение его в наносах к настоящему времени довольно 
загадочно.

По р. Каинды на косах ее нижнего течения также было най
дено несколько знаков золота. В бассейне этой реки 1в пределах 
листа в одном из ложков, идущих с южного склона Иныльчек- 
ского хребта, встречен лишь один знак золота.

Первоначальные поиски упомянутых исследователей на зо
лото были дополнены опробованием россыпей по р. Сары-джасу 
и его притоку Куйлю. Работы производились организацией 
Алтайзолото путем закладки серий шурфов и промывки добытой 
породы на вашгерде. Работы показали отсутствие промышлен
ных залежей и максимальное содержание металла в 1 грамм на 
тонну. Несмотря на эти результаты нельзя делать окончатель
ное заключение о нерентабельности дальнейших поисков и раз
ведок на золото в бассейне Сары-джаса^ Работы Алтайзолото 
были поставлены исключительно плохо и людьми совершенно 
незнающими ни геологического строения района их работ, ни 
возможных коренных источников россыпного золота. Кроме 
того на всю работу было затрачено не более Р /з месяцев позд
него осеннего времени. *

Между тем анализ собранных данных по золотоносности 
бассейна р. Сары-джаса показывает, что золото здесь имеет 
различное происхождение и наряду с изучением россыпей 
должны быть поставлены поиски коренных месторождений.

Источником золота в верховьях р. Сары-джаса могут быть 
пиритизированные зоны, находящиеся несколько восточнее рам
ки листа по притокам Сары-джаса — Кашка-теру и Тургель* 
дыны-саю.

Химический анализ пиритизированных пород показал отсут
ствие в них золота и наличие серебра, но в россыпях ниже ору- 
денелых пород всюду находились мелкие золотые знаки. Поэтому 
наличие золота в пиритизированных зонах не возбуждает почти 
никаких сомнений.

В районе р. Шилуна, где в русле Сары-джаса намечается 
значительное повышение золотоносности, оно связывается с ши
роким развитием здесь жил порфиров и порфиритов. Анализ 
некоторых штуфов этих изверженных пород показал присут
ствие в них золота в небольших количествах. Возможным 
источником золота могут служить и кварц-кальцитовые жилы, 
в значительной степени оруденелые и более подробно описан
ные несколько ниже при характеристике полиметаллических ме
сторождений. Во всяком случае этот район резко выделяется 
среди других богатством изверженных пород и повышенной ме- 
таллоносностью.
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К этому же району относится находка золота по р. Кара- 
гайты. Генезис последнего местонахождения возбуждает гораздо 
более сомнений, так как ;в гнейсах не наблюдалось жил того же 
возраста и типа, что в районе Беркута и Шилуна. Необходимо 
учитывать, что на высоких плато водоразделов сохранились 
участки третичных песчаников и конгломератов, а также ледни- 
ковых накоплений, которые могли дать знаки золота уже пе- 
реотложенного во второй и третий раз.

В среднем течении Сары-джаса ниже устья Шилуна золо
тники непрерывно мельчают и можно думать, что они поступали 
сюда из более высоких участков течения этой реки путем про
стого сноса.

Золото рек Иныльчек и Каиндьг удобнее всего связывать 
с интрузиями микропертитовых аляскитовых гранитов Иныль- 
чекского хребта. Они сопровождаются широким развитием пег
матитовых и грейзенизированных жил, очень богатых выделе
нием различных рудных минералов. Но в то же время на север
ном склоне Иныльчекского хребта в шлихах не было найдено 
ни одного знака золота. Некоторые указания все же на приуро
ченность рудного золота к развитым в хребте гранитам дает 
южный склон его, поскольку в его выносах имеются мелкие 
знаки этого металла. Развитие здесь третичных конгломератов 
и песчаников опять вносит некоторые сомнения о генезисе зо
лота, так как возникает предположение о то*м, что оно является 
переотложенным.

В соседних районах золото приурочено к иным генетическим 
формациям. Так, для Баян-кола оно связывается с мощными 
кварцевыми жилами, рвущими силурийские отложения, с ва- 
рисцийскими гранодиоритами и с проявлением сульфидного 
оруденения по крупным тектоническим трещинам. К юго-западу 
от листа, в пределах Кок-шаала, находится полоса повышенной 
металлогении, приуроченная к аляскитовым микропертитовым 
гранитам и сиенитам. Рудные проявления выражаются в пирро- 
тиновых месторождениях бассейна Ак-ширяка, очень значитель
ных по размеру, и в еще недостаточно изученных полиметалли
ческих. Среди последних обнаружены минералы, содержащие 
молибден, вольфрам и мышьяк. Химический анализ пирротина 
дал содержание золота. Кроме того для Кокшаала и массива 
Ак-ширяка несомненно имеется рассеянное золото, связанное 
с многочисленными мелкими кварцевыми жилами.

Приведенные примеры геологической обстановки, сопут
ствующей выделениям золота, показывают, что поиски корен
ных месторождений должны опираться на очень сложное строе
ние района и охватывать многие формации. Отсюда и промыш
ленные россыпи могут приурочиваться к некоторым частным 
структурам и особо благоприятным для выделения золота рай
онам. Поэтому нельзя ограничиваться просмотром только совре
менного аллювиального потока, а необходимо обратить внимание 
также и на древние террасы, лежащие на различных гипсо
метрических уровнях. Барометрическая нивеллировка пока
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зала, что наиболее высокие террасы местами превышают совре
менные на 500—600 т. В древних отложениях могли аккуму
лироваться продукты разрушения горных пород значительно 
более высоких срезов.

К настоящему моменту некоторое представление о законо
мерности распространения золота имеется для косовых россы
пей. Наибольшее содержание знаков золота наблюдается <в ниж
них частях мелких островков, лежащих в русле р. Сары-джаса, 
но здесь золотинки всегда малы по размеру. Золотинки, дости
гающие квадратного миллиметра, встречались в лобовых частях 
островов и иногда среди накоплений крупных валунов на берегу 
реки. Наиболее крупные знаки встречены около рек Сюза и Ши- 
луна. Ниже этих мест они заметно мельчали, что указывает на 
длительный путь их переноса.

Теоретические построения о возможном промышленном зна
чении золотоносности бассейна р. Сары-джаса, сделанные и при
водимые здесь Д. Яковлевым, подтвердились в 1938 г. старатель
скими работами в верховьях Сары-джаса, давшими вполне 
удовлетворительные результаты.

Малые металлы

О л о в о ,  в о л ь ф р а м ,  м о л и б д е н ,  в и с м у т ,  в а н а д и й ,  
б е р и  л и й, л и т и й .  Р е д к о з е м е л ь н ы е  и р а д и о а к т и в 
н ы е  м и н е р а л ы .

Объединение сложной ассоциации перечисленных выше эле
ментов в одной группе связано с тем, что пока нет достаточ
но исчерпывающего исследования полиминеральных проявлений 
на территории описываемого листа. Данные о присутствии их 
получены отчасти на основании изучения района шлиховым ме
тодом, но главным образом по данным, собранным на площади 
проявления грейзенизации гранитов в Терскей-алатау у пере
вала Джуукучак и 'в области развития пегматитов и грейзенов 
Иныльчекского хребта.

При изучении района особое внимание обращалось на поис
ки признаков и месторождений олова. Указание на присутствие 
других редких элементов и малых металлов получалось парал
лельно с первой основной задачей.

Собранные шлихи показали, что олово имеет очень широ
кое распространение в Центральном Тянь-шане, но является чрез
вычайно рассеянным в ничтожных количествах. Обычно обна
руживались единичные зерна касситерита, приуроченные к не
которым долинам северного склона Терскей-алатау и к его 
подножному шельфу конусов выноса. Заметное повышение ко
личества олова наблюдалось в южном направлении. Наиболее 
подробно изучен к настоящему времени Иныльчекский хребет, 
для западной части которого отмечается присутствие кассите
рита в каждом даже маленьком ложке. Местами содержание его 
очень увеличивается и по отношению к тяжелой фракции шлиха
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измеряется уже многими процентами. Также довольно много 
касситерита в аллювиальных наносах рек хребта Кок-шаал, непо
средственно к югу от листа.

Рассеянные знаки олова дают основание Предполагать, что 
оно появляется в россыпях в результате разрушения широко 
развитых в районе гранитных тел, содержащих касситерит в 
виде акцессорных минералов. Отдельные очаги повышенного со
держания связаны с перечисленными уже местами проявления 
грейзенизированных гранитов и пегматитов.

Грейзенизированные граниты урочища Джуукучак находятся 
в 4 км к югу от одноименного перевала. Ширина грейзенизиро- 
ванной зоны достигает 15—20 м, протяженность ее еще не уста
новлена. Она сопровождается выделением пневматолитических 
минералов в виде топаза и турмалина и приурочена к контакту 
между розовыми порс^ировидными микроклиновыми гранитами 
и включающими их турмалиновыми, слюдисто-хлоритово-турма- 
линовыми и актинолитовыми метаморфическими сланцами. Хи
мический анализ пород показал содержание олова в количе
ствах 0,007 и 0,01%.

Касситерит Иныльчекского хребта связан с микропертито- 
выми аляскитовыми гранитами, вероятно варисцийского воз
раста, интрудировавшими в верхнесилурийские и нижнедевон
ские отложения, повидимому, в две фазы. Позднейшая из них 
сопровождалась обособлением богатых летучими компонентами 
магматических отщеплений, образовавших многочисленные пег
матитовые жилы, часто сильно грейзенизированных. Они секут 
густой сетью песчаники, сланцы и известняки верхнего силура и 
нижнего девона. По величине жилы очень разнообразны и ко
леблются от тончайших до мощных, переходящих по форме в 
мелкие интрузивные тела, достигающие ширины в несколько 
десятков и сотен метров. Сложение жил очень пестро и обычно 
они имеют ленточную форму, где полосы светлых аплитов че
редуются с мелко- и крупнозернистыми пегматитами. В основ
ном это светлосерые породы, только изредка принимающие тем
ную окраску от присутствия в них серых кварцев или рассеян
ных мелких кристаллов турмалина. Величина зерна измеряется 
от микроскопических до крупных выделений амазонского камня 
длиной в 10—15 см.

Пегматит с крупными кристаллами амазонского камня имеет 
форму порфировидной породы. В мелкозернистой светлой ко
ричневато-серой среде, состоящей из бесцветного кварца, бе
лого альбита и микроклин-пертита с коричневыми чешуйками 
слюды, находятся светлые зеленые кристаллы амазонита. 
Обычно встречаются агрегаты Мелких коротких иголочек тур
малина, иногда вытягивающихся в виде ленточек. Изредка тур
малин разрастается в крупные кристаллы.

Другой тип пегматитов состоит из крупных кристаллов се
рого микропертита, прозрачного, а иногда и непрозрачного се
рого кварца, буроватых или желтоватых крупных чешуек 
калиевой слюды и довольно частых кристаллов прозрачного зе-
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леного или лилового флюорита. Некоторые пегматиты очень бо
гаты литиевой слюдой, придающей породе слегка лиловатый 
оттенок. То или иное содержание железа придает некоторым 
разностям пегматита розоватую или буроватую окраску.

Минералогический анализ пегматитов Иныльчекского хребта 
показал наличие в них следующих прозрачных минералов:
Ок и с л ы :  кварц, рутил, касситерит (?), циркон.
Си л и к а т ы:  микроклин-пертит (часто амазонский камень), альбит, калиевая к. 
литиевая слюда, турмалин, топаз, гранат, берилл, зеленая (жильбертитовая) 
слюда, титанит, хлорит, каолинитовое вещество. ^
Фо с ф а т ы;  ксенотим (?), апатит, монацит (?).
Г а л о и д н ы е :  флюорит.
К а р б о н а т ы :  кальцит.
У р а н  а ты: (?): минерал группы гуммита (?). Кроме того минерал, дающий ин
тенсивное фиолетовое окрашивание флюорита и плеохроичные ореолы в слюде.

Распределяя приведенные выше минералы согласно после
довательности их выделения, можно составить следующую 
схему: |

Фазы Магмати
ческая

Пегма-
тоидная

Пневма-
толити-
ческая

*

Гидро
термаль

ная
Примечания

Микроклин-пертито- 
вый (амазонит)

Кварц
Альбит 1 II I Альбитиза-

-
ция

II Клевелен- 
дит

Топаз
Берилл
Апатит

Турмалин 1_П _ _  III I Черный
II Зеленый 

синий
III Розовый

(КЫ) слюда 
Флюорит I ___ II I Зеленый 

II Фиолетовый

Жильбертит I I Жильбер- 0 
тизация

1

Помимо этих минералов ряд рудных обнаружен в шлихах 
обоих склонов Иныльчекского хребта. К ним относятся: касси
терит, шеелит, вольфрамит, ванадинит, галенит, церуссит, вуль
фенит, базовисмутит, халькопирит, малахит, пироморфит. Ко
нечно, большинство минералов, определенных в шлифах и 
перечисленных выше, встречено также и в россыпях.
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Район Иныльчекского хребта в 1936 и 1937 пг. служил объек
том исследований геологов Главникельолова, но результаты их 
работ пока неизвестны и недоступны.

Кобальт

Вторым элементом, которому отдавалось большое внимание 
при изучении описываемого района, является кобальт. В шту
фах свинцовых руд, привезенных с Беркутского месторождения, 
В. Бирюковым были обнаружены примазки розовых налетов 
эритрина, каковые явились основанием для детального изуче
ния Беркутского месторождения. В результате тщательных 
исследований было доказано, что многие из полиметаллических 
кварц-кальцитовых жил Беркута содержат хорошо выраженные 
окисленные минералы кобальта. Встречены были также в мел
ких горных выработках и сульфидные соединения этого эле
мента. Заложенные штольни не были углублены настолько, что
бы можно было сделать окончательные выводы о содержании 
кобальта. Они не вышли из зон выщелачивания и, вероятно, 
давали несколько заниженные показания на содержание этого 
элемента. Общий принцип постановки поисков на кобальт 
в этом районе не учитывал также и тех структурных элементов, 
которые появились в результате производившихся одновре
менно геолого-съемочных работ. Именно поиски в районе Бер
кута приурочивались к давно установленным широтным разло
мам, тогда как основные полиметаллические жилы и дайки 
изверженных пород связаны преимущественно с меридиональ
ными трещинами. Поиски кобальта в южных направлениях, про
изведенные с учетом этой закономерности, дали указания на 
наличие эритрина в ряде баритовых жил, развитых на северных 
склонах Сары-джасского хребта. Кроме того там же было обна
ружено несколько жил, несущих типичное полиметаллическое 
оруденение, характерное для Беркута.

Несмотря на то, что два типа рудщях проявлений, приуро
ченных к кварц-кальцитовым и кальцит-барритовым жилам и 
связанных с Беркутским месторождением, довольно сильно от
личаются друг от друга, они имеют много общих черт.

Основные жилы, содержащие соединения меди и свинца, 
находятся непосредственно к югу в 5 км от Беркута в нижнем 
течении Шилуна. Здесь развиты многочисленные мало выдер
жанные кальцитовые жилы, несущие,в себе галенит, халькопи
рит, халькозин, малахит и медную зелень.

Жилы находятся в напряженной тектонической зоне. Они 
сильно трещиноваты, выветрелы и потому возможно, что соеди
нения кобальта вынесены из поверхностных зон выщелачива
ния. К югу или. несколько к юго-западу от них, в верховьях 
реки ’Мукачи, на склоне обособленной гнейсовой горы, нахо
дящейся на водоразделе между этой рекой и р. Кок-мойнаком, 
нижнесилурийские сланцы, лежащие возле метаморфизованных 
пород, прорваны кальцит-баритовыми жилами, достигающими
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мощности в 3 м. Жилы местами имеют включения кристаллов 
халькопирита, галенита и пирита. Самая мощная из них содер
жит мелкие примазки эритрина. Присутствие кобальта здесь 
подтверждается химическим анализом лаборатории ЦНИГРИ. 
Легкий тип геолого-съемочной партии не позволил сделать не
обходимые горные выработки для выяснения наличия здесь 
первичных сульфидных соединений этого элемента.

Свинец (полиметаллы)

Полиметаллические месторождения листа привлекали к себе 
внимание, главным образом, в связи с поисками на свинец.

Беркутское месторождение свинца уже давно известно. Раз
рабатывалось оно местным населением кустарным образом, осо
бенно во (время гражданской войны. В 1928 г. его осваивал 
гр. Пигаркин, состоящий в компании с немецким подданным 
Вальтером. В течение года было добыто около 10 т свинца, 
после чего предприятие за отсутствием кредитов закрылось. Ле
том 1931 г. месторождение разведывалось Средазгеолразведкой, 
для чего была послана партия под руководством В. М. Бирюкова. 
Находка последним автором налетов кобальтовых цветов при
влекла внимание к Беркуту в качестве месторождения кобальта. 
Но так как последующие работы показали, что содержание 
этого редкого металда едва ли может быть промышленным, 
дальнейшие разведки были прекращены.

Свинцовые руды в некоторых жилах Беркута оказались 
очень высокого качества, но они не могут быть разрабатываемы 
вследствие исключительно трудных экономических условий 
самого месторождения. Оно расположено в 45 км от колесной 
дороги в глубине гор. Путь к нему лежит по вьючным тропам, 
причем должны быть сделаны два перевала свыше З1/^ км над 
уровнем моря. Само месторождение находится в зоне альпий
ских лугов, постоянно затянуто туманами и в течение всего лета 
можно ожидать выпадения снега. Ближайший лес расположен 
на северном склоне Терскей-алатау на расстоянии около 30 км. 
Лесные массивы на Сары-джасском хребте много ближе, но от
делены бурной, летом непроходимой рекрй.

Полиметаллическое месторождение Беркут приурочено к се
рии кварцевых и кальцитовых жил различной мощности, срав
нительно хорошо выдерживающих условия залегания. Основ
ными рудными минералами являются: свинцовый блеск, халько
пирит, пирит, малахит и сфалерит. Результаты химических ана
лизов двух проб, взятых в 1930 г. П. А. Грюше, показали сле
дующее содержание:

Си РЬ
1 проба................ 0,39% 34,84%
2 проба................  нет 17,22%

Качественный анализ на цинк в этих пробах показал его 
отсутствие, но работами В. Бирюкова в более глубоких зонах
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установлено присутствие сфалерита. Анализ на золото показал 
его содержание.

Беркутское месторождение находится в силурийских слан
цах, песчаниках и известняках в непосредственной близости 
к гранитам. Соотношение осадочных и изверженных пород друг 
с другом, повидимому, стратиграфическое, усложненное серией 
мелких разрывов вдоль контактовой зоны. (Как 'указывалось 
выше, район Беркута прорван многочисленными жилами порфи- 
ритов и порфиров, с каковьгми удобнее всего связывать про
цессы оруденения. В настоящее время месторождение это можно 
относить к категории имеющих кустарное значение.

Остальные точки полиметаллического оруденения и в част
ности свинца имеют минералогическое значение. Они обна
ружены к югу от Беркута в низовьях Шилуна, где кристаллы 
галенита спорадически рассеяны в кальците находящихся здесь 
оруденелых жил. Более подробное изучение этого местонахож
дения дало следующие результаты. Находится оно на правом 
склоне долины Шилуна в 2 км от его устья. Жилы приурочены 
к глинистым и кремнистым сланцам нижнего силура. Они на
пряженно и довольно хаотично дислоцированы. Основные про
стирания жил идут на северо-запад и на северо-восток, падение 
их колеблется от 75 до 90°. Общее число жил исчисляется не
сколькими десятками. Состоят они целиком из кальцита, ору- 
денелы довольно слабо. Мощности колеблются от ничтожных 
до 35—40 см и только в одном случае мощность достигает 
0,80 м.

Кальцитовые жилы Шилуна в этом районе не являются изо
лированными. Наоборот, на большой площади в сильно тре
щиноватых силурийских породах наблюдаются повсеместно 
мелкие кальцитовые прожилки, содержащие обычно рассеянные 
мелкие кристаллы халькопирита. В возрастном отношении эти 
жилы нужно относить к сравнительно молодым образованиям, 
так как они повидимому не участвовали ни в каледонской, ни 
в ранне-варисцийской орогении. Но в то же время они разбиты 
трещинами альпийского времени. Поэтому можно сделать пред
положение, что их образование совпадает с концом варисций- 
ского тектонического цикла.

Свинцовый блеск обнаружен также в баритовых жилах, на
ходящихся в верховьях р. Мукачи, уже описанных в связи с ха
рактеристикой кобальтовых месторождений. Здесь он имеет 
только минералогическое значение. В верховьях р. Карагайты 
у северного подножья Сары-джасского хребта в дробленых 
известняках обнаружены отдельные кристаллы галенита. В са
мом юго-восточном углу листа по р. Каинды в урочище Кок- 
джар в кварцевых жилах, прорезающих силурийские породы, 
также были встречены обособленные зерна этого минерала. 
Кроме того в Иныльчекском хребте, в рцде ложков в шЛифо- 
вых пробах были найдены соединения свинца в виде галенита, 
церусита, пироморфита и вульфенита. Помимо описанных точек 
имеются устные указания на наличие свинца в верховьях
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р. Джергалана и некоторых других реках северного склона Тер- 
скей-алатау.

Медь

Медные месторождения еще нигде не намечаются в таком 
размере, чтобы их можно было рассматривать в качестве 
показателей наличия хотя бы мелких промышленных скопле
ний. Этот металл встречается в очень рассеянном виде. Мел
ких точек оруденения можно наметить несколько десятков 
почти по всей площади листа. В Терскей-алатау наиболее за
метным медным оруденением отличается зона пиритизации, на
ходящаяся в 1 км выше термальных источников долины 
р. Джеты-огуза. Здесь медьсодержащие минералы представлены 
халькопиритом, халькозином и малахитом. Вторым, более круп
ным месторождением является Беркут, где присутствуют также 
халькопирит, малахит и блеклые руды. К той же категории 
относятся кальциевые жилы Шилуна и 'баритовые — Мукачей. 
Кроме того по серии трещин примазки медной зелени и рас
сеянные мелкие кристаллы халькопирита и халькозина наблю
даются на южном склоне Сары-джасского хребта, по Иныль- 
чекском хребту и в жилах урочища Кокджар Каиндинского 
хребта.

.

Зоны пиритизации

Одним из важнейших признаков при производстве поисков 
на рудные месторождения являются зоны пиритизации. На
ибольшее количество выделений пирита наблюдается в Иныль- 
чекском хребте. Здесь и сланцы, и мраморы верхнего силура и 
нижнего девона содержат частые, но обычно мелкие зерна пи
рита. Возможно, что с этим процессом оруденения связан 
привнос золота, которое обнаруживается в россыпях р. Иныль- 
чека. Очень интересен гранит, обнажающийся на северном 
склоне Иныльчекского хребта напротив устья р. Теза. Цветные 
составляющие этой породы полностью заменены пиритом, ко
торый придает металлический блеск породе. От разрушения 
пирита на поверхности скал образуются налеты серы. Этот гра
нит послужил исходным моментом для взятия шлиховых проб 
ниже выходов его по склону и в дальнейшем заинтересовал 
тем, что здесь были обнаружены довольно крупные кристаллы 
касситерита.

Вторая крупная зона пиритизации, как указывалось выше, 
находится по р. Джеты-огуз. Пиритизация связана здесь с интру
зией гранитов, внедрившихся в свиту метаморфических кварци
тов и в известняки карбона. Наибольшее выделение пирита 
охватывает полосу шириной около 5 м и длиной до 300 м. По
роды в ней содержат множество мелких кристаллов пирита, ко
торые местами настолько плотно смыкаются, что образуют сеть 
почти чистых рудных прожилок. Мощность их достигает 10— 
15 см.

284



Исследование этих рудных обособлений производилось 
в Минералогической лаборатории ЦНИГРИ путем изучения от
раженных шлифов. Л. В. Радугина, производившая изучение 
приведенных образцов, свела результаты в приведенную ниже 
таблицу. Количество минералов в ней выражено в процентах, 
а при наличии минерала менее 1% поставлен + .
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1 55 14 + 30 1 + +
2 95 + 3 + 2
3 60 5 35 + +
4 70 30 + +
5 75. 5 20 + +
6 70 + 30 + +
7 80 18 + 2 + +

Общее содержание минералов 20—40%. Вкрапленность 
рудных минералов богатая и густая и микроскопически выра
жена в виде тонкого срастания рудных составляющих с неруд
ными; это дает ясную картину субграфической структуры.

По ассоциациям минералы развиты следующим образом: 
пирит, гематит и магнезит всегда образуют тонкие сростки 
в виде субграфической структуры; гематит несколько более 
эвгедрален (идиоморфен) по отношению к пириту, а пирит по 
отношению к магнетиту, или одновременен с ним. Халькопирит 
обычно рассеян в породе мелкими эвгедральными зернами раз
мером 0,5—0,01 мм или небольщими скоплениями. Сфалерит и 
галенит ассоциируют с халькопиритом и пиритом. Пирротин 
изолированными зернами (0,2—0,01 мм) рассеян в породе и 
обычно имеет прожилки и каемки марказита.

Наличие субграфической текстуры затрудняет определение 
порядка выделения рудных минералов. Обычно пирит тонко и 
неправильно срастается с гематитом и магнезитом и все эти 
рудные минералы неправильно врастают в породообразующие. 
Повидимому, пирит начал отлагаться после гематита; благодаря 
воздействию сульфидных растворов гематит частично восста
новлен до магнетита, что и дало в шлифах* картину тонкого 
срастания этих минералов. После их образования (пирита и 
магнетита) следует отложение пирротина, сфалерита, халько
пирита и галенита в указанном обычном порядке.

' Переходя теперь к описанию нерудных полезных ископае
мых, следует отметить более определенное их экономическое 
значение. Особенно это можно сказать об углях, солях, ми
неральных источниках и строительных материалах.
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П. А. Г р ю ш е 

Флюорит
Как акцессорный минерал флюорит довольно часто встре

чается в транитах Терскей-алатау. Иногда он образует жилы.
На южных склонах восточной оконечности гор Сары-гыр 

(Кунгей-алатау) флюорит выходит в двух точках. Одна из них 
расположена в том месте, где Тюп, подойдя с юга к Кунгей- 
алатау, изменяет направление своего течения на западное. Здесь 
в трещинах гранита видны небольшой мощности (1—2 см) жилки 
флюорита. Другая точка лежит западнее, около сухого при
тока Тюпа, Черкум-булак. Здесь в контакте гранита с нижним 
карбоном, выраженном известково-песчаной брекчией, наблю
даются частые жилы флюорита; наиболее мощная из них дости
гает 8 см. По простиранию ни одна из указанных жил не вы
держивается.

Происхождение их может быть поставлено в связь с воз
гонами флюорита по тектоническим трещинам проходящей 
здесь зоны дробления.

Цвет флюорита здесь всюду фиолетовый, что, очевидно, 
вызвало ошибочное определение его как фиолетового кальцита 
одним из участников экспедиции К. И. Богдановича (12) по изу
чению землетрясения 1911 г.

Каменный уголь
Каменный уголь известен по южному берегу Иссык-куля, 

где впервые о нем упоминает в литературе К. И. Арген- 
тов (3).

Работой группы Н. Г. Кассина был установлен юрский воз
раст углей, а также конкретизированы три каменноугольных 
точки: Согутинская, Джаргаланская (Лизогубовская) и Сютты- 
булакская. Согутинское месторождение расположено вне терри
тории описываемого листа.

Джаргаланское месторождение углей, находящееся в ур. 
Кок-бель, было в 1928 г. посещено Н. А. Куликом и в 1929 г. 
П. А. Грюше совместно с В. Я. Авровым (23). В 1932 г. это 
месторождение в порядке поисково-разведочных работ изуча
лось инженером Среднеазиатского геолого-разведочного треста 
Т. А. Сикстель, из докладной записки которой мы и заимствуем 
главнейшие данные.

«1. Угленосная полоса прослежена на 14 км по простиранию;, 
при этом, однако, мощность и число пластов не имеют по
стоянства.

2. Принимая среднюю суммарную мощность в 10,41 м и де
лая подсчет его глубины 600 м, получаем запас, очевидно геоло
гический, в 87 444 000 т.

3. Выработки показывают, что с глубиной мощность пластов
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несколько увеличивается, но в то же время обнаруживается и ряд 
тектонических нарушений.

4. Зона выветривания невелика, почти у поверхности уголь 
плотный, хорошего качества, но содержит много пирита. На спе- 
каемость полевые пробы дали отрицательные результаты».1

Это месторождение разрабатывается кустарным порядком 
Кустпромсоюзом гор. Пржевальска. Летом 1934 г. там работался 
пласт мощностью в 4 м штольнями в 2 этажа. К моменту нашеро 
посещения выработки 2-го этажа подходили к концу и кустар
ная организация находилась в затруднении относительно даль
нейшего направления работ. Нам кажется, что месторождение 
следует передать в разведку, которая и должна будет решить 
вопрос о вводе его в промышленную эксплоатацию, учитывая 
всю сложность тектонических условий залегания, обусловлен
ных тектоническим контактом угленосной юры с надвигающимся 
на нее с юга палеозойским массивом, на" что нами указывалось 
еще в 1929 г. Местность сильно задернована и покрыта еловым 
лесом, обнаженность плохая.

Указанные тектонические нарушения по последующим Дан
ным Т. А. Сикстель с глубиной осложняются, что находится в со
ответствии с нашей тектонической концепцией и подтвержда
ется несколько опрокинутым залеганием пласта, хорошо вскры
того кустарными работами.

Но с другой стороны указание Т. А. Сикстель на увеличение 
мощности пласта с глубиной и геологические работы Экспеди
ции особого назначения в 1933 г. (П. А. Грюше, С. С. Шульца), 
по данным которых юрские отложения далеко тянутся на вос
ток от Джаргаланского месторождения, позволяют говорить 
о возможности его разработки в будущем (25, 99).

По подсчету к XVII сессии Международного геологического 
конгресса запасы углей Джаргаланского месторождения до глу
бины 1800 м определены в 378 700 000 г.

Месторождение расположено в 15 км от с. Лизогубовки и 
связано с ним колесной дорогой; по опросным сведениям по 
этой дороге с трудом, но проходят автомобили. От Лизогубовки 
до гор. Пржевальска и расположенной в 12 км от него Прже
вальской пристани имеется довольно хорошая автомобильная 
дорога. От Лизогубовки до Пржевальска 35 км.

Третье буроугольное месторождение расположено в долине 
р. Сютты-булак, к западу от Джеты-огуза.

По данным В. Я. Аврова, юра здесь выходит в двух пунк
тах. В одном из них разрез сверху вниз таков:

1. Серый глинистый сланец, местами сильно сажистый, местами желто
ватый. Имеются плохой сохранности растительные остатки. Мощность —  
2,2 м .

2. Сажи— 0,1 м .
3. Желто-серый глинистый сланец с углистыми включениями — 1,2 м .

1 Данные заимствованы из отчета технорука разведочной партии 
А. Я. Петросянца и инженера В. А. Захаревича за 1931 г. и докладной за*- 
писки инж. Т. А. Сикстель 1932 г.
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4. Уголь, перемежающийся с совершенно черным, плотным глинистым
сланцем, — 2,1 м .

5. Желтая глина—-1,2 м .
В 4 л южнее находится круто поставленный и падающий на юг пласт 

угля, мощностью около 2 м .

К этому следует добавить, что В. А. Захаревич подтверж
дает наличие здесь угольного пласта мощностью около 2 м, не 
указывая на перемежаемость угля с глинистым сланцем (личное 
сообщение). Возможно, что этот пласт не идентичен пласту 
4-му приведенного разреза В. Я. Аврова.

В другом пункте наличие юрских пород узнается только 
на основании литологических признаков.

Оба эти обнажения находятся в непосредственной близости 
с палеозойской глыбой Джеты-огуза, высоко вздымающейся 
над ними. Этот палеозой на своей вершине покрыт небольшими 
обрывками кварцевьж конгломератов, вполне тождественных 
с такими же конгломератами, подстилающими на Сотутинском 
месторождении угленосную юру и составляющими самые низы 
юрских горизонтов.

С севера к палеозою, покрытому обрывками низов юры, по 
тектоническому контакту примыкают мощные красноцветные 
отложения. Таким образом почти весь полукилометровый раз
рез юры здесь выпадает; а так как тектонический контакт 
осложнен, по нашему мнению, также и поперечным разрывом, 
то мы склонны трактовать упомянутые выходы юры по Сютты- 
булаку как сравнительно небольшие остатки разорванных 
юрских слоев, могущих, если они окажутся выдержанными, 
явиться объектом кустарной эксплоатации.

Севернее же указанного тектонического контакта под тре
тичными породами следует ожидать менее нарушенного залега
ния юры. А так как в районе Джеты-огуза мы имеем бесспор
ные данные об ее угленосности, то нам кажется целесообраз
ным проведение геофизических работ и поискового бурения 
в непосредственной близости южного обрыва красноцветов, из
вестных у местного населения под названием «семи быков» 
(Джеты-огуз).

Так как амплитуда смещения неизвестна, то не исключена воз
можность, что юра здесь будет встречена на сравнительно не
большой глубине под четвертичными наносами Джеты-огузской 
долины, которые, судя по данным скважины, проведенной на 
термальном источнике, не имеют большой мощности (12,7 м) 
(75, стр. 266).

Летом 1938 г. инженер Киргизского геологического упра
вления Е. А. Репман производила разведочные работы на вновь 
выявленной местными жителями угленосной точке, расположен
ной к СВ от р. Ичке-джергес по саям Тотугол, Алмалы и к СВ 
от сая Алмалы. Данные последнего пункта она называет «се
верным разрезом». По личному сообщению Е. А. Репман, место
рождение не имеет промышленных перспектив. Для включения 
сведений о нем в настоящую работу ею любезна была составлена 
краткая характеристика «Джергесского месторождения», каковую
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мы и воспроизводим с небольшими, чисто стилистическими 
поправками:

«Наибольшая истинная мощность юры (120 м) отмечена по' 
саю Тотугол; в северном разрезе мощность ее, вследствие тек
тонического контакта с палеозоем, сокращается до 25 м. Вза
имоотношения юры с красноцветом не установлены, но так как 
в северном разрезе верхних горизонтов юры нет, нужно допу
стить, что красноцвет залегает на юре несогласно (что устано
влено для Джаргалана и Согуты).

Юрская свита сильно дислоцирована: углы ее падения изме
няются от 65° до 85°, при этом чаще наблюдается опрокинутое 
залегание пластов.

Представлена юра мелкогалечными, реже среднегалечными 
конгломератами, песчаниками различной крупности зерна и 
песчанистыми глинами; совсем незначительную роль в разрезе 
юрской толщи играют пласты глин, обогащенных органиче
скими веществами, и прослойки сажи.

Конгломераты преобладают в низах юрского разреза, пере
слаиваясь с крупно- и среднезернистыми песчаниками.

В средней части разреза начинают преобладать мелкозер
нистые песчаники и песчанистые глины с прослоями глин, обо
гащенных органическими веществами и немногочисленными про
пластками сажи (средняя мощность некоторых пропластков 
сажи 0,20—0,25 ж); в этой части разреза конгломераты играют 
подчиненную роль.

В верхней части разреза преобладают песчаники различной 
крупности зерна, реже встречаются песчанистые глины и кон
гломераты; пропластки сажи отсутствуют совершенно.

Окраска юрской толщи: в низах разреза — серовато-жел
тая; серая, иногда с красноватым оттенком — в средней части, 
и от серо-желтой до красновато-коричневой — в верхах раз
реза.

По простиранию юра прослежена на 2,5—3 км».
Соли

На территории листа имеется ряд небольших месторожде
ний каменной соли и одно значительное месторождение хими
ческих солей (тенардита и мирабилита).

Последнее расположено вблизи Каркаринской ярмарки в го
рах Чуль-адыр, простирающихся полосою от 2 до 5 км ширины 
на протяжении свыше 20 км.

Среди неогеновой толщи Чуль-адыра, вскрытой р. Каркарой 
и ее правобережным притоком, р. Кайнатма-туз, имеет большое 
развитие карст, связанный с ее обильным обогащением солями. 
Не останавливаясь на описанных Н. Г. Кассиным данных о по
варенной и глауберовой солях (38), нисколько не потерявших 
своего значения в настоящее время, следует к этому списку со
лей добавить еще тенардит. Производя небольшие раскопки, 
а иногда без них, на дне карстовых воронок весьма часто 
удается наткнуться на очень плотные, трудно поддающиеся мо-
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лотку, гнезда соли, носящей у киргизов название «шор». Эти 
гнезда местами переходят в штоки, мощностью в несколько 
метров. Химический анализ взятой отсюда пробы, произведен
ный в лаборатории ЦНИГРИ, показал потерю при прокаливании 
1,04%, что определяет собою тенардит. В поверхностной части 
выходы сильно выветриваются и соль переходит в рыхлую бе
лую массу, очевидно мирабилитового -состава (24).

Конечно, одного определения недостаточно, чтобы утверж
дать, что здесь имеется наличие по существу тенардитового 
месторождения, но все же на него безусловно должно быть 
обращено внимание, коль скоро встанет вопрос о развитии хи
мической промышленности, потребляющей сульфаты натрия, 
в Казахской или Киргизской республиках, на границе которых 
оно расположено.

Ручей Кайнатма-туз (приток Каркары) выщелачивает из 
неогеновой толщи также и растворы поваренной соли, на базе 
которых имеется небольшая кустарная разработка. Эксплоати- 
руются два источника, № 1 и № 2. Из них, а равно и из 
третьего, расположенного выше по Кайнатма-туз, в горах Ма
лый Чуль-адыр, прорабом Иссык-кульской партии В. Я. Авро- 
вым в 1929 г. были взяты пробы воды для анализов. Результаты 
последних, произведенные в лаборатории ЦНИГРИ, сведены 
в нижеследующую таблицу:

Источник
г/л

М. Чуль-адыр 
мг/экв

Источник № 1 
г/л мг/экв

Источник № 2 
ч г/л мг/экв

Сухой
остаток 120,3 229,1 274,8

Са 0,4707 23,50 0,3148 15,72 0,2647 13,24
м*г 0.4805 39,52 0,3662 30,12 0,3114 25,61
N3' 44,44 1932 88,23 3836 105,6 4593
К 0,0240 0,62 0,0288 0,74 0,0481 1,23

1996 3883 4633
504* 23,53 490,0 15,43 313,7 22,14 460,9
С1' 53,08 1497 126,4 3563 147,6 4162

НСО'з 0,543 8,9 0,391 6,4 0,602 9,87

Жесткость 1

1
* немецких граду-

сах 176° 128° 108°
Плотность при 21°С 1,0968 1,1798 1,2204

Н. Г. Кассин, приводя в своей работе анализ двух проб ми
рабилита из Чуль-адыра, дает также анализ воды одного из 
этих источников (38).

При описании речных долин было указано на наличие со
ляных источников в восточной части северного склона Терскей- 
алатау, стоящих в связи с гипсоносной глинисто-мергелистой 
фацией среднего карбона. Один из них расположен в долине 
р. Джаргалана, два в долине р. Уч-кашка. Из последних 
В. Я. Авровы/м были взяты пробы воды, также проанализирован-
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ные лабораторией ЦНИГРИ. Результаты анализов вод из соля
ных источников р. Уч-кашка таковы:

Источник № 1 г/л мг]экв Источник № 2 ?/л мг/экв

Сухой остаток 
Са"
М ? ”
N3'
К-

50 * "
С1*

НСО/

120,9 198,5
1,259 62,84 2,225 111,1
0,1429 11,75 0,2833 23,3

45,66 1985 75,23 3271
0,0553 1,41 0,1307 3,84

2061 3409
2,740 57,04 2,329 48,48

70,78 1996 119,1 3359
0,473 7.75 0,110 1,80

2061 3409
Жесткость в нем. градусах 
Плотность при 21°С

209°
1,0975

376°
1,152

Значение соляных источников невелико, чисто местное, воз
можно, связанное с отдаленностью района от железных дорог, 
что затрудняет снабжение его солью. Во всяком случае выва
риваемая из этих 
источников соль 
пользуется боль
шим спросом у 
местного населения.
Рис. 61 изображает 
жолоб, подающий 
рассол Па солевар
ню в долине Уч- 
кашка.
Т ерм альны е и сточ 

ники
Большинствотер

мальных источни
ков приурочено к 
северным склонам 
Терскей-алатау кро
ме одного Уч-кай- 
нара, находящегося 
на берегу оз. Ис- 
сык-куль.

Главными, в смысле практического использования, из них 
являются: Джеты-огуз, Ак-су и Алтын-арасан. В литературе о 
них упоминает целый ряд авторов, но первыми ценными указа
ниями являются замечания И. В. Мушкетова (59). Позднее 
К. И. Богданович дает сжатое описание Ак-су и выдвигает 
идею о связи всех их с сейсмотектоническими линиями, иду
щими параллельно северному склону Терскей-алатау (12).

Наиболее полное геохимическое освещение термальных

Рис. 61. Кустарный солеваренный промысел на 
р. Уч-кашка.

19* 291



источников Тянь-шаня содержится в работе Н. М. Прокопенко 
(73), значительно пополненное но Джеты-огузу и Ак-су работой 
Д. П. Прочухана (75). В указанных работах приводятся подроб
ные их химические характеристики, иллюстрированные большим 
числом анализов и диаграмм. Повторять их здесь нет надобности.

Общим для них является то, что все они относятся к типу 
индиферентных абсолютных терм. Генезис их связывается 
с глубокой циркуляцией водозовых вод и высокая их темпера
тура, доходящая до 60° С, объясняется нагревом за счет гео
термики глубоких горизонтов. Все они в разной мере радио
активны, причем одна их группа, Джеты-огузская, имеет радио
активность совершенно исключительную (207—248 единиц МасЬе 
на литр воды), выдвигаясь по этому показателю на первое место 
в СССР.

В связи с наличием в воде источников редких газов, они 
в 1931 г. служили объектом изучения их б. Бюро газовых место
рождений. Работы велись инженерами Д. П. Прочуханом и 
Н. Г. Концевичем, причем первый из них занимался разведоч
ными и геохимическими .работами на Джеты-огузе, а второй 
поисками новых источников в пределах листа У-9 и смежного 
с ним листа У-8 десятиверстной карты и взятием проб 'воды и 
газа из уже известных источников. Партию Д. П. Прочухана на 
месте работ консультировал П. А. Грюше, выдвинувший идею 
о связи выходов терм с поперечными линиями разрывов.

Основные результаты этих работ опубликованы (22, 44, 75). 
Главные выводы таковы:

1. Окончательное установление связи источников с текто
ническими линиями. При этом на наиболее изученных группах 
(Кызыл-су, Ак-су, Бозщук) отчетливо установлена связь именно 
с поперечными разрывами, хотя для хорошо изученного Джеты- 
огуза она осталась менее очевидной.

2. Буровые работы, особенно на Ак-су, показали, что тот 
недостаток воды, который начал уже ощущаться на курортах, 
может быть восполнен без особых затруднений путем каптажа 
буровыми скважинами.

Из нерудных ископаемых каменные угли Джаргаланского 
месторождения в первую очередь, а впоследствии, наряду с раз
витием химической промышленности, месторождение мираби
лита и тенардита в горах Чуль-адыр будут играть крупную роль 
в экономике Киргизской и Казахской ССР.

Исключительный комплекс природных условий Иссык-куль- 
ской впадины, где с синими 'водами незамерзающего озера ком
бинируются снежные вершины горных хребтов с их оздоро
вляющими ландшафтами и широкими возможностями кумысо
лечения, особо подчеркивает перспективы термальных источ
ников. На базе столь богатых данных, по мере развития 
транспорта, восточное побережье Иссык-куля и примыкающие 
к нему горные склоны превратятся в цветущие курорты, за ко
торыми прекрасные бальнеологические свойства многоводных 
терм должны будут закрепить значение всесоюзной здравницы.
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ЗУММАКУ

ТЫз \уогк ргезеп!з а зшптагу о! §ео!о§1с с1а1а сопсегп!п§ 1Ье 
1егп!огу о! 1Ье 5\У ^иа^^ег о! ЗЬее! К.-44-А о! !Ье &епега! Оео1о§чс 
Мар о! Сеп!га1 Аз!а. ТЬе теп!юпес! яиаг!ег о! !Ье зЬее! 11ез 1п 
42—43° п. 1а!., апс! 78—79°30' еаз!. 1оп§.

ТЬе т а т  Ьи1к о! §ео1о0с \уогк оп !Ье аЬоуе шсНса!ес! !егп- 
!огу шаз сагпес! ои! Ьу Р. А. ОгисЬё (I); !Ье еаз!егп раг! о! !Ье 
ге§чоп \уаз зигуеуес! Ьу Б. I. Уакоу1еу (II), Р. N. Тагазоу (III), 
апс! 3. 8. ЗсЬиИг (IV) Ьауш§- а1зо раг!1ара!ес1 т  !Ье сошрозШоп 
о! !Ье ргезеп! с1езспр!юп, аз \уе11 аз Ьу 3. 3. Ьагк \уЬозе с!а!а Ьо!Ь 
оп !Ье пог!Ь-еаз!егп апс1 зои!Ь-\уез!егп ЬогНегз о! !Ье ЗЬее! Ьауе 
Ьееп 1пс1ис1ес1 т  !Ье \уогк (V). Аз а Ьаз15 !ог !Ье с1езспр!юп о! 
!Ье пог!Ь-\уез!егп Ьогс1ег о! !Ье зЬее! Ьауе тат1у  зегуес! !Ье йа!а 
о! N. О. К аззт’з Ье1с1 рагЬез Ьаут§ \уогкей т  !Ье ге§1оп о! Ьаке 
1ззук-ки1 т  1914 (VI). ТЬе НтНз о! (Из1пЬиЬоп о! (2иаг!етагу 
{огтаЬопз о! 1Ье епупопз о! Ьаке 1ззук-ки1 аге, сор!ес1 !гот !Ье 
ргеНттагу тар  сотрозес! Ьу V. V. ЗЬитоу дуЬо з!исЬес1 !Ьезе 
!огта!юпз о! !Ье теп!юпес1 !егп!огу т  с!е!аП (VII).

ТЬе таргИ у о! ща§[та!1с госкз Ьауе Ьееп с!е!егттес! Ьу
O. I. №кгазоуа,— 1Ье аи!Ьог о! сЬар!ег V о! !Ье ргезеп! \уогк, 
(1еуо1ес1 1о 1Ье с1езспр!юп о! 1Ье т!гиз1уе госкз о! !Ье ге§1оп 
ехр1огес1.

ТЬе §епега1 сЬар!егз аге дупИеп Ьу 1о11о\ут^ аи!Ьогз. ”Ого- 
§гарЬу“— Ьу О. I. Уакоу1еу; ”Рго§тезз о! ехр1ога!юп о! 1Ье ге- 
^юп“,— Ьу О. N. Тагаззоу; ”31гаИ^гарЬу“ — Ьу Р. А. ОгисЬё (Рге- 
Ра1ео201С 1огта!юпз, М1с1(11е СагЬопНегоиз, Лигаззт апс! ТегИагу 
Нерозйз), О. I. Уакоу1еу (ЗПипап апс! Ьо\уег Реуошап) апс!
P. N. Тагазоу (Ьо\уег СагЬопНегоиз апс! (Зиа!егпагу ёерозйз); 
”Тес!ошсз апс! уи1сашзт“ — Ьу Р. А. ОгисЬё; ”Ме!аШсз“ — Ьу 
О. I. Уакоу1еу, апс! ’̂ опше!аШсз“, Ьу Р. А. ОгисЬё.

ТЬе т а р г  раг! о! 1Ье !егп!огу о! 1Ье зЬее! Нез 1П 1Ье НтИз 
о! 1Ье Юг^Ыг Зоусе! ЗоааПзЬс РериЬИс, оп1у Из зта11 пог!Ьет 
апс1 пог!Ь-еаз!егп раг!з еп!епп§ т !о  !Ье сошрозШоп о! !Ье КагакЬ 
ЗоУ1е! ЗотаНзЬс РериЬЬс. ТЬе еаз!егп !егттиз о! 1аке 1ззук-ки1 \уНЬ 
Из \уа!ег 1еуе1 1ут§- оп а Ье1дЬ! о! 1573-29— 1575-9 т  ргезеп1з 
1Ье 1о\уез! рот! о! !Ье зЬее!, !Ье г е т а т т ^  3/4 о! \уЫсЬ аге ос- 
сир!е<1 Ьу 1Ье зпо\уу тоип!ат гап^ез зиггоипсНпс* !Ье тепНопес! 
1аке.

ТЬе еаз!егп ех!гегт!у о! 1Ье Кип§е1 А1а!аи Кап^е 511иа!ес1 1о
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1Ье пойЬ о! Ьаке [звук-ки! йзез 1о а Ье1дЫ: о! 3715—3947 ш, оп1у 
Из еаз!егп рай (1Ье 8ага-§уг тоипШ пз) 1а11т§ 1о 2000 ш.

ТЬе ^геа!ез1 тоипШ п таззИз о! 1Ье зЬее* Не 1о 1Ье зоиШ 
апй зоиШ-еаз! о! 1ззук-ки1 апй Ье1оп§ 1о а зепез о! гап^ез гасНа!- 
1п§’ Нот 1Ье т а т  тоипЫ п кпо! о! Пае Т1ап-8Ьап, хуЬозе сеп!ег, 
1. е. 1Ье реак о! КЬап-Иеп&п 15 з11иа1е(1 оп Ше 1еггНогу о! 1Ье 
зЬее! ас^ошшз 1Ье ИезспЬей опе оп 1Ье еазЬ 5ее 1ех1-Ь§р 2.

ТЬе Тегзке1-А1а1аи Рап§е хуЫ сЬ 15 1Ье с1озез1: 1о 1Ье 1аке Ьаз 
ап азуттеШ с зИшИиге зт с е  Из сЬуШе Нез пеагег 1о Из зоиШегп 
з!орез, 1Ыз Ьет§ с1еаг1у зееп 1п 1Ье еаз1, т  Ше Ьеай райз о! 1Ье 
Загу-^аз Р1уег апИ оп 1Ье \уез1, а! 1Ье И^икисЬа Разз. ТЬе ауег- 
а^е е1еуаНоп о! 1Ье сЬуШе-Нпе 15 аЬои! 4860 т ;  зерапПе зиттН з 
ехсеей 5000 т  охут§г 1о хуЫсЬ раззез аге гаге т  1Ье §геа1ез1 рай 
о! 1Ье ТегзкеьА1а1аи апс! И 15 оп1у ш Из еаз1егпшоз1 рай 1Ьа1 
Шз гап^е 1акеэ 1Ье зЬаре о! а Ы^Ыу иршзед репер1ат \уПЬ 
зтооШ апй гоипйей зиштПз апИ а сопзМегаЫе питЬег о{ хуе11 
ассезз1Ые тоип1ат раззез. ТЬе §1аааНоп о! 1Ье ТегзкеРАЫаи 
Рапде 13 уегу сопзМегаЫе, аНЬои^Ь 1аг^е §1ааегз аге аЬзеп! 1п И, 
1Ье шоз! сопййегаЫе опез геасЫп§ а 1еп§Ш о! Ьи1 5—8 кш. То 
1Ье зогИЬ о{ 1Ье ТегзкекАЫаи Рап&е ех1епй 1Ье КиПи-1аи апс! 
Загу-фазз гап^ез ргезепНп^ а рго1оп§аНоп о! 1Ье 1огшег гап^е. 
ТЬе КиПиПаи 13 соппес1еИ хуИЬ Ше ТегзкеьА1а1аи Ьу а паггоху 
ЬгМ&е пеаг Ше КиИи-Разз, апИ 13 зерагаШИ Нот Ше Загу-Т^азз 
Рап&е Ьу Ше Йеер апИ паггоху Загу-фазз Оог&е. ТЬе КиПиИаи 
арреагз аз а Ьи^е таззИ Ьипей ЪепеаШ ап епогшоиз тазз о{ 
зпо\у апй 1се зигтоипШИ Ьу а питЬег о! зЬагр зиттН з, аз !ог 
тзШпсе Ше Меп^ои! Моип1а1пз (5040 т )  апИ Реак ЕНиагН (5250 т). 
АН 1Ыз такез 1Ье КиПиПаи Рап^е а1шоз1 1пассезз1Ые хуНЬои! 1Ье 
аррНсаИоп о! а1р1П1зис 1есЬп1сз. 8оте\уЬа1 тоге ассеззгЫе 1з 1Ье 
Загу-ф'аз Кап§е и/НЬ Ше Тег Разз (4145 т )  1ут§ хуПЫп 1Ье ИтНз 
о! 1Ье зЬее! ехр1огеИ. ТЬе тоз! е1еуа!ес! ро1п1о! 1Ье 8агу-И]аз Рап^е 
15 Реак ЫаНук1п зНиа1ес! 1П Из \уез!егп раг1 апИ геасЫп^ а Ье^Ы 
о{ 4790 т .  А1оп§ Ьо1Ь 31(1е5 о! 1Ье гап^е ИезсепИ §1ас1егз, аИЬои^Ь 
питегоиз, уе1 гаге1у ехсее<Ип§ 3 кш т  1еп§1Ь.

ТЬе гап§е 1о11оху1п^ пех1 зоиШхуагИз 15 1Ье 1п^уИсЬеки Рап^е, 
о! хуЬ1сЬ Из хуез1ет, ЬхуегеИ раг! Ьеаг1п§ 1Ье сЬагас!ег о! а тах ь  
та11у 4472 т  Ы§гЬ репер1а1п Пез 1п 1Ье НтИз о{ 1Ье ргезеп! тар. 
Из §1аааПоп 13 1псопз1(1егаЫе, Ьеш§г геуеа1е(1 1П Ше 1огт о{ а На1 
зЬее! §1ас1ег зргеасИп^ пеаг 1Ье еаз!егп Нате о! Ше зЬееЬ

ТЬе та1п хуогк о! 1Ье ^ео1о§1с зигуеу1п^ о! 1Ье 1еггПогу о! 1Ье 
зЬее! Ьаз Ьееп ассотрНзЬеИ Ьу 8оу1е1 ^ео1о^1з1з Иипп^ 1Ье Ьгз! 
1\уо "З^аНп’з Нуе Уеаг Р1ап РейоНз", Иа1а о{ Йе1<1 хуогкз рейогтеИ 
т  1Ье РгегеУо1иНопагу репой а1зо Ьаут^ Ьееп 1акеп 1п1о сопзШега- 
Ноп. О! 1Ье 1аИег 1Ьеге аге 1Ье хуогкз о! N. О. К аззт’з §гоир о! 
§ео1о§151з (37, 38) хуЫсЬ аге 1о Ье. сопзШегей аз 1Ье тоз! 1трой- 
ап! опез атоп§ Шозе о! Ризз1ап аи!Ьогз, апй 1Ьа1 о! ОгоеЬег (120, 
131) апй Ке1йе1 (126), — атоп& 1Ьозе о! 1оге1§п опез.

ТЬе Рге-Ра1ео^о1с 1огтаНопз аге гергезеп1ес! Ьу:
А. ТЬе гт&таШе §пе1зз зепез о! 1Ье КиПиПаи апй Загу-ф'аз гап^ез; 

1Ьезе &пе13зез аИегпаНп^ хуИЬ тагЫез апй атрЫЬоЫез аге 1пНис1е(1
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Ьу &гапйе зирептрозей 1гапз^ге531уе1у Ьу ЬэззПИегоиз Ьо\уег ЗПиг- 
1ап йерозйз.

В. А те!атогрЫ с зсЫз! зепез шйе1у йеуе1орей 1п !Ье ТегзкеР 
А1а!аи Рап^е апй гергезеп!ей Ьу йШегеп! аг^Шасеоиз-сЫогйе, зеп- 
сИе, сЫогИе, ЬогпЫепйе апй пИса зсЫз!з, а1зо Ьу зегрепИпез, 
шагЫез, атрЫЬоМез апс1, а! р1асез, Ьу §рпе1зз. А Рге-Ра1еого!с а&е 
1з азспЬей !о !Ьезе зсЫз!з оп !Ье Ьазе о! !Ье 1о11ошп  ̂ сопзШега- 
!юпз: 1) а шисЬ Ы^Ьег §гайе о! !Ьеп те!атогрЫ зт, аз сотрагей 
ип!Ь <1оиЫ1езз Ьо\уег ЗИипап 1огта!юпз, 2) !Ье аЬзо1и!е аЬзепсе 
атоп§ !Ьет о! 1Ье ]‘азрег-Нке зШсюиз зсЫз!з сЬагасйепзИс о! !Ье 
ЗИипап, 3) !Ье ргезепсе о! та^таИс соп!ас!з ЬеЬуееп !Ьет апс! 
а11 !Ье ^гапйез, Ьу уйпсЬ !Ьеу аге (ИзИп^шзЬес! !гот !Ье Ьо\уег 
ЗИипап \уЫ сЬ зЬо\уз 1гапз^гезз1Уе ге1а!юпз\уИЬ !Ье о1йез! ^гаткез. 
ТЬе аЬоуе сопзШегаИопз по! ехс1исНп  ̂ !Ье роззШПИу о! азз1^П1П  ̂
!о !Ье зепез о! те!атогрЫс зсЫз1з а СашЬпап а^е зШ1 по! ез!аЫ- 
гзЬей !ог !Ье еаз!егп Нап-ЗНап, 1Ье!г еИш'таЬоп !гот !Ье Ра1ео- 
201С 15 рГ0У130Гу.

Ьезз з!гоп^1у те!атогрЬо2ес1 зсЫз!з аге йеуе1орей т  !Ье 
еаз!егп ех!гегш!у о! !Ье Кип^е1-А1а!аи Кап§е \уЬеге !Ьеу аге еуегу- 
\уЬеге т!гийей Ьу йоиЪНезз Рге-У1зеап §гапйез, !Ыз !ас! т а к т §  
!Ье йха!юп о! !Ьеп 1о\уег а^е НтЙ по! 1езз сопуеп!юпа1.

ТЬе ЗИипап 15 шйе1у йеуе1орей ш !Ье зои1Ь-\уез!егп раг! о! 
1Ье зЬее!, \уЬеге 1! 13 с1еаг1у Й1У151Ые т!о  !Ье Ьошег апй Оррег 
ЗИипап, ЬеЬуееп \уЫ сЬ а зИ§Ь! (ИзсопНпиЦу апй ипсопГогтПу аге 
!о Ье оЬзегуей. Тгасез о! ап ипсоп!огпп!у аге а1зо ргезеп! Ш !Ье 
НтИз о! !Ье Ьоигег ЗИипап.

ТЬе о1йез! ЗИипап !п1оЫ!е !аипа, гергезеп!ес1 Ьу Кетор1еиг1(1ез 
тика1скеп$1з п. зр. апй М  1еиз Ьещпепзьз п. зр. апй сИзсоуегеП 
а! !Ье Ьазе о! а !Ыск зепез о! с1аз!1с госкз т  !Ье Ьеай раг!з о! 
!Ье МикасЬ Рпгег (!пЬи!агу !о !Ье 3агу-0]'аз) 15 сЬагас!епз!1с, ассогй- 
лп§ !о Эос!ог V. N. \УеЬег, о! !Ье Ьоипйагу Ье!\уееп !Ье Ьо\уег 
апй М1йй1е з!а§ез о! !Ье Ьо\уег ЗИипап.

1п !Ье ге&юп о! !Ье Вегки! Разз !Ье !п1оЫ!ез ТгеЬазрьз зр., 
Шаепиз ай. ЬиЬегсиШиз Н о 1 т . апй !Ье ЬгасЫоройз: Ог1к1з зр., 
ЗЬгоркотепа зр. апй Якупскопейа зр. Ьауе Ьееп сЬзсоуегей. ТЬе 
1аипа \уаз со11ес!ей !гот а итез!опе т!егЬей 1П !Ье иррег раг! о! 
а !Ыск сошр1ех о! агкозе зап(1з!опез оуег1а1п Ьу а !Ыск зепез о! 
аг^Шасеоиз зЬа1ез зиссеейей 1п !Ье1г иррег раг!з Ьу з!гоп§1у 3П1- 
С1Йей ]'азрег-Ике зсЬ1з!з !егтей гай1о1ап!ез Ьу Ке1йе1 апй ге!еггей 
Ьу Ы т !о !Ье ОеУОп1ап (126).

АЬоуе !Ье ]'азрепой зсЫз!з (Ке1йеГз гайю1ап!ез) оссигз а сот- 
р1ех о! запйз!опез, зЬа1ез апй Нтез!опе5 1пс1иЙ1п§ а !аипа 1Йеп!- 
Шей Ьу Оос!ог V. N. \УеЬег аз: Епсгтиге11а (?) сапИ/гопз п. зр., 
ОоШшз готапоузкуь п. зр., Нетор1еигЫез зр., Шаепиз зр. (а!{. 
ш т ат  \УагЬ.), III. зр. (гоетеп ШагЬ.?), III. зр., Витаз!из зр. 
ТЬе ргезепсе о! Епсппигейа сапЩгопз п. зр. 15 тШсаИуе о! !Ье 
иррегтоз! Ьойгопз о! !Ье Ьо\уег ЗИипап.

ТЬе 1ор раг!з о! !Ье Ьо\уег ЗИипап аге сЬагас!епгей Ьу а йю- 
г1!е рогрЬугу ех!гизЮп ассошрап1ей Ьу !и!!з.

ТЬе Ыррег ЗИипап 15 Ьез! ехЫЬИей т  !Ье 1пу1сЬеки Рапде,
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ш 1Ье гедюп о! 1Ье 1о\уег соигзе о! 1Ье Ак-фаШаи Шуег, \уЬеге 11 
15 гергезеп!ес1 Ьу а запсЫопе, зЬа1е апс! Ьтез1опе зепез геасЫпд 
а Ипскпезз о! 900—1000 ш апс! 1пс1ис!тд а 1аипа о! ТаЬиШа 
Мепййей Ьу I. КикЫп аз: НеИоШез аЙ. Шегз1псЫз-(1ес1р1епз 
Ыпс1., А1уеоШез 1аЬесНе1 Е. N.. АЬо. 1аЬесНеь уаг. {игкез{апепз1з 
уаг. п., РауозИез (Ра1ео/ауозМез) азрега (ГО г Ь., Р. (Ра1ео/ауо- 
зИез) зр. п.?, Р. (Еи/ауозИез) с!. §оИапсИсиз уаг. п., Р. (Еи/ауо- 
зИез) Ызищегь Е. Ь1., Зугтроропг ай. Ызищег1 Е. N.. 5. аЙ. 1аЬи- 
1а1а К о т ., 5. / ег^апепзьз К о т .

ТЬе запс1з1опе апс! зЬа1е зепез 15 оуейат Ьу йагк дгеу Ите- 
з!опез саггутд НеИоШез йесьргепз М’С о у, РаУозЯез (Еи/ауозИез) 
Ызтрегь Е. N.. Р. (Еи/ауозИез) Ызтрегь Е. N. уаг. тиШЬаЬиШо 
К и к Ь., Р. (Еи/ауозИез) Ызж^егь Е. N. уаг. тШта К и к Ь., Р. (Еи/а- 
уозИез) с!. Ыгктепзепзгз К икЬ., Р. (Еи/ауозЕез) уиеЬегЬ ОгЬ., 
Раскурога зр. апс! СоепИез зр.

ТЬе зЬа!ез апс! запйзйтез ипйейутд 1Ьё Ыррег ЗИипап Нте- 
з1опез о! 1Ье 1пу1-сЬеки Капде епс1озе зШз о! Ьаз1с ейиз1уе госкз, 
тат1у  рогрЬугйез, оссазюпаНу зЬошпд ап агтдс!а1о1с!а1 з!гис1иге.

ТЬе 1Тррег ЗИипап о! 1Ье еаз!ет раг! о! 1Ье ТегзкеьА1а1аи 
Капде 1гепйз аз а паггош гопе еазйуагйз, !гош 1Ье Кагга-куг Разз, 
апй 15 герге5еп1ес! Ьу а зепез о! те!атогрЬозес! запсЫопез, з1а!е$ 
апс! сЫогИе зсЫз1з, аз \уе11 аз о! Ьаз1с ейиз1уез гепйегей 5сЫз1озе 
Ьу те1атогрЫ зт. ТЫз гопе ех1епйз 1аг1Ьег еаз! Ьеуопй 1Ье й ате  
о! !Ье тар , шЬеге, ассогсйпд 1о 3. 3. ЗсЬийг, сога1з Ьауе Ьееп 
сИзсоуегес! Ьу Ы т т  Итез1опе5 гезйпд соп1огтаЫу ироп 1Ье те!а- 
тогрЫс зепез; 1Ье сога!з Шепййей Ьу В. Р. №кЬогозЬеу аз Рауо- 
зИез зр. аИоду 1о ге!ег 1Ье \уЬо1е о! 1Ыз зепез 1о 1Ье Ыррег ЗИипап 
(99, 102).

Ыпйег 1Ье пате о! Кок-фаг зепез (32 ?) 1Ьеге 15 зЬо\уп т  1Ье 
тар  а зесопй гопе о! зсЫз1з сИйейпд сопзМегаЫу й о т  1Ье рге- 
сейтд ш 1Ьей ШЬо1од1с сЬагас!егз апс! 1уре о! сНз1оса1юп, аз 
\уе11 аз т  Шей уегу с1озе соппесйоп \уЙЬ 1Ье зепез о! Рге-Ра1ео- 
201с (?) те1атогрЫс зсЫз1з о! 1Ье пог!Ьегп з1оре о! 1Ье Тегзкеь 
А1а1аи Капде. 1п 1Ье афасеп! 5ои1Ь-еаз1егп циайег о! ЗЬее! Кг44-А 
1Ыз зепез Ьаз Ьееп ге!еггес! Ьу 3. 3. ЗсЬиИг !о Ше Ыррег ЗПийап 
(102), а з1апс!рот1 иЫЬ \уЫсЬ Р. А. ОгисЬё апс! О. I. Уакоу1еу 
саппо! адгее. Апс! 11 13 1Ыз сНуегдепсе о! оршюпз 1Ьа1 саизез 1Ье 
песеззйу о! йеайпд зерага!е1у 1Ыз зег1ез сопШ тпд зоте зШ1 
ипдеарЬегес! соппесНпд Ипкз Ьейуееп 1Ье оШез! те!атогрЫ с !огта- 
Иопз о! 1Ье 5Ш риаг!ег о! ЗЬее! К-44-А апс! 1Ье зсЫз! гопе о! 
Из ЗЕ <3иаг1ег — 1Ье 11ррег ЗИипап аде о! ууЫсЬ 15 Ьи1 1пс11гес11у 
ргоуей апс! 1Ьеге!оге Ьеагз е!етеп!з о! сопуепйопаЫу.

Ьо1Уег Оеуоп1ап ИерозИз аге ехрозей оп1у 1п 1Ье 1пу1сЬеки 
Капде \уЬеге 1Ьеу аге гергезеп1ес! Ьу а пндЫу зепез о! тагтог- 
12ес! Итез1опез \уИЬ рагйпдз о! сЫопИгес! апй зейайгес! зсЫз1з. 
1п 1Ье Ьаза1 раг1з о! 1Ье зепез оссигз ап Ыррег ЗИипап 1аипа апс! 
зотедуЬа! ЫдЬег т  1Ье зесИоп, уе! а1зо ш Цз 1ошег раг1, — а Нег- 
суп1ап !аипа. ТЬе Ьез! соИесйопз о! 1Ье Негсуп1ап !аипа шеге 
тайе 1о 1Ье еаз! о! Реак Nап5еп (Ьеуопй 1Ье й ате  о! 1Ье ргезеп! 
тар), \уЬеге, ассогсИпд 1о 1Ье ШепИйсаИоп Ьу О. N^кйо^ОVа, 1Ье
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1о11о\ут^ 1огтз Ьауе Ьееп с!е1ес1ес1: Зрт^ег ех §г. Ьо^аЬиз Ваг г., 
8р. ех §г. Иге Вагг., А1гура ех &г. аптазриз Е1сЬ\у., ЗЬгорко- 
тепа с1. зЬеркат Вагг., Кагртзкуа зр., Саз?горос1а, ОзЬгасойа 
апс! СппоЫеа.

ТЬе !Ыскпе53 о! !Ье Ьошег Оеуошап ехсеейз 1 кш.
ТЬе Ьо\уег СагЬопНегоиз 15 гергезеп!ес1 Ьу !\уо  !урез о! зес- 

Нопз с!Шепп§ 1гот еасЬ о!Ьег !п 1Ье1г 1ас1ез сЬагас!ег.
31га11§тарЫса11у !Ье Ьо\уег СагЬопНегоиз шау Ье сИуМес! т !о  

!\уо  раг!з: 1) !ор Ьопгопз о! !Ье Тоигпа181ап — 1о\уегтоз! Ьошопз 
о! !Ье \Пзеап, саггут§- Зрьп/ег ех дг. Ьотасепз1з К оп. апс! Рго- 
йиЫиз ех §г. ЛегирЫз К о т ., апс! 2) У1зеап-Ыатипап шс!иШп& 
ОщапЬейа зр. а! Ьазе апс! 8р1п{ег ЫзгйсаЬиз 5о\у. а! !ор.

A. ТЬе !и!!асеоиз-е!!из1Уе зепез с1еуе1орес! оп !Ье пог!Ьегп 
з!оре о! !Ье Кип§еьА1а!аи Кап§е Ьаз а! Из Ьазе а с!агк §геу Нше- 
з!опе соп !атт§  а 1ур1са1 МШсПе \Тзеап !аипа, атоп§ >уЫсЬ 1Ье 
кЫоийп^ 1огтз Ьауе Ьееп Шеп1Шес1 Ьу N. А. ВеНаузку: РгоЛисЫз 
зЬпаЬиз Р 1 з с Ь., Рг. апНдиа1из 3 о \у., Рг. сопаппиз 5 о ил, Рг. 
ех §г. зепйгеИсиШпъ М аг!., Рг. тагртаИз К о п., Рг. Лезь- 
тШз К оп., Рг. /шкг1а1из М аг!., Рг. р1епиз 8ои \, Рг. 
рИсаПИз 3 о ил, Рг. с!. Ьепшз1г1а1из V е г п., 5(гер1огкупскиз зр., 
РеНси1апа ИпеаЬа М аг!., Зрт^ег зЫаЬиз 5 о \у., Зр1п /ег  зр., 
ВгаскуЬкупз зр., АЬкугьзр1апози1са1а РЫ11., Сатагоркопа гкот- 
ЬоЬЛеа Р Ы 11., Сатагорког1а §1оЬиИпа Р Ь 1 11., МагНта Аесога 
РЫ11., ВеИегоркоп зр., 01е1азта засспЫз М аг!., В1е1азта р1апо- 
зи1саЬа Р Ь ! 11., Рироза, ЕпсгтИез.

ТЬе ЬэззПИегоиз Ьтез!опез аге оуейат Ьу !Ыск са1сагеоиз 
запс!5!опе Ьейз (200 т), ип1оззШ1егоиз Нтез!опез (50 т )  оуейат 
Ьу а са1сагеоиз запдз!опе ЬеН о! тз1дпШсап! !Ыскпезз (10—20 т )  
зирегипрозес! Ьу еНиз1Уез: апНезИе апс! аи^Ие рогрЬугИез, а1ЬНо- 
рЬугез аззос1а1ес! ич!Ь !и!1з, !ий Ьгесааз апс! соп§1отега!ез \уйЬ 
реЬЫез о! е11из1уез. ТЬе 1Ь1скпез5 о! 1Ье ейиз1уе ройюп о! !Ье 
зесНоп теазигез тапу ЬипсНеНз о! те!егз. ТЬе е!1ц51Уе зепез 
Ьет^ ипсоп!огтаЫу оуейат Ьу !Ье МЮсИе СагЬопНегоиз, Из а§е 
шиз! Не иЫЫп !Ье У1зеап. ТЬе ргезепсе о! апа1о§оиз ейиз1уез сап 
тогеоуег Ье зиррозес! Ье1о\у !Ье Нтез!опез \уИЬ ЗрРг/ег Ызи1са1из 
Зоил сгорртг ои! аз 15о1а!ес! зро!з т  1Ье согез о! ап!1сНпа1 1ок3з 
а1оп§ !Ье КатНу апс! Кепзитегке пуегз.

B. А зЬа1е, запс!51опе, соп§:1отега!е апс! Нтез!опе зепез аЬ- 
зо1и!е1у 1гее о! еШшуез 15 с!еуе1орес! оп !Ье гез! о! 1Ье 1еггИогу о! 
!Ье зЬее!, !о гтт§ , Ьои^еуег, !\уо сЬагас1епзНс зиМурез.

ТЬе зиЬ-!уре аЬзо1и!е1у НеуоМ о! зЬа1ез 15 с!еуе1орес! акп^ !Ье 
зои!Ь з1оре о! !Ье Кип§еьА1а!аи, иНгеге И 13 1ур1са11у ргопоипсес! 
т  !Ье СЬегкит-Ьи1ак зес!!оп. Неге, т  а Ю т  !Ыск Нтез!опе 
гез1т§ ироп а Ьаза1 соп^1отега!е 1Ье 1о11оипп  ̂ !огтз Ьауе Ьееп 
сНзсоуегес!: Ргос1ис1из &п//Шапи§ Коп., Рг. ипйаЬиз Э е 1г., Рг. 
Лезкауепзьапиз Коп., Рг. пузНапиз Коп., ЗсЫгорког1а тезо1оЬа 
Vа п., МагИта сЬесога Р Ы 11., РеИси1апа ИпеаЬа М аг!., ЗНерЬо- 
гкупскиз сгешзШа Р Ь 1 11., АЬкупз р1апсзи1са{а Р Ы 11., 01е1азта 
зассЫиз М аг!., апс! т  Ы§Ьег зеа!ес! НтезЮпез: РгойисЫз {тЬгР  
аЫз Зоил, Рг. р1епиз З о \у., Рг. ипйаЬиз Ое!г., Рг. пузНапиз



Коп. ,  Рг. тыеЬег1 У ап., Рг. зЬпаЫз Р1зсЬ. ,  Рг. (РизШ а) еЬе^апз 
М’С о у, Рг. рипсШиз К е у з., РеЫЫапа Ипеа1а Маг*., р. 
гозЬгсИа К и!., МагйторзЬз ог1епЬаИз Тзс Ье г п . ,  АЬкуг1з р1апо- 
згйсаЬа Р Ы 11., \лб*Ь Зрш /ег ЫзикаЫз 5 о V. а! *Ье уегу *ор о! *Ье 
5ес*юп.

ТЬе зесопб зиЬ-*уре 1з сЬагас*епгеб Ьу 1Ье ргезепсе т  *Ье 
.зес*юп о* зЬа1е *йС1ез о! уапаЫе Йнскпезз, а1*егпа*т§ \уйЬ запб- 
з*опез, соп§1отега*ез апб Нтезйтез. ТЫз зиЬ-*уре 13 сошшоп ш 
*Ье Тегзкег А1а*аи Рап§е.

Оп *Ье Текез Р1уег *Ыз зиЬ-*уре 13 сЬагас*епгеб Ьу а *аипа о!: 
РгойисЫз рИсаИЫз 8о\у., Рг. апИдискиз 5 о \у., ЗсЫхоркогьа 
гезиртаЬа 5 о \у., М аг *., ЗЬгор1огкупскиз сгетзЬпа Р Ы 11., А1ку- 
п з  р1апози1саЬа РЫ11., ВгаскуЬкуг1з зр., Ог1косегаз зр. т  йз 
зЬа1е апб запбз*опе *ааез, апб о{ РгоЛисЫз ртЬгШиз 5ош ., Рг. 
сопстпиз З о \у., Рг. з1паЫз Р1зсЬ., Рг. ех §г. §щапЬеиз Маг*., 
РеИси1аг1а ИпеаЬа Маг*, т  йз Нтез*опе *ас1ез.

ТЬе зЬа1е апс* запс!з*опе *ас1ез тогеоуег соп*атз а псЬ пйсго- 
*аипа гергезеп*е(1 Ьу: ЕпйоЬкуга ех §г. рагъа М б 11., ЕпДоЬкуга 
зр., ЕпйоЬкуга атегайепзьз Н агИ о п , Ра1апоЬехЬи1аг1а зр., 31а- 
/ ейа з1гиуе1 М611., АгскаеосИзсиз зр. (?), ТеЬга1ах1з ех §г. сопка 
Е Ь г., Т. зр., СпЬгоз^етшп Ьгайуь М б 11., Ра1аео^1оЬщепе- 
гта зр.

А1оп& *Ье зои*Ьегп з1оре о* *Ье Тегзке1-А1а*аи *Ье \Тзеап а§е 
*з боситеп*еб Ьу *Ье !аипа о* *Ье Мт§-*иг Разз (*о *Ье еаз* о* 
*Ье *гате о* *Ье ргезеп* тар), гергезеп*еб Ьу: Ргойис1аз (О^ап- 
1е11а) ех §г. ^щапЬеиз Маг*., Рг. тах'ыпиз М ’ С о у, Рг. (Ощап- 
1;е11а) 1аИзз1та 3 о \у., Рг. рт ^ш з М. \У о о б, Рг. рщШз РЫ11., 
Рг. кеузегИп&апиз К оп., Рг. Ьегез N. \У о о б, РеИси1аг1а Ипеа1а 
М аг *., МаиШиз зр., Ри^оза, апб зт^1е Ьпбз о* РгоЛисЫз геМе- 
зЬпа О г б Ь. апб Рг. ШЬззшиз 5 о \у., а1оп^ *Ье КиПи Шуег.

1п *Ье зои*Ь-\уез*ет согпего! *Ье зЬее* *Ьеге Ьауе Ьееп геуеа1- 
.еб, роззйбу, Тоигпа1з1ап Ьебз, \уйЬ керЬаепа апа1о%а РЫ11., Рго- 
ЛасЫз ех §г. зетшИсиЫ из Маг*., Рг. с{. р1х1(И/огт1з Коп., 
Зр1п /е г  Ьогпасепзьз К оп., ВгаскуЬкугьз с*. зиЬогЫси1аг1з На 11.

РесиНаг 15 *Ье Ьо\уег СагЬопйегоиз о* *Ье гопе о* *Ье зои*Н 
.*з1оре о* *Ье Загу Б]аз Рап&е апб КиИи-*аи, гергезеп*еб Ьу те*а- 
тогрЬозеб Нтез*опез апб уапе§а*еб зЬа1ез. ТЬе 1аипа о* Ргойа- 
с1из ех §г. ЛегирЬиз Р о т . ,  Зугт§орога зр., ШкозЬгоИоп зр., 
б1зсоуегеб т  опе 1осаИ*у 15 1пб1са*1уе о* *Ье *ор Ьог1гопз о* *Ье 
Тоигпа1з1ап ог *Ье 1ошегтоз* опез о! *Ье У1зеап; оп *Ье о*Ьег Ьапб, 
Вгуогоа б1зсоуегеб 1п а зесопб 1осаИ*у апб 1беп*И1еб Ьу А. №кй 
1огоуа аз Еепез1е11а сотргезза Ш п с Ь , Е. аЙ. зегга1и1а Ш г 1 сЬ, 
Р. ех §г. рзкепйса N 1 к 1 {., РепезЬейа зр. п., Р1етИгура ай. 
ЫзепаИз уаг. ЬигиИса N 1 к 1 РгзЬаИрога зр. рот* *о ЫдЬег 
зеа*еб Ьопгопз.

ТЬе М1бб1е СагЬопйегоиз о* *Ье пог*Ьегп з1оре о* *Ье гтбб1е 
раг* о* *Ье Тегзке1-А1а*аи Рап§е 13 гергезеп*еб Ьу а 1ошег, — запб- 
з*опе апб соп§1ошега*е рог*юп, а т1бб1е, — 1йпез*опе рогйоп, апб 
•ап иррег, — зЬа1е апб таг1 рогйоп апб Ьаз а У1з1Ые *Ыскпезз о* 
800 т  (зее *ех*-П§. 56). ТЬе Нтез*опе соп*а'тз а !аипа о*: Сога
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/ег$апеп818 Р гкз., 01сЬуос1озЫ8 ск 1ауиап/иепз1з С Ь ао , Маг^Р 
ш/ега опегйаИз С Ь ао, СкопзШез с!. зорЫае 11 о V., МипеИа 
атаШхки ЫгкезЬашса Р гкз., МипеИа а!к зиргатопзиепзгз N 1 к., 
ЗциатиЬапа регр1еха Мс. С Ь е з п., РзеиИотопоИз Нитрат Р е Ъ., 
Ау1си1оресЬеп ай. оЬЫдииз Н 1 п (к

Оп Ше 0]еиа-о§-иг Ше 1о\уег раг1 о{ Ше зесЬоп 15 Шкгийей 
Ьу дгапЬе ап<1 гергезеп!е<1 Ьу ^иа^^2^̂ ез сопШгтаЫу оуег1аш Ьу 
Цшез1опез \уЬЬ а {аипа о! Зскискег^еПа аК. сгетзЬпа РЫ11., Зек. 
ай. реЬаготаЬа ЗсЫ окЬ ., Сога тоздиепз1з Р г к з .,  С. а1рта 
Р гк з ., С. зске1тпь Р гкз., СкашИа Ьу1кусо1роз ЗсЬе1\у ., йьсЬу- 
ос1озЫз а!к релита т/Ш из Мс. С Ь е з п., О. {гейегьекзь 11 о V., 
ВгаскуЬкугта ск зЬгап^шагзЬ У егп.

. 1п Ше еаз1егп епс! о! Ше 1еггЬогу шаррес!, оп 1Ье ЕШЬ-казЬка 
Н̂ Уег Ше ИтезШпез соп!ат: РкурШотейа (?) зр., ЗсЫгорког'ьа 
гезиртаЬа М а г к, СкопеЬез ск коИейаЫе Р гкз., Ск. рщиИпоЫез 
31 и с к., Ск. ск уеЬеп Р гкз., МипеИа по п т  С Ь ао, МагЫша 
зегтеопуеха С Ьао, 8диати1аг1а регр1еха Мс. С Ь езп ., ОьеЬазта 
зр. ск еЬоп^а+а ЗсЫ о1Ь.. Зупп^орога зр., ОетЫхейа зр., Ше 
Ншез1опез аге оуег1ат Ьу зЬа1ез а11егпа1т<у улШ^урзит. ТЬе 1Ыск- 
пезз о{ Ше ^урзИегоиз &Ьа1е зепез тегеазез еазЬуагбз 1о шапу 
ЬипсЬебз о! ше1егз апб Ша1 о! Ше Ишез1опе рагЬп§-з шШ пнего- 
Шипа (3^а/е11а ех дг. з1гиуеЬ МбНег,  АгскаеосИзсиз зр., Епйо- 
Ькуга ех §г. тсИкИАае О и 1 к.) ир 1о 200 ш.

1п Ше Кип^е1-А1а1аи Ше ММсПе СагЬопЬегоиз 1з гергезеп!ес1 
Ъу са1сагеиз запсЫопез, апб зЬа!ез \уЬЬ р1ап! г е т а т з  (Са1атНез 
зискош  31егпЬ.).

А Шогои^Ыу зкисИес! зесИоп о! Ше Лигаззк: (зее зсЬешаИс ге- 
ргезеШаЬоп, 1ех1-й§. 57), 500 ш т  ШШкпезз 13 ехрозеё 1о Ше 
луез! о{ Ше 1еггЬогу о! Ше ргезеп! зЬее!, т  Ше ЗодиШ ге§юп. ТЬе 
ргезепсе о! Ыеоса1атНез 2 е П 1 е г, С1аЬкгорЬег1з тетзсьоЫез 
N а 1Ь.. МагаШорзгз МипзЬегь ЗсЬ.,  апс! ЕдшзеШез /ег$апепз1з 
Зе\у. рот! 1о а Ьо\уег ЛигаззШ а§-е о{ Шезе ёерозЬз.

ШЬЫп Ше ИтЬз о! Ше зЬее! оп1у зерагаШ рогйопз о! Ше 
аЬоуе §руеп зескоп аге ехрозеск ШеЬ согге1а0оп Ьет§ зйИ 
1трег!еск

ТЬе ЛигаззШ 13 ипсопШгтаЫу оуег1а!п Ьу Ше Тегйагу йероз11з 
о! \уЫсЬ 1\уо раг!з аге сЬзЬп^шзЬес! оп Ше шар: Ше геб-госк <1е- 
роз11з апс! Ше Ыео^епе. Ргош Ше Ьаза1 шегпЬег о! Ше геб-госк бе- 
розЬз 13 кпо\уп Ше ШгЫзе 3(у1ет1з кагако1епз1з К1аЬ. (78) (1е- 
зспЬеб Ьу А. N. ШаЫшп, а11о\ут§ 1о р1асе Ше гее! ЬеЬз 1п Ше ИшЬз 
о! Ше ОЬ^осепе ап<1 Ьо\уег М1осепе. ТЬе Ш1скпезз о! Ше геё-госк 
ОерозЬз 1о§еШег \йШ Ше зирег]асеп1 геб-Ьго^п сопд1ошега!ез 1п1о 
\уМсЬ Шеу аге 1псопзр1сиоиз1у §га(Ип^, арргоасЬез 2500 ш. Ыео^епе. 
ТЬе геб-госк берозЬз аге оуег1а1п Ьу а зепез о{ запбзШпез, таг1з 
апд с1ауз шЬЬ гез!з оГ а Ыео^епе (аипа о{ РЬапега (ЕеЬкоуа) ип- 
р;еп Е й ., РориЫз ЬакатоШез Ооерр . ,  ЗаИх уагьапз Ооерр . ,  
РкгаргтИез зр.

1п Ше погШ-ез1ет раг! о! Ше 1егп1огу о{ Ше тар, т  Ше 
СЬи1-ас1уг Моип!а1пз, т  а заШегоиз аг§Шасеоиз-таг1 зепез а РЬо- 
сепе 1аипа о! Ытпаеиз теггЬаскеп ЗсЫ. ,  Р1апогЬ1з (Оугаи1из)
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кеЩеИ 8сЫ. ,  Р1. (ОугаШиз) кагкагепзгз ЗсЫ.  (126) чуаз сИзсо- 
уегеск

ТЬе !Ыскпезз о! !Ье заШегоиз ОерозИз ш СЬи1-ас1уг аИат» 
2000 ш (52).

ТЬе С}иа1етагу ИерозИз о! !Ье зЬее! аге гергезеп!ес! Ьу с!Ше- 
геп! §епеЬс !урез: 1асиз!гте, а11иу1а1, §1ас1а1, !1иую-§1ааа1, е!с.

ТЬе апаеп! 1асиз!ппе НерозИз о! Ьаке 1ззук-ки1, ЬезМез !Ье 
зЬоге гопе, !огт !Ье ЗикЬо1 КЬгеЬе! ге§1оп апО, а1оп§ !Ье уаИеуз 
о! !Ье Т1ир апс! 0]аг§а1ап пуегз, зргеас! !аг !о 1Ье еаз!. ВезЮез, 
а зсап!у !аипа о! !гезЬ-\уа!ег апс! 1апс1 шоНизкз !ее!Ь о! РЫпосе- 
газ ИсНогктиз Р1зсЬ.  Ьауе Ьееп сИзсоуегес! т  !Ьет Ьу V. V. 
8Ьшпоу.

.  Апс1еп! !1иую-§1ааа1 реЬЫе ПерозНз тап11е !Ье егоОес! зиг!асе 
о! !Ье !оге1апс! о! !Ье Тегзке1-А1а!аи ап(1 !Ье погШегп з1оре о! !Ье 
Кип&е1-А1а!аи, геасЫп^ а Шскпезз оГ 30—35 ш. ТЬеу аге оуегЫп 
Ьу а сопИпиоиз соуег о! 1оезз-Ике 1оашз >уЫсЬ аге аЬзеп! оп1у т  
пуег уаИеуз.

Апс1еп! §1ас1а1 ОерозИз аге йеуе1орес1 а11 оуег !Ье тоип1атоиз 
раг! оЙЬе ге^юп. ОЬзегуаИоиз о! !Ьезе 1а11ег, аз \уе11 аз о! !гои§Ь 
уаИеуз зЬош а §епега1 ге!геа! о! !Ье ^1ааегз.

АссогсЬп§ !о !Ье ортю п о! !Ье та]Оп!у о! ехр1огегз !Ьеге Ьауе 
Ьееп по! 1езз !Ьап !\уо §1ас1а!юпз т  !Ье Т1ап-ЗЬап (28, 35, 38, 58, 
72, 141). Ви! 8. 8. ЗсЬиИг, Ь азт^ ироп Ыз оЬзегуаИопз ш !Ье 
ТегзкеРАЫаи Кап§е, еп!егт& т !о  !Ье сопЬпез о! !Ье ргезеп! 
зЬее! ЬеНеуез !Ье тиШрИсИу о! §1ааа!юпз по! !о Ье ргоуес! (131).

Рге-Ра1ео201С !ес!оп1с шоуетеп!з апс! !Ье уи1сап1зт соппес!ес1 
ип!Ь !Ьет аге с1еаг1у еуШепсес! т  !Ье КиИи-!аи апс! Загу-фаз гап§- 
ез Ьу !Ье ргезепсе !Ьеге о! а зепез о! т ^ т а Ш е  §пе1ззез 1п!гис!ес! 
Ьу §гат!ез \уЫсЬ аге 1гапз§гезз1уе1у оуег1а1п Ьу Ьо\уег ЗПипап 
НерозПз.

ТЬе зепез о! те!атогрЫ с зсЫз1з (1еуе1орес1 т  !Ье Кип§е1 А1а- 
!аи апО, езреааПу, т  !Ье Тегзке1-А1а!аи апс! зЬоийп^ ап ех!геше 
ёеуе1оршеп! о! ше!атогрЫс рЬепотепа т  Из соп!ас!з ш!Ь !Ье 
§гат!ез так ез  !Ье зупсЬготгаИоп о! Из сПзккаНоп апс! соп!ас! 
те!атогрЫ с рЬепотепа ш!Ь Са1ес!отап тоуетеп!з Ы§Ыу ргоЬ- 
аЫе. ТЬе §ео1о§рс з1гис1игез т  !Ьет аге гергезеп!ес! Ьу 150сНпа1, 
аЬуауз пог!Ь\уагс!1у геуегзес! 1оШз о! аЬои! 1а111ис!1па1 з!пкез, сот-. 
рНса!ес! Ьу 5иЬ5е^иеп1 Шз!игЬапсез апс! сНзгирИопз.

1п !Ье Загу-с!]аз Рап§е !Ье ргезепсе о! Са1е<1оп1ап !о1сЦп§ тоуе- 
теп!з 15 сопЬгтес! Ьу !Ье ргезепсе о! ап ипсоп!огтИу Ье!\уееп 
!Ье 8Нипап апс! !Ье Ьаза1 агкозез о! !Ье Ьоусег СагЬопИегоиз. 
01з11пди1зЬес! Ьеге аге а1зо !\уо рЬазез о! Са1ес!оп1ап еНсшуе асИу- 
1!у; о! !Ьезе, !Ье Ьгз! 13 геуеа1ес! аз зШз о! сЬогйе рогрЬугИез апс! 
ОерозИз о! аз50С1а!ес! 1и!!з атоп§ !Ье Ьо\уег 8Пипап, апс! !Ье 
зесопО, — аз 1ауа !1о\уз т  !Ье !ор раг!з о! !Ье 8Иипап апс! !Ье 
Ьошег раг!з о! !Ье Оеуоп1ап. АИегес! рогрЬугИез апс! аззос1а!ес1 
!ийз аге а1зо ргезеп! атоп§ !Ье ЗПипап госкз о! !Ье Кш1и*!аи 
Рап§е апс! !Ье 11ррег 811ипап сЫогИе зсЫз1з о! !Ье Тегзке1-А1а!аи.

1п !Ье зои1Ь-еаз1егп епс! о! !Ье зЬее!, !о !Ье зои!Ь о! !Ье Загу- 
с!]аз сИугйе с!а1а еуШепст§ !Ье т а п 1!ез!аИоп о! !Ье Са1ес1ошап !оМ-
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аге аЬзеп!. ТЫз {ас! 1$ по! ап 1пс1с1еп!а1 опе, Ьи! йерепсШ 
оп Ше сШегепсе т  Ше »ео1о§1с Ыз^огу о! Ше зоиШегп апс! побь
е т  раг!з о! Ше Сеп!га1 Т1ап-8Ьап.

ТЬе Ьоипйагу Ье!\уееп Ше !\уо зесЬопз (Ше зоиШегп апс! Ше 
погШегп) Ьгз! оиШпес! Ьу Ке1с!е1 (126) 13 сопЬпес!, ассогсПп" !о 
пе\у с!а!а оЬ!а1пес! Ьу Э. I. Уакоу1еу, !о Ше гопез о! !ас1ез !гапзь 
!юп о! Ра1ео201с ёерозИз апс! 13 шоз! зЬагр1у геуеа1ес! т  а зег1ез 
о! Шзгир!юпз \уЫсЬ аге о! рпте 1шрог!апсе по! оп1у !ог !Ье §ео- 
1о§1С з!гис!игез оп !Ье !егп!огу о! Ше зЬее! с!езспЬес1, Ьи! о! !Ье 
уШо1е о! !Ье Т1ап-ЗЬап (108). V. А. №ко1аеу а1зо сопзЫегз !Ье Ьоипс!- 
агу Ье!\уееп !Ье погШегп апс! зоиШегп 2опез о! !Не Т!ап-5Ьап !о 
Ье о{ а о;геа1 ге^юпз! 1шрог1апсе (71).

ТЬе т а т  !о1сЬп§ рЬепотепа о! Уапзаап а§е аге ехргеззес! 
ш !Ье зои!Ьегп зесИоп Ьу 1аг^е 150сНпа1 {оШз геуегзес! !о !Ье пог!Ь 
апс! погШ-\уез!.

ТЬе Уапзаап уи1сатзт о! 1ке зои!Ьегп зесЬоп 15 геуеа1ес! аз 
^гат!е апс! §аЬЬгос!юп!е т!гизюпз апс!, !о !Ье зои!Ь о! !Ье !гагпе 
о! !Ье ргезеп! зЬее!, а1зо аз е{{из1уе ргосеззез.

ТЬе гез! о{ !Ье !егп!огу о! !Ье зЬее! Ьез т  !Ье ПтИз о! !Ье 
погШегп зесИоп, оп !Ье разза^е !о \уЫсЬ !Ье т!епз1!у о! !Ье {оЫ- 
т §  ргосеззез ге1ахез, !Ыз Ьет§ геуеа1ес! т  !Ье га!Ьег з!тр1е !о1с!- 
1п§ о! 1Ье М1с!с11е СагЬопИегоиз апс!, \уИЬ рагИси1аг с1еагпезз, т  
!Ье гаШег §еп!1е Пехиге о! !Ье М1с!с11е СагЬопИегоиз а!оп§ !Ье 11сЬ- 
казЬка Шуег. Зее !ех!-П§̂ . 22.

1п !Ье ТегзкеРАЫаи !Ьеге 13 з!а!ес! а зои!Ь\уагс! сЬр о! а зег- 
1ез о! ШзгирИоп р1апез Ьеапп^ !Ье сЬагас!ег о! оуег!Ьгиз1з. Зее 
!ех!-{щ. 58.

1п !Ье Кип^е'ьАЫаи !Ье ех1з!епсе о! ап ипсоп{опти!у Ье!\уееп 
!Ье Ьо\уег апс! ММсПе СагЬопИегоиз а11о\УЗ !о сНзИп^шзЬ !\уо 
рЬазез о! Уапзаап {о1сЬп§.

ТЬе арргох1та!юп о! !Ье е{{из1Уе апс! зеШтеп!агу {ас1ез о! !Ье 
Ьо\уег СагЬопИегоиз Ьеагз а 1ес!оп1с сЬагас!ег апс! 13 1гасеаЫе 
а1оп§- а !Ьгиз! Нпе \уИЬ !Ье соггезропсИп^ !Ьгиз! р1апе с!!рр1п  ̂пог!Ь- 
луез!\уагс!з. Зее !ех!-%. 59.

ТЬе ргеОоттапсе о! !гапз§гез51уе со'п!ас!з Ье!\уееп !Ье СагЬо- 
пИегоиз ёерозИз апс! §гат!ез т  !Ье Тегзке1-А1а!аи апс! Кип^еь 
А1а!аи гап^ез 13 ап еуШепсе о! Ьи! а 1оса1 сНзШЬиНоп !Ьеге о{ 
Уапзаап т!гизюпз. Опе о! зисЬ рот!з 15 !Ье 0]е!у-о^иг Рап^е 
шЬеге ( т  !Ье ге§1оп о! !Ьегта1 зрпп^з) §гат!е зЬоо!з аге зееп !о 
репе!га!е апс! зШсИу !Ье М1с!(!1е СагЬопИегоиз.

ТЬе е{{из1Уе уикаш зт 15 геуеа1ес! т  !Ье {огт о! У1зеап ех!гиз- 
1опз апс! !и!{з оп !Ье погШегп з1орез о! Ше Кип§еРА1а!аи.

ТЬе ипсоп{опш!у Ье!\уееп !Ье Лигаззк: апс! Ше ОН^осепе-Мю- 
сепе геШгоск ОерозНз 15 а с1еаг еук!епсе о! Рге-ОЬ^осепе гпоуе- 
теп!з иШозе 1п!гате502о1с а^е саппо! Ье ргоуес!.

ТЬе А1р1сИап тоуетеп!з аге геуеа1ес! т  !Ье 1ззук-ки1 Ьазт Ьу 
!Ье ргезепсе о! а 1аг^е зупсНпа1 {о1с! т  ТегИагу госкз, сотрНса1ес! 
Ьу ап апИсНпа1 ЬепШпд; Шезе тоуешеп1з саппо! Ье гедагйес! !о 
Ье а 1оса1 геас!1оп а^атз! Ше !егп!опа1 ргохппИу о{ !Ьезе зепез 
!о Ше!г !ес!ошс соп!ас! упШ !Ье Ра1еого1с.
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ТЫз соп!ас! раззез Ьеге а1оп§ Ше шЬо1е о! Ше погШегп з1оре 
о! Ше ТегзкеьА1а!аи Рап§е апс! т  Из с!Шегеп! раг!з 15 сШегепку 
ргопоипсес!, пате1у: 1) аз а сНзгиркоп о! Мезогок апс! Тегкагу 
госкз, о! Ше 1аи1! !уре (зее !ех!-к§. 58); 2) аз а Шгиз! о! Ше 
Ра1еогок ироп Ше Мезогок апк Тегкагу зепез, ассотрап1ес1 Ьу ап 
пр!игпт& апс!, зотектез, а геуегзюп о! Ше 1а!!ег (зее !ех!-к§. 32).

С1озе1у соппес!ес! \уИЬ Шезе скзгиркопз 13 а зепез о! с!е!ог- 
такопз апс! скзксакопз ш !Ь т Ше Ьос!у о! Ше Ракогок таззк, 
ехргеззес! Ъо!Ь т  Ше !огт о! а сопкпиоиз1у скуекрек, з!гоп|* 
са!ас1аз15 о! &гат!ез т  Ше соп!ас! гопе, апс! Ше* ргезепсе о! оуег- 
!Ьгиз!з ш Ша! гопе \уИЫп Ше 1тШз о! Ракогок китакопз. 8ее 
!ех!-%. 32, 13, 19 (Текез, КугуРзи, Ак-зи).

1п Ше тоип!атоиз раг! о! Ше ге§юп Ше !о1скп§ тоуетеп!з 
о! А1р1(Иап а^е а1зо аге с1озе1у соппес!ес! \уЙЬ сИзгирИопз.

Скзгиркопз ш сгозз-з!пке скгескоп р!ау а уегу 1трог!ап! раг! 
апс! аге изиаНу геуеакс! аз скзксакопз согпрозес! о! а ши1Шис!е 
о! гп1пог скзксакопз, Ьи! ш а !е^ 1оса1Шез аИо\ут§ 1о гергезеп! 
Ше соггезропскп§ гопез оп Ше шар.

ТЬе тар гк у  о! А1р1<11ап шоуетеп!з 1а11з шШ т Ше ои!зе! о! 
Ше С)иа!егпагу.

N0 т а т к з к к о п з  о! 1а!е уикаш зт Ьауе Ьееп з!а!ес! оп Ше 
кггкогу о! Ше зЬее!. ТЬе шшега1 гезоигсез о! Ше !егп!огу ехркгес! 
зШ1 геташ 1шрег!ес!1у кпошп 1о из. ТЫз ЬоМз кие рагкси1аг1у 
!ог оге скрозкз, сопсегпшд \уЫсЬ 1! 13 зШ1 скШсиИ !о зау, \*Ша! 
аге Ше роззШШкез сопсеакс! т  Ше госкз о! Ше 5-М яиагкг 
о! ЗЬее! К-44-А.

О! Ше попше!аШсз Шеге аге, кгз! о! а11, Ше соа1з о! Ше 0]аг- 
§а!ап скрозЙ, апс! пех! (\укЬ Ше скуекртеп! о! сЬетка1 тсШзку), 
Ше шиаЬШ!е апс! Шепагске керозкз ш Ше СЬи1-ас!уг то и п !атзг 
Ша! \уШ зооп р1ау а ргогшпеп! раг! т  Ше есопоткз о! Ше Ки^Ыг 
апс! КагакЬ 5. 5. Р. ТЬе за1! зрпп^з о! Ше Кагкага Ркег Ъазт, 
к о т  \уЫсЬ за1! 13 а1геас!у ех!гас!ес! оп а зат11 зса1е Ьу рппккуе 
те!Ьос!5, тау  Ьауе а 1оса1 тс!из!па1 1трог!апсе.

Екзеппп^ ехсШзке акепкоп аге Ше !Ьегта1 зргт^з о! Ше 
зоиШ зЬоге о! Ьаке 1ззук-ки1, \УкЬ !Ьеи ехсеИеп! Ъа1пеок§к рго- 
регкез, Шеи ксакоп а т к з !  !Ье заЫЪгкиз 1апс!зсаре о! Ше 1ззук- 
ки1 с!ергезз1оп апс! Ше роззШИку о! ш ке иккгакоп о! кипкзз 
!геа!теп!. ТЬеу скиЫкзз зесиге !ог !Ыз зркпсЬс! Ьогс!ег1апс! о! 
оиг соип!гу Ше зкрШсапсе о! ап АИ-Упкп НеаИЬ Резог!.
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