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THE MAIN BOUNDARIES OF OREGENESIS FORMATION 
IN THE OROGENIC STRUCTURES OF THE CALEDONIDS 

OF NORTHERN AND CENTRAL KAZAKHSTAN
A bstract. Comparative analysis of ore formation periods in different structures is provided. It opens new 

opportunities for metallogenic analysis and is very important in theoretical plan and for applied purposes. In this 
respect, the paleozoids of Northern and Central Kazakhstan are of exceptional interest. In the Paleozoic period, 
oreogenetic processes have manifested themselves in various orogenic structures in a variety of ways. This region is 
characterized by complex geological structure and polycyclic development. Caledonides with the cast of more 
ancient stabilization are isolated in the northern, western and partially in its eastern parts. The inner part (Dzhungar- 
Balkhash region) belongs to the hercinids. The Devonian volcanic belt divides them. Caledonian and Hercynian 
tectonomagmatic cycles ended with the formation of orogens: from the end of the Silurian and in the Devonian for 
the caledonides, in the late Paleozoic -  for the hercynids. The orogenic stage is characterized by a variety of 
magmatism in the intrusive and effusive form and processes of continental sedimentogenesis.
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ГЛАВНЕЙШИЕ РУБЕЖИ РУДООБРАЗОВАНИЯ 
В ОРОГЕННЫХ СТРУКТУРАХ КАЛЕДОНИД 

СЕВЕРНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

А ннотация. Приведен сравнительный анализ эпох рудообразованияв различных структурах раскры
вающий новые возможности металлогенического анализа крайне важный в теоретическом плане и для при
кладных целей. В этом отношении палеозоиды Северного и Центрального Казахстана представляют исклю
чительный интерес. В палеозойское время здесь в различных орогенных структурах массово и разнообразно 
проявились рудогенетические процессы. Данный регион характеризуется сложным геологическим строением 
и полициклическим развитием. В северной, западной и частично восточной его части обособляются каледо- 
ниды с ядрами более древней стабилизации. Внутренняя часть (Джунгаро-Балхашская область) принадлежит

24

mailto:kam_@igem.ru
mailto:b.khamzin_@kazgeology.kz


ISSN 2224-5278 Серия геологии и технических наук. № 3. 2017

к герцинидам. Разделяет их девонский вулканический пояс. Каледонский и герцинский тектономагмати- 
ческие циклы завершились формированием орогенов: с конца силура и в девоне для каледонид, в позднем 
палеозое -  для герцинид. Для орогенного этапа характерны разнообразный магматизм в интрузивной и эффу
зивной форме и процессы континентального седиментогенеза.

К лю чевы е слова: каледониды, орогенные структуры, эпоха рудообразования, магматизм.

В вед ен и е . С равнительны й анализ эп ох  рудообразования в различны х структурах  раскры вает 
новы е возм ож ности  м еталлогенического анализа и  представляется крайне важ ны м  в теоретическом  
плане и для  прикладны х целей.

В этом  отнош ении палеозоиды  С еверного и Ц ентрального К азахстан а представляю т исклю 
чительны й интерес. В палеозойское врем я здесь в различны х орогенны х структурах  м ассово и 
разнообразно проявились рудогенетические процессы .

Д анны й регион  характеризуется слож ны м  геологическим  строением  и полициклическим  
развитием  (рисунок 1). В северной, западной и частично восточной его части  обособляю тся кале
дониды  с ядрам и  более древн ей  стабилизации. В нутренняя часть (Д ж унгаро-Балхаш ская область) 
принадлеж ит к  герцинидам . Разделяет и х  девон ский  вулкани ческий пояс, вы деленны й ранее
А. А. Б огдановы м  как  особая тектоном агм атическая структура н а  краю  каледонского континента 
по границе с герцинской  подвиж ной областью .

К аледонский и герцинский тектоном агм атические циклы  заверш ились ф орм ированием  ороге
нов: с кон ца силура и в девоне для каледонид, в позднем  палеозое -  для герцинид. Бы ли сф орм и ро
ваны  полож ительны е м орф оструктурны е единицы  -  вулкано-плутонические п ояса и  сопряж енны е
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Рисунок 1 -  Основные орогенные структуры палеозоид Северного и Центрального Казахстана.

1 -  каледониды; 2-4 -  герциниды: 2 -  ранние (тельбесиды), 3, 4 -  поздние (3 -  эвгеосинклинальные, 4 -  миогео- 
синк-линальные); 5-7 -  каледонские орогенные структуры: 5 -  Кокчетавский свод с наложенными девонскими впади
нами, 6 -  окраинно-континентальный девонский вулкано-плутонический пояс, 7 -  наложенные девонские седименто- 
генные впадины; 8-11 -  герцинские орогенные структуры: 8 -  окраинно-континентальный позднепалеозойский вулкано
плутонический пояс, 9 -  наложенные на каледонское основание седиментогенные впадины (Д -  Джезказганская, С -  Са- 
рысуйская, Т -  Тенгизская), 10 -  Саякская мульда, 11 -  области наиболее интенсивной герцинской тектоно-магматичес- 
кой активизации ранее стабилизированных структур (с преимущественно позднепалеозойским интрузивным магматиз
мом); 12 -  мезо-кайнозойский осадочный чехол.

Figure 1 -  The main orogenic structures of the paleozoids of the Northern and the Central Kazakhstan

25



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

с ним и орогенны е седим ентогенны е впадины . В связи  с герцинским  орогенезом  процессы  тектоно- 
м агм атической  активизации охватили  такж е каледониды , где в это  врем я интенсивно проявился 
интрузивны й магм атизм.

Д ля орогенного этап а  характерны  разнообразны й м агм атизм  в интрузивной и эф ф узивной 
форме и процессы  континентального седим ентогенеза. В нутренним , ранее стабилизированны м  
частям  каледонского континента, более свойственны  локально проявленны е м агм атические п ро
цессы . П родукты  изверж ений ассоции рую т с терригенны м и отлож ениям и, которы е распростра
нены  ш ироко -  в налож енны х впадинах. Н аиболее же м асш табно вулканизм  проявился в окраи н
ной части  каледонского континента по границе с подвиж ны м и областям и. Здесь же интенсивно 
проявился интрузивны й м агм атизм . В результате сф орм ировался протяж енны й девонский 
орогенны й вулкано-плутонический пояс.

К аледон ски е орогенны е ст рукт уры  С еверного К азахст ана. К  концу силура м орские вул- 
каногенно-терригенны е отлож ения кем брия, ордовика,м естам и ниж него силура бы ли см яты  в 
складки. Н а них с разм ы вом  и резким  несогласием  налегает ком плекс терригенны х и вулкано- 
генно-терригенны х отлож ений лудлова, см еняем ы х выш е красн оцветам и девона. В интервал 
врем ени, определяем ы й как  таконская ф азаскладчатости, внедряю тся м ногоф азны е батолитовы е 
интрузии  габбро, габбро-диоритов, в основном  же диоритов, гранодиоритов и плагиогранитов 
тоналитового ряда.

С интрузивам и связаны  скарновы е м агнетитовы е, м естам и -  м едно- порф ировы е руды . В связи 
с процессам и калиевого м етасом атоза в берези тах  проявлено золотоеоруденение вкрапленного или 
ж ильного типа. И зотопны й возраст руд  отвечает 4 1 8 -4 1 7  м лн лет. С дан ны м  рубеж ом  связы ваю т 
такж е одну из главны х эп ох  уранового рудообразовани я (рисунок 2). И зотопны й возраст урановы х

> ^ 1 1  l‘V ? n  1, 1 . Л .  13 — 141----------115

Рисунок 2 -  Северо-Казахстанская урановорудная провинция (Лаверов и др., 2012).

1 -  платформенный чехол (MZ-KZ); 2 -  вулканиты кислого состава (D1-2); 3 -  терригенная моласса (D); 4 -  ордо
викские терригенно-вулканогенные отложения большой мощности; 5 -  маломощные вулканогенные отложения ордовика 
на кристаллическом основании; 6 -  флишоидные отложения ордовика в складчатом обрамлении Кокчетавского массива;
7 -  кристаллическое основание (PR); 8 -  лейкограниты (D1-2); 9 -  граниты, гранодиориты, плагиограниты (D1); 10 -  суб- 
вулканические интрузивы кислого состава (D2); 11 -  тектонические нарушения; 12 -  месторождения цветных и редких 
металлов: жильно-штокверковые (а), метасоматические (б), жильные (в), скарновые (г); 13 -  альбитит-урановые крупные 
и мелкие (а) и молибден-урановые крупные и мелкие (б) месторождения; 14 -  границы урановорудных районов: 1 -  Юж- 
но-Кокчетавский, 2 -  Северо-Кокчетавский; 15 -  границы рудно-тектонических узлов: 1 -  Грачевский, 2 -  Коксорский, 
3 -  Маныбайский.

Figure 2 -  North-Kazakhstan uranium ore province (Laverov, et al., 2012)
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руд уклады вается в интервал 4 1 5 -4 0 0  м лн лет (Л аверов Н .П . и  др., 2012). В последую щ ее время, 
(280 -265  м лн лет назад), урановы е руды  неоднократно подвергались м етам орф изм у и, возмож но, 
переотлож ению  (Л аверов и др., 2012).

В озни кш ий орогенны й свод в ранн ем  девоне прон изы вается интрузиям и лейкократовы х, аляс- 
китовых, иногда субщ елочны х гранитов. О ни рвут батолитовы е интрузивы  тоналитового ряда. С гра
нитам и плю м азитового ти п а  тесно пространственно и воврем ени связан обш ирны й ком плекс руд: 
N b ,T a  - в альби ти зированн ы х и калиш патизи рованны х апограни тах  и M o, Sn -  в грейзенах. Rb - Sr 
м етодом  возраст безрудного балкаш инского ком п лекса датируется в 400±90 м лн лет (Балкаш ин- 
ский  м ассив), а  рудоносного  орлиногорского  ком п лекса -  в 387±2 м лн лет  (Золотонош инский м ас
сив) (Ю динцев С .В., С им онова Л .И ., 1994). П оследнее подтверж дается такж е дан ны м и R b -S r  и с
следования известного оловянного м есторож дения Д онецкое. К. Н. Ш атагин ы м  возраст гранитов 
здесь и связанного с ним  оруденения определен  в 390±2 м лн  лет. С орлиногорским  ком плексом  
гранитоидов связы ваю т ф орм ирование одного из круп нейш их м ировы х м есторож дений олова 
Сы ры мбет.

С кон ца силура и в девоне в пределах  К окчетавского свода локально ф орм ирую тся н ало
ж енны е орогенны е впадины  скрасноцветны м им олассам и. В северной части  свода эти  впадины  
группирую тся в узкие линейны е зоны. Более ш ироко красноцветы  верхов силура -  девон а развиты  
н а ю ж ном  обрам лении сводового поднятия. Ю ж нее они  переходят в обш ирную  Т енизскую  
впадину. К  ограничиваю щ им  линейны е впадины  разлом ам  м естам и приурочены  назем ны е вулка
ниты , в начале преим ущ ественно базальт-андезитового ряда, а  позднее -  риодацит-риолитового. 
Л окально ф орм ируется ком плекс калиевы х базитовы х вулканитов и ком агм атичн ы х им  интрузий. 
С ним  ассоции рую т проявления глинозем истого сы рья (неф елиниты ), редких  м еталлов, полим етал
лов, керам ического сы рья. С ранн им и  стадиям и ф орм ирования впадин связаны  небольш ие стра- 
тиф орм ны е залеж и Cu и участки  повы ш енны х концентраций Sn и W . В налож енны х деп ресиях  
северной части  К окчетавского свода развиты  полим еталлические руды  с A g, A u, B, а  такж е 
известны е м есторож дения U  с M o, P, F (Грачевское и др.). Э ти рудны е проявления рассекаю т 
франские красноцветы , в которы х образую т стратиф орм ны е залеж и. В ф аменские отлож ения они 
не проникаю т. В целом , эп оха наиболее м ассового рудообразования здесь приходится н а  конецин- 
тервал  3 7 1 -3 6 7  м лн лет. Э том у врем ени в целом  соответствует эп оха образования урановы х м ес
торож дений  девонского вулканического п ояса Западного П рибалхаш ья [Л аверов Н .П . и  др., 2012].

Д евон ски й  орогенны й вулкано-плут онический пояс. Д анны й пояс как  м орф ологически  
полож ительная структура развивалась на краю  каледонского кон ти нента с раннего девон а по ф ран 
вклю чительно. В глубь каледонского континента интенсивность вулкани зм а ослабевает и  здесь 
преобладаю т вулканогенно-осадочны е, вулканом иктовы е и  терригенны е образования. О ни вы 
полняю т налож енны е впадины . О бщ ая эволю ция м агм атизм а в пределах  пояса, охваты ваю щ ая 
интервал врем ени от 400 до 367 м лн лет, определяется см еной преим ущ ественно базитовы х прои з
водны х более крем некислы м и, а  затем  кон трастны м и по крем незем у образованиям и. В ы деляю тся 
три  главны е стадии в развитии  пояса. С ним и тесно коррелирую тся м еталлогенические процессы  
(К урчавов А .М . и  др., 2000; М еталлогения К азахстана, 1978, 1981; М еталлогения орогенов, 1992).

Р анн еороген ной стадии (4 0 0 -3 9 0  м лн лет) отвечает ф орм ирование андезибазальтовой , базальт- 
андезит-дацит-риолитовой , андезитовой, ин огда риолитовой  ф орм аций. К  концу стадии при уро
чено становление диорит-граноди орит-плагиогранитной ф орм ации при подчиненной роли  грани
товой. С ю да относится карам ендинский ком плекс С ары су-Т енгизского поднятия (сущ ественно 
натровы й н а  ю ге поднятия и более калиевы й с переходом  к блокам  ранн ей  стабилизации) и  его 
аналоги в други х м естах (первы й девонский, кы зы лж артасский и другие). А бсолю тн ы й возраст 
дан ны х гранитоидов, по данны м  U  -  Pb м етода, составляет 398 м лн лет (К урчавов А .М . и др., 
2007). Л окально развиты  щ елочны е граниты . Э той  стадии свойственны  преим ущ ественно м едн о
рудны е м есторож дения (рисунок 3). С вулканизм ом  ассоции рую т гидротерм ально-вулканогенны е 
проявления меди, ин огда с м олибденом  и золотом . С диорит-гранодиорит-плагиогранитной 
ф орм ацией тесно связаны  M o-C u-порф ировы е м есторож дения, часто золотоносны е. В целом , 
наибольш ая эн догенн ая м еталлогеническая активность приходится н а  конец  стадии. С концом  
дан ной стадии связано такж е ф орм ирование небольш и х стратиф орм ны х м есторож дений Cu, 
и н огда п овы ш енны х концентраций Sn и  W  в м олассовом  ком плексе налож ен ны х седим ентогенны х 
впадин, развиты х по внеш ней периф ерии вулкано-плутонического пояса.
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Рисунок 3 -  Современное распространение раннеорогенных образований 
девонского вулкано-плутонического пояса и эндогенных рудных месторождений этого времени.

1-10 -  ассоциации: 1-6 -  известково-щелочные с подчиненными толеитовыми разновидностями: 1 -  базальт-анде- 
зито-базальт-андезитовая; 2 -  андезито-базальт-андезит-андезито-дацитовая с дацитами и риодацитами, 3 -  контрастная 
андезито-базальт-риолит-риодацитовая, 4 -  андезит-дацит-риолитовая, 5 -  риодацит-риолитовая, 6 -  терригенная с под
чиненными риодацитами и риолитами, 7-10 -  известково-щелочные, преимущественно повышено» калиевости, и шошо- 
нитовые: 7 -  трахибазальт-трахиандезито-базальт-трахиандезит-трахитовая с подчиненными базальтами, андезито-ба- 
зальтами и андезитами, 8 -  трахиандезит-трахидацит-трахириолитовая с дацитами и риолитами, 9 -  контрастная тра- 
хиандезито-базальт-трахириодацитовая, 10 -  трахириодацит-трахириолитовая; 11-13 -  ассоциации преимущественно 
терригенные: 11 -  с трахибазальтами, трахиандезито-базальтами, иногда с трахириодацитами, 12 -  с трахириодацитами и 
трахириолитами, 13 -  терригенная моласса; 14 -  терригенные континентальные и, возможно, прибрежно-морские отло
жения; 15-17 -  отложения: 15 -  субаквальные терригенные, 16, 17 -  морские: 16 -  преимущественно терригенные, 
17 -  терригенные и вулканогенные; 18 -  интрузивные массивы; 19 -  выходы докембрийского фундамента в краевой 
части Джунгаро-Балхашской области (только на фиг. 3); 20 -  границы распространения ассоциаций; 21, 22 -  разрывные 
нарушения: 21 -  глубинные разломы (цифры в кружках: 1 -  Целиноградский, 2 -  Центрально-Казахстанский, 3 -  Успен
ский, 4 -  Улутауский), 22 -  прочие разрывные нарушения; 23-28 -  эндогенные рудные месторождения: 23 -  золото-квар
цево-жильные, 24 -  золото-колчеданно-полиметаллические, 25 -  медно-колчеданные фронтальной зоны пояса и Чингиз- 
ской островной дуги, 26 -  меднорудные порфирового типа Успенской тектонической зоны, 27 -  золото-молибден-медно- 
порфировые, 28 -  редкометальные; 29-33 -  металлогенические зоны оруденения: 29 -  колчеданного (золото-медно-поли
металлического и меднорудного), 30 -  золоторудного, 31 -  редкометального грейзенового типа, 32 -  порфирового (золо- 
то-молибден-меднорудного, комплексного медно-молибденового и медно-полиметаллического), 33 -  типа медистых пес
чаников.

Месторождения, связываемые с ранней стадией развития девонского пояса: 1 -  Кенжарык, 2 -  Жалтырбулак,
3 -  Жаксы, 4 -  Алтынсай, 5 -  Абыз, 6 -  Беркара.

Буквами обозначены: ЧС -  Чу-Сарысуйская впадина, ДБ -  Джунгаро-Балашская, ИЗ -  Иртыш-Зайсанская подвиж
ные области.

Римские цифры в квадрате: I-III -  активная окраина каледонского континента (сегменты вулканического пояса: 
I -  Северо-Восточный, II -  Сарысу-Тенгизский, III -  Бетпак-Далинский); IV -  островная дуга энсиалического типа (Чин- 
гизский сегмент).

Figure 3 -  Modern distribution of early orogenic formations 
of the Devonian volcanic-plutonic belt and endogenous ore deposits of this time
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С реднеорогенной стадии (390-381  м лн лет) свойствен  преим ущ ественно крем некислы й 
м агм атизм  с накоплением  огром ны х объем ов игним бритов, туф олав и туф ов риодацит-риолито- 
вого состава. В конце стадии внедряю тся биотитовы е граниты  (теректинский, кы лчинский  и др. 
ком плексы ). В озм ож но, с этой  ж е стадией  связаны  небольш ие тела  кварцевы х м онцонитов, грано- 
сиенитов и щ елочны х гранитов (коккудуктю бинский ком плекс). С гранитам и связано редком е- 
талльное оруденение грейзенового типа: известны е м есторож дения M o и W  (Ш алгия), рудопрояв- 
ления Sn (М айкуль) и  W  (Ш еелитовое), Ta, N b, Bi, редки х  земель. С коккудуктю бин ским  ком п 
лексом  связы ваю т гидротерм ально-плутоногенны е м есторож дения и рудопроявления ж елеза, 
молибдена, вольф рам а, олова, а  такж е м еди  с золотом  (Н урказган  и др.). С м етасом атическим и 
поствулканическим и процессам и связано ф орм ирование корун довы х м есторож дений (С ем из-Бугу) 
(рисунок 4). М аксим альное проявление м еталлогенической  активности  приходится н а  конец 
дан ной стадии (3 8 2 -3 7 9  м лн лет).

Рисунок 4 -  Современное распространение среднеорогенных образований девонского вулкано-плутонического пояса 
и эндогенных месторождений этой стадии. Условные обозначения см. к рисунку 3.

Figure 4 -  Modern distribution of mid-orogenic formations 
of the Devonian volcanic-plutonic belt and endogenous deposits of this stage

П озднеорогенной  стадии (3 8 0 -3 6 7  м лн лет.) при сущ и контрастны е по крем незем у ф ормации, 
часто повы ш енной щ елочности  (базальт-риолитовая, трахибазальт-трахириолитовая, андези- 
базальт-риолит-трахириолитовая, калиевы х риолитов). В конце стадии  ин трудирую т щ елочны е 
граниты  и  аляскиты . В связи  с вулканоген ны м и образован иям и ф рана (больш ей частью  с субвул- 
каническим и телам и) ф орм ирую тся прож илково-вкрапленны е м еднорудны е м есторож дения, 
ин огда с м олибденом  и свинцом  (рисунок 5). И х  относят к  гидротерм ально-вулкан оген ном у типу 
(С пасская группа, У спенское, К октасж артас, Х адж иказган , Ш ай тан ды  и др.). С развиты м и по вул
канитам  вторичны м и кварц итам и связаны  залеж и  золотоносны х пироф иллитов. С позднеоро- 
генны м и ин трузи ям и ассоции рую т гидротерм альны е и скарновы е м есторож дения и рудопрояв- 
ления ж елеза  (Ж увантобе), скарново-гидротерм альны е м есторож дения ж елеза  с налож енной 
свинцово-цинковой  м инерализацией  (У ш тобе), м есторож дения м еди  с ж елезом , свинцом , м оли б
деном  и  золотом  (А кчагы л, К ы зы лэспэ), а  такж е м есторож дения м олибдена с Zn, Pb и Cu (Буйрук). 
В м олассовом  ком плексе налож ен ны х впадин развиты  м едисты е песчаники  (К адж анчадская группа 
месторож дений). М аксим ум  гидротерм альны х и рудообразую щ и х процессов дан ной  стадии п ри 
ходится н а  рубеж  367 м лн лет. В то ж е врем я м одельны й возраст Pb гален ита р яда  м есторож дений
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Рисунок 5 -  Современное распространение позднеорогенных образований девонского вулкано-плутонического пояса 
и эндогенных месторождений этой стадии. Условные обозначения см. к рисунку 3.

Figure 5 -  Modern distribution of late orogenic formations 
of the Devonian volcanic-plutonic belt and endogenous deposits of this stage

дает  такж е и более м олоды е значения: для м есторож дения К ы зы л эспэ -  240 м лн лет, а  для м есто 
рож дения А кчагы л -  230 м лн лет (С ы ром ятников Н .Г. и  др.,1979). В озм ож ная при чи на подобны х 
м олоды х значений возрастов кроется в регенерации  дан ны х м есторож дений.

В ы в о д ы . В орогенны х структурах  каледонид ф иксируется несколько эп ох  м ассового и п ро
дуктивного  рудообразования. В целом , они  группирую тся в еди ны й орогенны й м еталлогенический 
цикл. Х арактерная черта  его -  повторяем ость сходн ы х по набору м еталлов м есторож дений в н ача
ле и  конце ци кла при  возрастаю щ ей роли  редком етального  оруденения во второйполовине его. В 
различны х структурах  начало м еталлогенического  цикла различно. Н аиболее ранние проявления 
орогенного м еталлогенеза приурочены  к областям  сводообразования в пределах  ранее стабили зи
рованн ы х участков каледонид. В остальн ы х орогенны х структурах  каледонид м еталлогенический 
цикл начинается несколько позж е

В начале девона, близ рубеж а 4 1 8 -4 1 5  м лн лет, ф орм ирую тся ж елезорудны е, м еднорудны е, 
золоторудны е и урановы е м есторож ден ия (рисунок 6 ).

В конце ранн еорогенн ой  стадии (4 0 0 -3 9 0  м лн  лет)образую тся уж е преим ущ ественно м едн о
рудны е м есторож дения с M o и A u, гидротерм ально-вулканогенного или порф ирового  ти п а  в маг- 
м атоген ны х орогенны х структурах  и ти п а м едисты х песчаников -  в седим ентогенны х впадинах. В 
последних отм ечаю тся такж е проявления Sn и W  стратиф орм ного типа.

Близ рубеж а 3 9 0 -3 8 7  м лн лет, образую тся тантал-ниобиевы е, м олибденовы е и известны е 
крупны е оловянны е м есторож дения.

С ледую щ ая эп оха м еталлогенической  активн ости  связана с заверш ением  средней  стадии р аз
вития каледонского орогена с м аксим альны м  проявлением  рудообразую щ и х процессов в интервале 
3 8 2 -3 7 9  м лн лет и  сопровож дается образованием  редком еталльны х м есторож дений, реж е -  
ж елезорудны х или м едн орудн ы х с A u и  Bi.

С концом  орогенного этап а  (близ 367 м лн лет) связано ф орм ирование ш ирокого спектра м ес
торож дений: м еднорудны х, прож илково-вкрапленного  и гидротерм ально-вулканогенного  типов в 
м агм атогенны х структурах, и  м едисты х песчаников в налож енны х седи м ен тоген ны х впадинах, 
скарново-гидротерм альны х м есторож дений ж елеза  с Pb, Zn, Cu, M o, A u. Э той  ж е эпохе отвечает

30



ISSN 2224-5278 Серия геологии и технических наук. № 3. 2017

1 Ta-Nb
Мо

1__ 1L1 Си

1 1 Fe-Mn

1__ 1L■ Аи

1 Sn

S
■ 1

■

U, U-Mo 
Т

D, D D D,f □Л С р

400 350 ЗС)0 250 млн.лет

Рисунок 6 -  Главные эпохи формирования различных рудных месторождений в орогенных структурах каледонид 
Северного и Центрального Казахстана. По оси абсцисс рубежи стратиграфических границ, 

по стратиграфической шкале 2012 г., Австралия.

Figure 6 -  The main epochs of the formation of various ore deposits in the orogenic structures of the Caledonids 
of the Northern and the Central Kazakhstan. On the abscissa, the boundary of the stratigraphic borders, according

to the stratigraphic scale of 2012, Australia

ф орм ирование полим еталли ческих и урановы х м есторож дений стратиф орм ного  ти п а в н ало
ж ен ны х седим ентогенны х впадинах  в пределах  К окчетавского м ассива. С дан ной  эпохой  корре- 
лируется такж е, в целом , врем я ф орм ирования ж елезо-м арганцевы х м есторож дений дж ездинского  
ти п а  (Д ж езды , Н айзатас и  др.), связанны х с ранней  стадией  развития герцин ских налож енны х 
орогенны х седим ентогенны х впадин. П озднеорогенной  эпохе проявления рудоген еза (в пределах 
вулкано-плутонического пояса) соответствует такж е ф орм ирование известны х колчеданн о
полим еталлических м есторож ден ий  с м едью  и золотом  (Ш опты коль, К ем ер), а  такж е гидротер
м ально-вулканогенны х (прож илково-вкрапленны х) м еднорудны х м есторож дений в прилегаю щ ей к 
поясу части  Д ж унгаро-Балхаш ского окраинном орского бассейна (Б еркара и др.).

В начале ф ам ена резко  усиливаю тся процессы  деструкц ии  каледонского орогена, сопровож 
даем ы е м орской  трансгрессией , образованием  риф тогенны х прогибов с локально проявленны м  
вулканизм ом  трахибазальт-трахит-трахириолитового  ряда. Э ти процессы  охватили  все палеозоиды  
К азахстана, но наиболее интенсивно проявились в пределах  каледонского орогена и прилегаю щ их 
частях  герцинской  подвиж ной области. П о расколам  зем ной коры  поступали  м ощ ны е потоки  
глубинны х ф лю идов, несущ ие углеводороды , ж елезо, м арганец, барий, свинец , ци нк и др. ком п о
ненты . В результате, для ф ам ена и турне характерна риф тогенная ф орм ация углеродисто-крем 
нисты х сланцев. В это врем я (интервал с 365 по 360 м лн лет) ф орм ирую тся крупнейш ие страти- 
ф орм ны е ж елезо-м арганцевы е (К араж альская группа) и  барит-полим еталлические (Ж айрем ская 
группа, Н иж ние К айракты , У зунж ал) м есторож дения. В то ж е врем я в пределах  Ж ай рем ской  груп
пы м есторож дений обособляется поздняя стадия рудообразования: медно-баритовы е руды  с Co, N i и 
др. элементами. Ее связы ваю т с субвулканическим и сиенит-порфирами, возраст которы х оценива
ется (K -A r методом) в 310 -280  м лн лет (П учков Е.В., Н айденов Б.М ., 1984). В озраст же серицитов из 
контакта одного из этих  тел отвечает, по K -A r данны м, 304, 303, 278 м лн лет (М итряева Н .М ., 1983).

П роявивш ийся ш ироко в позднем  палеозое м агм атизм  в пределах  К азахстан а внес свою  лепту 
в особенности  оруденения каледонской  части  этой  территории  (К урчавов А .М ., 1995).
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СО Л ТY С ТIК  Ж Э Н Е О РТА ЛЬЩ  ЦАЗАЦСТАН КА ЛЕДОНДЬЩ  ОРОГЕНД1 
Ц У РЫ Л Ы М ДА РЫ Н Д А ГЫ  БА С ТЫ  КЕН Ж А РА Л У  Д ЕН ГЕЙ Л Е Р 1

А ннотация. Теориялык т^ргыда жэне колданбалы максаттар Yшiн ете манызды металлогениялык 
талдаудын жаца мYмкiндiктерiн ашатын эртYрлi к¥рылымдардагы кен к¥ралуы дэуiрлерiнiн салыстырма 
талдамасы келтiрiлген. Осы т^ргыдан алганда, СолтYCтiк жэне Орталык К^азаксттанын палеозоидтерi ерекше 
назар аударуга тирады. Палеозой дэуiрiнде м^нда эртYрлi орогендi к¥рылымдарда кен к¥раулы процестерi 
сан алуан тYPде керiнедi. Осы ещр кYPделi геологиялык к¥рылысымен жэне полициклдык дамуымен сипат- 
талады. Оныц солтYCтiк, батыс жэне iшiнара шыгыс белiктерiнде нег^рлым кене тYпказыFы бар каледо- 
нидтер ерекшеленедi. 1шк1 белш  (Жоцгар-Балкаш облысы) герцинидтерге жатады. Оларды девон вулкан 
орманы белдеуi ажыратады. Каледон жэне герцин тектономагматикалык циклдары орогендердiн калыпта- 
суымен аякталды: силурдыц соцында жэне девонда каледонидтер Yшiн, соцгы палоезда -  герцинидтер Yшiн. 
Орогендiк кезец Yшiн интрузивтiк жэне эффузивпк нысандагы эртYрлi магматизм жэне к¥рльщтык седимен- 
тогенез процестерi тэн.

Туш н сездер: каледонидтер, орогендi к¥рылымдар, кен к¥ралу дэуiрi, магматизм.
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