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 Исследования последних лет (2003–2005 гг.)
в Мугалжарско-Торгайском регионе и Семипа-
латинском полигоне стали продолжением пре-
жних работ авторов по геологии и минерагении и
были направлены на дальнейшее изучение маг-
матических комплексов в целях выявления пет-
рогенетически связанных с ними перспективных
эндогенных источников глинозема. По Мугалжа-
рам и Торгаю они проводились на основе геоло-
гических материалов А. Т. Тельгузиева (1962–
1992 гг.), по Семипалатинскому полигону – по
данным авторов за 1998–2002 гг. с учетом ре-
зультатов работ других исследователей. Вулка-
ногенные и интрузивные образования изучались
с использованием метода формационного анали-
за магматитов по Ю. А. Кузнецову [11]. Прове-
денными исследованиями в магматических ком-
плексах установлены и изучены типы пород – по-
тенциальных источников глиноземного сырья. По
определяющим глиноземистость и щелочность
минералам они выделены в соответствующие эн-
догенные алюморудные формации, для которых
установлены минеральные и химические соста-
вы (см. табл.), а также их геохимическая специ-
ализация на редкие, редкоземельные, щелочные
и другие элементы.

 УДК 546.621:553.061.2 (574.13 + 574.4)
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ЭНДОГЕННЫЕ ТИПЫ АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ
ЗАПАДНОГО (МУГАЛЖАРЫ, ТОРГАЙ) И ВОСТОЧНОГО

(СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ПОЛИГОН) КАЗАХСТАНА

Мұғалжар-Торғай аймағының жəне Семей сынақ полигонының алюминий кендi шикiзатына, сиректер, сирекжерлер,

сiлтiлер жəне басқа элементтерге болашақтары бар ерекшеленген магмалық кешендер келтiрiледi. Аймақтардағы белгiленген

12 алюминий кендi формациялардың 9 алғашқы рет сипатталады.

 Рассматриваются выделенные в Мугалжарско-Торгайском регионе и Семипалатинском полигоне магматические ком-

плексы, перспективные на алюморудное сырье, редкие, редкоземельные, щелочные и другие элементы. Из 12 установлен-

ных в регионах алюморудных формаций 9 описываются впервые.

Magmatic complexes perspective for alumina raw materials, rare, rare-earth, alkal and other elements singled out in the

Mugalzhar and Torgai regions and the Semipalatinsk proving ground are considered. 9 aluminum ore-bearing formations of 12 ones

established within the regions have been described here for the first time.
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В этих регионах авторами выделены 12 эн-
догенных типов алюморудных формаций, из ко-
торых 9 указываются впервые.

 В  М у г а л ж а р с к о-Т о р г а й с к о м
р е г и о н е  с  запада на восток выделяются
структурно-формационные зоны (СФЗ): Зилаир-
ская, Сакмарская, Орь-Илекская, Западно-Му-
галжарская, Восточно-Мугалжарская, Иргизская,
Зауральская, Костанайская с Денисовской и Ва-
лерьяновской подзонами, Боровская и Обаганс-
кая. Последние две структуры большинством ис-
следователей считаются зонами сочленения
Уральской и Кокшетау-Северо-Тянь-Шаньской
складчатых систем. Из них Боровская СФЗ в ос-
новном амагматична и только в восточной час-
ти ее скважинами колонкового бурения выявле-
ны вулканиты ранне-среднедевонского кайдауль-
ского андезит-риолитового и протрузивные тела
серпентинитов раннекаменноугольного аниховс-
кого дунит-гарцбургитового комплексов. В
Обаганской СФЗ частично проявлен магматизм
как казахстанского (братолюбовский базальто-
вый и кайдаульский андезит-риолитовый комп-
лексы), так и уральского типов (аниховский ду-
нит-гарцбургитовый, обаганский габбро-диорит-
гранитовый, каинсайский щелочных сиенитов,

1,2 Казахстан. 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 69а, Институт геологических наук им. К.И.Сатпаева.
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центральноторгайский базальт-трахириолитовый
и кусмурунский гранит-порфировый комплексы).

 З и л а и р с к а я  СФЗ амагматична и сло-
жена терригенными отложениями фамена–тур-
не, перекрытыми осадочными породами мезозой-
кайнозоя. К востоку от нее в Мугалжарско-Тор-
гайском регионе широко представлены различ-
ного возраста и состава магматические образо-
вания, для которых А. Т. Тельгузиевым (2005 г.)
составлена уточненная схема корреляции с уче-
том новых геологических материалов. Основой
для нее стала ранее составленная им совместно
с О.К. Ксенофонтовым, А. М. Захаровым,
Р. А. Сегединым и другими схема корреляции
магматических комплексов казахстанской час-
ти Уральской складчатой системы [10]. В реги-
оне установлены проявления определенных ти-
пов глиноземного сырья в связи с магматичес-
кими комплексами гипербазитов, габбро-грани-
тоидов, гранитоидов, сиенитов и базальтоидов.

 В  О р ь-И л е к с к о й  и  С а к м а р с к о й
СФЗ выделяются интрузивы к е м п и р с а й с -
к о г о  д у н и т-г а р ц б у р г и т о в о г о   к о м-
п л е к с а  силура (Кемпирсайский, Хабарнинс-
кий, Даулский, Сатыбалдинский, Косистекский,
Аксуский и др.). Сложены они дунитами, пери-
дотитами и их серпентинизированными разностя-
ми с подчиненным количеством пироксенитов и
габброидов, которые встречаются среди первых
в виде относительно небольших интрузивных тел
и даек [1]. Габброиды комплекса представлены
оливиновыми габбро-норитами и габбро, а так-
же троктолитами, которые в отдельных масси-
вах более распространены, чем габброиды. Сре-
ди последних преобладают мезократовые над
мелано- и лейкократовыми, а в троктолитах со-
ответственно эти разности известны как аллива-
литы, гарризиты и фораменштейны.

Среди лейкократовых оливиновых габбро-
норитов и фораменштейнов наблюдаются фаци-
альные плагиоклазиты, сложенные анортитом,
битовнитом и лабрадором. В Кемпирсайском
плутоне они более изучены, чем в других интру-
зивах комплекса. В западной и восточной час-
тях плутона габброиды слагают участки шири-
ной до 2000 м и плагиоклазиты залегают в них в
виде линзовидных и полосчатых обособлений
шириной до 100 м, как, например, в районе ручья
Шандыаша. Плагиоклазиты кемпирсайского ком-
плекса относятся  к   а н о р т и т- л а б р а д о-

р о в о й (п л а г и о к л а з о в о й)  а л ю м о -
р у д н о й   ф о р м а ц и и. В плагиоклазитах (см.
табл., 1–3) устанавливается содержание глино-
зема до 28,3%, а СаО – до 17,5%. В породах ком-
плекса найдены повышенные (относительно клар-
ков) количества Cr, Ga, Nb, Co, Pt, Be, Ag и Ti.
Плагиоклазиты относятся к промышленному типу
глиноземного сырья, а перспективные запасы
алюминия в них определяются в десятки милли-
онов тонн [14].

 В  С а к м а р с к о й  СФЗ в Шаншарской,
Айтпайской и Торангульской синклиналях прояв-
лены вулканиты шаншарской и айтпайской свит,
которые В. Г. Кориневским [8] выделены в со-
ставе трахибазальтовой формации верхнего эй-
феля. Они в схеме корреляции магматических
комплексов казахстанской части Уральской
складчатой системы, представленной А. Т. Тель-
гузиевым (1974 г.) Казахстанскому петрографи-
ческому совещанию в г.Балхаше, выделены в
составе ш а н ш а р с к о г о   т р а х и б а з а л ь т-
т р а х и а н д е з и т о в о г о   к о м п л е к с а
п о з д н е г о   э й ф е л я, что нашло отражение в
публикациях по этим материалам [10]. Эти вул-
каниты завершают проявление базальтоидного
магматизма в Сакмарской СФЗ и относятся к
б и о т и т-к а л и ш п а т-п л а г и о к л а з о в о й
а л ю м о р у д н о й   ф о р м а ц и и. Изучением
пород комплекса (см. табл., 4–8) установлено,
что в пироксеновых трахибазальтах содержится
глинозема до 16,0% и щелочей (Na

2
O + K

2
O)  до

7,0%, в трахиандезито-базальтах – до 17,0 и 9,4%,
а в трахиандезитах – до 16,5 и 9,2%. В перспек-
тиве эти породы могут быть использованы для
получения глинозема, щелочей (Na,

 
K), а также

редкоземельных, редких и щелочноземельных
элементов, для которых установлены повышен-
ные (относительно кларков) содержания.

 В Сакмарской СФЗ шаншарским вулкани-
там комагматичны породы в е л и х о в с к о г о
э с с е к с и т-г а б б р о-с и е н и т о в о г о
 к о м п л е к с а   позднего эйфеля–живета. Они
слагают Велиховский, Домбарский интрузивы и
единичные небольшие тела среди вулканитов
шаншарского комплекса. Велиховский массив,
южная часть которого некоторыми исследова-
телями выделяется в Косистекский интрузив,
представляет собой субмеридианально ориенти-
рованное пластообразное тело с площадью вы-
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Содержание основных породообразующих окислов в эндогенных типах алюминиевого сырья

№ п/п SiO
2

Al
2
O

3
FeO/общ CaO Na

2
O K

2
O Na

2
O+ Na

2
O:

K
2
O K

2
O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 39,73 28,40 2,56 17,50 0,84 0,14 0,98 6,0

2 56,02 21,23 1,86 4,70 7,70 0,71 8,41 10,8

3 43,18 26,42 4,31 12,46 1,13 0,15 1,28 7,5

4 49,77 16,00 10,36 6,64 3,55 3,45 7,00 1,03

5 54,33 17,00 12,06 4,39 3,06 5,73 8,79 0,53

6 52,74 17,22 7,01 3,98 3,13 6,27 9,40 0,50

7 52,80 16,87 7,22 4,86 3,41 5,61 9,02 0,61

8 58,87 16,50 7,02 2,83 2,30 6,90 9,20 0,33

9 36,12 19,13 16,23 12,70 1,28 1,56 2,84 0,82

10 51,06 17,65 10,50 8,00 3,00 2,68 5,68 1,12

11 51,34 19,72 6,62 1,76 1,50 8,90 10,40 0,17

12 52,46 18,20 9,30 7,15 3,90 1,90 5,80 2,05

13 50,36 17,11 10,79 8,61 3,08 2,46 5,54 1,25

14 54,26 15,46 8,54 9,05 3,15 2,77 5,92 1,14

15 49,06 20,06 9,47 7,15 2,90 3,33 6,23 0,87

16 50,18 14,89 11,77 8,32 2,40 2,70 5,10 0,89

17 50,00 18,00 11,19 8,75 2,67 3,02 5,69 0,88

18 51,71 15,26 10,25 8,96 3,57 2,45 6,02 1,46

19 51,01 17,39 11,06 5,82 3,92 4,56 8,48 0,86

20 49,61 16,91 10,76 5,66 3,81 4,43 8,24 0,86

21 46,12 21,77 6,49 16,21 1,79 0,33 2,12 5,42

22 60,64 16,18 6,27 4,60 3,30 4,79 8,09 0,69

23 62,54 16,47 1,11 3,40 4,0 4,80 8,80 0,83

24 59,50 16,06 6,43 5,11 3,53 4,98 8,51 0,71

25 61,30 16,61 5,78 4,52 3,17 4,99 8,16 0,64

26 60,38 15,82 6,38 4,23 3,56 4,51 8,07 0,79

27 61,38 16,24 5,70 4,52 2,93 4,67 7,60 0,62

28 57,17 17,57 7,31 5,36 4,53 4,00 8,53 1,13

29 59,34 16,30 8,86 5,82 4,27 0,59 4,86 7,24

30 61,64 16,30 10,03 6,50 5,50 0,25 5,75 22,00

31 62,92 13,69 8,15 5,76 4,05 0,71 4,76 5,70

32 63,56 15,89 7,96 3,36 5,40 1,00 6,40 5,40

33 63,06 15,30 8,10 6,78 2,93 0,38 3,31 7,71

34 63,24 14,09 9,73 4,37 5,80 0,10 5,90 58,00

35 61,72 14,34 6,44 7,20 4,50 0,15 4,65 30,00

36 60,80 13,55 9,92 4,85 5,43 0,44 5,87 12,34

37 61,80 14,70 8,35 5,84 4,86 0,44 5,30 11,05

38 61,48 14,00 7,35 5,71 5,12 0,52 5,64 9,85

39 62,78 13,50 9,12 3,07 5,40 0,50 5,90 10,80

40 63,95 13,37 9,37 3,53 4,60 0,15 4,75 30,67

41 54,57 16,55 7,87 6,57 3,50 2,70 6,20 1,30

42 59,62 17,10 5,67 5,36 3,49 3,83 7,32 0,91

43 66,60 16,90 3,95 2,14 4,00 4,80 8,80 0,83

44 69,57 14,52 2,75 1,58 3,26 4,88 8,14 0,67

45 72,60 14,55 2,30 0,92 3,73 5,07 8,80 0,74

46 63,16 16,91 4,08 2,59 4,10 4,80 8,90 0,85

47 63,90 18,30 3,07 3,92 1,86 6,93 8,79 0,27

48 61,20 13,44 7,53 3,14 5,11 3,51 8,62 1,46

49 55,96 14,25 10,13 6,14 3,33 3,14 6,47 1,06

50 64,52 14,18 5,16 3,07 3,00 4,58 7,58 0,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 56,42 15,27 10,62 4,53 2,77 2,53 5,30 1,09

52 58,35 17,02 6,33 2,35 2,60 2,14 4,74 1,21

53 61,70 15,61 6,41 2,41 2,60 3,20 5,80 0,81

54 61,44 14,22 6,24 4,48 3,00 4,27 7,27 0,70

55 56,22 17,40 7,52 6,61 2,33 3,00 5,33 0,78

56 63,92 15,59 6,00 3,92 2,33 2,50 4,83 0,93

57 65,15 14,33 5,31 3,19 2,73 4,00 6,73 0,68

58 53,42 19,60 4,38 3,92 8,10 0,90 9,00 9,00

59 62,66 14,25 6,72 3,92 7,00 0,65 7,65 10,77

60 62,10 17,72 4,13 3,22 7,40 1,15 8,55 4,77

61 68,30 12,12 4,65 5,50 6,90 0,60 7,50 11,50

62 62,95 19,10 3,39 0,78 6,83 4,87 11,70 1,40

63 56,72 23,70 3,29 0,99 9,00 4,20 13,20 2,14

64 64,46 16,90 5,48 0,59 5,95 3,95 9,90 1,51

65 60,99 16,46 2,17 1,59 8,76 5,84 14,60 1,50

66 68,88 16,80 2,33 0,44 5,32 4,20 9,52 1,27

67 60,06 14,81 3,50 1,93 3,95 4,31 8,26 0,92

68 69,50 15,42 2,63 1,03 4,12 5,58 9,70 0,74

69 71,93 14,60 2,34 0,37 4,08 4,89 8,97 0,83

70 67,39 14,89 4,35 1,55 5,71 3,40 9,11 1,68

71 65,27 15,49 4,84 1,94 6,01 3,11 9,12 1,93

72 68,21 15,40 3,86 0,71 5,42 3,73 9,15 1,45

73 67,19 14,99 4,35 1,57 5,68 3,58 9,26 1,59

74 64,78 14,73 4,01 1,16 5,25 3,28 8,53 1,60

75 68,30 15,09 3,88 0,64 5,26 3,53 8,79 1,60

76 69,58 14,96 3,42 0,54 4,91 3,74 9,65 1,31

77 67,59 15,02 3,83 1,38 6,02 3,35 9,37 1,80

78 67,66 15,08 4,07 1,45 5,48 3,67 9,15 1,49

79 69,99 14,80 4,16 0,85 4,70 4,20 8,90 1,12

80 64,26 16,20 4,94 3,13 4,24 4,17 8,41 1,02

81 67,83 14,74 3,67 2,06 3,90 4,41 8,31 0,88

82 74,97 13,07 1,60 0,80 3,59 4,83 8,42 0,74

83 68,10 15,61 3,64 2,47 3,92 3,98 7,90 0,98

84 65,01 15,77 4,64 2,90 4,07 4,26 8,33 0,94

85 66,97 15,79 3,66 0,94 3,81 4,87 8,68 0,78

86 76,85 12,67 1,18 0,25 3,46 4,49 7,95 0,77

87 67,80 15,19 3,20 2,12 5,06 3,21 8,27 1,58

88 69,23 15,32 3,35 1,05 4,62 3,37 7,99 1,37

89 70,81 15,40 2,09 0,39 4,03 6,11 10,14 0,66

90 70,10 14,44 3,06 0,97 3,65 5,26 8,91 0,69

91 76,78 10,98 2,04 0,05 0,00 8,10 8,10 0

92 78,82 10,58 1,79 0,12 0,00 7,40 7,40 0

93 73,29 13,27 2,05 0,30 4,92 4,50 9,42 1,09

94 65,39 16,70 5,65 0,21 5,50 5,10 10,60 1,08

95 66,84 15,79 3,68 1,53 4,12 4,24 8,36 0,97

Примечание. 1–3 – кемпирсайский дунит-гарцбургитовый комплекс силура: 1 – оливиновый лабрадорит (т67-2/69);

2 – кварцевый альбитит (т26-2/69); 3 – фораменштейн. *1,2 – анализы проб А. Т. Тельгузиева (1969г.). Здесь и далее

конкретный номер пробы т67-2/69 расшифровывается следующим образом: т – начальная буква фамилии автора пробы

(Тельгузиев А. Т.); 67-2/69 – номер отобранной пробы (67-2) и год ее отбора (1969); 3 – среднее из 4 анализов проб

А. В. Авдеева (1977). 4–8 – шаншарский трахибазальт-трахиандезитовый комплекс позднего эйфеля: 4 – трахибазальт

(среднее из 13 анализов); 5 – трахиандезито-базальт (среднее из 15 анализов); 6-трахиандезито-базальт (среднее из 12

анализов); 7 – трахиандезито-базальт (среднее из 4 анализов); 8 – трахиандезит (среднее из 2 анализов). *4 – 8 – анализы

проб В. Г. Кориневского (1971).

Окончание табл.
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9 – 28 – велиховский эссексит-габбро-сиенитовый комплекс позднего эйфеля-живета: 9 – биотит-роговообманковый вебсте-

рит (т186/75); 10 – биотит-роговообманковый эссексит (среднее из 5 анализов); 11 – биотитовый эссексит (т59-1/69);

12 – пироксен-биотит-роговообманковый эссексит (т171-1/75); 13 – биотит-пироксеновый эссексит (т171-2/75); 14 – биотит-

роговообманково-пироксеновый эссексит (т171-3/75); 15 – роговообманково-пироксен-биотитовый эссексит (т176/75);

16 – роговообманково-пироксен-биотитовый эссексит (т182/75); 17 – биотит-пироксеновый эссексит (т185/75); 18 – биотит-

пироксеновый эссексит; 19-эссексит; 20 – биотит-пироксеновый эссексит; 21 – биотит-роговообманковый габбро-норит

(т187/75); 22 – биотит-роговообманковый сиенит (среднее из 4 анализов А.Т. Тельгузиева, 1975); 23 – биотит-роговообман-

ковый кварцевый сиенит (т2-2/69); 24 – биотит-роговообманковый кварцевый сиенит (т170/75); 25 – биотит-роговообман-

ковый кварцевый сиенит (т171/75); 26 – роговообманково-биотитовый сиенит (т172/75); 27 – биотит-роговообманковый

кварцевый сиенит (т173/75); 28 – биотит-пироксеновый сиенит. *9–17; 21 – 27 – анализы проб А. Т. Тельгузиева (1969,

1975 гг.). 18 –  среднее из 2 анализов проб А.Е.Бекмухаметова (А. В. Авдеев, 1977). 19,28 – среднее из 2 анализов проб

А.В. Авдеева (1977). 20 – среднее из 2 анализов проб В. Г. Кориневского (1971). 29 – 40–жамантауский габбро-плагиогра-

нитовый комплекс раннего-среднего девона: 29 – плагиосиенит (т0371/63, Айрыкский); 30 – плагиосиенит (т136-з/65, Ай-

рыкский); 31 – плагиосиенит (т138/65, Айрыкский); 32 – кварцевый плагиосиенит (т137-з/65, Айрыкский); 33 – кварцевый

плагиосиенит (т0123/63, Айрыкский); 34 – кварцевый плагиосиенит (т0389/63, Восточно-Сырлыбайский); 35 – плагиосие-

нит (с1305/63, Восточно-Сырлыбайский); 36 – плагиосиенит (р11/63, шток к югу от Айрыкского массива); 37 – плагиосие-

нит (р91а, шток в 4,5 км к югу от горы Босыбай); 38 – плагиосиенит (ч4, Южно-Жамантауский); 39 – кварцевый плагиоси-

енит (т111/75, шток в верховьях р.Кундызды); 40 – кварцевый плагиосиенит (с1351/63, Восточно-Сырлыбайский). *29 – 34,

39 – анализы проб А. Т. Тельгузиева (1963, 1965, 1975 гг.). 35,40 – анализы проб В. В.Сажнова (1963 г.). 36,37 – анализы

проб Б.М.Руденко (1963 г.). 38 – анализ пробы А.А.Чумакова (1940 г.). 41–45– талдыкский трахиандезит-трахириолитовый

комплекс фамен-турне: 41 – трахиандезито-базальт (среднее из 24 анализов); 42 – трахиандезит (среднее из 27 анализов);

43 – трахидацит (среднее из 17 анализов); 44 – трахириолито-дацит (среднее из 6 анализов); 45 – трахириолит (среднее из

24 анализов). *41 – 45 – анализы проб С. С. Карагодина (1974). 46 – 57 – борлинский гранитовый комплекс раннего карбона:

46 – граносиенит (среднее из 5 анализов); 47 – граносиенит (т114а/65, шток к югу от р.Тулепсай); 48 – сиенит (т0230/63,

Борлинский); 49 – сиенит (т85/67, Шманский шток); 50 – граносиенит (т86/67, Северо-Шманский шток); 51 – сиенит

(т70г/65, Борлинский); 52 – сиенит (т7-1/77, Кайрактинский); 53 – кварцевый сиенит (т13/77, шток к югу от Кайрактинско-

го); 54 – кварцевый сиенит (т59/77, Кайрактинский); 55 – сиенит-порфир (т5/77, Кайрактинский); 56 – кварцевый сиенит

(т12/77, шток к югу от Кайрактинского); 57 –  граносиенит (т57/77, Кайрактинский). * 46 – 57 – анализы проб

А.Т. Тельгузиева (1963, 1965, 1967, 1977 гг.). 58–61 – иргизский габбро-гранитовый комплекс раннего-среднего карбона:

58- плагиосиенит (т177-1/71, Южно-Кияктинский); 59 – плагиосиенит (т179/71, Кияктысайский); 60-плагиосиенит (т164/71,

Северо-Кияктинский); 61 – кварцевый плагиосиенит (т177/71, Южно-Кияктинский). *58–61 – анализы проб А.Т. Тельгузи-

ева (1971 г.). 62–64 – борсыксайский комплекс щелочных и нефелиновых сиенитов позднего карбона: 62 – щелочной сиенит

(среднее из 12 анализов, Борсыксайский и Карасорский); 63 – нефелиновой сиенит (среднее из 21 анализа, Борсыксайский

и Карасорский); 64 – сиенит-аплит, сиенит-порфир (среднее из 9 анализов, Борсыксайский и Карасорский). *62 – 64 –

среднее по анализам проб А. Т. Бекботаева, Б. Е. Милецкого, Б. Ф. Данилина, А. Т. Тельгузиева и др. 65 – каинсайский

комплекс щелочных сиенитов поздней перми: 65 – сельвсбергит (О. К. Ксенофонтов, 1983). 66 – 78–кызылобинский диорит-

граносиенит-гранитовый комплекс среднего девона: 66 – щелочной граносиенит (т271/01, Кельмембетский); 67 – сиенит-

порфир – т275-3/01, Кельмембетский); 68 – щелочной граносиенит (т276-1/01, Кельмембетский); 69 – щелочной гранит

(т278/01, Кельмембетский); 70 – щелочной граносиенит (т 336/01, Кожабекский); 71 – щелочной граносиенит (т336-1/01,

Кельмембетский); 72 – щелочной граносиенит (т338/01, Кожабекский); 73-щелочной граносиенит (т341/01, Кожабекский);

74 – щелочной граносиенит (т342/01, Кожабекский); 75 – щелочной граносиенит (т343/01, Кожабекский); 76 – щелочной

граносиенит (т345/01, Кожабекский); 77 – щелочной граносиенит (т348/01, Кожабекский); 78 – щелочной граносиенит

(т 350/01, Кожабекский).  * 66 – 78 – анализы проб А.Т. Тельгузиева (2001 г.). 79 – 90 – жамантауский гранитовый комплекс

ранней перми: 79 – щелочной гранит (т246/01, Байлаукский); 80 – субщелочной граносиенит (т219/01, Жусалинский);

81 – субщелочной граносиенит (т221/01, Жусалинский); 82 – субщелочной аплит (т221-1/01, Жусалинский); 83 – граносие-

нит (т224/01, Жусалинский); 84 – граносиенит (т225/01, Жусалинский); 85 – субщелочной сиеногранодиорит (т226-1/01,

Жусалинский); 86 – аляскитовый гранит (т243/01, Байлаукский); 87 – субщелочной граносиенит (т244/01, Байлаукский);

88 – граносиенит (т333/01, Восточно-Майлыкаринский); 89 – щелочной гранит (т264/01, Западно-Дегеленский); 90 – щелоч-

ной гранит (т264-1/01, Западно-Дегеленский). * 79–90 – анализы проб А. Т. Тельгузиева (2001 г.). 91–95 – тлеумбетский

граносиенит-щелочногранитовый комплекс поздней перми: 91 – субщелочной калиевый гранит-порфир (т135/00, Камен-

ный); 92 – субщелочной калиевый гранит-порфир (т139/00, Каменный); 93 – щелочной гранит (т143-1/00, Каменный);

 94 – щелочной граносиенит (т296/01, Западно-Кузганский); 95 – субщелочной граносиенит (т317/01, Естемесский).

* 91–95 – анализы проб А.Т. Тельгузиева (2001 г.)
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хода на дневную поверхность около 100 км2.
Строение плутона и состав слагающих его пород
приведены по А. Т. Тельгузиеву, изучавшему его
в 1969 и 1975 гг., с учетом геологических мате-
риалов других исследователей [9]. На западе
интрузив прорывает кремнистые и углисто-крем-
нистые сланцы кобленца с горизонтами извест-
няков мощностью от 250 (по р. Егинды) до 500 м
(по р. Айтпайке), которые участками мрамори-
зованы и скарнированы. Установлено формиро-
вание плутона в две фазы: раннюю – эссексит-
габбровую и позднюю – сиенитовую. Среди по-
род ранней фазы биотит-пироксеновые эссекси-
ты преобладают над габбро-норитами, габбро и
биотитовыми вебстеритами, слагающими шли-
ры среди первых, а биотит-роговообманковые
сиениты слагают восточную часть интрузива.

 Породы велиховского комплекса относятся
к   б и о т и т-м и к р о к л и н-п л а г и о к л а з о-
в о й   а л ю м о р у д н о й   ф о р м а ц и и. Породы
комплекса содержат повышенное количество гли-
нозема (см. табл. 9–28): биотит-роговообманко-
вые вебстериты – более 19,0%, габбро-нориты –
около 22,0%, эссекситы – до 20,0%, сиениты –
до 16,5%. Содержание щелочей (Na

2
O+K

2
O) в

эссекситах – до 10,4%, в сиенитах – до 8,8%. В
них установлены повышенные (относительно
кларков) содержания Ga, Ag, Pt, Ti, Fe, с которы-
ми связаны некоторые типы оруденения. Так, в
Велиховском интрузиве в биотит-роговообман-
ковых вебстеритах открыто месторождение с со-
держанием титаномагнетита до 35%, а в зоне
контакта эссекситов и сиенитов – гематит-маг-
нетитовое оруденение с наложенной медно-суль-
фидной минерализацией. В перспективе породы
комплекса могут быть использованы в качестве
сырья для получения глинозема и попутного из-
влечения Na, K, Ca, Ti, Pt, Ga.

 В  З а п а д н о-М у г а л ж а р с к о й  СФЗ
широко представлен габбро-плагиогранитовый
комплекс. Слагающие его габброиды и плагиог-
раниты как родственные и близкие по возрасту
интрузивные образования были выделены
Г. И. Водорезовым [5], а в составе «джанганин-
ского комплекса габбро-плагиогранитов» –
Т. В. Билибиной [3]. Комплекс детально изучен
в 1962 – 1966 гг. А. Т. Тельгузиевым [16] и мо-
нографически им описан как р а н н е-с р е д н е д е
-

в о н с к и й  ж а м а н т а у с к и й   г а б б р о-
п л а г и о г р а н и т о в ы й, название которого
было принято им по наиболее типовому интрузи-
ву. Породы комплекса комагматичны вулкани-
там Западно-Мугалжарской СФЗ и сложены тре-
мя разновозрастными типами пород (в порядке
возрастной последовательности): ультраосновны-
ми, габброидами и плагиогранитоидами. В пла-
гиогранитоидах комплекса в значительном объе-
ме встречаются плагиосиениты и их кварцевые
разности, представляющие образования эндокон-
тактовой фации интрузивов плагиогранитов
(Южно-Жамантауский, Сандыктауский, Тамдин-
ский, Айрыкский, Восточно-Сырлыбайский и др.).
Плагиосиениты и кварцевые плагиосиениты со-
держат до 85,0% и более олигоклаз-андезина и
могут быть выделены  в  о л и г о к л а з-а н д е
з и- н о в у ю ( п л а г и о к л а з о в у ю) а л ю м
о -
р у д н у ю  ф о р м а ц и ю. В плагиосиенитах и их
кварцевых разностях (см. табл. 29–40) установ-
лены содержания Al

2
O

3  
до 16,3%, Na

2
O до 5,80%,

CaO до 7,20%, а также повышенные (относитель-
но кларков) количества Zr, Ga, Be, Ce, La, Hf, Sn,
Y и других элементов. Эти породы в перспекти-
ве могут быть использованы в качестве сырья
для получения Al

2
O

3
, попутного извлечения Na,

Ca, а также редких, редкоземельных и других ме-
таллов.

 В В о с т о ч н о-М у г а л ж а р с к о й СФЗ
Т. В. Билибиной [4] была выделена «довизейс-
кая риолит-андезитовая формация наземных эф-
фузивов», которые С. С. Карагодиным [7] были
отнесены к образованиям «средне-позднедевон-
ской андезит-липаритовой формации». Петроло-
гическими исследованиями установлено, что вул-
каниты слагают дифференцированную трахиба-
зальт-трахиандезит-трахит-трахириолитовую се-
рию пород с резким преобладанием трахианде-
зитов и трахириолитов, в связи с чем они выде-
лены в  т а л д ы к с к и й   т р а х и а н д е з и т-
т р а х и р и о л и т о в ы й   к о м п л е к с  фамена–
турне. Вулканиты комплекса слагают «поля»: Тал-
дыкское (площадью около 100 км2), Султанбек-
ское (26 км2), Южно-Белькопинское (16 км2) и
Северо-Белькопинское (2 км2). Вулканиты пред-
ставлены образованиями эффузивно-пирокласти-
ческой, жерловой, субвулканической фаций и про-
странственно сопряжены с Кайрактинским и
Белькопинским интрузивами борлинского грани-
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тового комплекса.
Породы талдыкского комплекса относятся к

трахитоидному ряду, меньше – к известково-ще-
лочному и характеризуются повышенной глино-
земистостью и щелочностью (см. табл. 41–45):
Al

2
O

3  
до 17,1%, щелочей (Na

2
O+K

2
O) – 8,8% при

высоком содержании калия. Породы комплекса
относятся к б и о т и т-о р т о к л а з-п л а г и о-
к л а з о в о й   а л ю м о р у д н о й   ф о р м а ц и и.
Эти породы могут рассматриваться как потен-
циальное сырье на Al, Na, K, а также редкие и
редкоземельные элементы (Nb, Y, Pb, Cs, Zr),
которые содержатся в них в повышенных (отно-
сительно кларков) количествах.

 В Восточно-Мугалжарской СФЗ среди раз-
личных гранитоидов наиболее широко проявле-
ны породы р а н н е к а м е н н о у г о л ь н о г о
б о р л и н с к о г о   г р а н и т о в о г о   к о м -
п л е к с а [10,19]. Гранитоиды комплекса слага-
ют батолитового типа тела, образующие пояса
интрузивов (Борлинский, Кайрактинский, Восточ-
но-Мугалжарский) вдоль зон глубинных разло-
мов субмеридионального простирания. У иссле-
дователей региона имеются различные точки
зрения по расчленению гранитоидов на комплек-
сы и их возрасту: Г. И. Водорезов [5] и Б. Е.
Милецкий [13] считают их «верхнепалеозойски-
м и » ,
Т. В. Билибина [3] – «досреднедевонскими», а
другие устанавливают их полихронность [15]. Си-
стематические исследования в регионе [10,19]
подтверждают правомерность выделения их в
составе раннекаменноугольного борлинского гра-
нитового комплекса, представленного породами
двух фаз: ранней – диоритовой и главной – гра-
нитовой.

 Среди пород главной фазы нередко в значи-
тельном объеме встречаются сиениты, сиеноди-
ориты и их кварцевые разности, представляющие
собой метасоматиты, образованные в зоне кон-
такта гранитов с вмещающими породами сред-
него и основного составов. Так, в Борлинском
батолите в районе родника Байменбулак кварц-
роговообманковые, кварц-роговообманково-био-
титовые, биотитовые сиениты и сиенодиориты
встречены в зоне контакта гранитов с диорита-
ми ранней фазы, а в восточном эндоконтакте, где
вмещающие его породы представлены амфибо-
литами и кристаллическими сланцами докемб-
рия, распространены кварц-биотитовые и лейкок-

ратовые кварцевые сиениты.
 Роговообманково-биотитовые сиениты, их

кварцевые и порфировые разности слагают юж-
ную часть Кайрактинского гранитного батоли-
та, залегающего здесь среди трахиандезитов тал-
дыкского комплекса. В них сиениты и их квар-
цевые разности слагают также небольшие што-
ки в 30–400 м в поперечнике, а к югу от р. Улы-
талдык – дайкоподобное тело мощностью 300–
500 м при длине до 14 км. Сиенит-порфиры С

1

встречены также в габброидах D
1
 на широте р.

Каинды, где они слагают интрузивное тело S-об-
разной формы переменной мощности (50–500 м)
при длине 2 км. Сиениты и их кварцевые разно-
сти слагают южную эндоконтактовую часть Шо-
тинского гранитного массива. С большинством
интрузивов борлинского гранитового комплекса
(Борлинский, Кайрактинский, Шотинский, Богет-
сайский, Тастысайский, Карасай-Каиндинский,
Ащисайский и др.) связаны дайки сиенитов, сие-
нит-порфиров и их кварцевых разностей, которые
залегают как в самих интрузивах, так и во вме-
щающих их породах, встречаясь нередко в не-
скольких километрах от материнских плутонов.
Сиенитового состава дайки имеют мощность до
10 м (чаще 1–3 м) при длине от десятков до не-
скольких тысяч метров.

Сиениты, сиенит-порфиры и их кварцевые
разности борлинского комплекса, сложенные на
85–95% альбитом, альбит-олигоклазом и калие-
вым полевым шпатом (ортоклазом, меньше –
микроклином), относятся  к   а л ь б и т-о р т о -
к л а з о в о й  (п о л е в о ш п а т о в о й)  а л ю-
м о р у д н о й   ф о р м а ц и и. В сиенитах и
кварцевых сиенитах (см. табл. 46–57) содержа-
ние Al

2
O

3 
– до 18,2%, щелочей (Na

2
O+K

2
O) с пре-

обладанием калия – до 8,9%. В породах наблю-
даются повышенные (относительно кларков) со-
держания W, Pb, Zr, Y, Nb, Cs, Ta, Ag и Au. С
гранитоидами борлинского комплекса связаны
редкометалльные (Mo, Nb, Та и др.), редкозе-
мельные (Y, Yb и др.) и золото-серебряные типы
оруденения. На многих объектах в разные годы
проводились поисково-разведочные работы, а на
некоторых месторождениях золота (Акпан и др.)
производилась его добыча.

 С магматической активностью в позднем
карбоне в юго-восточной части Восточно-Мугал-
жарской СФЗ связано формирование единичных
массивов (Борсыксайский, Карасорский) б о р-
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с ы к с а й с к о г о   к о м п л е к с а   щ е л о ч-
н ы х   и  н е ф е л и н о в ы х   с и е н и т о в  среди
докембрийских метаморфических образований.
Щелочные породы в регионе впервые были об-
наружены Г. И. Водорезовым в 1934 г., позже
они изучались Л. И. Киселевым, Ю. С. Вязовым,
П. Л. Смольяниковым, Б. Е. Милецким,
А. Н. Нурлыбаевым, А. Т. Бекботаевым [2],
А.В. Волошиным [6] и др. Массивы имеют што-
кообразную форму и незначительны по разме-
рам (Борсыксайский – 3 км2, Карасорский – 5,6
км2). Формировались они в две фазы: раннюю –
щелочных сиенитов и позднюю – нефелиновых
сиенитов. С ними связаны сиенит-аплиты и сие-
нит-порфиры, которые встречаются как в интру-
зивах, так и во вмещающих их метаморфитах и
некоторыми исследователями [2] принимались за
третью фазу формирования магматитов. Щелоч-
ные и нефелиновые сиениты близки среднеми-
ровым типам по Р. Дэли, имея по сравнению с
ними некоторые отличия по химическому соста-
ву, что выражено в большей щелочности (натри-
евой), глиноземистости и меньшей железистос-
ти щелочных сиенитов комплекса; большей гли-
ноземистости, кислотности и меньшей железис-
тости нефелиновых сиенитов; большей щелочно-
сти (натриевой), кислотности, меньшей извест-
ковистости и железистости сиенит-аплитов и си-
енит-порфиров.

 Породы борсыксайского комплекса отно-
сятся к   н е ф е л и н-о р т о к л а з о в о й  а л ю
-
м о р у д н о й   ф о р м а ц и и. На основании
данных А. Т. Бекботаева, Б. Е. Милецкого,
А. Т. Тельгузиева и других для пород комплекса
устанавливаются содержания основных петро-
генных окислов (см. табл. 62–64), редких, ред-
коземельных и щелочных элементов. Содержа-
ние глинозема в щелочных сиенитах до 19,0%, в
нефелиновых сиенитах – до 23,6%, а в сиенит-
аплитах и сиенит-порфирах –16,9%. Щелочей
(Na

2
O+K

2
O) в этих породах – соответственно

11,7, 13,2 и 9,9%, причем натрий преобладает над
калием в 1,4 – 2,1 раза. В щелочных и нефелино-
вых сиенитах установлены повышенные содер-
жания ряда элементов (приведены их величины
в процентах и относительно кларков): Ta

2
O

5 
–

0,005 и 0,0056% (2,5 и 2,8); Nb
2
O

5
 – 0,037 и 0,055%

(18,5 и 27,5); ZrO
2
 – 0,13 и 0,14% (7,8 и 8,2); Be –

0,001 и 0,0052% (2,6 и 13,7); Ce – 0,14 и 0,23%

(20 и 32,8); Y – 0,018 и 0,013% (6,2 и 4,5); La –
0,02 и 0,032% (4,1 и 6,6); Hf – 0,007 и 0,008% (70 и
80); Yb – 0,02 и 0,015% (60,6 и 45,6); Rb – в сред-
нем 0,036% (2,4); U, Th и Li. В породах Борсык-
сайского массива и во вмещающих его метамор-
фитах установлено наличие тантал-ниобий-цир-
коний-редкометалльной минерализации с перс-
пективами на промышленный тип тантал-ниоби-
евого оруденения с другими редкими и редкозе-
мельными металлами (La, Ce, Y, Yb, Hf и др.).
Породы комплекса в перспективе могут быть
использованы в качестве сырья для получения
глинозема, каустики, редких и редкоземельных
металлов, цемента, а также в химической и сте-
кольно-керамической промышленности.

 В И р г и з с к о й СФЗ широко распростра-
нены габбро-гранитоиды, которые Е. А. Мази-
ной, О. К. Ксенофонтовым [12] и Т. В. Билиби-
ной [3] выделялись в составе «раннекаменноу-
гольного магнитогорского комплекса». Интрузив-
ный магматизм Иргизской СФЗ в 1965–1967 гг.
был изучен А.Т. Тельгузиевым [17,18], который
указанные габбро-гранитоиды выделил и описал
в составе р а н н е-с р е д н е к а м е н н о у г о л ь-
н о г о   и  р г и з с к о г о   г а б б р о-г р а н и т о-
в о г о   к о м п л е к с а, пространственно и
генетически связанного с вулканитами прииргиз-
ского базальт-риолитового раннего карбона. Ин-
трузивы иргизского комплекса залегают в основ-
ном среди комагматичных им вулканитов и при-
урочены к глубинным разломам длительного раз-
вития, образуя вдоль них пояса массивов: Запад-
ный – вдоль Восточно-Мугалжарского, Централь-
ный – вдоль Миялинского, Восточный – вдоль
Соркольского и Жетикаринского.

 Контрастные типы пород комплекса имеют
пространственно-временную связь и структурно-
тектонический контроль, часто слагают единые
массивы и относятся к образованиям разных фаз:
ранней – габбровой (габбро, габбро-диабазы,
габбро-диориты), поздней – гранитоидной (изве-
стково-щелочные и субщелочные граниты, гра-
носиениты, сиениты и плагиосиениты). Для квар-
цевых диоритов, плагиосиенодиоритов, граноди-
оритов, кварцевых габбро-диоритов и порфиро-
видных кварц-роговообманковых габбро уста-
навливается метасоматическое происхождение
с проявленной в различной степени гранитизацией.

 Граниты комплекса также подвергались ме-
тасоматическим процессам магматической ста-
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дии, с которыми связано происхождение плагио-
сиенитов, кварцевых плагиосиенитов, плагиогра-
нитов и кварцевых альбититов. Эти метасома-
титы проявлены в основном в зоне контакта гра-
нитоидов с вмещающими их породами основно-
го состава. В гранитах нередко локально прояв-
лен кремниевый метасоматоз, приводящий к обо-
гащению их кремнеземом (более 78% SiО

2
) и с

переходом в ультракислые разности. Щелочные
метасоматиты эндоконтактовой фации гранитных
интрузивов нередко занимают до 20% от площа-
ди массивов, как, например, в Кияктысайском,
Северо-Кияктысайском, Аралтогайском, Севе-
ро-Аралтогайском, Аралтогай-Карабутакском,
Северо-Кияктинском, Кияктинском, Каракумс-
ком, Северо-Миялинском, Южно-Кияктинском,
Верхнекияктинском и др. Плагиосиениты и их
кварцевые разности реже слагают отдельные
штокообразные массивы площадью до 2 км2

(Ушсайский, Копасайский, Южный и др.) или дай-
коподобные тела (Уймола).

 В плагиосиенитах и кварцевых плагиосиени-
тах (см. табл. 58–61) содержание глинозема со-
ставляет до 19,6%, а щелочей (Na

2
O+K

2
O) – до

9,0% при отношении Na
2
O : K

2
O до 11,5, что сви-

детельствует о их существенно натриевой ще-
лочности. Щелочные метасоматиты иргизского
комплекса относятся  к  а л ь б и т-о л и г о к л а -
з о в о й  (п л а г и о к л а з о в о й)  а л ю м о-
р у д н о й   ф о р м а ц и и. В них установлены
повышенные количества ряда элементов (приве-
дены их содержания в процентах и относительно
кларков): Be – 0,0005%, 1,3; Zr – 0,025%, 1,5;
Ga – 0,004%, 2,1; Yb – 0,00055%, 1,7; Bi – 0,002%,
2000. С гранитоидами иргизского комплекса ус-
танавливается парагенетическая связь место-
рождений железных руд контактово-метасома-
тического типа (Кияктинские, Иргизские, Уш-
кольские, Жомартмолинские). Плагиосиениты,
кварцевые плагиосиениты и альбититы при их ог-
ромных запасах могут рассматриваться в каче-
стве сырья на Al

2
O

3
, Na, Ca, попутного извлече-

ния редких и редкоземельных элементов при ком-
плексной переработка его, а также для стеколь-
но-керамического производства.

 В  О б а г а н с к о й СФЗ Е. А. Мазиной и
О.  К. Ксенофонтовым [12] выделен и изучен «ка-
инсайский комплекс щелочных и нефелиновых
сиенитов ранней перми» (Каинсайский и Северо-
Кусмурунский массивы). По их данным, интру-

зивы комплекса сложены сельвсбергитами с аб-
солютным возрастом 252 млн лет (по определе-
нию лаборатории ВСЕГЕИ). По составу слага-
ющих пород и абсолютному возрасту их правиль-
ней было бы выделять в  к а и н с а й с к и й
к о м п л е к с   щ е л о ч н ы х   с и е н и т о в
п о з д н е й   п е р м и. Сельвсбергиты слагают
штокообразные тела площадью до 2,5 км2. По-
роды комплекса содержат более 80% ортоклаза
и авторами отнесены  к  о р т о к л а з о в о й
а л ю м о р у д н о й     ф о р м а ц и и. В них
установлено (см. табл., 65) содержание глинозе-
ма до 16,5%, щелочей (Na

2
O+K

2
O) – 14,6% и по-

вышенные количества (относительно кларков)
Ta, Nb, Zr, La и других элементов. Щелочные
сиениты в перспективе могут служить сырьем
для получения Al

2
O

3
, Na, К, указанных редких и

редкоземельных элементов.
Э н д о г е н н ы е   т и п ы   а л ю м о р у д -

н ы х    ф о р м а ц и й  авторами выделены и на
территории Семипалатинского полигона, в кото-
ром сочленяются структуры каледонид Шынгыс-
Тарбагатайской и герцинид Зайсанской складча-
тых систем. Первая из них представлена Шын-
гысской и Аркалыкской СФЗ, а вторая – Жар-
ма-Саурской и Западно-Калбинской. Авторами
в результате исследований получены новые ма-
териалы по магматической геологии, на основа-
нии которых составлены схема корреляции и кар-
ты магматических и интрузивных комплексов, а
также тектонического строения Семипалатинс-
кого полигона. Выделенные здесь интрузивные
комплексы петрологически изучены и по ним по-
лучены достоверные фактические материалы по
минеральному, химическому составам и геохи-
мии слагающих их пород, установлена возмож-
ность использования некоторых их них на алю-
миниевое сырье и попутное извлечение из них
ряда щелочных, редких, благородных и редкозе-
мельных элементов.

 В Шынгысской и Аркалыкской СФЗ магма-
тизм каледонского этапа развития завершился
внедрением и становлением интрузивов  к ы з ы-
л о б и н с к о г о   д и о р и т-г р а н о с и е н и т-
г р а н и т о в о г о   к о м п л е к с а   с р е д н е -
г о д е в о н а. Породы комплекса комагматичны
вулканитам машанского андезит-риолитового
комплекса раннего–среднего девона, тяготеют
к площадям их проявления и образуют удлинен-
ные пластообразные, реже изометричные мас-
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сивы. В Шынгысской зоне к Марамыкской, Аир-
тасской, Мыржыкской и Жалгызтауской вулка-
ническим структурам приурочены Танбалытский,
Верхнесарыозенский, Северо-Марамыкский,
Итаякский и другие интрузивы кызылобинского
комплекса. В Аркалыкской СФЗ к глубинному
Аркалыкскому разлому северо-западного про-
стирания приурочены вулканиты машанского и
интрузивы кызылобинского комплексов. После-
дние образуют вытянутые в северо-западном
направлении интрузивные пластообразные тела
(Кельмембетский, Сарыкожинский, Карашокин-
ский, Кожабекский и др.). Массивы кызылобин-
ского комплекса сложены граносиенитами, сие-
нитами, гранитами и их щелочными разностями,
монцонитами, диоритами и кварцевыми диори-
тами. Последние три типа пород более ранние
по времени становления и менее распростране-
ны, чем гранитоиды основной фазы, среди кото-
рых преобладают щелочные граносиениты. В
этих породах (см. табл. 66–78) наблюдаются зна-
чительные содержания глинозема (до 16,8%),
щелочей (до 9,7%) при разных соотношениях
Na

2
O и K

2
O (0,74–1,80). Щелочные сиениты и гра-

носиениты комплекса авторами отнесены к о р т
о к л а з о в о й   а л ю- м о р у д н о й    ф о р м а
ц и и. В них установлены повышенные (относи-
тельно кларков) содержания Y, Yb, Ce, La, Mo,
Pb, Ag, Be, Nb, Bi, Sn и Cu. Щелочные породы
комплекса широко распространены и в перспек-
тиве могут быть использованы в качестве сы-
рья на глинозем, щелочи (Na

, 
K), указанные бла-

городные, редкие и редкоземельные элементы.
 В Аркалыкской СФЗ в посткаледонский этап

развития проявлены магматические образования,
связанные с герцинской тектоно-магматической
активностью в смежной Жарма-Саурской. Они
представлены породами саурского, шангираус-
кого, майтобинского, салдырминского, жаманта-
уского (жарминского), еспинского (каракольско-
го) и тлеумбетского комплексов. Среди них ин-
трузивы  ж а м а н т а у с к о г о    г р а н и т о в о
г о к о м п л е к с а   р а н н е й    п е р м и
проявлены как в Аркалыкской (Жамантауский,
Байлаукский, Узынбулакский, Жусалинский,
Южно-Дегеленский, Западно-Дегеленский и др.),
так и в Жарма-Саурской (Кузганский, Шункыр-
сорский и др.) зонах. Массивы этого комплекса
сложены нормальными, аляскитовыми и калие-
во-полевошпатовыми гранитами, калиевыми, ка-

лиево-натриевыми, субщелочными, щелочными
гранитами и граносиенитами, сиеногранодиори-
тами. В отдельных массивах (Западно-Дегелен-
ский, Байлаукский) калиевые субщелочные и ще-
лочные граносиениты слагают значительный
объем, а в некоторых резко преобладают (Жу-
салинский). Среди полевых шпатов указанных
щелочных и субщелочных гранитоидов преоб-
ладает ортоклаз, в связи с чем они выделены  в
о р-
т о к л а з о в у ю а л ю м о р у д н у ю    ф о р м
а ц и ю. В калиевых, калиево-натриевых субще-
лочных и щелочных граносиенитах (см. табл. 79–
90) содержание глинозема до 16,2%, щелочей
(Na

2
O+K

2
O) – до 8,9%, в них также установле-

ны повышенные (относительно кларков) содер-
жания Mo, Be, Y, Pb, Cu, Nb, Sn, Bi, La и W. Ши-
роко распространенные субщелочные и щелоч-
ные граносиениты жамантауского комплекса
могут рассматриваться в качестве потенциаль-
ного сырья на глинозем, щелочи (Na, K), редкие
и редкоземельные элементы и для стекольно-
керамического производства.

Внедрение и становление интрузивов  п о з д-
н е п е р м с к о г о   т л е у м б е т с к о г о
г р а н о с и е н и т-щ е л о ч н о г р а н и т о в о г о
к о м п л е к с а   завершает магматическую
активность в герцинской Жарма-Саурской СФЗ
(Западно-Кузганский и Каменный) и смежной ча-
сти Аркалыкской (Естемесский). Массивы ком-
плекса образуют штокообразные (Западно-Куз-
ганский, Естемесский) и пластообразные (Камен-
ный) тела. Они сложены субщелочными грано-
сиенитами (Западно-Кузганский), биотитовыми
калиевыми субщелочными граносиенитами (Ес-
темесский), ультракислыми калиевыми щелоч-
нополевошпатовыми субщелочными гранитами,
гранит-порфирами и щелочными гранитами (Ка-
менный). Для пород комплекса установлено (см.
табл. 91–95) содержание глинозема до 16,7%,
щелочей (Na

2
O+K

2
O) до 10,6% при их близких

количествах, в породах же массива Каменный
K

2
O – до 8,1% при отсутствии значимого коли-

чества Na
2
O. Указанные щелочные и субщелоч-

ные породы комплекса авторами выделены  в   о р-
т о к л а з о в у ю  а л ю м о р у д н у ю  ф о р м а-
ц и ю. В них установлены повышенные (относи-
тельно кларков) содержания Bi, Ga, Mo, Be, Y,
Pb, Nb, Pd, Ag, Yb, причем в отдельных случаях
содержание Pd достигает 10 г/т, а Ag–30 г/т (мас-



52

ИЗВЕСТИЯ  НАН РК Серия геологическая. 2006. № 5

сив Каменный). Щелочные и субщелочные гра-
носиениты комплекса могут рассматриваться
как потенциальное сырье на глинозем, щелочи
(Na,

 
K), указанные редкие, редкоземельные и бла-

городные элементы и для стекольно-керамичес-
кого производства.

В заключение следует отметить, что прове-
денные авторами научные исследования по эн-
догенным типам алюморудных формаций в Му-
галжарско-Торгайском регионе и в зоне сочле-
нения Шынгыс-Тарбагатайской и Зайсанской
складчатых систем в пределах Семипалатинс-
кого полигона способствовали дальнейшему изу-
чению магматических образований в них с со-
ставлением схемы корреляции и карт магмати-
ческих, интрузивных комплексов и тектоничес-
кого строения на основе новых геологических
материалов. Среди вулканогенных и интрузивных
комплексов регионов установлены потенциаль-
ные источники алюминиевого сырья, по минераль-
ному и химическому составам представляющие
щелочные и субщелочные породы с повышенным
содержанием глинозема. Они выделяются авто-
рами в алюморудные формации, петрогенетичес-
ки связанные с определенными магматически-
ми комплексами. В Мугалжарско-Торгайском
регионе помимо ранее отмечавшихся [14] алю-
морудных формаций (плагиоклазовая в связи с
кемпирсайским, нефелин-ортоклазовая – с бор-
сыксайским и ортоклазовая – с каинсайским) в
ы д е л е н ы  и  и з у ч е н ы  ш е с т ь н о в ы х.
К ним авторами отнесены следующие алюмо-
рудные формации: позднеэйфельская  биотит-
калишпат-плагиоклазовая в связи с шаншарским
трахибазальт-трахиандезитовым комплексом,
позднеэйфельско-живетская биотит-микроклин-
плагиоклазовая – с велиховским эссексит-габ-
бро-сиенитовым, ранне-среднедевонская олигок-
лаз-андезиновая (плагиоклазовая) – с жаманта-
уским габбро-плагиогранитовым, фамен-турней-
ская биотит-ортоклаз-плагиоклазовая – с тал-
дыкским трахиандезит-трахириолитовым, ранне-
каменноугольная альбит-ортоклазовая (полевош-
патовая) – с борлинским гранитовым, ранне-сред-
некаменноугольная альбит-олигоклазовая (пла-
гиоклазовая) – с иргизским габбро-гранитовым.

 В Семипалатинском полигоне впервые ус-
тановлены алюморудные формации, связанные
с магматическими комплексами: среднедевонс-
кая ортоклазовая – в связи с кызылобинским ди-

орит-граносиенит-гранитовым, раннепермская
ортоклазовая – с жамантауским гранитовым,
позднепермская ортоклазовая – с тлеумбетским
граносиенит-щелочногранитовым. В изучавших-
ся регионах для выделенных эндогенных типов
глиноземного сырья установлены, как было от-
мечено, повышенные содержания определенных
элементов из числа редких, редкоземельных,
щелочных, петрогенных, радиоактивных и бла-
городных: Au, Ag, Pd, Nb, Y, Yb, Rb, Cs, Zr, Bi,
Ga,  Pt, Ta, Ti, Cr, Mo, W, Be, La, Hf, U, Th, Li, Sn.
Каждой эндогенной алюморудной формации при-
сущи определенные элементы из перечисленных.
В перспективе они могут попутно извлекаться при
комплексной переработке глиноземного сырья,
из которого вполне реально получение также ще-
лочей, цемента, продукции химической и стеколь-
но-керамической промышленностей.

Магматические горные породы в Казахста-
не широко распространены и слагают более тре-
ти территории. С магматитами установлена ге-
нетическая и парагенетическая связь основных
типов эндогенных месторождений хрома, желе-
за, никеля, кобальта, меди, свинца, цинка, алю-
миния, благородных, редких, редкоземельных,
металлоидных и петрогенных элементов. В свя-
зи с этим в ближайшие годы (2006–2008) необ-
ходимо проведение целенаправленного и углуб-
ленного изучения петрологии и петроминераге-
нии магматитов, что имеет актуальное научное
и практическое значение для выявления новых
источников для прироста запасов приоритетных
видов минерального сырья в Казахстане. Науч-
ные исследования в основных горно-рудных ре-
гионах РК будут проведены с рекомендацией
перспективных площадей первоочередного изу-
чения и конкретных объектов минерального сы-
рья для последующего вовлечения их в сферу
народного хозяйства.
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