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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	 
И	ТЕКТОНИЧЕСКИЕ	ПОКРОВЫ	В	РИФЕЙ-ВЕНДСКИХ	ОТЛОЖЕНИЯХ	 

ЭКИНАРЫНА	(СРЕДИННЫЙ	ТЯНЬ-ШАНЬ)

А.В. Миколайчук, Я. Рожас-Аграмонте, Н.О. Сейитказиев, Д.В. Гордеев

Аннотация. Для рифея-вендских отложений востока Срединного Тянь-Шаня к настоящему времени установлена 
стратиграфическая схема, согласно которой позднерифейские вулканиты свиты Большого Нарына сменяются 
диамиктитами, а последние – пестроцветными терригенно-карбонатными отложениями венда. В то же время, 
в районе слияния Большого и Малого Нарына в 80-е годы прошлого века были описаны и предложены 
в качестве стратотипичных разрезы позднего докембрия, где вулканогенные отложения повторяются в разрезе 
дважды. По результатам проведенных исследований установлено, что верхний уровень вулканитов, описанный 
как «жаргалачская свита», представляет собой тектонический покров, представленный нижней подсвитой 
Большого Нарына. Автохтонная и параавтохтонная единицы рифей-вендских отложений смяты в субширотную 
антиформную складку Нарынтоо прослеживаются вдоль одноименного хребта.

Ключевые слова: позднепротерозойские отложения; тектонические покровы; U–Pb датировки; Срединный Тянь-
Шань.

ЭКИ-НАРЫНДЫН	(ОРТОНКУ	ТЯНЬ-ШАНЬ)	 
РИФЕЙ-ВЕНД	КАТМАРЛАРЫНДАГЫ	СТРАТИГРАФИЯЛЫК	ЫРААТТУУЛУК	 

ЖАНА	ТЕКТОНИКАЛЫК	КАТМАРЛАРЫ

А.В. Миколайчук, Я. Рожас-Аграмонте, Н.О. Сейитказиев, Д.В. Гордеев

Аннотация. Ортоңку Тянь-Шаньдын чыгышындагы рифей-венд чөкмөлөрү үчүн азыркыга чейин 
стратиграфиялык схема аныкталган. Бул схема боюнча Чоң Нарын свитасынын кеч рифей мезгилиндеги 
вулканиттери диамиктиттер менен алмашып, андан соң венд мезгилинин түрдүү түстөгү терриген-карбонаттуу 
чөкмөлөрү менен алмашат. Бирок, өткөн кылымдын 80-жылдарында Чоң жана Кичи Нарындын кошулган 
жеринде кеч докембрий мезгилинин стратотиптик кесилиштери сүрөттөлгөн, анда вулканогендик чөкмөлөр 
кесилиште эки жолу кайталанып келет. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде, «жаргалач свитасы» деп аталган 
жогорку деңгээлдеги вулканиттер Чоң Нарындын төмөнкү подсвитасынан турган тектоникалык жабык болуп 
саналат. Рифей-венд чөкмөлөрүнүн автохтондук жана параавтохтондук бирдиктери Нарын-тоо антиформалык 
бүктөлүүсүнө чейин бүктөлүп, ошол эле аталган кырка тоо боюнча созулуп жатат.

Түйүндүү сөздөр: кеч протерозой чөкмөлөрү; тектоникалык жабыктар; U–Pb даталоо; Орто Тянь-Шань.

STRATIGRAPHIC	SEQUENCE	AND	OVERTHRUST	SHEETS	 
IN	THE	RIPHEAN-VENDIAN	DEPOSITS	OF	EKINARYN	AREA	 

(MIDDLE	TIAN-SHAN)

A.V. Mikolaichuk, Ya. Rozhas-Agramonte, N.O. Seiitkaziev, D.V. Gordeev

Abstract. For the Riphean-Vendian deposits of the eastern Middle Tien Shan, a stratigraphic scheme has been 
established to date, according to which the late Riphean volcanics of the Bolshoi Naryn suite are replaced by 
diamictites, and the latter by variegated terrigenous-carbonate deposits of the Vendian. At the same time, in the area 
of the confluence of the Bolshoi and Maly Naryn in the 80s of the last century, sections of the late Precambrian were 
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described and proposed as stratotype, where volcanic deposits are repeated in the section twice. Based on the results 
of the studies, it was established that the upper level of volcanics, described as the “Zhargalach suite”, is a tectonic 
cover represented by the lower subsuite of the Bolshoi Naryn. The autochthonous and paraautochthonous units of 
Riphean-Vendian deposits are crumpled into the sublatitudinal antiform fold Naryntoo, which can be traced along the 
ridge of the same name.

Keywords: late Proterozoic deposits; overthrust sheets; U-Pb dating; Middle Tianshan.

Введение.	Территория, охватывающая прилегающие части хребтов Джетым и Нарын-Тоо на сли-
янии Большого и Малого Нарына, известна также как Экинарын (рисунок 1а). В региональной гео-
логии эта площадь примечательна тем, что здесь расположены стратотипичные разрезы рифейских 
и вендских отложений Срединного Тянь-Шаня, нашедшие отражение на последней изданной геологи-
ческой карте 1:500 000 масштаба [1] и объяснительной записки к ней [2]. Наиболее полная информа-
ция об исследовании рифей-вендского уровня восточного сегмента Срединного Тянь-Шаня изложена 
в монографии [3, 4]. Она остается актуальной для истории геологической изученности, но нуждается 
в значительной редакции в связи с появлением данных об широком развитии тектонических покровов 
в этом регионе, включая поле развития рифей-вендских отложений [5]. 

По результатам среднемасштабных геологических сьемок и сопровождающих тематических ис-
следований, стратиграфическая схема восточного сегмента Срединного Тянь-Шаня рассматриваемо-
го уровня выглядит следующим образом: на рифейских, преимущественно кислых вулканитах свиты 
Большого Нарына с несогласием залегают вендские диамиктиты джетымтауской свиты и перекры-
вающие их пестроцветные алевролиты, песчаники и известняки джакболотской свиты [6, 7]. Первые 
уран-свинцовые датировки по риолитам Большого Нарына позволили уточнить, что возраст данного 
подразделения не выходит за пределы позднего рифея [2]. 

В это же время группой исследователей под руководством К.С. Сагындыкова была разработана 
схема стратиграфии рифей-вендских отложений района, согласно которой в южном крыле Большена-
рынского антиклинория между свитой Большого Нарына и диамиктитами джетымтауской свиты при-
сутствует кашкасуйская свита, сложенная аркозовыми песчаниками и гравелитами, и перекрывающая 
ее вулканогенная (вулкано-терригенная) жаргалачская свита [3, 4, 8]. Типовые разрезы этих подразде-
лений и послужили объектом наших исследований. 

Рифей-вендские	отложения	Экинарына.	Данная территория преимущественно сложена вулка-
нитами Большого Нарына, смятыми в антиклинальную складку, ось которой прослеживается парал-
лельно р. Нарын. В ядре антиклинали вскрываются риолиты, риодациты и их туфы нижней подсвиты 
Большого Нарына. Изредка среди них присутствуют потоки эфузивов и туфы основного и среднего со-
става. Крылья антиклинали сложены игнимбритами верхней подсвиты. По всему разрезу свита Боль-
шого Нарына интрудирована силлами риолит-порфиров, мощность которых колеблется в пределах 
50–100 м (рисунок 1). 

На вулканитах позднего рифея с резким угловым несогласием залегает кашкасуйская свита, 
стратотипичный разрез которой описан на северном склоне хребта Нарын-Тоо, в междуречье Каш-
касу – Караташ [3, 9]. Основной объем разреза кашкасуйской свиты слагают аркозовые песчаники 
и гравелиты, среди которых встречаются линзы мелкогалечных конгломератов и прослои алевроли-
тов мощностью 0,5–2 м. Характерным является линзовидное переслаивание осадков, а также резкая 
смена зернистости осадков по простиранию пласта. Видимая мощность свиты в стратотипе достигает 
180 м [9].

Описанная геологическая ситуация прослеживается далее на запад, в междуречье Караташ – Ири-
су, где и были проведены ее исследования. Разрез игнимбритов и риолит-порфиров верхней подсвиты 
Большого Нарына остается неизменным, а вот перекрывающие их песчаники кашкасуйской свиты со-
кращаются здесь до 60–40 м, а затем полностью выклиниваются в западном направлении, поскольку 
срезаются надвигом, субсогласным с простиранием отложений кашкасуйской свиты (рисунки 1а, б; 2а). 
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Рисунок 1 – Схематическая геологическая карта (1а) и геологические разрезы (1б) участка 
Экинарын. Составлены на основе геологической карты масштаба 1:50 000 [9] и наблюдений 
авторов. На врезке показано местоположение участка Экинарын
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Подошва надвига сложена милонитами по риодацитам, мощностью не менее 5 м (рисунок 2б). 
В надвинутой пластине (параавтохтоне) вскрываются риолиты, риодациты и их туфы. Им подчинены 
редкие потоки андезитов и базальтов. Все породы интенсивно кливажированные, и смятые в мелкие 
опрокинутые складки. Именно эту толщу К.С. Сагындыков с соавторами описывал как «жаргалачскую 
свиту» [3, 4, 8]. В строении параавтохтонной пластины также участвуют игнимбриты верхней под-
свиты Большого Нарына, слагающие опрокинутые синклинальные складки (рисунок 1б; разрез АВС). 
Полевые наблюдения структурных соотношений и петрографический состав пород привел нас к выво-
ду, что под «жаргалачской свитой» описана все та же нижняя подсвита Большого Нарына, залегающая 
в тектоническом покрове. В подтверждение данного заключения была проведена сравнительная пе-
трохимическая характеристика вулканитов из типовых разрезов нижней подсвиты Большого Нарына 
и «жаргалачского» разреза. Там же из риодацитовых туфов была отобрана проба на уран-свинцовую 
датировку МАV 8/19, результаты которой приводятся ниже.

Сравнительная	характеристика	составов	и	изотопных	датировок	вулканитов	Большого	На-
рына	и	«жаргалачского»	разреза.	Петрография и геохимические характеристики свиты Большого 
Нарына к настоящему времени достаточно полно и всесторонне изучены. Все вулканиты принадлежат 
к известково-щелочной серии. При резком преобладании в разрезах риолитов и риодацитов, в лавах 
фиксируется непрерывное распределение от основных пород к кислым [10, 11]. Положение фигура-
тивных точек из «жаргалачского» разреза по Экинарыну на различных петрохимических диаграммах 
убеждает нас в том, что все они, как и вулканиты Большого Нарына не выходят за пределы поля из-
вестково-щелочной серии (рисунок 3). 

Позднерифейский возраст свиты Большого Нарына с интервалом 842–692 млн лет надежно доку-
ментирован 12 U–Pb датировками [11, 13–17]. При этом, в пределах приведенного интервала возрастов 
предлагаются различные интерпретации этих датировок, от проявлений нескольких импульсов (вспы-
шек) вулканизма [18], до присутствия в одной и той же пробе нескольких генераций цирконов [13]. Ис-
следованиями последних лет широкий интервал датировок в мультизерновых пробах объясняется тем, 
что в цирконах, наряду с внешними зонами, возраст которых составляет 726–728 млн лет установлены 

Рисунок 2 – Междуречье Ирису–Караташ (41,451929 с.ш.; 76,50057 в.д.): 2а – Параавтохтон, 
сложенный нижней подсвитой Большого Нарына, надвинут на автохтон, представленный верхней 
подсвитой. В пределах задернованного интервала между коренными выходами фиксируются 
элювиальные развалы аркозовых песчаников и гравелитов кашкасуйской свиты. 2б – Милониты по 
риолитовым туфам нижней подсвиты в основании тектонического покрова
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Рисунок 3 – Положение нижней подсвиты Большого Нарына на петрохимических диаграммах:  
3а – AFM; 3б – TAS; 3в – SiO2-K2O по [12]

Рисунок 4 – Диаграмма с конкордией для цирконов с пробы MAV 8/19:  
4а – общий вид для цирконов первой и второй генерации; 4б – для цирконов второй генерации;  

4с –для цирконов первой генерации
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ядерные (реликтовые) цирконы с возрастом 849, 2114 и 2598 млн лет [17]. С учетом приведенных 
данных и вариантов интерпретации, среднее значение возраста свиты Большого Нарына принимается 
в 725 ± 25 млн лет [5].

В пределах изученной территории вулканиты Большого Нарына охарактеризованы тремя дати-
ровками, отобранными из автохтона (рисунок 1а; таблица 1). В значительной степени они близки 
к среднему значению возраста свиты и совпадают с возрастным спектром датировок, характерным для 
региона в целом. Примечательной является проба из риодацитовых туфов, включающая цирконы двух 
генераций – 716 и 692 млн лет. С учетом доверительного интервала, те же две генерации цирконов вы-
явлены в пробе риодацитовых туфов (MAV 8/19), отобранной из параавтохтонной пластины по левобе-
режью р. Большой Нарын (таблица 1).

Таблица 1 – U‒Pb датировки отложений Свиты Большого Нарына в пределах участка Экинарын

№ пробы Порода  Широта Долгота
Возраст 

U-Pb
(млн лет) 

Лаборатория, метод Источник

210a Tуф 
риодацита 41.49623 76.50879 692* Институт геологии, 

Бишкек, TIMS

Киселев, 
Апаяров и др., 
1993

210b Tуф 
риодацита 41.49623 76.50879 716* Институт геологии, 

Бишкек, TIMS

Киселев, 
Апаяров и др., 
1993

KG 22 Pиолит 41.49144 76.40936 764±4 Beijing, SHRIMP II Kröner et al., 2014

MAV 8/19 Tуф 
риодацита 41,452814 76,501742

278±16; 
655±26; 
734±23

Natural History 
Museum, London
LA-ICP-MS

Настоящие 
исследования

*Примечание. По утверждению Ф.Х. Апаярова в цитируемой публикации допущена опечатка, и согласно 
приведенным соотношениям изотопов свинца, возраст второй фракции цирконов из пробы 210 составляет 716 
млн лет.

Обсуждение	материала	и	выводы.	Рассматриваемый район доступен для геологических иссле-
дований далеко не в полной мере. И проблема не только в труднопроходимой пересеченной местно-
сти. Его восточная часть находится в границах Национального парка, на территорию которого въезд 
запрещен. Таким образом, описательная часть и наши выводы в значительной степени основывается 
на материалах геологической съемки [9], авторы которой вопреки утвержденной легенде сумели от-
разить на карте реально существующие соотношения основных стратиграфических единиц.

В первую очередь обращает на себя внимание тектоническая пластина, слагающая приводораз-
дельную часть хребта Нарын-Тоо (рисунок 1, разрез Д-Е). Здесь отложения кашкасуйской свиты со-
гласно перекрываются ненарушенным разрезом джетымтауской свиты. По составу и последователь-
ности подсвит данный разрез полностью коррелируется с разрезом джетымтауской свиты, вскрываю-
щейся в восточной части Джетымского хребта. Основное отличие заключается в том, что отложения, 
выделенные здесь в кашкасуйскую свиту, описывались на востоке как базальный горизонт, сложенный 
исключительно продуктами разрушения подстилающих вулканитов риодацитового состава [5]. В этой 
связи «потоки риолитов», описанные в верхних горизонтах кашкасуйской свиты, мы склонны интер-
претировать как олистоплаки, присутствующие среди диамиктитов джетымтауской свиты, и отлича-
ющиеся широким спектром составов – от известняков до базальтов и гипербазитов включительно [5].

В нижней пластине параавтохтонного комплекса участвуют вулканиты нижней и верхней подсви-
ты Большого Нарына, в которых по всему разрезу развит кливаж осевой поверхности. Благодаря ука-
занным признакам в строении тектонического покрова расшифровывается серия опрокинутых складок.



Вестник КРСУ. 2025. Том 25. № 4148

Науки о земле / Earth sciences 

Изученный участок Экинарына представляет собой западную часть антиформы Нарынтоо, по-
гружающуюся под среднепалеозойские комплексы карбонатной платформы Срединного Тянь-Шаня. 
В восточном направлении, несмотря на интенсивное проявление новейшей тектоники, эта структура 
надежно прослеживается до окончания хр. Нарын-Тоо, где вскрываются раннепротерозойские кри-
сталлические сланцы свиты Куйлю [19], которые вероятно слагают ядро антиформы Нарынтоо.

Поступила: 24.03.2025; рецензирована: 08.04.2025; принята: 10.04.2025.
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