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Аннотация. Шу-Илеская зона протягивается в северо-западном направлении и является участком второй активной кольцевой геосутурной структуры Казах-
стана. На исследованной площади полезные ископаемые главным образом ассоциируют с интрузивными породами, приуроченными к зоне глубинных разломов 
геосутуры. Магматизм представлен различными по возрасту, размерам и составу как собственно плутоническими, так и субвулканическими образованиями. 
Разрывные нарушения являются преобладающим компонентом общего процесса деформаций. Фаза главной складчатости Шу-Илеской зоны прошла на границе 
силура и девона, после которой наступил этап орогенного развития. При этом в Жалайырской сутуре девонские прогибы в известной мере наследуют ордо-
викские, резкая смена режима морского осадконакопления и молассообразования субаэральным вулканическим свидетельствует о наступлении новой стадии 
геологического развития.
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Шу-Іле металлогения зонасының геологиялық-құрылымдық ерекшеліктері және геодинамикасы туралы
Аңдатпа. Шу-Іле зонасы солтүстік-батыс бағытта созылып жатыр, ал аумақтың солтүстік бөлігінде субмеридиан бағытқа ие болады және Қазақстанның 

екінші белсенді сақина геостура құрылымының бөлікшесі болып табылады. Зерттелген аумақта пайдалы қазбалар негізінен геосутурадағы терең жарылымдар 
аумағында орналасқан интрузиялық таужыныстармен байланысты. Магматизм жасы, өлшемдері және құрамы әртүрлі плутон және субвулкан түзілімдерден 
тұрды. Жарылыддар жалпы деформация процесінің басым бөлігі болып табылады. Шу-Іле аймағының негізгі қатпарлану фазасы силур-девон шекарасында 
өткен, одан кейін орогендік даму кезеңі басталған. Сонымен қатар Жалайыр зонасы аумағында девон ойпаңдары белгілі дәрежеде ордовикте мұралаған. Теңіз 
шөгінділері мен моласса түзілу режимінің суасты жанартауына күрт өзгеруі, геологиялық дамудың жаңа кезеңінің басталғанын көрсетеді.

Түйінді сөздер: геотектоника, геодинамика, магматизм, терең жарылымдар, геосутуралар, металлогения.

About geological-structural features and geodynamics of the Shu-Ile metallogenic zone
Abstract. The Shu-Ile zone extends in the north-west direction and in the northern part of the territory acquires a submeridional orientation and is the site of the second 

active ring geosuture of Kazakhstan. In this area, economic minerals are mainly associated with intrusive rocks confined to the zone of deep faults. Magmatism is represent-
ed by plutonic and subvolcanic formations of various ages, sizes and compositions. Rupture faults are the predominant component of the overall deformation process. The 
phase of the main folding of the Shu-Ile zone took place at the Silurian-Devonian boundary, after orogenic development began. At the same time the Devonian troughs to 
a certain extent inherit the Ordovician ones, a sharp change in the regime of marine sedimentation and molasse formation to the subaerial volcanic one indicates the onset 
of a new stage of geological development.
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Введение
Шу-Илеская зона расположена вдоль Жалайыр-Най-

манского глубинного разлома (сутуры). Она протягивает-
ся в северо-западном направлении и в северной части тер-
ритории приобретает субмеридиональную ориентировку. 
Зона протягивается узкой полосой почти на 600 км и яв-
ляется участком второй активной кольцевой геосутурной 
структуры Казахстана. Шу-Илеский рудный район Жалай-
ыр-Найманской геосутуры известен перспективностью на 
многие виды металлических и неметаллических полезных 
ископаемых. Территория является частью Шу-Илеского 
активного геосутурного пояса. Несмотря на сравнитель-
но слабую обнаженность из-за сильной пенепленизации 
рельефа и широко развитого, хотя и маломощного плаща 
кайнозойских отложений, он является одной из самых 
полных и представительных каледонских структур Цен-
трального и Южного Казахстана [1, 2].

По нашим представлениям палеозоиды геосутурной 
мегасистемы, расположенные в линейной зоне глубин-
ных разломов, ее период эдиакара-среднего кембрия от-
носится к салаирскому этапу; конец кембрия и включая 
силур – раннекаледонский; средний ордовик – средний 
этап; поздний девон – позднекаледонский этап и, начиная 
с конца франа – герцинский. Основную роль играют позд-
некембрийско-ордовикские образования, в меньшей мере 
орогенные вулканогенно-молассовые комплексы девона и 
незначительные по площади фамен-карбон-герцинские. 
На мезозойском пенеплене широко распространены отло-
жения палеогена, неогена и четвертичные.

Материалы и методы 
Известно, что с позиции фиксизма, наиболее широ-

ко применяемого в ХХ в. тектонического анализа был 
метод, основанный на геосинклинальную парадигму, 
от которой отказалась вся мировая геология. Геологи 
начали познавать геотектонику Казахстана с позиции 
плейт-тектоники. Однако и с этой позиции не было най-
дено объяснения на своеобразное тектоническое строе-
ние и тектоническое районирование по времени прояв-
ления главной складчатости, фиксирующей отмирание 
тектонической активности и переход его к тектоно-маг-
матическому [2]. 

Анализ сравнения геотектоники различных регионов 
нашей планеты показал, что наиболее приемлемым мето-
дом изучения геотектоники и геодинамики Казахстана мо-
жет быть использование положений плюм-тектонической 
концепции [1], что достаточно идентично с результатами 
практической геологии. В соответствии с новым представ-
лением в геологической истории Казахстана можно выде-
лить три этапа: тектонически активный, охватывающий 
отрезок времени от неопротерозоя до ордовика; текто-
но-магматический сутурный в ордовике-перми и платфор-
менный, установившийся с мезозоя.

Шу-Илеская зона расположена вдоль Жалайыр-Най-
манской сутуры. Она протягивается в северо-западном 
направлении, переходя в северной части территории в 
субмеридиональное и протягивается узкой полосой на 600 
км, и является участком второй кольцевой структуры Ка-
захстана (рис. 1).
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Рис. 1. Схематическое тектоническое строение 
континента «Казахия»: I – внутреннее кольцо; 
II – среднее кольцо; III – внешнее кольцо по [1].

Сурет 1. «Қазақия» континентінің схема 
тектоникалық құрылымы: I – ішкі сақина; 

II – ортаңғы сақина; III – сыртқы сақина [1] бойынша.
Figure 1. Schematic tectonic structure of the continent 
«Kazakhia»: I – inner ring; II – middle ring; III – outer 

ring according to [1].

В позднем кембрии возникает активная континентальная 
обстановка, сменяющаяся к востоку бассейном океаническо-
го типа [3]. Морской бассейн, занимавший на описываемой 
территории область Болаттауского мегантиклинория, ограни-
чивался с запада Сарытумской рифтовой зоной, наложенной, 
видимо, на краевую часть континентального Жалайырского 
блока внутри Шу-Илеского пояса. Начиная от Сарытумской 
зоны к западу, можно говорить о существовании островодуж-
ной системы вулканических дуг, авулканических поднятий, 
междуговых прогибов, рифтов геосутурной зоны (рис. 2).

Рис. 2. Схема тектонического районирования 
северной части Шу-Илеского пояса по [1].

Сурет 2. Шу-Іле белдеуінің солтүстік бөлігін 
тектоникалық аудандастыру схемасы [1].

Figure 2. Scheme of tectonic zoning of the northern part 
of the Shu-Ile belt according to [1].

В Северо-Прибалхашской части морского бассейна, 
где образование активного тектонического комплекса 

началось с накопления существенно базальтовой и крем-
нисто-базальтовой формации, в Болаттауской части мор-
ского бассейна в конце кембрия на меланократовом осно-
вании шло накопление кремнисто-терригенных отложе-
ний, местами с подводным базальтовым вулканизмом. Это 
послужило поводом предполагать ограниченное вскрытие 
меланократового фундамента при заложении сутуры и 
присутствие обширных реликтов докембрийской конти-
нентальной коры. Роль терригенного материала возрас-
тает в среднем ордовике. Отложения верхнего ордовика и 
силура пока не установлены, но судя по более северным 
районам (Северо-Атасуский антиклинорий – Нуринский 
синклинорий), вполне вероятно накопление терригенных 
и терригенно-кремнистых отложений в это время и в Бо-
латтауской части палеоморя. На такую возможность ука-
зывает присутствие кремнисто-терригенных отложений 
низов девона морского типа к юго-востоку от Кайыпского 
гранитного плутона [4, 5].

Зона Сарытума представляет собой сложно постро-
енную рифтовую зону, весьма дифференцированную по 
структуре функционирующих ее частей с фациями раз-
ного типа, контрастно сменявшимися по латерали. В уз-
ких глубоководных рифтах шло образование кремнистых, 
кремнисто-углеродистых металлоносных осадков, обычно 
в сочетании с субщелочными базальтами и пикритами; на 
бортах грабенов возникали мощные рифовые постройки и 
вместе с тем в зону шел снос большого количества терри-
генного материала [6].

Западнее Сарытумской зоны располагалась Жалай-
ырская, образующая центральную часть собственно Жа-
лайыр-Найманской мегазоны. По-видимому, в кембрии 
эта зона представляла собой поднятие с выходами докем-
брийского основания в ее юго-восточной части (Аныра-
хай, Карасай) с раннего ордовика (фло). Здесь возник уз-
кий флишевый прогиб, в котором шло накопление более 
грубых сероцветных моласс и образование рифов в конце 
среднего ордовика. За пределами описываемой террито-
рии, на стыке с Сарытумской зоной, сохранился фрагмент 
небольшой вулканической островной дуги сутуры флоско-
го возраста (балгожинская свита).

Западный борт Жалайырской зоны представлял собой 
край периодически оживавшей островодужной вулкани-
ческой зоны среднего и начала позднего ордовика. Дапин-
ский вулканизм, по-видимому, был отчасти подводный 
(савидский комплекс), средне-позднеордовикский вулка-
низм (кояндинский комплекс) известково-щелочных ан-
дезито-базальтов, частично формировался в субаэральной 
обстановке, сочетаясь местами с мощным рифообразова-
нием в теплом море. Вулканические острова разделялись 
прогибами, заполнявшимися терригенным и вулканомик-
товым материалом спорадически мелководным карбона-
тонакоплением. Образование савидской островодужной 
вулканической зоны связано с перестроечными тектони-
ческими движениями, фиксируемые в других районах Ка-
захстана. 

Фло-дапинский этап в развитии зоны, переходной от 
Жалайырской к западу Кыпшакбайской, характеризуется 
появлением кремнистых глубоководных фаций, сочета-
ющихся с периодическими поднятиями и образованием 
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мощных рифовых и карбонатных толщ. Фации глини-
сто-кремнистых осадков указывают на возникающие глу-
боководные режимы, чередование застойных и окисли-
тельных обстановок среды. Караканская и Кыпшакбайская 
подзоны, являющиеся морфоструктурно крупными текто-
ническими покровами отложений фло-среднего ордовика, 
разобщившими первоначальные соотношения латераль-
ных возрастных зон. Тем не менее, можно утверждать, что 
начальные стадии геосутурного развития здесь носили ха-
рактер сочетания вулканических островодужных и рифто-
вых формаций. При этом вулканогенно-осадочные ритмы, 
не только в общих чертах и даже в частностях, совпада-
ют. В Жуантобинской зоне, обрамляющей Шускую глыбу 
докембрия и ее продолжение к северо-западу, в позднем 
кембрии при раннекаледонской тектонической активации 
на меланократовом основании, образуется мощный вулка-
нический пояс, в котором сочетаются подводные излияния 
субщелочных базальтов во временных рифтах с субэраль-
ными. В морском мелководье они переслаиваются с туфа-
ми, туффитами, граувакками. Вулканизм Жуантобинской 
зоны конца кембрия-начала ордовика(?) проявился в той 
или иной форме – от граувакк до разноса и примеси пиро-
кластического материала в осадках и местных рифтовых 
подводных излияний субщелочных базальтов, пикритов.

Для среднего ордовика характерна однотипность геохи-
мической специализации кремнисто-углеродистых отложе-
ний, содержащих повышенные концентрации ванадия, ура-
на, фосфора, золота, бария. Судя по перекрытию ордовик-
ских и силурийских тектонических структур девонскими, 
фаза главной складчатости Шу-Илеского пояса прошла на 
границе силура и девона, после которой наступил этап оро-
генного развития. При этом в Жалайырской зоне девонские 
прогибы в известной мере наследует ордовикские, но рез-
кая смена режима морского осадконакопления, хотя и мо-
лассового, субаэральным вулканическим, свидетельствуют 
о наступлении новой стадии геодинамики [7, 8].

В латеральной поперечной смене формации отмечается 
в раннем девоне преобладание вулканических образова-
ний и значительное увеличение мощности в центральной 
(для девона) части Жалайыр-Найманского мегасинклино-
рия. К концу раннего девона происходит изменение про-
цессов вулканической деятельности и осадкообразования, 
хотя это не связано с крупной фазой тектогенеза. Про-
исходит расширение континентальных красноцветных 
молассовых прогибов к западу, уменьшение интенсивно-
сти вулканических извержений в раннедевонских вулка-
но-структурах, состав магматических продуктов изменя-
ется в сторону резкого увеличения количества вулканитов 
дацитового и риолитового состава.

Крупный литосферный блок, ограниченный субмери-
диональными сдвиговыми швами, а по фронту надвигом 
был перемещен на 250 км к северу, по-видимому, на всю 
мощность земной коры, испытавшей многослойное ска-
лывание. Частями западного граничного сдвига на опи-
сываемой площади является разрыв по границе Болатта-
уского мегантиклинория и Моинтинского синклинория и 
Бектауатинского сдвига. 

В обобщенном виде эти движения связываются с тель-
бесской фазой тектогенеза, концентрировавшейся на пе-

ремещении огромного блока земной коры, а скорее всего 
всей литосферы, под воздействием сосредоточенной асте-
носферной струи. Еще в процессе начальных движений 
тельбесской фазы происходили мощные извержения рио-
литовой магмы, в основном, за пределами района к северу 
и востоку, но частично проявившиеся в Болаттауском ме-
гантиклинории (огизтауская свита). Позднее, на западе и в 
Жуантобинской зоне возможно и одновременно, возникли 
локальные прогибы, заполнившиеся красноцветными мо-
лассами D2-3.

Тектонические движения привели к внедрению малых 
габбро-диорит-гранодиоритовых интрузий, то есть, на-
пример, кызылжартасского комплекса, произошедшего 
уже ближе к концу среднего девона. Магмопроводящими 
каналами служили в основном глубинные зоны смятия и 
рассланцевания Алтынсай-Майкабатская и Каракан-Нур-
махан-Шыбындинская, расположенная к северо-западу 
от описываемой площади. Эти же зоны служили путями 
подъема золотоносных флюидов, сформировавших много-
численные проявления золота Шу-Илеского пояса. Скорее 
всего, ремобилизация золота из черносланцевых пород 
ордовика произошла также в связи с тектоническими дви-
жениями тельбесской фазы активизации геосутур. Завер-
шением орогенной стадии каледонид было внедрение в 
Болаттауской мегазоне огромных масс гранитных интру-
зий в конце франа [9].

В герцинскую эпоху, которая начинается с самого конца 
франа – начале фамена, описываемая территория являлась 
частью обширной тыловой области Жонгаро-Балхашского 
океана и обрамлявших его магматических поясов.

В тыловой области происходит своеобразная деструк-
ция каледонских структур с образованием многочислен-
ных рифтов – грабен-синклиналей, в которых в начальный 
этап накопились красноцветные наземные грабеновые 
фации, а затем, уже с начала фамена, в них проникает 
эпиконтинентальное море [10, 11]. Трансгрессия покры-
ла, по-видимому, обширные площади, но сохранились 
отложения только в наиболее прогнутых грабенах-муль-
дах. Таскудукская синклиналь, заходящая в юго-западную 
часть района, располагается на сдвиговом разломе, по ко-
торому Шуская глыба сместилась к северо-востоку, пере-
жав Жалайыр-Найманскую зону.

В наложенных грабен-синклиналях морское осадкона-
копление продолжалось до начала среднего карбона. В 
прогибах шло, чередуясь, отложение карбонатных и тер-
ригенных осадков с все возрастающей ролью последних. 
Со среднего карбона морские сероцветные терригенные 
отложения согласно сменяются пестроцветными.

В мезозое происходили процессы интенсивной пе-
непленизации и образование площадных и линейных 
кор выветривания. Генеральное направление разрывных 
структур северо-западное, подчиненное простиранию 
первичных структурно-формационных зон. Вместе с тем 
парагенетически сочетается с ведущими разрывами, со-
пряженные нарушениями диагональной (сдвиги) и попе-
речной (раздвиги) ориентировок.

По данным отчета о НИР (№ГР 0115РК02140, инв. 
№0217РК01477 «Научное обеспечение геологического 
изучения недр и геолого-оценочных работ для восполне-
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ния ресурсов минерального сырья» (заключительный) // 
Байбатша и др., Алматы, 2017. – 85 с.) наиболее крупным 
явился сдвиг литосферного блока в среднем девоне, ко-
торый назван Тектурмас-Илеским сдвиговым блоком. По 
всей вероятности, сдвиговые перемещения сопровождали 
перемещение основного блока и за его пределами. Не ис-
ключено, что скрытый разлом, выделяемый по данным ге-
офизики и ориентировкам складчатых структур, связан с 
тем же северо-западным направлением стресса («скрытый 
разлом» – от месторождения Алтынсай через Даулетбай). 

Заключение
Сдвиговый структурно-вещественный комплекс, по-ви-

димому, обязан своим формированием крупному пра-
восдвиговому вращательному смещению по геосутурной 
зоне кольцевой структуры Казахстана. Установленная 
амплитуда сдвигового смещения превышает 200 км. К 
этой зоне отнесены все кольцевые и дуговые структуры, 
разноранговые разрывные нарушения и контролируемые 
ими тел ультраосновного и кислого составов, которые по 
данным полевых и петрогеохимических исследований 
имеют мантийное происхождение и плюмовую природу. 
Базит-ультрабазитовые интрузии имеют металлогениче-
скую специализацию на хромитовое и железорудное ору-
денения [9, 12].

Разноглубинные магматогенные кольцевые и дуговые 
структуры второй кольцевой структуры представлют со-

бой глубинные разломы и зоны дробления с интрузив-
ными телами различного состава, которые оказывают 
термальное воздействие на вмещающие породы независи-
мо от форм их залегания. В районе с интрузиями грани-
тодного состава обнаруживает металлогеническую связь 
месторождения цветных и блогородных металлов, среди 
которых изветные Акбакайского и Алтынсайского золо-
торудных полей. Можно выделить Жалайыр-Найманский 
мегасинклинорий и Болаттауский мегантиклинорий, кото-
рые являются перспективными для поисков месторожде-
ний различных металлов.

Результаты
На площади Жалайыр-Найманской зоны нами выделе-

но и закартировано более 3000 разрывных нарушений раз-
ной природы, протяженности и направлений.
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