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Таласский хребет - область распространения разнообразных по 
структуре и составу флиmевых толщ верхнерифейского Возраста.Кар
бона'rН8Я фпишевая тOJПЦa занимает среднее стратиграфическое пOJlО
Жение среди тOJПЦ терригенног,О и терригенно-карбонатного состава, 
что само по себе ЯВJШется примечаТeJIЫШМ фактом ВblpaВЮlВЭния 
горных хребтов, СЛОЖ8ННЬ1Х aJIDdОСи.пикатннми породами, И возникно
венин в это время карбонатных барьеров для терригенныx компонен
тов. Карбонатный флиm здесь выделяется в OTДeJIЬнyIO толщу - чат
карагайсхую свиту. Все МeJlКИе тма :характерных для него параге
нетических ассоциаций отложений на ДРУГИХ стратиграфических 
уровнях считаются подчиненными элементами терригенно-карбонатно
го флиma и в данной статье не рассматриваются. 

ТИПИзация фпиша, в том числе �p60Haтнoгo, может осуществ
ляться, как и всякого другого сложного объекта, по нескольким 
основ.;ши.ям. Важнейших среди них два - состав и структура отложе
ний с явными признакам:и действия течений и без видимого :влияния 
течений. То, что отличает фпиш от .ц:ругих формаций - наличие пе
риодического повторения течениевых (в том числе rqтьевых) отло
жений на фоне спокойной вертикальной седиментации - по-видимоrq, 
ЯВJШется главным его свойством (атрибутом), по силе проявленин 
которого можно судить о степени "фпишевости" тOJПЦ. Это свойство 
особенно ПРОЯВJШется в тех rpaдациях формации, где преобладают 
отложения долин в средних частях подводного конуса выноса, а от
ложения ПQлarенной спокойной седимент8ЦИИ подчинены или вообще 
отсутствуют. При фо�ном ,равенстве RJIaССификации по разным 
признакам течениевоJ(Y следует отдать предпочтение, как ведущеJ(Y 
при формировании подводных конусов выноса и в опреДeJIении поня
тия и названия "карбонатный фпиш". Карбонатным 'МЫ называем фпиш, 
в котором течениевые отложения сложены карбонатными частицами 
( зернами, обломками) разной размерцости. как правило, имеются 
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все промезуточнне раЗ�ОВЦДНОСТИ'при переходе от чисто карбонат
ных ассоциаций обломков к алюмос�тным в пласте, пакете, пач
ке и толще в целом. В пласте - это смеси всех градаций (непре
рывные, помойные), в пакете - ВКJIЮЧения разных по "террШ'еннос
ти" моев, в пачке - ВКJIJJЧения разных по это"V свойству пакетов, 
в том чиме чисто алюмосиликатного состава, в толще - включения 
в разной степени малокарбонатннх пачек. Здесь не ставится вопрос 
о применении понятия флиm ДJШ cItOJIЪKO угодно дробных стратпра
фичесRИX подразделений, так как на конечной стадии эта процедура 
может привести к расчленению на монопласты и к потере общности 
крупного интервала разреза. мы принимаем визуальную оценку 
главного призвака - карбонатности зернистых компонентов - за ос
нову выделения области карбонатного флиma в стратиграфическом и 
латеральном направлениях. Отклонения главного признака соответст
венно оцениваются и служат ме1>ОЙ фациальных изменений. 

Карбонатный флиm Таласского хребта - чаткарагsйская свита в 
qOBpeMeRRoM понимании ее объема - был выделен со стратиграфичес
ких позиций при геологическом картировании предmествупциМи ис-
медователями /МaItcyмoвa, 1967/. Его стратиграфичесIQ!Й объем 
уточнился в результате обособления сагызганСRОЙ свиты /Максумо
ва, 1980; Мa.mDжинец, Советов, 1985/. 

Настоящая статья написана по материалам ,более детальных 
стратиrpaфичесRИX и фо:рмационных исмедоБанИЙ авторов, целью ко
торых было описание главных ассоциаций отложений чаткарагsйского 
флиma, тогда' как детальная стратиграфия излагается 'в статье, 
находящейся в печати. Сведения по геолоГии и стратиграфии здесь 
ПРИВОдЯтсяДJШ общих представлений только по мере необходимости. 

Геологическое и стратиграфическое положение 
чаткарагSЙСRОЙ свиты 

Эта свита исмедовалась на всей территории северного склона 
Таласского хребта в двух типах разрезов - сокращенном по мощнос
ти мелкОВОДНО-МОРСRОМ, биохемогенном и - глу69КОВОДНО-МОРСRОМ, 
клаСТ0генном. Второй тип разреза является карбонатным флиmем, 
его детальные исмедования проводились в западной части указан
ного района в пределах КyмыmтaгcKoгo тектонического блока или 
ЦеНтральноталасского сИнклинОрия. Мощность свиты от мелководных 
фаций к глубоководным возрастает от 300 до 1000 м. поJIныe разре-
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зы ф.лиmевыx .отл.ожений ВСКРЫТЬ! в долинах рек Бa.Rвиp, I!IиJI:ьби.пи ,Ка

рабура , Урмарал и БеmкёJIъ, где .они смять! в серию с.опрюкенннх 

склад.ок и .образуют ПОЛQСУ ВЬ!х.од.ов ширин.оЙ .от 1 д.о 4 км и длин.оЙ 

более 60 км. 
Стратиграфическая п.озиция чаткарагайск.оЙ СВИТЬ! в Кумшптагс

ком тект.оническ.ом бл.оке ясная: п.одстилается: .она саРЫДЖОНСК.оЙ и 

перекрыватсяя: С8ГЬ!зганск.оЙ свит.оЙ. В эт.ом бл.оке нах.одятся наиме

нее метам.орфиз.оБанНЬ!е .осадки с х.орош.о выраженн.оЙ структурой и 

текстур.оЙ. 
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Стратиграфия 

Стратиграфические границы чаткараг8ЙСКОЙ свиты нерезкие, 
поэтому при выделении толщи под этим названием в таласском фли
шоидном комплексе исследователи руковод�твовались разными приз
наками. мы придерживаемся факта, установленного наблщцением, что 
наиболее выразительной нижней границей может служить подошва 
крупной пачки кластических известняков так называемого южно-
.т8Йтинского типа. Несмотря на то, что и ниже по разрезу встре
чаются пакеты таких же известняков, указанная пачка выделяется 
по их преобладанию, по резко подчиненному положению терригенных 
(алюмосиликатных) обломков, по мощности, что удобно для карти
рования. 

Верхняя граница чаткарагайской свиты также условная. В сов
ременном понимании ее объема из нее исключается крупная толща 
(ранее выделявшаяся в составе верхней подсвиты), в основании ко
торой находятся плоскообломочные известняковые брекчии и тексту
ры оползания осадков, а сама она содержит специфические терри
генно-кар60натные пакеты тонкого и очень тонкого чередования 
светлоокрашенных известняков, алевролитов и алевролито-аргилли
тов. Эта толща, выделенная под названием сагызганская свита 
/Максумова, I980; Малюжинец, Советов, 1985/, является контраст
ной по составу и структуре в отличие от более однородной чатка
рагайскоЙ. 

Чаткарагайская свита подразделяется на пять пачек, по верх
ней границе нижней пачки проводят разделение на под свиты. Боль
шое значение при выделении пачек имели специфически� разновид
ности флишевого набора пород, которые при полевых формационных и 
стратиграфических исследованиях получили предварительные геогра
фические названия: ЮЖНО-Т8Йтинская, туюкторская; талдыбулакская, 
сулучетындинская. Южно-тайтинская ассоциация представляет собой 
чередование слоев чистых темно-серых и черных ка.лькалевролитов 
(реже ка.лькаренитов) и известковистых аргиллитов или глинистых 
известняков (кальклютитов), превращенных в сланцы. Первые имеют 
мощность 3-30 см, реже больше и преоб� в составе ассоциации 
(80-90 %), вторые - 0,5-3 см. Характерная особенность калькаре� 
нитов - неясно выраженная слойчатость и гранулометрическая сор-
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тировка; волнистые поверхности слоев отражают скрыт,ую косовол
вистую текстуру. 

ТУЮКторская ассоциация по составу близка к южн.о-тайтинск.ой, 
отличается пост.оянным присутствием примеси терригенных к.омп.онен
тов в карб.онатных и, как следствие эт.ог.о, х.ор.ош.о выраженн.ой к.о
сослойчатой текстурой и серо-6урой окраской. В талдыбулакск.ой 
ассоциации доля 'J:ерригенных к.омп.онент.ов еще больше увеличивалась, 
чт.о привело к п.оявлению песчаников в .осн.овании кластических сло
ев и смещению с.остава сланцев в глинистую .область. Сл.ои класти
тов в талдыбулакской асс.оциации част.о являются трехчлеННЫМИ,сре
ди них, в %: песчаник.ов до 20, алевритистых и песчанистых из
вестняк.ов - 50, известк.овистых аргиллит.ов и аргиллит.ов - 30. Зер
нистые к.омп.оненты разреза имеют сер.о-к.оричневую и rемн.о-серую 
окраску, пелагиты - серую и зеленоват.о-серую. Кр.оме указанных, в 
верхах чаткараг8ЙСК.ой свиты развиты маяташская и сулучетындинс
кая асс.оциации с.о светлыми бежевыми и кремовыми .обломочными алев
рит.ом.орфными известняками. Ин.огда встречаются красн.оцветные па
кеты сланцев в т.онк.осл.оистых асс.оциациях. 

Разрез чаткараг8ЙСК.ой свиты с.остоит из следующих стратигра
фических частей (снизу вверх): 

М.ощн.ость, М 
Нижняя п.одсвита: 

1) известняки кластические южно-тайтинск.ого тиnа • . •  1О0-450. 
Верхняя п.одсвита: 

2) сл.ожное изменчивое п.о латерали черед.ование песчаников, 
кластических известняк.ов и известк.овистых алевр.олито-аргиллитов 
(в пестроцветном типе разреза с.одержит маркирующую пачку красных 
алевролито-аргиллит.ов) • . • . • . • • . • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  

'
. . • 30-200 

3) алевритистые известняки, замещающиеся к северо-вост.оку 
известковисто-алевритовыми сланцами - асс.оциация талдыбулакск.ого 
T�a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • •  20-100 

4) серые кластические известняки и известк.овистые аргиллиты 
.образуют асс.оциацию туюкторског.о типа • • • • . • • • • • • • . • • • . . •  100-300 

5) роз.овые и бур.оват.о-р.оз.овые кластические известняки и ар
Гиллиты к северу замещаются серыми кластическими известняка-
ми • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  

'. • • • . . • . • . • 0-200 
Суммарная м.ощн.ость чаткарагайск.ой свиты • • • • • • • • • • • • • • • • •  300-1000 

В цел.ом эта свита характеризуется ритмичным черед.ованием 
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кластических известНЯRОВ и ТОНКООбло�очных кар60натно-глинистых 

и алеврито-глинистых пород, которое прерывается редкими и ло

кальными пачками массивных крупнообломочннх карбонатных отложе

ний. их количество с сокращением общей мощности свиты несколько 
увеличивается к северу и BOCTORY при приближении R дpeBHe� кур

ган-Ка.рагоинско� поднятию /Королев, WJaRcyмoвa, 1964/. Возраст 

чаткараг8ЙСКОЙ свиты считается верхнерифейсRИМ на основании 

сопоставления с фитогенными аналогами курган-Карагоинского бло

ка, где известны верхнерифейсние строматолиты И микрофитолиты. 

Основные тИIШ отложений 

ТШIaми отложений мы называем осадочные тела, морРо.логичес

ни представле:нные .линзами и слоями, характеризукщиеся какИМ-JIИбо 

значимым своеобразием состава частиц, их структурой и текстурой. 

типы отложений образуют друг с другом парагенезы И, следователь

но, встречаются в разных КOJIИЧественвнх соотношениях на всех 

срезах фор.аации, ранжированы по величине слагающих обломочных 

частиц и описываются по поpядRY от более грубых к тонким·, от 

карбонатных к алюмосиликатно-силикластитовым (терриге:нным). 

Конгломераты и конгломерат0-6рекчии изВестщщовче образуют 
редкие линзы мощностью до 5 м и видимой длиной от десятков до 

первых сотен метров. нижняя поверхность JlИНЗ В1ШYl<JI8Я , врезан

ная в подстилапцие отложения на разнУЮ глубину (максимально до 

3 м). Верхняя граница неотчетливая - постепенный переход в пе

рекpы:вanцие калькарениты. ЛИНзы сложены плоскими и реже изомет

ричными гальками разной степени окатанности, щебнем и неболь-

mими глыбами вмещающих темно-серых кластичесних известняков и 

редко мергелей • Прео6JIaдaет плотная упаковка галек почти без 

матрикса с ориентировкой, параллелъной границам линз. Грубооб
ломочные отложения массивные, неслойчатые очень напоминают де

лювий и, вероятно, являются подводной разновидностью кластичес

ких масс, меАЛенно СПОЛЗaDЦИх под уклон . 
Кацькарениты разно зернистые неедойчатые с крУПНомасштабной 

косой СдОЙЧдтостью залегают в виде удлиненных линз, тесно свя

занных с конгломератами.·ЛИНзы часто неправильных очертаний,ВИ

димой протяженностью в несколько десятков метров, с нижней пе

реходной границей, верхняя - также постепенная. Сложение линз 

массивное, их структура напоминает диамиктиты. В большинстве 
случаев - это темно-серые, в сколе, карбонатные, плохо сортиро-
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ванные псаммиты с примесью К8JIЪRa1Iеврита и включениями галек из
веСТIШКа. В зависимости от включений имеются все переходы от 
конгломератов до разно зернистых калькаренитов. па поверхности 
выветривания калькарениты 6уроватые - признак участия в составе 
примеси алюмосилик атного терригенного материала. Зернистость в 
пласте меняется незначителъно, что доказывает принадлежность 
калькаренитов к. оползневЫм пастоо6разным медленным потокам. 

Косослойчатые калъкарениты сменяют в парагенетических ас
социациях массивные и отличаются ясной троговой (мулъдовой) ко
сой слойчатостью (мощность серий 10-30 см, протяженность до 1,5 м) 
и 6ольшим содержанием гальки и ще6ня мергелей. Косослойчатые раз
нозернистые калъкарениты 06разуют также локальные укороченные 
6аЗ8JIЪные линзы в основании ГОРИЗОНТ8JIЪно-слойчатых КaJIЪкаренитов. 

Калькарениты ГОРИЗОНТальНО-СЛОйчатые СОРТИРОванные 06разуют 
монопластовые или монопакетные·тела протяженностью в несколько 
десятков метров и мощностью от 0,3 до 3 м. Ровнослоистые пласты 
являются удлиненными линзами с нижней эрозионной и верхней ров
ной постепенной границами. Зернистость меняется очень незначи
тельно, в 6ольшинстве СлУЧаев это псаммиты средне-мелкозернистые. 
на фоне прео6ладающей горизонтальной ровной слойчатости имеют 
место редкие не60льmие косослойчатые участки с мелкомасшта6ной 
текстурой, а также указанны е выше косослойчатые 6азальные линзы. 
Если калькарениты залегают группой, пласты разделены 6олее тон
козернистыми разностями. Текстуры, 06разованные течениями, сви
детельствуют о генезисе калькаренитов (вероятно, преобладал 
верхний режим течений). 

Калькарениты (КaJIЪКалевролиты) М§ЛRослойчатые формируют па
кеты Многократного чередования с глинисто-алевритистыми извест
няками и осо6енно характерны для верхнечаткарагайской подсвиты. 
они 06разуют пласты от 2 до 20 см, редко 6ольше, с хорошо выра
женными текстурными интервалами А.Боума; особенно распространены 
серии" bcd; с; bd". В К8JIЪкаренитах отсутствует градационный 
интервал" а". Снизу вверх по nласту·смена горизонтальной слой
чатости косой (или косоволнистой), а затем горизонтальной сопро
вождается утонением гранулометрического состава. Резко выявл ен
ная на поверхности выветривания слойчатость и рыжевато-серый 
цвет пород - признаки сла60Й примеси терригенных компонентов. 

Состав калькаренитов в основном кар60натный, размерность 
обломков мелко-тонкопесча�� и алевритовая. нижняя поверхность 
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резкая и изредка содержит нерегулярные слеIП<И промоин и царапин, 

верхний контакт всегда постепенный, хотя и проводится уверенно 

по смене слойчатого oc�a неслоЙЧатым. 
Калъкацевролиты неясноgлойчцтые ВQЛНИсто-слоистце участцуют 

в многократном линзопластовом чередовании с глинистыми известня
ками и наиболее широко распространены в нижнечаткарагайской под

свите. IIлaстовая отдельность ВОJIНИстая или относительно ровная. 

ка3дый пласт мощностью от 5 до 60 см, редко больше, распадается 

по поверхности напластования на несколько удлиненных линз, нало

жеmшх со смещением в определенном направлении друг на друга. 

Линзы имеют видимую максимальную длину IO-I2 м. IJ.ласт, как и его 

составные части, также имеет линзообразную формУ и длину в нес

колько десятков метров. Слойчатость чаще всего отсутствует ИЛИ . 
неясная, там где ее можно на6лющать - косоволнистая, связанная с 

крупной и средней,неправильностью или линейной рябью и проявлен

ная верхней волнистой поверхностью пластов. нижняя поверхность 

пластов всегда резкая, размывная. 

IIлaсты сложены oднopoдным темно-серым, черным чистым калък

алевролитом, хороmоотсортированным и перекристаллизованннм в 
однородную тош<озернистую массу. Градация по зернистости неза

метна или очень нелсна и устанавливается по редким зернам 
псаммитовой размерности в основании пластов. ЛИнзовое наслоение 
и текстура калькалевролитов - признаки накопления с помощью те

чений. 

КалъкалеврQJШты неяснослойчатне светло-серые, красно-серые, 

белые ровно- и линзовидно-слоистые присутствуют в виде очень 

тонких (доли и первые миллиметры) и тонких (первые сантиметры) 

слоев, которые в ассоциации с алевролито-аргиллитами формируют 
ленточно-слоистые пакеты и пачки сулучетындинского типа. r�тери
ал в слое не диФI>eренцирован по зернистости, однороден, границы 
слоев резкие и poвны.. Кластическая природа известняков устанав
ливается по редким проявлениям слойчатости и постепенным перехо
дам к ясно выраженным течениевым отложениям. В калькалевролитах 
преобладает текстурный интервал "с". 

Известняки-кальклютИТЫ глинисто-алевритистые образуют под

чиненные по мощности слои от долей до 5-7 см среди калькаренитов. 

Отложения превращенн в сланцы, слойчатостъ, как правило, .либо от

сутствует, .либо скрыта рас сланцеванием • 
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Мергели массивные и тонкослоистые, зеленовато- и краснова
то-серые неслойчатые участвуют в чередовании с грубыми калька

ренитами, а также в ритмичном (периодическом) чередовании со 

слойчатыми калькаренитами, где и преобладают, что отражается в 
массивном строении пачек. 

Песчаники образуют пачки ритмичного чередования с зелепо

вато-серыми алевролито-арги.л.литами и обычно группируются в 
верхнечаткараг8ЙСКОЙ подсвите. Форма проявления - мелко-крупно
пластовая ровнослоистая от единиц до первых десят�ов сантимет

ров. ПесчaниRИ светло-серые, полимиктовые и олигомиктовые с 

примесью карбонатных частШ{, TOНRO-, мелко-, реже среднезернис

тые • Встречаются две грymш ассоциируIaЦИХ текстур: градационная 
слоистость с подчиненной косой слойчатостью, Т. е. последователь
ность " ас "; более широк.о распространены неградационнне раз

новидности, но с отчетливыми ШIтервалами n cd, bcd ". на подошве 

пластов песчaниRОВ резкие отчеТJIИВЬ!е слепки ПРОМОШI ( !lute с.). 

Там, где есть отчетливая градационная сортировка материала, пес

чаники могут быть отнесены к турбцдитам. 

Алевролиты зеленовато- и красновато-серые с тонкой гори-

зонтальной или косой изящной слойчатостью - велИчина серий 1 -
.3 мм. Образуют слойки от долей миллиметра до 1 см с резкой ниж

ней границей, ШIогда хорошо заметной градационноЙ сортировкоЙ 
зерен. Участвуют в тонком чередовании со светлоокрашенными 

калькалевролитами. 
ДЛевролито-аргиллитн - зеленовато-серые и красные неслой

чатые отложения, в тонких �10ЯХ В ассоциации с песчаниками и 
слойчатыми калькаренитами, или пакеты и пачки, где они преобла

дают над включениями тонких слоЙКОВ алевролитов и калькалевроли

тов. Величина пластообразных тел эависит от частоты и мощности 

в�ся течениевых отложений. Отсутствие ясных текстур 

ДШIамического режима является признакQМ пелагенноЙ седиментации. 

Ассоциации крупноо6ломочных отложений 

Ассоциации крупноо6ломочных отложений сосредоточены в ниж

нечаткараг8ЙСКОЙ подсвите. По площадИ они тяготеют к восточным 

и северо-восточным выходам свиты и выклиниваются на коротком 
расстоянии на юг и юго-запад. Наиболее выразительные осадочные 

формы вскрыты в долине р. Карабура в приустьевой части руч. тайты. 
Здесь в разрезе нижнечаткараг8ЙСКОЙ подсвиты встречены шесть 
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пачек, содержащих 6рекчии и крynноо6ломочные калькаренитн� Пол
ная последовательность отложений на6лщдается в двух крупных лин
зах, которые исследованы по npoстиранию на 70 и 100 м. Мощность 
взаимосвязанных отложений в линзах меняется от 3 до 15 м. 

ЛИНзы крynноо6ломочных отложений имеют нижнюю эрозионную 
границу; врезание в подстилающие ассоциации калькалевролитов юж
но-тайтинского типа достигает по г.лу6ине 3 м. Ассоциации 06лада
ют закономерным строением, 06условленным сменой типов отложений 
по вертикали и латерали. Описание модели строения этих ассоциа
ций приводится ниже (снизу вверх). на размытой поверхности кальк
алевролитов залегают: 

Мощность, м 
a1 - валунные конгломерат0-6рекчии известняковые • • • • • • • • • •  0-2 
� - плоскогалечнне конгломерато-6рекчии известняковые, � 

ма трШ<са • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
.

• • • • . • • • • • • • • • • • • • •  о , 5-3 
6! - калькаренитн разно зернистые массивные с включениями извест-

някового гравия, гале.к • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1-5 
62 - калькарениты косослойчатые с крупномасшта6ной текстурой, 

включениями известнякового и мергельного гравия, галек; 
вверх по разрезу заметно 60льше включений мергелей, глинис-
тых известн.я:ков • . • . • . . • . • • • . • • . • . • • • . • . • • • • . . • . . • • . • .  0-3 

в! - калькарениты KPynнO-, гру60зернистые залегают с эрозионным 
врезом в предшествующий пакет; не слойчатые , в промоинах ко-
сослойчатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5-3 

В2 - калькарениты кpynнo-, гру60зернистые, тонкогоризонтально
слойчатые, редко косослойчатые; циКлически повторяются и 
образуют пaJ(еты . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . .  I-3 

г - тонкое чередование калькаренитов и глинистых известняков 
мощностью несколько метров. Этот пакет сглаживает пред
шествующий рельеф и может с.лужить примером ассоциации 
тонкоо6ломочных пород. 
Поперек протяженности линзы к ее флангам крупноо6ломочные 

отложения изменяются фациально. Конгломераты и 6рекчии уменьша
ются по мощности и выклиниваются. Массивные разно зернистые кальк� 
арениты рас�ся ассоциацией калькаренитов и калькалевро
литов южно-тайтинского типа; косослойчатые разно зернистые - тон
кими слоями мергелей, часть которых затем попадает в качестве 
а.лЛохтонных включеНИЙ в калькаренит. Калькарениты массивные, го-
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ризонтально-слойчатые В,пределах видимой части линз наиболее вы
держанные, так же как и пакеты тонкослоистого чередования. 

По морфологическим признакам ассоциации крупноо6ломочных 
отложений выполняют эрозионные ка.налы: в пределах подводных ,1(0-
ЛИН .  тшш этих отложений можно классифицировать по сходству 
текстур с подобными наземными образованиями: I) каналовые галеч
ники - подводный, делювий, 2) косослойчатые калькарениты - баро
вые (косовые) пески с галькой, З) горизонтально-слойчатые кальк
арениты - отложения вязких потоков, пескопадов , меньше ,,- тече
ний, 4) ритмичные несортцрованные калькарениты - отложения rqть
евых потоков, 5) ритмичные параллельно-слоистые калькарениты -
отложения течений, 6) мергели - прирусловые валы .  

АССQЦИации тонкообломочных отложений 

Среди ассоциаций тонкообломочных отложений ,выделяется 
типа: наклонных линз и параллельных пластов. 

Первые распространены только в виде южно-тайтинского 
чередования и наиболее ярко выражены на участках разреза, 

два 

типа 
приб-

лиженных к отложениям каналов, Т. е. непосредственно, подстилаю
щие. переКР1:lВa.J(ЩИе и латерально замещающие крупнообломочные от
ложения. Границы линз черных калькалевролитов волнистые или от
носительно ровные, наклонные к пластовой отдельности, так что 
каждая вышележащая линза смещена в пространстве относительно 
нижней. ЛИНзы имеют разную длину (до IO-I2 м) и там, где ас с оци-' 
ации состоят из коротких линз, расположение их относительно друг 
друга чешуйчатое. Че!ЦУЙЧато-слоистые, толстые пласты (до I м) 
отделены друг от друга тонкими слоями глинистого известняка или 
швом - следом от размыва таких слоев. Ассоциации наклонно-слоис
тых калькалевролитов образуют пачки мощностью дО IO м, лрерывают
ся пачками параллельных пластов. иногда образуют в последних от
дельные небольшие пакеты или одиночные слои. Наклонно-слоистые 
калькалевролиты занимают более широкую площадь, чем отложения 
каналов и, вероятно, предстa.влmoт собой одну из разновидностей 
подводно-долинных комплексов. 

Ассоциации параллельных пластов слагают основную часть чат
карагайской свиты и, в зависимости от структуры и вещества, под
разделяются на типы с географическими названиями, приведенными 
выше. Удобно рассмотреть кaщдblЙ тип в отдельности в наиболее 
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представитeJIЬВКХ разрезах. Для' характеристики типов сост8.ВJIЯ
лись фрагменты ТИПОВЫХ разрезов и проводился статистический ана
лиз мощности слоев. 

ТИповые разрезы составлены в долине р.Карабура. Послойные 
к�онки отобрааают резкость ВЫДeллIOЩИхся седиментационных.единиц 
и показывают возможную детальность описания в полевых условиях. 
Gоставление таких K�OHOK опирается на резкостные визу�ные гра
ницы в подошве и кровле течениевых (зернистых) компонентов. Гра
ницы обычно выделены выветриванием ТQJIЩИ, которая ВШ'JЩЦИТ реб
ристой или ленточно-слоистоЙ. Масштаб седиментационннх единиц -
десятки сантиметров (редко), чаще сантиметры и ми.л.л:иметры, точ
ность измерений - 0,1 см. Количество измерений в выборках каждо
го типа ассоциаций слоев около 100 с отклонениями в меньшую и 
б�щую сторонУ. При составлении колонок применялась запись пос-
ледовательности в виде таблицы. В каждом типе ассоциаций типы 
отложений (слоев) несколько раЗJJИЧaIOТся, что было отражено при 
записи в таблице и в обозначениях к графикам .  

При статистической обработке колонок применялись частотные 
гистограммы МОЩНОСТИ'-слоев и графики I<YМfлятивных частот. Ис
пользоважась логарифмическая шкала значений мощности, на которой 
укорачивается длина графика при широком разбросе значений, 
свойственном выборкам мощности. Применение этой шкалы необходимо 
и потому, что, по нamef.V убеждению, выборочные совокупности зна
чений мощности часто подчиняются логноrнaльному закОнУ. 

для логарифмической шкалы ИСкУсственно подбиралось основа
ние логарифма, в данном случае оно равно 1,315, чтобы обеспечить 
охват всех значений мощности оптималышм числом классов, прибли
жения границ классов к точности измерений и детализации тонкой 
части спектра. максимальное число классов 23 (см. таб.пипу). Па
раллельное посТроение частотных графиков мощности на интерваль
ной натуральной шкале показало , что такие графики ,  как правило, 
асимметричны, т.е. смещены к тонкой части спектра значений (мак
симум близок или прилегает к оси ординат) и разорваны в толстой 
его части. Эти графики в статье не приводятся. 

Фрагмент нижвечаткарагайской подсвиты (ПIНо-тайтинский тип 
ассоциаций) описан в долине р.Карабура выше РУЧ.ТалдЫбула.к. Раз
рез снят в верхней средне слоистой части подсвиты и представляет 
собой паЧкУ темно-серых косослойчатых dyrpисто-слоистых KaJIЬK-
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алевролитов - 1Истнх о�омочных известняков 
(И), переслаивающихся с подчиненными по мощ
ности темно-серыми алеврито-г�стнми из
вестняками - К8ЛЬклютит8МИ (М). Первые отно
сятся к зернистому КОЮIоненту, BTop.re к тон
козеРНИСТОI(1 пeлarеЮiОl(Y, непосредственно не 

. . 
связаннОI(Y с отдельным потоком. 

Распределение значений мощности извест
няков подчиняется логноp.taJ1Ън()1o\Y закону (рис. 
1, а; А,В). Симметричное распределение от
НОСИТeJIЪно среднего подтве�ется почти 
идеально IIpЯМOJIИНейиой RYWJ1Ятивиой J1ИИИей 
на вероятностной бумаге в области 15-99 %. 
Оценка медианы на графике, равная 16,3 на 
логариq,.шческоЙ шкале L (где L-log1, J 15 Н 
(Ю), совпадает со средним, ВНЧИCJIеНКШI по 
фоpqле fИ L- �4±�a±h6.. , где в числите
ле - сумма соответстцrющих значений кванти
лей • Стандартное ОТRJ10нение (L84 -L50) рав
но 2,3. Среднее значение мощности CJlOeB 
К8J1Ъкаренитов находится в интервале 8-10,5см. 
Кривая ПJ10ТНОСТИ вероятности построена по 
. стаидартноl(Y ОТI<JlонеКИJ) и вычислению ординат 
(Крам6еЙR, I'peй6ИJIJI, Т969). Аппроксимирую-
щая кривая является НОpм8J1Ьной функцией 
log1,J15H (И) и, следовательно, значения 
мощности распределены ЛОГНОpмaJIЬно. 

Гистограмма значений мощности пeJI8I'итов 
не ВШ'JlЯДИт CKOJIbko-ни6удъ закономерной: на 
интерва.пъноЙ lIIКВJIe Н8тyp8JIЪШlХ измерений 
мaкc� (О - 0,5 см) прихегает к оси орди
нат, гистограмма разорвана на HeCKOJ1ЬKO не
высоких СТOJ1бцов в ТOJ1стой части спектра. на 
логариqнической шкале L (где L-lоg1,J15Н 
(М» гистограмма в центра.пьИоЙ части ПИJIоо6-
разная. вид гистоrpaммьi не может отоа;деств
J1Яться с норма.11ЪННМ, что, вероятнее всего, 
оБУСЛОВJ1ено ущербностью генера.11ЬНОЙ сововуп-
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Рис. 1. Гистограммы распределения мощности слоев и КУМУJIllТИВнне 
графики частот средне-меJIRОСЛОИСТОГО чаткарагайского карбонат
ного ф1Iишa: а - южно-тайтинсRaЯ ассоциация: А - известняки 
(каль�евролиты и �кареНИТЫ)t Б - глинисто-алевритовые из-
вестняки (кальКJIlDТИтьr) t В - КУМУЛЯТИВНЫЙ график частот мощности 
калькаренитов; 6 - туюкторсRaЯ ассоциация: А - известняки 
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(RЭJIЪКa.рениты И кал'ька.леврOJIИТЫ). Б - алевролито-ар:ги.л.литы. В -
кумулятивный график частот мощности RЭJIЪКa.ренитов; в - тaлды6-
лакс:кая ассоциация: А - песчаники. алевролиты. кар60натно-терри-
генные; Б - алевролито-арI'ИJIJIИТЫ; В - кумулятиВный график час-

тот мощности алевролито-арГИJIJIИТОВ (пелагитов) 

ности И выборки из-за интенсивного конседиментационного размыва 
части пелагитов нацело и неоднородного срезания верхней части 
оставшихся слоев. ЭТО,в свою очередь,указнвает на специфическr.ю 
седиментационпую обстановRY в зоне интенсивного действия донных 
течений. 

Фрагмент туюкторского типа ассоциаций в нижнечаткарагайс
кой подсвите бwr записаН в ДOJIИНе р.Карабура стратиграфически 
выше предmествущего фрагмента и состоит из 234 пар слоев. Зер
нистый элемент представлен темно-серыми ровнослоистыми косослой
чатыми известняками - калькалеврOJIИТам:и (И). границы СЛ,оев рез
кие, на нижней повеРХНО9ТИ встречаются мелкие слепки промоин. 
МИкрозернистый элемент - пелагиты· представлены алевритистыми 
известковистыми арГИJIJIИТами (АГ), бестекстурными или тонкогори
зонтально-слоЙчатыми. вид колонки резко отличается от разреза 
ЮЖНО-Т8Йтинской ассоциации прежде всего меньшей средней мощ-
ностью течениевых отложений с более тонким гранулометрическим 
составом и хорошо развитыми пелагитами. В то же BpeМli резкость 
текстуры связана с npимесью тонкого терригенного материала. ви
зуально - это высокоритмичная мелкослоистая пачка. 

Распределение значений мощности обломочных извес�нлков на 
логарифмической шкале L (где L .. log1, З15Н (И» изображено сим
метричной гистограммой, близкой к нормальной функции (рис. l,б; 
А). Проверочное построение подтверщдаетсл Ц1МУлЯтивной линией 
частот - почти прлмолинейной (рис. 1, б; В). I'paфичесIШМ мето
дом определена медиана и среднее равные 9,91, т. е. в ином изме
рении - интервал 1,2-1,5 см. Стандартное отклонение, найденное 
по способу, приведенно!>'\у выпl,, равно 2,8. Amrpоксимиpynцая кри
вая лвляетсл наиболее npaвдоподобной и: нормальной функцией 
данного распределения, т. е. распределение мощности известнлков 
логнормальное. ВИзуальное сравнение колонок ЮЖНО-Т8Йтинской и 
тУюкторской ассоциаций подтве�аетсл аналитическими данными. 
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Если степень уплощенности фушщии (эксцесс) примерно одинакоВа (в 
первом с.лучае кривая несколько круче) и, по-ви.цимоl.\V, зависит 
только от типа распределения, то 'средние двух ассоциаций' резко 
различаются, фиксируя существешю разную интенсивность процесса, 
и, возможно, обстановки накопления осадков. 

Распределение значений мощности пелагитов на логариqюrческ.оЙ 
IIIКЭJ1е L (где L = log1,315 Н (АГ» (рис. I, 6; Б)-более или ме
нее равномерное в тонкой части спектра (1-9 классы), в правой по
ловине явно Bыc�aeT С1mМеТJ>ИЧНЫЙ нормальный вид rисто:гpaммы. 
Объемы выборок в обеих частях rистоrpaммы примерно равные. харак
тер распределения, вероятно, отражает две подсовокynности пeлarи
тов, производных ДЦ1х независимых процессов. 

Фрагмент тaлдыулакскогоo типа ассоциаций в верхнеча'l'RВ.paI'aЙ
ской подсвите записан стратиграфически выше относительно ДЦ1х рас
смотренных. Красновато-серая: пачка представляет собой pQвнослоис
тое наслоение .однородных неслойчатых (rpaдационных) и слойчатых 
терригенно-карбонатных псаммитов и алевролитов (Т) и горизонталь
но-тонко слойчатых зеленовато- и красновато-серых алевролито-ар
rиллитов (АГ). Подошва зернистых течениевых элементов резкая и 
ровная с редкими знаками течений. Отмечается неравномерная мощ
ность слоев и неоднородная зернистость их в разрезе. Во мноrиx 
слоях течениевых отложений различаются нижняя часть с градацион
ной сортировкой материала и верхняя - горизонтально-косослойчатая:, 
т. е. текстурные интервалы " а, Ъ, с " . Эти слои сравнимы с турбиди
тами и, в соответствии с ранее предложенной классификацией /Ега
нов, Советов, 1979/, по зернистости подразделя:лись на Тз и Т4• 
Течениевые отложения (турбидиты) резко обособлены, но иногда пе
реход вверх постепенный, и в этом случае пeлarит представлен 
алевролитом. Такая смена осадков при анализе мощности считалась 
внутрислоевой, а. алевролит неяснослойчатым элементом "d". 

Гистограмма на lIIКале L (где L = log1,315 Н (Т» не дает нам 
оснований считать распределение течениевых отложений логнормаль
ным (рис. 1,B; А). на rистограмме заметны два максимума, Т.е. би
модальность - результат возможного смешения ДЦ1х подсовокупностей. 
Доказательств здесь пока нет, косвенным подтверждением сказанноl.\V 
может быть смешанный состав псаммитов. 

Распределение пелarитов на логариqмической lIIКале L (где 
L = log1,315 н (АГ» симметрично относительно среднего и подчинено 
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логнорыа.пьноtq (рис. 1, В; Б). I\rМYJIЯтивная .линия частот на ве
роятностной бумаге почти прямо�ейная (рис. 1, В; В), что дает 
возможность графически определить параметры функции: среднее, 
равное 13,9 (интерВ8JI 3,5-4,6 см), и стандартное ОТRJIонение, 
равное 4. AnпpОRСИМИРУХЩая фуНIЩИЯ пOJШОСТЬЮ вписывается в гис
TOгpaмt.\Y • 

Фрагмент ленточно-CJIОИСТЫХ известНЯRОВ сулучетындинского 
ТШIа ассоциации бblJI записан в виде таБJIИЦЪI (92 пары слоев) • Этот 
фрагмент расположен в верхнечаТRарагайСRОЙ подсвите в долине р. 
Карабура и представляет собой чередование зеленовато- и красно
вато-серых RОСОCJIойчатых алевритистых обломочных известняков 
или относительно однородных по составу RальRалеврOJIИТОВ (А) с 
зеленовато-серыми арГИJIJШТами (Г). тип чередования значитеJIЬНО 
БOJIее ТОНКОCJIоистый, в сравнении с другими ассоциациями, и здесь 
равное КOJIИЧество пар слоев заключено в меньшей по мощности пач
ке. Уменьшение мощности произошло как за счет течениевых, так и 
пелаг&ННЫХ элементов. 

РаспределенИе значений мощности течениевых отложений на ло
гарифмиЧеской шкале L (где L = lоg1,З1SН (А)) не образует сим
метричной гистограммы; наоборот, здесь хорошо виден асимметрич
ный максИfqМ в самой тонкой части спектра значений (рис. 2,а;А). 
Гистограмма в целом CJIаборельефная, за исключением класса до 
0,1 см. Связь с тонкой частью cneRTpa наиБOJIее терригенных слоев 
и указанная особенность их распределения являются свидетеJIЬСТВОМ 
формирования тонкой ПОДСОВОRYПНости, RОТОРая отсутствует в бо
лее КРУПНОCJIоистом флише. 

Пелагиты дают на логарифмической ШRале L (где L=lоg1,З1SН 
(Г)) хорошо выраженное симметричное .распределение относитеJIЬНО 
среднего, что подтверждается RYМYJIЯтивной линией на вероятност
ной бумаге в 06JIасти 5-90 % RЛассов (рис. 2,а; В). Среднее зна
чение функции логнормального распределения равно 9,4 (интерВ8JI 
1,2-1,5 СМ), стандартное ОТRJIонение 2,6. Построенная anпpОRСИМИ
руццая функция имеет ясно выраженный нормальный КОЛОКOJIообраз
ный уплощенный вид .  

Распределения мощности течениевых и пелагенных осадков име
ют тенденцию - от KPynнO- К тонкослоистой ассоциации - сокра
щаться по КOJIИЧеству КJIaCCOB и смещаться в тонкую часть спектра 
значений. 

17 



10 
�O 
го 
(О 

А, 

1 J ! 7 !J " . 13 L 

а g�g 

!J�! 
90 

8 

J---------;.,( 70. 
50 +------;r 
ЗО 
10 
5 

• 

1,0 
�(�-ггт��гr���тo., 

!J!1,9 

9.Ц 
90 
70 

f 3 ! 7 9 11 13 15 17 L 

50 +--�'---7I1Г 
30 
10 
5 

1,0 
�! 

f J ! 7 9 f( I] L 

Рис. 2. Гистограммы распределения мощности слоев И кумулятивные 
графики частот тонкослоистого чаткарагайского кар60натного флиma: 
а - сулучетындинская тонкослоистая ассоциация: А - известняки 
(калъкалевролиты), Б - аргиллиты. В - кумулятивный гpaфшt частот 
мощности аргиллитов (пелагиТОВ)i 6 - сулучетындинская ТОНЧ8Йше
слоистая ассоциация: AI - алевролиты, алевролито-арги.л.литы из
веСТRовистые. А2 - известняки пелитоалевритомоrФные (калъкалев
ролиты и ка.льклютиты). Б - арги.л.литы (пелагиты), в - кумулятив
ные графики частот мощности известняков (И) и аргиллитов (Г) • 
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Наиболее тонкослоистый фрагмент разреза в самОЙ верхней час
ти верхнечаткарагайской подсвитн в долине р.Карабура представлен 
двух- и трехкомnонентн,?й су.лучеТIЩЦИНСКОЙ ассоциацией, записан
ной в виде таБJIицы. Наиболее развита эта ассоцИация в :вышележащей 
са.:гызганскоЙ свите, как бы наследупцей стиль структурных измене
ний чаткарагайского флиma. В описанном фрагменте (более IOO пар 
слоев) имеет место еще большее сокращение мощности разреза - в 
сравнении с южно-тайтинским типом в·5-6 раз. Ассоциация состоит 
из слоев: I) зеленовато-серого известковистого алевролита с гра
дационной сортировкой (А), 2) светло-, си;ренево- и красновато-се-, 
рого известняка слабоглинистого пелито-алевритоморфного (кальк-
алевролита) неяснокосослойчатого (И), 3) темно--красного и темно-: 
зеленого аргиллита (Г). Соотношение типов последоватадьностей та
кое, в %: АГ - 70, иг -24, АИГ - 6. как видно, трехкомпонентные 
циклы предст8.ВJISlЮ'l' редкий тип пересечения, а два типа течениевых 
отложений SlВJ1SlЮТся самостоятельными и слабо связанными друг с 
другом. 

Распределение значений мощности известковистого алевролита 
на, интервальной шкале с интервалом O , I  см представляет собой гис
тограмму с непрерывным нарастанием количества более тонких клас
сов, максимум (класс O-O, I см) прилегает к оси ординат. на лога
рифмической lIIRале L (где L .. log1, 15H(A» гистограмма почти 
идентична гистограмме на интервальноd шкале из-за близости клас
сов в тонкой части спектра. Одностороннее экспоненциальное нарас
тание количества более тонких классов наводит на мысль, что на 
гистограмме (и в выборке)представ.лена не полная генеральная сово-
купность, а только ее часть: отсутствуют значения самой тонкой 
части спектра, �ХОДSlЩИе за пределы детальности полевых измерений. 
Вероятно, тонкая часть генеральной совокупности характеризуется 
исчез�е малым размером слоев. 

Другой тип течениевых отложений - неясно слойчатые пелитоа-
левритоморфнне известняки - образует полимодальную гистограмму на 
интервальной lIIRале натурального ряда измерений и симметричную 
гистограмму на логарифмической шкале L (где L .  lоg1,315Н(И); 
см. рис. 2, б; А2). Ку�ЛSlтивный график на вероятнос,;,ной бумаге 
свидетельствует только о приближении к нормальному распределению, 
что, возможно, связано с недостаточным количеством проанализиро
ванных измерений (рис. 2,б; В). Среднее значение мощности слоев 
равно 7,3 (в интервале 0,7-0,9 см). Таким образом, и для этого 
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типа течениевых отложений смещение к тонкой части спектра зна
чений очевидно. 

Распределение пелагитов (Г) подчиняется логнормальному за
кону - шкала L (где L = lоg1,З15Н(Г)) - по форме гистограммы 
и почти прямолинейного RYМYлятивного графика (рис. 2,б; Б,Б). 
Среднее значение логарифма мощности 5,I (интервал 0,4-0,5 см) . 
Сглаживающая фУнкцИя логнормального распределения пологая по 
конфигурации, сходная с функцией распределения пелагитов ранее 
приведенного примера сулучетындииской ассоциации, но еще более 
смещенная в ТОНЦУЮ часть спектра : среднее значение смещается от 
интервала I,2-I,5 до 0,4-0,5 см. 

Анализ характера статистического распределения мощности сло
ев и его эволюция привоДЯТ К общим закономерностям, свойственным 
чаткарагайскому и, вероятно, лю60� другому сходному по составУ 
флишу. Устанавливается ряд течениевых отложений, связанных по
степенным переходом : последовательным смещением фУнкции распре
деления на оси спектра значений. Б порядке описания происходит 
смещение фУнкции от ТОЛСТОЙ части спектра значений к ТОНКОЙ, что 
сопрово�ается ее трансформацией от логнормалъной К неопределен
ной, а затем ДВУМ фУнкциям - логнормалъной и неопределенной 
(СКРЫТОЙ логнормалъноЙ) . Дихотомия, по-видимому, является част
ным случаем появления смешанной терригенно-кар60натной ассоциа
ции . Осадки одного класса (например, карбонатного) в разных ас
социациях распределены по мощности в соответствии с логнормаль� 
ным законом . 

Распределение мощности пелагитов испытывает трансформацию 
от неопределенного к логнормалъно�. Смещение на оси значений в 
порядке описания происходит сначала в ТОЛСтУЮ, затем ТОНЦУЮ часть 
спектра. Можно предположить, что пелагитам в тонком флише . соот
ветствует одна главная причина образования, тогда как в толстом 
флиmе они накапливались под влиянием нескольких причин, в част
ности I на неопределенность функции распределения повлияли ин
тенсивные размывы. 

Связь между распределениями терригенно-карбонатннх течени
тов и пелагитов там, где она не нарушена, такова : функция расп
ределения пелагитов всегда несколько смещена в толстую часть 
спектра значений. Б случае сравнения с карбонатными течениевыми 
отложениями эта связь не обнаруживается . Можно предполагать, что 
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пелагиты получали частичную неопределенную добавку за счет тече
ниевой седиментации и, в таком случае, несут признак переходных . 
междУ течениевыми и "истинно" пелагенными отложениями . На графи
ках не установлена обратная зависимость междУ средними распреде
лений теченитов и пелагитов, Т. е. утонение мощности и грануло
метрического состава теченитов не связано с их фациальным выкли
ниванием. 

Приведем Bывдbl общего характера, которые следут из анализа 
распределения мощности. 

1. Функция распределения мощности течениевых и пелагенных 
отложений всегда логнормальная, если выборка отражает генераль
ную совокупность. 

2. Отсутствует обратная зависимость мощности течениевых и 
пелагенных отложений, Т. е. структурные изменения флиша не связа
ны с удаленностью от источника материала и выклиниванием течени
евых отложений. Структурное разнообразие флиша, по-видимомУ, оп
ределяется режимом накопления осадков. 

3 .  Если считать, что пелагиты отражают периодичность появ
ления теченитов, то эта периодичность подчиняется логнормальномУ 
законУ. 

4. Если коррелировать массоперенос теЧеНИЯМИ со временем и 
считат� возрастание слоя осадка функцией возрастания времени,не
обходимого для его накопления (т. е. считать скорость осадкона
коплениЯ примерно одинаковой), то распределение мощности течени
евых отложений есть отражение периодичности, которая подчиняется 
лог нормальномУ законУ. 

5. Во флиmевых ассоциациях есть две временные характеристи
ки, вложенные одна в другую. Обе они описьrвaются одной функцией: 
физическое время течений и пауз между течениями подчиняется лог
нормальномУ законУ. 

Направление течений и источники .обломочного материала 

Векторы течений и переноса обломочного материала измерялись 
по знакам течений на подошве слоев, осям мелких трогов косослой
чатых серий и ряби на поверхности слоев. Дополнительная информа
ция о течениях была получена по ориентации подводных каналов. 

Тектоническая структура региона в целом не препятствует интер
претации замеров. Наиболее стабильные � достоверные направления 

21 



переноса материала дают слешm промоин, но В чаткарагайском фли
те они редки , поэтому главное внимВние 6ыло уделено косослойча
той текстуре. Всего в нашем распоряжении около IOO замеров, скор
ректированных для снятия вторичной ориентировки в результате 
наклона слоев. 

В чаткараг8йской свите установлена широкая гамма направле
ний наслоениЯ косых серий в южных и северо-западных рум6ах . В 
нижней подсвите прео6ладапцими лв.ляются направления в диапазонах 
IIO-250 и 250-3400. Почти пустым остается северо-восточный сек
тор. В верхней подсвите направление течений сосредоточено в 60-
лее узком секторе - 80-2000 . Еще 60лее узкий сектор направлений 
течений устанавливается в сагызганской свите , перекрывающей чат
карагайскую и предстa.в.ляI<ЩVЮ с060Й "поздний флиш" /Ма.л.южинец,Со
ветов, I985/ . 

Широкая гамма направлений течений в нижней части чаткарагай
с�ой свиты преемственно связана с 6лизким распределением в кар-
60натно-терригенных и терригенных �eBЫX пачках подстилающей 
сарыджонской свиты. В целом можно сделать вывод о том , что ос-
новная тенденция распространения течений на разных стратиграфиче
ских уровнях нижней части таласского флиmондного комплекса - с 
северо-востока на юго-запад и запад, а также с северо-запада на 
юго-восток и восток . Такие же направления течений устанавливают
ся по крупной асимметричной ря6и на поверхности КРУПНОО6ломочных 
калъкаренитов. 

Подводные каналы с крупноо6ломочными ассоциациями в нижне
чаткарагайских отложениях ориентированы на юго-запад, что следу
ет не только из измерений ориентировки ря6и , наклонного наслое
ния линз калькаренитов и косой слойчатости , но и на основании 
латеральных переходов к краям линз глу6ины вреза канала и c�py
женности конгломерато-6рекЧИЙ. Такое направление каналов совпа
дает с одним из прео6ладающих направлений течений в окружающих 
калъкаренитах и калъкалевролитах . 

Направление течений коррелируется с 06щимифациалъ ными из
менениями и распределением типов разреза свиты, ее мощности . 
Фиксируется также связь транспортировки материала и изменений 
терригенности подстилающих отложений сарыд$ОНСКОЙ свиты . для это
го времени характерна тенденция возрастания гру60СТИ материала 
и мощности отложений в северных рум6ах . Таким 06разом , по разным 

22 



показателям можно заключить о достоверном существовании на севе
ро-западе , севере и cebepo-востnке источника ПОДВОДНЫХ течений и 
карбонатного , И  терригенного материала , слагающего флиm. 

Ранее Р .А .МаксумовоЙ /1967/ было показано , на основании 
ориентированных текстур и предполагавmегося фациального перехода 
флиmевых . отложеНИЙ чаткараг8ЙСКОЙ свиты в нефлишевые фитогенные , 
существование Курган-Карагоинского поднятия , обрамляющего с се
веро-востока и востока область флиmенакопления . Одним из авторов 
статьи прогнозировалось более протяженное палеоподнятие , кото
рое охватывало и область современного Каратау . Это поднятие мар
кируется карбонатной джаыытасской рифовой формацией , одновозраст
ной с рифовыми образованиями Курган-Карагоинского поднятия и 
карбонатным флишем /Советов , 1984/ . Склоновые отложения и следы 
перемещения обломочного материала на краю джанытасского рифа 
ориентированы на юго-запад и юг /Советов , 1981/. Такое совпадение 
самых разных данных не ·может быть случайным, особенно ориентиров
ка оползней на краю рифа и течений во флиmевом прогибе . 

Весь комплекс данных позволяет считать источником материала 
для карбонатного флиша область палеоподнятий на краю континента , 
находивmегося к северу от области флиmеобразования. Карбонатный 
флиш накопился у подножия континентального склона и далее к югу 
должен пере ходить в субфлиш . Если метаморфизованные карбонатные 
отложения среди выходов карабуринской и частично бакаирской свит 
считать аналогами чаткараг8ЙСКОГО флиmа , в пользу чего в послед
нее время появляется все больше седиментологических данных,  то 
переход флиma в более отдаленную от источника материала градацию 
получает вещественное подтверждение . Имеются прЯмые петрографиче
ские данные об образовании калькаренитов за счет фитогенных от
ложений мелководных поднятий . 

Во время образования карбонатного флиmа рИфовые комплексы 
не составляли сплошного барьера . Были периоды наибольшего их раз
вития и периоды свободного проникновения терригенного материала 
в бассейн се�лентации . Образование ПОДВОДНЫХ долин и каналов , 
заполненных карбонатными течениевыми и оползневыми отложениями , -
время наиболее широкого развития рифовых комплексов . В Bepxнe� 
чаткараг8Йское время появилась устойчивая тенденция накопления 
смешанного терригенно-карбонатного флиma ,  а в сагызганское 
терригенные отложения подводных каналов получили самостоятель-
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ное развитие /Ма.люжинец , Советов , I985/. Это влияние находится в 
одном ряду постепенной замены флишевой формации - молассовой , 
морс'кого осадконакопления - континентальным. 

Заключение 

I .  Карбонатный флиm верхнего рифея Таласского хребта пред
ставлен двух- и трехэлементными параллельно-слоистыми ассоциаци
ями слоев карбонатного и терригенно-карбонатного состава и мас
сивными ассоциациями , слагaI<IЦИМИ локальные линзы . В стратиграфи
ческом разрезе ассоциации чередуются друг с другом и образуют 
напраВленный ряд с тенденцией Замены чисто карбонатных ассоциа
ций - терригенно-карбонатными . 

2 .  Массивные ассоциации включают гранулометрически более 

разнообразные и в целом более крупнообломочные отложения ; зер-
нистые компоненты параллельно-слоисхых ассоциаций не выходят за 
пределы псаммитов и чаще всего представлены их мелкозернистыми 
разновидностями и калькалевролитами . Тонкозернистый компонент 
флиша - глинистые известняки и алевролито-аргиллиты - является 
обязательным элементом мелкослоистого чередования и подчиненным 
в крупнообломочных линзах. 

З .  Все типы зернистых ( обломочных) элементов флиша несут 
признаки динамичной обстановки накопления : течений , оползней , 
пастообразных потоков . ДефицИт слоев с градационно-слоистой 
текстурой приводит нас к выводу о проблематичности участия мутье
вых потоков в образовании флиша . Роль их, по-видимому , невелика . 
Спокойным периодам седиментации со слабым динамическим воздейст
вием среды. отвечают тонкообломочные элементы , CTpYКТYVHO доволь
но резко обособлеННЬ!е от зернистых. Чередование элементов опре
деляет периодическую квазициклическую структуру флита, которая 
обладает значительной изменчивостью на разных стратиграфических 
уровнях флиmевой формации . Вариации мощности слоев от миллимет
ров до десятков сантиметров и метров в разных ассоциациях мог.ут 
служить показателями структурной нестабилъности флиша по этому 
количественному призна.ву . Флиш как формация нестабилен также 
по качественному показателю - составу элементов и ассоциаций . 
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Общим признаком. флиmа являются течениевые отложения , периодич
ность которых подчиняется статистическому закону . 

4 .  Статистическое распределе.ние мощности слоев флиша ап-
проксимируется логнормальной функцией . Это ясно' выражено там , 
где пэрвоначальнал седиментационнал структура не искажена внут
риформационными размывами И В области развития простых двух
членных ассоциаций . Там, где функция неопределеннал , в настоя
щем оообщении предполагается неполнота выборки либо соответствие 
выборки двум генеральным совокупностям . 

5 .  Течениевые отложения отражают периодический процесс , КО
торый фиксируется не только сменой текстур последовательности 
А .Боума, утонением гранулометрического состава осадка в за-
вершающую фазу течений , но также и логнормальным распределением 
массы продуктов этих течений , если связывать массу осадков и 
время их образования . Периодичность течениевых отложений опре
деляется также логнормальным распределением пауз между НИМИ, за
полненных осадками спокойной седиментации . 

6 .  Отложения карбонатного флиma формировались в обстановках 
подво.ЩШх долин , каналов в их пределах, устьевых частей долин , 
прирусловых валов , на подводном конусе выноса у подножия конти
нентального склона. Направления течений образуют веер в ЮЖНЫХ , 
западных и восточных румбах и являются латеральным продолжени
ем следов перемещения материала в одновозрастных рифовых масси
вах на краю древнего континента. 
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