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Аннотация. В К ы зы лкийском  угольном  месторож дении обнаруж ены  и изучены 
плагиобазальты , представленны е однородны ми породами крупнопорфировых, 
миндалекаменны х текстур, где по составу плагиоклазы  основные составляю т 50-60% , 
пироксены  - до 40%. Это является свидетельством  (подтверж дением) нового типа 
геологической ф ормации вулканогенного происхождения.
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NEW TYPES GEOLOGICAL FORMATIONS ON COAL DEPOSIT OF THE
SOUTH KYRGYZSTAN

Abstract. In K yzylkiya deposit o f  coals is discovered and studied plagiobasalts, w hich are 
presented uniform  sort large-porphyritic, am ygdaloidal textures, w here 50-60%  form  on 
com position m ain plagioclases, pyroxenes - before 40% . This is a certificate (the 
acknow ledgem ent) o f  the new  type to  geological form ation o f  the volcanic origins.

Keywords: brow n coal deposit, coal, K yzyl-K iya, form ation, volcanic, gliezh.

В правительственны х реш ениях придается приоритет устойчивому развитию  
сы рьевой базы  горнодобы ваю щ ей отрасли К ы ргы зской Республики, т.к. она является одной 
из бю дж етообразую щ их отраслей [11].

В недрах К ы ргы зстана сосредоточено больш ое разнообразие нерудны х полезных 
ископаемых. Н аиболее ш ироко используемы м видом нерудного сырья являю тся 
строительны е материалы  [4]. В ведение в эксплуатацию  на ю ге республики А раванского и 
К ы зы лкийского заводов-гигантов по производству цемента требует расш ирения запасов как 
основных, так и вспомогательны х объектов как рудных, так и нерудных полезных 
ископаемы х для обеспечения их бесперебойной работы.

К  ним относятся м есторож дения вы сококачественны х известняка, глиежа, ж елезны х и 
др. руд. О страя потребность возникла во глиеже, которы й является главны м компонентом  в 
изготовлении вы сококачественного цемента.

Н ахож дение глиеж а непосредственно в пределах буроугольны х месторож дений 
К ы зы л-К ия как продукта преобразования глинисты х пород в результате подземных пожаров 
пластов углей, с другой стороны, вы явление глиеж а нового типа в пределах вулканогенно
осадочны х толщ  данного региона, не связанного с возгоранием  подземны х пластов углей 
повы сило актуальность исследований в данном направлении.

Территория Ю ж но-Ф ерганского угленосного района охваты вает северные склоны 
Туркестано-А лайской горной системы  - зоны  низких предгорий Алая, междуречье 
И сфайрам-А раван.

П ервы е сведения о геологии данного региона приведены в работах В.Н. В ебера 
(1934г.) и В .И .П опова (1936г.) [1], [5]. В работе В .Н .В ебера приведен огромны й фактический 
материал по стратиграф ии района. В монографии В .И .П опова впервые осадочны е толщ и 
района разделены  на ф ормации и выделены дискардоногенны е разломы, которые разделяю т 
участки с различны м  реж имом осадконакопления [6],[7],[8]. В 1953 году под руководством  
Д.П. Резвого была составлена сводная геологическая карта масш таба 1:200000. С хема 
тектоники западного Тянь-Ш аня и А лая была разработана Н.М . С иницины м (1949г.) с 
введением  складчаты х зон и подзон каледонско-визейского и м езокайнозойского возраста 
[13]. П озж е Д.П. Резвой (1959г.) подразделил все геологические образования региона на 
структурны е этажи: ниж не-палеозойский, верхне-м езокайнозойский [10]. Н а основании 
изучения геологических ф ормаций ему удалось вы яснить условия возникновения и развития 
первичны х тектонических структур, с пониманием  под ними тех «прогибов и поднятий,



которые непреры вно и повсеместно развивались во все геологические эпохи». 
Д ислокационны е структурны е формы рассм атриваю тся как вторичные из первичны х форм 
на определенны х этапах их развития. В середине 50-х годов прош лого столетия в районе 
были начаты кондиционны е геологические съемки масш табов 1:25000, 1:50000, где в разные 
годы участвовали В .П .Ж ук, А .В .Ж дан, Б.Д. Болтарь, Т .С .Замалетдинов, Д.П. Резвой, 
П .В .Зайд, С .Н .Банотин и др. В о время этих работ собран огромны й фактический материал по 
стратиграфии, тектонике и полезны м ископаемы м района, вы явлены  различны е типы  
разрезов среднего мезозоя, мезо-кайнозоя. Н ачиная с 1958 года обш ирные 
стратиграф ические работы  в районе вы полняю т группы геологов, палеонтологов в составе 
Б.В .П ояркова, В.М . Захаровой, А .А .М алы гиной, Р .Е .Ринненберг, А .В .Дж ээнчураевой. В 
результате этих работ сущ ественно уточнена стратиграфия среднего и верхнего палеозоя. 
И зучением  осадочных формаций и составлением структурно-формационной карты 
Туркестано-А лая масш таба 1:200000 заним алась группа геологов Л ГУ  под руководством  
Д.П .Резвого. П одобной проблемой в той или иной мере занимались многие исследователи, из 
которы х следует отметить труды  литологов В .С .Ш ванова (ЛГУ) и В .И .П опова (ТашГУ). 
В опросами рудной геологии исследуемого региона заним ались многие исследователи: 
В .И .С мирнов, В .Э .П оярков, В .П .Ф едорчук, В .И .Бергер, В .Т .С ургай, Н .А .Н икиф оров, И.Д. 
Турдукеев, К .О .О смонбетов и др. И зучением  металлогении данной территории с 1977 года 
заним алась группа учены х из Ф П И  Ш амш иев О .Ш ., О ш ТУ  Ж дан А.В. и др.

П ервы е сведения о Ю ж но-Ф ерганском  угленосном районе, куда относится Кызыл- 
К ийское буроугольное месторождение связаны с геологами Г .Д .Романовским (1875г.), 
И .В .М уш кетовы м (1873г.), В .Н .В ебером  (1934г.) и др. Д етальны е геологоразведочны е работы  
проводились под руководством  Н .В .Ш абарова (Средазгеология, 1939г.). И зучение 
структурно-литологических проблем  форм ирования седиментогенны х и 
постседиментационны х структур мелового возраста, а такж е альпийского этапа складчатости 
связано с именами Ш ульца (1948), Ры ж икова (1951), С танкевича (1948,1955,1956) и др. 
Геологическим  изучением  буроугольного месторож дения К ы зы л-К ия занимались: 
Н .В .Ш аталов (1930г), П .А .Ш атнан (1932г), В .М .П оиста (1942г), П .Е .Ромаш енко (1947-57г), 
А .А .Гаврилин (1958-63г) и др.

В ходе всесторонне проведенны х работ с целью  комплексного исследования 
буроугольны х месторож дений Ю ж но-Ф ерганского угленосного района выявлены глиежи 
нетрадиционного типа, образованные в результате вулканогенны х процессов. Н а основе 
комплексного (структурно-ф ормационного, литолого-ф ациального) анализа разработаны  
новые критерии поисков и прогноза месторож дений глиежа.

В ы деление и классиф икация ф ормации осущ ествлена по принципу, разработанному 
Н .С .Ш атским  (1952) и его ученикам и [14]. Геологическим и формациями называю тся 
естественны е комплексы, сообщ ество или ассоциация горных пород, отдельны е части 
которы х тесно парагенетически связаны друг с другом, как в возрастном 
(переслаивание, последовательность), так и в пространственном отнош ении (фациальные 
смены и др), т.е. когда выделение ф ормации производится на геотектонической и 
вещ ественно парагенетической основах.

И стория развития Ю ж но-Ф ерганского угленосного района весьма сложна. В верхне
карбоновое время регион претерпевает заверш ение орогенного этапа развития, где 
формирую тся терригенны е, терригенно-сланцево-карбонатны е толщ и средне-верхнего, 
верхнего карбона исследуемого региона, геотектоническая обстановка которы х отвечает 
позднегеосинклинально-орогенном у реж иму седиментации. О ни являю тся подстилаю щ ими 
комплексами угленосны х формаций мезозоя. К  ним относится углисто-карбонатно-сланцево- 
терригенное (сероцветная, флишоидо-молассовая) формация (С 2 m1-2 -  Сз).

Д анная формация слагает кровлю  алайского мигеосинклинального разреза и 
формировалась в поздних прогибах, остаточны х мульдах или наложенны х впадинах, 
впоследствии подвергш ихся процессам активизации.



Слож ена известковисты ми песчаниками, алевролитами, карбонатно-глинисты м и и 
углисто-глинисто-карбонатны м и сланцами с прослойками и линзами известняков, 
конгломератов (толубайская, учбулакская, дастарская свиты  и их литостратиграф ические 
эквиваленты  и более молоды е почти «ниж ней молассы»), стратиграф ический объем 
ф ормации и мощ ности непостоянны  (от 50 до 300 м и более). Резко меняю тся такж е состав 
формации, что обусловливает ее полиформационный, «флиш оидно-м олассовидны й» облик. 
О тмечается возрастное скольж ение отлож ений ф ормации (омолаж ивание с востока на запад 
и с севера на юг), отдельны е сокращ енны е разрезы  которой характеризую тся аномальной 
углистостью  и пиритизацией. П ороды  ф ормации испы тали ката- и м етагенетические 
преобразования.

М инералы - геохимическая м инерализация нефть, газ, каменны й уголь, (см.рис). 
Ф ормация детально изучалась И.Д. Турдукеевым, О .Ш амш иевым, А .Ш евкуновым. 
К расноцветно-молассовая, флиш оидная. (верхняя м оласса Сз-Pi). О ни могли формироваться 
как в самостоятельны х обнаж енных бассейнах (восточная Ф ергана), так и в остальных 
мульдах (Туркестанские, А лайские прогибы). О ни характеризую тся грубообломочны м 
составом, являю щ им ся продуктом  конусов выносов и пролю виальны х потоков. В их разрезе 
нередко присутствую т озерные глиноносно-соленосны е отлож ения (У .А саналиев, 1984г.).

Н изы  ф ормации слож ены красноцветны ми терригенно-сланцевы м и отлож ениями и 
серо-и красноцветны м и молассами с присутствием  пачек глинисты х образований. В ерхние 
ф ормации представлены  мощ ны ми толщ ам и «дикого» ф лиш а из собственны х образований. 
Здесь же присутствую т углеродисто-глинисты е, олистостромовы е и вулканогенно
кремнисты е фации и являю тся реперны ми горизонтами для сопоставления с флиш е- 
молассовыми. (Ж дан А.В. 2001, 2003, 2006).

Тектонические движ ения до м езозойского времени в исследуемом регионе были 
интенсивны ми и привели к образованию  ряда структур, в том  числе и седиментационных. 
О сновны е черты  и особенности мезо-кайнозойских структур были предопределены 
геотектонической обстановкой верхнего палеозоя и являю тся унаследованны м и от 
палеозойских структур. Здесь по Н .М . Синицыну (1960) постплатф орменная активизация 
началась с триас-раннегорского времени и определяет размещ ение и конфигурацию  
седиментационных структур [12].

А нализируя и сопоставляя данны е литологических анализов территории сноса и 
накопления седиментогенны х структур, А .В .Ж дан (1990-2006г.г.) [2] приходит к выводу о 
том, что история развития региона и ф ормирование накопления осадков происходили в один 
этап, которы й делится на три подэтапа: охваты ваю щ ие триас-Тора, мел-миоцен и плиоцен
четвертичны е периоды. Он с ними связы вает проявление новых прогибов, вклю чая 
олигоцен-плиоценовое время. Рассвет прочих условий сущ ествования соответствует на м ел
палеогеновое время, совпадаю щ ее с началом морской трансгрессии. Д анны е условия 
позволили формированию  угленосной ф ормации на первом  подэтапе в ассоциации с 
активны ми вулканическими процессами (кислого, среднего и щ елочного составов) лагунно- 
контитентально-м орской с красноцветами на втором  и наземной молассы  на последнем  
(Ж дан А.В., 1995-2006г.г.).

В состав ф ормации входят известны е в исследуемом регионе У чкоргонская, 
Кы зы лкийская, А лмалы кская свиты  и их стратиграф ические эквиваленты. Возраст формации 
J2-3 из середины моласса до конца доггера. В ещ ественны й состав ф ормации представлен 
кремнисто-кварцевы ми конгломератами, гравелитами, песчаниками, глинами, алевролитами, 
пролю виально-флю виально-аллю виального происхождения. Среди них часто встречаю тся 
остатки флоры и фауны. Д анны е комплексы  исследовались Н .В .Ш абаровым, 
Ю .В .С танкевичем , А .Е .Романенко, Б .В .К опы ловы м  и др. О сновной их взгляд заклю чается в 
том, что типизация угленосны х комплексов проводится на основе их продуктивности и 
вы деляю тся на три отдела (периоды): подугольная, угольная и надугольная. К  подугольному 
они отнесли У чкоргонскую  свиту, состоящ ую  из брекчий, конгломератов с прослоями 
красноцветны х глин мощ ностью  0-40 м.



К  угольной продуктивной толщ е отнесли К ы зы лкийскую  свиту, представленную  
чередую щ имися слоями песчаников, глин, алевролитов с пластами углей, мощ ностью  свиты 
от 100 до 230 м.

К  надугольному отнесли А лмалы кскую  и А раванскую  свиты, состоящ ие из 
аналогичны х с вы ш еуказанны ми пород с прослоями углей непромы ш ленного значения и 
непродуктивны х толщ  сланцев, песчаников, конгломератов серого, желтого, розового цвета. 
М ощ ность их от 25 до 100 м. Н а вулканогенность данной ф ормации впервые указали 
П риходько М .Г., М акаров И.В. (1973, 1976) [3], обнаруж ив среди мергелей, известняков, 
сланцев и песчаников плагиобазальтов мощ ностью  до 10 м. Они же были обнаруж ены в 
секущ их дайках, которые по Ж дан А.В. относятся к ж ерлам  трещ инны х излияний. 
П лагиобазальты  представлены  однородны ми породами крупнопорфировых, 
миндалекаменны х текстур. Разм еры  порфировы х вы делений до 0,5-2,0 см., миндалин-0,3-5 
см в окружности. Состав порфировы х вы делений представлен хлоритом , кальцитом. 
М индалины  по периф ерийной части нередко окаймлены  хальцедоном, аметистом. 
Структуры: долеритовая, офитовая. (Ж дан А.В. 2015 июнь). П о составу плагиоклазы  
основны е 50-60% , пироксены  до 40%. В незначительны х количествах присутствую т оливин, 
амфиболы. И з рудны х минералов сфентитаномагнетит. Н ерудны е минералы  представлены  
антимонитом, сфалеритом. В торичны е минералы  - хлорит, серицит, альтит, эпидот, 
гидиослю да, лейкоксен. В дайковы х представителях определена ассоциация плагиоклазов и 
пироксенов.
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