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Территория Центрального Казахстана, обусловившей геоморфологические особенности его современного 
рельефа, расчлененность и обнаженность этого края весьма разнообразны. Местами, например, на значительной 
площади Центрального Казахстана в пределах Караганда-Прибалхашского, Улутау- Джезказганского, Чингиз-

Тарбагатайского и Еременьтау-Баянаульского районов дочетвертичные отложения обнаружены хорошо. Однако, это 
наблюдается не повсеместно, а только там, где в результате эрозии и денудации удален покров современных рыхлых 
образований: в Кокчетавском, Сарысу-Тенизском, Чу-Сарысуйском. В остальных районах докембрийские  
и палеозойские отложения обнаружены плохо. К сказанному следует добавить, что на всей территории 
Центрального Казахстана широким распространением пользуется Древняя кора выветривания, местами 
достигающая мощности в несколько десятков, а иногда и более сотни метров. Кроме того, в силу 
геоморфологических и климатических особенностей, на всей площади широко развиты современные делювиально-

элювиальные образования. Все это обуславливает многие затруднения и различную степень изученности 
стратиграфии отложений, участвующих в строении разных частей Центрального Казахстана. 

Формирование современного облика тектонических структур региона обусловлено весьма сложными  
и продолжительными геологическими процессами. 

Изучаемая площадь находится в пределах развития Улутау-Арганатинского мегантиклинория, который 
подразделяется на карсакпайский синклинорий, майтюбинский антиклинорий и байканурский синклинорий. 
Строение изучаемой территории практически полностью определяется строением протерозойского 
тектономагматического мегацикла. Западная часть изучаемой территории покрыта раннекаледонскими формациями. 

Протерозойский тектономагматический мегацикл включает в себя 4 цикла. Это карельский, готский, 
байкальский и исидонский тектономагматические циклы. Породы вышеперечисленных циклов отделяются друг  
от друга серией крупных сбросов мантийного заложения [1]. 

Наличие подобных сбросов обосновывается резкой сменой формационных комплексов и косвенно 
подтверждается результатами моделировании геологического разреза с помощью расчета прямых задач  
по гравиметрическим и магнитометрическим данным. 

В каждом цикле наблюдается закономерная смена геосинклинальных формаций орогенными формациями. 
Завершается протерозойский мегацикл вендскими посторогенными формациями и в самой верхней части 
платформенными отложениями. 

В целом протерозойский мегацикл развивался с северо-востока на юго-запад, куда закономерно 
передвигались геосинклинальные формации всех 4 тектономагматических циклов. 

 

 

Условные обозначения: 
 

I – Жезказган-Сарысуйская впадина; 
II – Площадь распростарнения пород 

Карельского тектоно-магматического цикла (ТМЦ); 
III – Площадь распростарнения пород 

Готского тектоно-магматического цикла (ТМЦ); 
IV – Площадь распростарнения пород 

Байкальского тектоно-магматического цикла 

(ТМЦ); 
V – Площадь распростарнения пород 

Исидонского тектоно-магматического цикла (ТМЦ); 
VI – Байконурский синклинории; 

- Площадь Майтюбинского атиклинория; 
 

 

- Площадь Карсакпайского антиклинория. 
 

Рис. Схема структурно-формационных комплексов 
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В зоне сопряжения Майтюбинского антиклинория и Карсакпайского синклинория развита сланцево-

карбонатная формация. Для этой зоны характерно сочетание как линейных складок, так и сравнительно простых 
брахисинклиналей. 

Улутау-Арганатинский мегантиклинорий может рассматриваться как часть структуры, сформировавшейся 
в эпоху рифейских складчатостей. Имеющиеся данные о возврасте метаморфического комплекса и прорывающих 
его гранитоидов позволяют предполагать наличие его в составе более древнего (карельского) складчатого 
комплекса, сложенного метаморфическими образованиями нижнего и среднего протерозоя (бектурганская, 
аралбайская серии), обнажающимися в пределах Улутауского антиклинория. Внутренняя структура протерозоя 
определяется крупными складками шириной до 10–12 км, которые осложнены более мелкой, вплоть до плойчатости, 
складчатостью, обычно дисгармоничной. Породы нижнего протерозоя испытали региональный метаморфизм 
эпидото-альбито-амфиболитовой и амфиболитовой фации (в северной части площади). Последующее усиление 
метаморфизма связано с гранитизацией в среднем протерозое и в раннем палеозое [3]. 

Внутреннее строение Майтюбинского антиклииория относительно простое: в осевой зоне развиты 
многочисленные гранито-гнейсовые и гранитоидные массивы палеозойского возраста, крылья сложены 
метаморфическими породами нижне-верхнепротерозойского возраста (пачки серицит-хлорит-альбитовых сланцев, 
мраморов, железистых кварцитов, филлитов, редко графитистых сланцев, переслаивающиеся с пачками 
порфиритоидов), смятыми в просто построенные брахноформные складки субмеридионального – север-северо-

западного направления.  
Карсакпайский синклинорий отличается более сложным строением. Слагающие его верхнепротерозойские 

породы смяты в узкие изоклинальные складки и разбиты много численными субмеридиональными нарушениями 
различных порядков. Помимо разломов меридионального направления, складчатые элементы синклинория 
осложнены системой сбросов северо-западного простирания и взбросов северо-восточного направления. 

Месторождение Дюсембай расположен ближе к восточному крылу Майтюбинского антиклинория, 
осложненному брахиформной и линейной складчатостью разных порядков субмеридионального (север-северо-

западного) простирания и сериями разнонаправленных тектонических нарушений, среди которых преобладают 
нарушения северо-западной и субмеридиональной ориентировки [2].  

Месторождения расположен в южной части одной из наиболее крупных структур, осложняющих восточное 
крыло Майтюбинского антиклинория – Дюсембайской антиклинали, простирающейся в субмеридиональном 
направлении на 20 км при ширине 2 км. Антиклиналь имеет простое строение. Шарнир складки погружается на юг 
под углом 20-30º. Породы восточного крыла падают на восток под углом 40º. Западное крыло срезано 
Майтюбинским массивом гранитоидов. Восточное крыло осложнено серией небольших северо-западных  
и меридиональных разрывов [3]. 
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Титан является важным компонентом во многих отраслях промышленности современного мира. Металл, 
производимый из титана, широко используется в различных отраслях промышленности. Он обладает рядом 
уникальных свойств, которые делают его востребованным материалом. Например, титан применяется в авиационной 
и космической промышленности для производства легких и прочных компонентов самолетов, спутников, ракет. 
Титановый металл также может быть использован в виде лигатур или добавок к другим металлам для получения 
легких сплавов. Легкие сплавы на основе титана используются для производства авиационных и космических 
компонентов, медицинского оборудования, химических реакторов, судового оборудования и других изделий,  
где требуется высокая надежность и устойчивость к агрессивным средам. Добываемы титан используется  
для производства пластмасс, резиновых изделий, высококачественных белил и эмалей [2].  Таким образом, титан 
является важным сырьем для производства металлических изделий, лигатур, легких сплавов и легированных сталей, 
благодаря своим уникальным свойствам, таким как прочность, легкость и устойчивость к коррозии. 

Миру известны запасы титана в 40 странах, и эксперты оценивают наличие ресурсов в 5,47 миллиарда тонн 
диоксида титана (TiO2) 

Разведочные работы проводились в 22 странах, их итогом является оценка запасов приблизительно  
в 702 миллионов тонн диоксида титана (TiO2) [1]. 

Крупнейшие поставщики титанового сырья – Китай, Южная Африка, Австралия и Канада, обеспечивают 
около 60 % всемирного выпуска титанового концентрата (табл.1). 


