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Итмурундинский аккреционный комплекс (ИАК) выделен в составе Итмурундинского 
офиолитового пояса Северного Прибалхашья в западной части Центрально-Азиатского склад-
чатого пояса [5, 12]. По представлениям предыдущих исследователей, он расположен в преде-
лах Итмурунды-Казыкской складчатой зоны, которая, в свою очередь, локализована в ядре Се-
веро-Балхашского антиклинория центральной части Джунгаро-Балхашской складчатой систе-
мы [1, 4, 6]. Еще в 50-х годах прошлого столетия в Итмурундинской зоне проводились геолого-
съемочные работы масштаба 1:200000. Самая детальная публикация времен СССР по Ит-
мурундинской зоне – это глава «Офиолиты Итмурунды-Казыкской зоны» Е.И. Паталахи и  
В.А. Белого в монографии «Офиолиты Казахстана» под редакцией А.А. Абдулина и Е.И. Пата-
лахи [4]. В ней, однако, представлены только геологические данные. С конца 1990-х и в 2000-х 
годах эта зона уже описывалась некоторыми исследователями как аккреционный комплекс или 
аккреционная призма [2, 6], а ее образование связывалось с эволюцией Палеоазиатского океана 
и формированием Центрально-Азиатского складчатого пояса [3, 10]. В последние годы получе-
ны первые данные детального изучения геологического строения отдельных участков ИАК, 
сложенных породами ассоциации стратиграфии океанической плиты [5, 9], и первые высоко-
точные данные U-Pb датирования и анализа макро- и микроэлементного состава и изотопии 
магматических пород [7, 8, 11]. 

Итмурундинский комплекс имеет сложную геологическую структуру, включающую по-
роды трех ассоциаций: мантийной (ультраосновные и основные породы, серпентинитовый ме-
ланж), аккреционной (осадочные отложения глубоководного происхождения и вулканические 
породы основного состава) и посторогенной (континентальные осадки). Аккреционный ком-
плекс включает образования трех свит: итмурундинской (O1-2), казыкской (O2-3) и тюретайской 
(O3-S1), разделенных тектоническими несогласиями. Итмурундинская свита сложена базальта-
ми, яшмами/кремнями, кремнистыми алевролитами, аргиллитами и сланцами. В составе казык-
ской свиты преобладают яшмы/кремни, кремнистые алевролиты, аргиллиты и сланцы. Тюре-
тайская свита представлена в основном кремнистыми алевролитами, аргиллитами и песчаника-
ми. И осадочные, и магматические породы слагают многочисленные тектонические пластины, 
образуя дуплекс-структуры; породы сильно деформированы син- и постаккреционными про-
цессами. Геологические взаимоотношения, литология и последовательность отложений этих 
трех свит согласуются с моделью стратиграфии океанической плиты (СОП). Низы разрезов 
сложены базальтами (пиллоу-лавами), перекрытыми пелагическими кремнями и/или хемипела-
гическими кремнистыми аргиллитами и алевролитами. Верхние части разрезов часто включают 
турбидиты глубоководного желоба и толщи граувакковых песчаников [5, 11].  

Нами были изучены магматические породы Итмурундинской свиты. Они представлены 
вулканическими и субвулканическими породами основного состава (базальт, долерит, габбро, 
диорит). Согласно полученным новым данным по U-Pb изотопному датированию [11], возраст 
роговообманкового диорита из серпентинитового меланжа составляет примерно 500 млн лет. 
Эти данные согласуются с U-Pb возрастом по плагиогранитам в интервале 530–498 млн лет [8]. 
Изученные вулканические и субвулканические породы относятся преимущественно к ба-
зальтам и андезибазальтам толеитовой серии, в меньшей степени – к известково-щелочной. По 
составу породообразующих окислов породы можно разделить на три группы: высоко-Ti, 
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средне-Ti и низко-Ti. Высоко-Ti вулканиты ассоциируют с вулканогенно-осадочными брекчи-
ями и хемипелагическими осадками. Средне-Ti вулканиты ассоциируют с пелагическими крем-
нями. Низко-Ti вулканиты образуют отдельные тела в контакте с терригенными породами. По-
роды трех групп в различной степени обогащены легкими редкоземельными элементами 
(ЛРЗЭ). Высоко-Ti группа показывает обогащенные спектры ЛРЗЭ (в среднем Lan=122), 
средне-Ti группа – обедненные спектры (в среднем Lan=23), а низко-Ti группа – плоские спек-
тры ЛРЗЭ (в среднем Lan=2). Концентрация высокозарядных элементов Nb, Th, и Zr для высо-
ко-Ti группы близка к OIB, что предполагает внутриокеаническую обстановку формирования 
этих пород. Для низко-Ti базальтоидов характерны минимумы по Nb, что указывает на надсуб-
дукционные обстановки их формирования. Средне-Ti группа образцов геохимически близка к 
MORB, что предполагает их образование в области срединно-океанического хребта. Поскольку 
в Итмурундинском аккреционном комплексе сосуществуют магматические породы разных гео-
динамических обстановок, то отнесение этих пород к одной свите (в данном случае – итмурун-
динской) является сомнительным. Не исключено, что в будущем будет поставлена задача пере-
смотра стратиграфических подразделений геологической карты данного района исследований. 
Таким образом, по структурным, литологическим и геохимическим данным Итмурундинский 
аккреционный комплекс Центрального Казахстана представляет собой ордовико-силурийский 
ороген тихоокеанского типа, сформированный на конвергентной окраине Палеоазиатского оке-
ана. 

Работы выполнены при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-77-20022) 
и в рамках госзадания МОН РФ № АААА-А19-119072990020-6. 
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