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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большой коллектив геолоrои, и 1<оторый входят представитсJiи си

б11рсю1х геоJ10п1ческнх органшацнi'1 1t .r н1 толог11 J\t\осквы н Ленинграда, 
н течение трех .:1ет состав .. ·1яет .'IИТОJIОГО-палеогеоrрафические карты Си
бнрн. У составите.r1ей нередко возниr.:i:IЮТ вопросы, связанные с ре 1<0нст
ру1щиями ре.пьефа дpt'tн1eii суши, нсточ1-1икон сноса и гидрохимии бас

<-:t>йнов. Кроме того , нмеетс}i необ_,од11мость обсуд1пь п-о.пученные ре

зульп1ты. рассr.·ютреть уiке составленные варнанты карт . 
J-lacтoя1ц11ii сборни1-: в 1.;.:1ючает 9 статей, в которых разбираются ме

то.·н1чес1<иt' вопросы, прнводятся приl\!еры состав.пения палеогеоrрафи

чесю1х карт н обсуждаютсн ус:ю вня образона11ия некоторых 110:1езных 

1r1:1-:опае�1ых оса,:ючного 111юнс_,.;ож;�,еннн (желез�1ые руды, фосфориты 

н др.). 
В ста т 1,е И. С. Гра мберга на прнмере пер,-rского бассейн а, сущест

вонавшего в северной части Средней Сибнри, описывается методика 
реконстру1щии гидрохимии др<:'вних i\! Орскнх водоемов. ДетR.1ыюе изу
чение составi:I 11есчаннков юрского 11 МСjJОвого возраста на северо-вос
точной окраине Западно-Сибирской низыенности позвоJIИJIО Г. Э. Про

:юров1rчу сушпь о дина\l!rке ре"1ьефа в предпо.11агаемых областях пита
НИ51. Г. В. Нестеренко при палеогеографичесrшх построениях испо.пьзо
вал м орф оJюгню некоторых террпге1111ых минералов - циркона, нльме
ннта. что позволил о <:'МУ знач1-1теJ1ы10 деталнзировать области 11 нтан ня 

для мелов ых и палеогеновых отложений юго-западной части Чулымо
Е11исейского района. 

О свнзн jJИтолого-фаш-rаJ1ьных особенностей с коллекторскими 
свойства ми осадков ва.'tанжина сказано н небоJ1ьшой статье Е. Г. Соро

киной. В ней также имеются прогнозы к открытию пластовых месторож
де1111й нефтн и газа в центра.'!Ьной части Западно-Сибирской низменно
сти. И. И. Шарудо приводит свои варианты палеогеографических карт 
для ме.тювых угJ1енос1-1ых от.:южений fОжного Приморья. Их анализ по
казывает, что в меловое время существовал единый Приморский бас

сейн, в кот-ором уrленакопл<:'11не пронсходи.по в континентальных и 

лрибрежно-морскнх ус_;ювиях. В статье И. В. Николаевой подробно ха-



раrпернзуется фаuнальная обстановка 1-rако1ме1m51 осадоч1rых железных: 
руд в Бакчарском районе, который ·является напбо.r1ее перспективным а 

Западно-Сибирском железорудном бассейне. Три последних статьи по
священы фосфоритоносности мезозойских отложений северной и севе
ро-восточной окраин Сибирской платформы, а также Западно-Сибир
ской низменности. 



ПАЛЕОГИДРОХИМИЯ СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
В ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД 

11. С. IPAklБEPJ" 

В геологиqеской литературе все ч а ще появл яются указа ния опю-
, сительно возможности использова ния да нных о составе поглощенного 
комплекса для р еконструкции состава и концентрации вод древних во
доемов ( Гр ам берг и др. ,  1959; Родионова и др., 1960; Спиро и др. ,  1956; 
Стадников, 1956). Исследования, выполн61ные в этом направлении в 

. И нституте геологии Арктики (Бонч-Осмол овска я  и др . ,  1956; Грам берг 
и др.,  1959; К:отенева, 1956; Спиро и др. ,  1956, 1959; Спир о и др.,  1960), 

·показали, что в отличие от легкораство р имых сол ей,  сил ьно изме ня
ющихся в процессе диа генеза и эпигенеза ,  поглощенный комплекс гли-
1-1 истых пород характер и зуется зн ачител ь ной устойчивостью. Выгодно 

· отличается он  и от труднор астворимых соединений (карбоната-в и гид
роокислов ) , нередко переносимых во 1ЗЗвешен ном состоя нии и потому 
не всегда отражающих хар актер среды осадкообразов а ния. 

При проведении экспериме нтаJ1 ь ных исследова ний (Бонч-Осмолов
. екая и др., 1956; Спиро и др . ,  1959) было уста новлено, что глинистые 
минералы не совсем одинаково адсорбируют те иJ1и  иные ионы и что , 

. следовательно, состав  поглощенных катионов за висит не  только от 
кон центра ции и соста в а  солей в растворе, но и от минер алогического 
состава гJ 1 ин. Одн ако при уч ете минераJ1 огичес 1<0го состава изучае м ы х  
глинистых по род погл ощенный комплекс дает достаточно пра виJ1ьное 
представление о составе и концентра ции вод бассейна, в кото ром этот 
комплекс сформировался. 

Результаты изучения двух тыснч образцов ве рхнепалеозо йс1<и х  
и м езозойских отJ1ожений в Советско й  Арктике п о казали ,  что; состав  
вод Арктического .океа нического бассейна н е  был постоя н ным.  Состав 
поглощенного комплекса пермских отложений север а С редней Сибири 
указывает на сходство сол евого состава пермских морей с морями со
временными. В то же время,  судя по составу поглощенных катионов, 
мезозойские моря заметно отличались от морей современ ной эпохи, 
наиболее резкие ·изме нения н а блюдаются н а  гра нице палеозоя и мезо
зоя , когда в составе поглощенного комплекса резко падает относитель
ное содержа ние калия и возр астает содержание н атрия. В дальней
шем в мезозое изм енения носят более пл авный х а р актер и сводятсн 
к постепенному п адению относительного содержания калия и н атрия 

· н к соответствующем у  увеличению содержания щелочноземельных 
-. .элементов. 

5 



Подмеченные закономерности, ло существу, исю1юч ают испоJ1ьзо
вание nринцнnа актуализма при интерпретации данных о составе по

глощенного комплекса древних то:нц, поэто��у необходи:vrо со:цан" 
опорные генетические диаграммы Д.'IЯ каждой геологической э110хи. 
Диаграммы доJ1ж1�ы учитывать те нзменения состава морских вод, ко
торые носят общин характер и отражают спецафи<1есюr� особенности 
данной ЭПОХИ. 

ПрименитеJ1ьно к Арктическому океаническому б ассей ну такие диа
граммы построены дм1 пермской, триасовой и юрс 1�ой эпох ( Гµамбtрг 
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Рис. 1. Среднин сост<ш 11ог.нощенного �ю:1111nекса пер:v1с1шх отложеннii севера· 
Cre:tнei'1 С11бнр11. 

! - Нордвикскнii р�йон; 2 - О.ае11екс1..:шf район; 3 - .r1еr1�кнй paifoн; 4 - pailoii мыса Цв�тм 
1.:ощ1; ,; paiio!I .\арау�·1ахс1.:11х гор: 6 -- {'!;'�('/) Cpt•1111ei'! С116нр11. 

1 -- iУ\орск:иr 06.;111ст�...; 11 - об:1i.1сТ1. ощн_·снt'нных от.1юЖl"11иН: fll - 06:1асп-. с неустuНчнnыw 
ПJД[JOXlfMHЧCCJ\l!M JH'rl\HMOM: ]\' ·- 06�1ас1ъ :1:1гу11 с l!OHbllJteн1юй COJICllOCTЫO; i' - область ла

гун нэ.тр11евоrо тнпа. 

и др., 1959; Грам берг и др., 1961; Спиро, 1959). На рис . 1 прив едена ге-· 
нетическая д 1 1аrрамма состава поглощенного комп"1екса пермс1шх от·· 
:южений , котора н и 110.тюжена в ос1юву интер11ретiiuнн пр1·1вол1нюго 
ниже материала по сост аву гюг;ющенного ко м гт .пекса пермских от�10-· 

жений севера Средней Сибири . 
На диаграмме выделено пять генетичес1\их областей: мор с к их 

отложен и й, которая харат.;:теризуется относите:1 ьно высок нм содер
жанием погл ощенных калия 1r натрин; о 1r ре сне н н ы х о т л о ж е-
н и й, поглощенный комш1екс кото 1)ых обои1ще1-1 ще:ючноземе"'1ы-1ымн 
э.r1ементамн ; с неустойчнвым г е ох им н 'l е с к им реж н ;и ом, охва
тываю1лая отJ1ож ения , сформировавшиеся в усювиях периодической: 
смены �� орского или ,11а гунного режима реж11мом 1<01-1т111-1е1-1таJ1ьным. По
глощенный комплекс этих от.пожениi:1 за счет десорб11ин пресными но-
д<-111111 поглоше11110го 11атрня обыч1ю ре:�1<0 обог3щс11 1\а.:t11ем; от jJ о ж �
н н й лаг у н с повышен ной соленостью. располагающаяся на 11ро;�ол
женин морской области. но отличающаяся от нее более высо1<11м11 Jначе-· 
нням11 погJ10ще1-1н1,1х натрнп 11 1<е1л11н: 11 а т р 11 с в 1 ,1 х .:i агу 11. объедн
няющая отложе1-111я. поrJ1ощенный KOi\IIIJJel\c 1\оторых обо га1.1.1.ен натрнем� 

При оценке палеогидрохимических построени r·i необходимо учиты

вать, что в основу их по,1тожен материал далеко не однородный в отно,. 



шенин геох11мичес1�ой изученностн и не 11меющий строго закономерно1·0· 
территориаj1ьного распреде.:1ения. Основной матерна.r1 отобран из хоро
шо изученных разрезов Восточного Таймыра (мыс Цветкова), Норд
в111\с1<оrо района, uaccei'rнa рек Оленек и Лены (Булкурская '11ПИ!\.Нf · 
на.nь) и из разрезов Северного Верхоянья (бассейны рек Чубукулах, 
Эмтендье и Дьянди). 

Общее чис.nо иссJ1едонанных образцов и1ишком нелико (484) , что
бы их можно было привести полностью. Нет и частных диаграмм, кото
рые поJ1ожены в основу геохимических построений. Диаграмма· включает 
.11ишь средние данные, позволяющие получить самое общее представле
ние о гидрохимии отдеJ1ьных районов. Бо.'tее подробно фактический ма
териаJ1 рассмотрен в других работах автора и Н. С. Спиро, опубликован
ных в трудах Института геологии Арктики (Грамберг и др" 1959; 1960; 
1961). К сожа.r�ению, от.nожения нача.на раннепермской эпохи охара1пе
ризованы весьма ограниченным чисJIОМ анализов, что в первую очередь 
от1юсится к отложениям сакмарского яруса. На Северном Xapayj1axe 
морское происхождение от,r1ож ений сакмарского яруса устанавливаетсsт 
по литолоп�ческим признакам и содержащимся в них остаткам морской 
фауны. Геохимические исследования показывают, что, морской бассейн, 
в котором формировались эти отложения, имел нормальную соленость. 

В J-Iордвикском· pai.ioнe ннжнюю часть разреза тустахской свиты 
можно с11нтать лредпо.1ожнтеJ1ьно сакмарской. Судя по составу поrJIО
щенного коып:1екса, этим от.поженин�i оы.11 свойствен морской режим 

•Осадкообразования. Наблюдения над J1итоJ1огическими особенностями 
этой части тустахскон свиты та1<же подтверждают предпо.пожение о 
морском характере осад1<ов. Их характеризует относительная выдер
ж анность разреза по простиранию, широ1<0е развитие в породах тонкой 
горизонтальной и во.пнистой с.понстости, появ.пение на отдельных уча
стках ВОJ1ноприбойных з1-1аков, характерных JIИШЬ дJ!Я сравнительно 
крупных бассейнов, и, наконец, на:1ичие отпt·•;ап<ов фауны (Грамбеµг 
и др" 1959; 1960; КаJiинко, J 959). 

В це.пом для рассматриваемой территорн11 (насколько об этом мож
но судить по имею1_цимся отрывочным данным) в сакмарский век быJ1 

. свойствен морской режим осад1<онакопJ1ения. Этот режим сохраниJiся и 
в начале артинского века. Так, на Восточном Таймыре в низах разреза. 
,11апшевской свиты преимущественно развивались отложения, сфорl\ш
.ровавшиеся в морском водоеме, о чем свидетельствует приуроче1111ость 
60:1ьшинст13а образцов 11з этой части разреза на генетической диаграм-
ме 1< об.г1асп1 морс1<их от:южений. Сравните,ТJЬно выдерж анный литоJ](J:-
1·11чt'с1н1й состав и остатки 1\1орской фауны подтверждают морское про-

.исхождение нижней части разреза лапшевской свиты. 
В морскую область попадают на диаграмме образцы из средней 

части разреза тустахской свиты, отвечающие по времени образованин 
отложениям нижней части разреза лапшевской свиты. Наконец, безус
,,ювно морскими яв.r1яются отложения начала артинского века, разви
тые на левом берегу р. Лены и в районе Хараулахских гор, где погло
щенный комплекс отложений указывает на нормальную соленость мор

·'СКОГО бассейна, а палеонтологические наблюдения полностью подтвер
ждают этот вывод. 

Во второй по.1овине артинскоrо века морской режим осадконакоп-
. лени я сохра няетсн <'НIUJь на востоке рассматриваемой территории, при
чем и здесь к концу века намечается обмеление бассейна. Гидрохимиче
ский режим его становится менее устойчивым, со.�еность вод изменчива. 
Более мелководные отложения ·�шжнего течения р. Чубукулах и левобе

:·режья р. Лены несут признаки, указывающие н<1 то, что они nериоди-
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чески промывались пресными водами. В результате поглощенный комп
лекс этих отложений обеднялся легко десорбируемым натрием и обога
щался калием. Особенно ярко этот процесс выражен в отложениях лево
бережья р. Лены, располагавшихся в непосредственной близо·сти от бе
реговой полосы (Грамберг и др., 1961; Емельянцев и др., 1960). 

Изменение геохимического режима с востока на запад - от цент
ральной части Хараулахских гор к левобережью р. Лены-находит от
ражение в смене фауны, разнообразной и многочисленной на р. Эмтен
дье, значительно обедненной, преимущественно пелециподовой, в районе 
Булкурской антиклинали. 

В Нордвикском районе вторая половина артинскоrо века знамену
ется переходом к лагунному режиму осадконакопления. В разрезе тус
тахской свиты этому отрезку времени отвечают отложения верхней ее 
трети. Поглощенный компле·кс их свидетельствует о повышенной соле
ности бассейна, в котором они накапливались. 

Сравнительно частая смена одного тr1па пород другим, широкое 
развитие седиментационных брекчий. спешr·.> 11чес1< 11й характер м11кро
фауны, а также другие признаки вполне согJiасуются с представлением 
о формировании отложений верхней части разреза тустахской свиты в .  
лагунных условиях. 

Ла.гунным был режим осадконакопления и на Восточном Таймыре. 
Об этом свидетельствует состав поглощенного комплекса отложений 
лапшевской свиты, которому свойственно исключительно высокое со· 
держание щелочных эJ1ементов и особенно калия. Обогащение ка.11ием 
носит периодический характер и наиболее показатеJ1ьно для угленосных 
горизонто·в. Здесь содержание его достигает наибольших значений. 
По-видимому, и в данном с!Iучае повышенное содержание калия в сос
таве поглощенно-го комплекса следует связывать с десорбцией натрия 
пресными водами, проникновение которых в лагуны наиболее вероятно 
в период их заболачивания. 

Частая смена обстановки осадкообразовання обусловила значи
тельную пестроту те1<стур. свойстве1111ых отложен11я�·1 лапшевской свиты. 
Так, в периоды Jrагунно-морского режима формировались глинисто
аJiевритовые или мелкозернистые песчаные осадки с горизонтальной 
и.т1и воJ1нистой СJIОистостью, обильным растительным детритом и листо
вой флорой, приуроченные к плоскостям напластования. В периоды ла
гунно-континентаJrыюrо режима возникали сравннтельно грубозерни
стые осадки, в составе которых основная роль принадлежала пескам. 
ДJ1я текстурного облика этих осадков характерны 1-.:осая слоистость, на
.nичие Jiинзообразных прослоев, знаки ряби, следы подводного ополза
ния, многочисленные растительные остатки-корневые и стеб.�евые ча
сти растений, захороненные в положении, в котором были при жизни. 

Наметившееся в конце артинского века общее' поднятие рассматри
ваемой территории в начале кунгурского века сменилось погружением. 
Однако оно бы.110 непродолжительным. 

В конце раннепермской эпохи восходящие движения охватили всю· 
территорию севера Средней Сибири . .Море повсеместно обмелело; перио
дические трансгрессии его на Сибирскую платформу и на Таймырский 
полуостров носили весьма кµаткоаременныi1 хаJJактер, что обусловлива
ло быструю смену морского режима лагунным. Состав поглощенных ка
тионов показывает, что отложения трансгрессивного ряда на Восточно11.r 
Таймыре формировались n морском бассейне с нормальной соленостью_ 
Это определило сравнительное разнообразие фауны бассейна, представ
ленной брахиоподами, nелециподами и фораминиферами. Осадки, на
хапливавшиеся в период р.егрессии, носили. лагунный характер. Солевой:. 
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состав во.:�, бы. 1 довоJ1ьне> н�усгойчив н отк-�оня.пся в сторону засоJ1ения 
при опрс·сне1111и. I3 текстурiIОМ об.;;11ке отложений , отвечающих регрес
сивным этапам развития ,  отчетливо проступают признаки меJ1ководья. 
Ср еди них многочисленные знаки р�би, волноприбойные знаки, следы 
размыва н переот.rюжен 11 я  осадков. 

· 
В Н ордвикском рай.оне одновозрастные отложения (нижнекожев

ни ковская свита) формировались преимущественно в лагунных услови
ях. Морские отложения приурочены .пишь к низам крупных ритмов осад
конакош1ения, которых в Н ордвикс1<ом районе, так же как и на мысе 
Цветкова, насчитывается три. По незначите:1ьной мощности отложений 
морского облика можно определить, что трансгресс1ш ыоря бы.r�и не
продолжительными. 

Анализ состава обменного комп.1екса показывает, что отложения 
нижнекожевниковской свиты накапливались в бассейне с повышенной 
соленостью. Даже трансгрессии не приводили к установлению нормаль
ного морского режима, хотя с ними и связано увеличение г,;1убин бассей
на, понижение солености, проникновение микроф а уны , образование 
осадков преимущественно а.т�евритово-глинистого состава. Периоды 
регрессивного развития лагун характеризуются увеличением солености, 
постепенным исчезновением микрофауны, развитием некоторых тек
стурных призна ков, которые указыр,ают на ме:1ководный характер 
отложений. 

В Оленекском районе отложения конца раннепермской эпохи, судя 
по геохимическим данным, формировались в условиях частой, но нерез
кой смены режима  осадкообразования. Обращает 11::1 себя в111щанис 
несоответствие некоторых изменений относительного содержания н:нрня 
и калия в составе поглощенного комплекса, по-виднмому связанное со 
спецификой лагунного режима. Изменения состава и солености вод не 
б ыли значительными, так как на протяжении данного времени в Оленек
ском районе устойчиво сохра нялся лагунный режим осадкообразования. 
Представление о лагунном режиме осадкообразования р ассматривае
мых отложений основывается не только н а  результатах геохимических 
исследований, но и на текстурных признаках, свидетельствующих о мел
ководье, а также и на составе фауны, малочисленной н однообразной, 
п редставленной гладкими фрондикуляриями. 

На левом берегу р.  Лены, в зоне развития передовых складок Вер
хоянской складчатой области, гидрохимический режим был к райне не
устойчивым. Гидрохимический облик пород свидетельствует о периоди
ческом проникновении в б ассейн осадкообразования пресных вод. Они 
п ромывали отложения, сформировавшиеся в морской обста новке, в р е
зультате чего адсорбционный комплекс их обеднялся натрием, обога
щался калием. В этот отрезок времени на левом берегу р. Лены сфор
м 11ровал ась толща глинисто-алевритовых и песчаных пород, J1ишенная 
микрофаунистических остатков и обогащенная растительным детритом .  
В верхней ее  части микрофауна представлена песчаными форамини

ферами. 
На западном склоне Хараулахских гор в конi.J.е р аннепермской 

э п охи накапливались главным образом песчаные осадки. Гидрохимиче

ский режим был довольно устойчив. Отложения, сформировавшиеся в. 
б ассейне с нормальной соленостью, периодически сменялись отложения
ми, которые несли следы опреснения. 

На севере и в центральной части Хараулахских гор начало кунгур
ского века знаменуется усилением нисходящих движений, особенно ин-

т енсивных в центральной части гор. Увеличивается значение глинистых: 
пород, текстурный облик отложений ста новится более однообразным,  
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а фауна бо:1ее многочисленной. Состав поглощенного компJiекса сви
детельствует о нормальной солености м орского б ассейна. 

Во второй половине кунгурского века режим колебательных дви
жений меняется , заметно сокращается их амплитуда, общее погружение 
тер ритории замедляется .  Процесс обмел ения, наметившийся еще в 
конце артинского века, в конце раннепермской эпохи достигает макси
мума. За это время на севере и в центральной части Хараулахских гор 
формируется алеврито-песчаная  толща с редкой и однообразной фау
ной, многочисленными р астительными остатками и обломками древеси
ны. Солевой состав вод несет следы заметного опреснения.  

Рис. 2 .  Сх�матнческая палеогидрохи�шческая карта севера Средней Сибири в ранне
пермсr-;ую эпоху. Масштаб 1 : 10 ООО ООО. 1961 г. 

1 - морс1\11е воды с нормальной соленостью; 2 - морские воды с неустойчивым гн.дрохимн11еским 
рсж11мом: J мо1ккис ооды с повышенной соленостью; 4 - воды лагун натриевого типа; 5 - воды 

.ria1·yн кa.iIHelJOГO типа, 6 -- О6J1асть раЗШiТИП пр�t.:НЫХ l:ЮД l<OHТIJJ!(. .:r·.1 

Анализ 11ижнепермского осадконакопления на север е Средней Сиби
ри позволяет выявить ведущую роль колебательных движений в рас
пределении  фациальных зон на площади и в последовательном их сме
щении во времени. Дважды в течение раннепермской эпохи на севере 
Средней Сибири погружения сменяJiись поднятиями. В соответствии с 
этими движениями происходило смещение фациальных зон и изменение 
палеогидрохимического режима осадконакопления. 

Н а  схематической ·палеоrидрохимической ка рте (рис. 2) сделана по
'Dытка восстановить палеогидрохимический режим,  существо·в авший на 
севере  Средней Сибири в конце раннепермской эпохи. На карте п оказа
ны обл асти р аспространения вод тех генетических групп, которы е  выде
лялись в процессе анализа состава  адсорбиров анного комплекса.  Та

·ким образом, каждой гидрохимической зоне палеогидрохимической ка р
ты отвечает строго определенная область диаграммы состава поглощен
ного комплекса .  Соответственно в легенде к п алеогидрохимическим кар
'!'ам имеются области развития морских вод нормальной солености, 
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опресненных и с неустойчивым гидрохимическим режимом, вод засоло
ненных н опресненных дагун, а также BOj.l лагун  калиевого и натриево-
го типа .  

Обширность р ассматриваемой территории и ее недостаточн ая гео-
химическая изученность определяют условность границ между выделЯ<�
мыми зонами, в связи с чем в большинстве случаев они носят гипотети
ческий характер. В то же время существование таких зон и их примерное 
п оложение в общем гидрохимическом плане региона, как нам кажется, 
достаточно обосновывается фактическим м атериалом. 

Начало позднепермской эпохи совпадает с одной из самых крупных 
в перхнем п алеозое морских трансгрессий .  Морские воды п роникают в. 

Рис. З. Схематическая палеогидрохимическая карта севера Средней Сибири в 1•озднс
r;ерм:скую эпоху. Масштаб 1:10 000 000. 1961 г. 

1 -- морсr.:не воды с нормnлыюй сш1с11остыо; 2 - опресненные морс1<11с веды; 3 - ыпрск�:е воды с 
неустп.йчнвын rндрохимическин режпмnм; 4 - воды лагун натриевого тнпа; 5 - поды. лагун ка.jjие� 

вого типа; б - область развития пресных вод континента. 

глубь Сибирской платформы, покрывая обширные участки, которые бы
ли до того ареной лагунного и континентального осадконакопления. 
В новь вовлекается в сферу морского осадконакопления Таймырский 
полуостров, однако здесь в отличие от Сибирской платформы море не 
смогло вернуть себе прежних позиций. На месте обширных приморских 
лагун, покрывавших территорию Восточного Таймыра, образовался 
I<рупный морской залив, ограниченный на западе, где-то в р айоне р.  Н .  
Таймыра, зоной р азвития континентальных отлож ений (рис. 3) . Судя 
по составу поглощенного комплекса глинистых пород, воды этого бас
сейна были опресненными. 

Несмотря на то" что в это время в районе мыса Цветкова накап
ливались п реимущественно глинистые осадки, содержащиеся в них ос
татки фауны брахиопод свидетельствуют о том, что гидрохимический ре
жим, благоприятный для их обитания, был весьма кратковременным .. 

2* 11 



Рс)!\IШ 11op:\1a:1'1I!Oii соленост11 ;:rово.1ьно быстро сменился опресненным, 
'6рахнопо;�овая фауна исчез,1а, н на сыену ей прншJ1а фауна пе.1еципо,1 
и фораминифер. 

�аметное на Восточном Таймыре опреснение еще более резко быJJо 
выражено в Нордвикском районе. По-видимому, с ним надо связывать 
·Обедненный состав фауны, обитавшей в водах этого района. Помимо 
пеJJеципод, представленных довольно ограниченным к оличеством видов, 
здесь встречаются JlИШЬ фораминиферы, которые не только хорошо пе
реносят опреснение, но даже предпочитают пресные морские воды водам 
с нормальной соленостью. Надо сказать, что и текстурный об.;rик нажнеii 
части разреза верхнепермских отложений района и литологическ11й со
став свидетельствуют о мелководном характере позднепермо;ого �!Ор
ского бассейна. В пользу этого говорит значительная примесь песчаного 
и алевритового материа.1а в глинистых породах, характер чередован11я 
пород, меняющийся от ленточного до сравнительно грубого, широкое 
развитие седиментационных брекчий, следов размывов и обилие обуг
лившихся растительных остатков. Нет сомнений в том, что ме.пкоrюд
ность бассейна во многом способствовала его опреснению. 

В Анабарский райо·н морские воды проникли лншь на очень J<орот-
1шi'1 сро1<. ·с ними связано образован11е малоi;JОщной п ачкн 11есча11ы\ 
лород. содержашей довольно редкие остатrш фDуны пелеципод. В ,Г(аль
нейшем море отступи,10, оставив за собой обширные опресненные во
доемы. По-видимому, связь этих водоемов с морем нарушалась и вос
станавливалась, так как иначе трудно объяснить периодическое измене
ние их гидрохимического режима. 

Наименее заметны следы казанской трансгрессии в ОJiенекском 
районе, где солевой состав вод остался близким к раннепермскому. Все 
же и здесь, судя по составу поглощенного комплекса, намечается неко
торый сдвиг в сторону большей близости к морскому режиму. В ре
зультате возникают гидрохимические условия, благоприятные для 0611-
тания известковых фораминифер. Осадки, сформировавшис:я u этот 
период, имеют пренмущественно песчано-алевритовый состав. Для тек
стурного облика их характерны следы взмучивания, ходы роющих орга
низмов, сочетание различных типов СJIОистости. По-прежнему в большом 
количестве встречается растительный детрит. 

Б Усть-Ленском районе трансгрессирующие морские воды повсе
местно приводят к смене мелководных отJюжений конца кунгуросого 
века более глубоководными, содержащими казанскую фауну. АнаJ1из 
состава поглощенных катионов показывает, что солевой состав вод в 
этот период выравнивается по всей территории Хараулахских гор. Вновь 
широко разв11вается брахиоподовая фауна, плохо переносящая опресне
ние. Накаплнвающнеся осадки имеют преllмущественно песчано-алс1> 
ритовый состав. 

Менее устсi'1ч1!r\ЫМ бы,1 солевой режим в районе .1евобережья р. 
Лены, где сказыва.гюсь опресняющее влняние континента. Это определи
ло и состав фауны. представленной главным образоы пе:rециподами и 
известковыми форамнниферами. Брахиоподы здесь приурочены лишь к 
тем участкам разреза. которые формировались в периоды. когда соле
ность была близка к норма.1ьной. 

Во второй половине казанского века крупный морской залив, 
образовавшийся на западе рассматриваемой территории, начинает ме
леть. На Восточном Таймыре глинистые породы начала казанского века 
постепенно сменяются алевритовыми и песчаными осадками. Брахиопо
.,цовая фауна вытесняется пелециподовой. Начинается процесс интен-
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.сивного опреснения. Пог"1ощенный комплекс пород постепенно все 

.бол ьше обогащается ще.1очноземельными элементам и. Падает содер
жание магния в составе труднорастворимых солей. Брахиоподовая фау
на постепенно вытесняется пелециподовой, а затем исчезает полностью. 
К концу казанского века вымирают пелециподы и форам иниферы, на
чинают накапливаться угленосные отложения, содержащие многочис
. .пенные растительные остатки. По-видимому, и в этот период морские 
воды изредка проникали в район Восточного Таймыра, о чем свидетель
.ствует периодическое повышение солености и появление единичных про
сл оев с морской фауной. 

Морской режим в Нордпикском районе был менее продолжитель
.НЫ iVI, чем на Восточн о м  Таймыре. Морские образования верхнекожевни
·ковской свиты доIЗольно быстоо сменяются отложениями, сочетающими 
элементы морского и J1агунно�о р ежима осадконакопления. Состав ад
сорбированного комплекса указывает на то, что лагуны, в которых шло 
накопj1ение осадков верхней части верхнекожевн икопс к<"'й свиты, и м ели 
опресненный характер. Кратковременные и весьма слабые трансгрес
сии уже не в силах были коренным образом изменить установив
шийся режим осадкообразования. С трансгрессивным и этапами раз
вития лагун связано, очевидно, появление двух м икрофаунистических 
горизонтов. Микрофауна их имеет угнетенный облик и, по мнению 
А. А. Герке, п р едста вл яет собой остатки м икрофауны периода м а к
.симальной трансгрессии, приспособившейся к специфическим усло
виям лагун. 

Самые верхи верхнекожевниковской свиты не имеют такого отчет
Jшво ритмичеосого строени я, которое характерно ДJIЯ верхней части 
разреза пермских отложений Восточного Таймыра. Нет выраженной 
угленосности. хотя небольшие пропластки и линзочки угля на отдел ьных 
участках зафикси рованы. Однако анализ состава поглощенного ком
плекса со всей очевидностью свидетельствует о неоднократном измене
н и и  режима о с а д кооб р азо в ан и я .  что прежде всего находит отражение в 
изменении солевого режима вод, хотя и без той резкости, которая на
блюдается на Восточном Таймыре. 

Наиболее резко опреснение выражено в Анабарском районе, где в 
конце казанского века накапливались отложения угленосной свиты. 
Установившийся здесь гидрохи м ический режим весьма бл изr, 1\ 1, тor>r:y-, в 
к ото ром форми ровал ись верхи разреза пермских отложений Восточного 
Таймыра. Характерной особенностью его является крайняя неустойчи
в ость, которая обусловл ивает ч астое и резкое из l\rенение соJ1ености вод. 
В отличие от Восточного Таймыра диапазон колебаний соJJености здесь 

несколько меньше. Пределы его - опресненные морские воды и пресные 
в оды r<онтинентального характера. 

Отложения угленосной свиты характеризуются мелкой ритм ично
стью (она отражается в ЗаI\01-юмерном чередовании песчано-алевр ито
вых и глинистых пород) , многочисленными следам и  размывов, знаками 
ряби на поверх ности напластования пород, обилием растительных ос
татков, нередко захороненных в прижизненном положении. Резко вы
раженный опресненный характер вод бассейна осадкообразования опре
делил скудость остатков фауны. представJ1енной единичным и находка
м и  пресноводных пелеципод. 

В пределах Оленекского района в конце казанского века продол
жали фор м ироваться лагунные осадки. Сохранился и гидрохимический 
режим осадконакопления. Влияние морских вод, которое имелось в 
начале казанского века, полностью не утрачивается и в конце его. В 
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результате фауна известковых ф ора м и нифер продолжае'Г обитать " · 
бассейне н а  протяжении всега каза нского в-ека .  

В районе Харау.r1 ахских гор достаточ н о  устойчивый морской режим 
характерен для всего каз;:� нскс го вer<et .  Это находит отражение в соле
вом составе вод, не претерпевшем существенных изменений, и в отн оси
тельном разнообр азии фауны , предста вл е н ной 6 р а х иопода ми,  морскими 
лилиями, мш а н ка ми 11 форами�шферами .  Н:е;-:оторое обмеление морско
го б ассейна ,  которое было в конце каз а н с кого п е к а ,  вы::;вало лишь сл а
бое опреснение в од, н е  сопровткдающееся соответствующим изменением 
оргс� нического мира .  

Б олее оrrчетливо опреснение уста навливается в конце казанского 
века в рай оне л евобережья р.  Лены . П о гл ощенный ком плекс отложе
ний отличается повышенным содержанием ще.1ючноземельны;; элемен
тов. Кроме того, п некоrrорых случаях в составе поглощенного 1<омплек
с а  фикси руется повышенное содержание ю1.·r ш1, свойственное морским 
отл ::�;.;.: ени я м ,  п р о r-.! ытым пресныыи водами .  Сра tшите.1ьно неустойчивый 
гидрохн мическиi·i р с :i!<.им определил однообразие состава  ф ау ны , пред
ставлен ной пелеци:под а м н  и известко в ы м и  форамшшфер ами .  

Геологическую летопись rюзднепермской эпохи нельзя считать 
полной. П редтриасовые эрозио·нные п роцессы в ряде р айонов унич
тожили осадки, сформировавшиеся в конце позднепермс1юй эпохи. 
Кроме того, отсутствие н адежного стратиграфического эталона .отложе
ний татарского века затрудняет их выделение в р азрезах верхней перми.  

На з а паде рассматриваемой территории к т ата рскому ярусу, по
видимому, следует отнести отложения м ариинской свиты Востоююго 
Таймыра и мисайлапской свиты Н ордвикского р айона .  

Ф а ц и альный облик отложений м а риинскоii и мис'1йл апской свит 
указывает на  то, что они формировались в условиях ста билизирова вше
гося лагунного режима .  В пользу такой точки зрения свидетельствуют 
текстурные особенности пород и палеонтологические оста тки. В част
ности, можно сослаться н а  поJr ное отсутствие ф ауны в отложениях м а 
риинско:"r свиты и н ;�  весьма  специфичес1шй состав ф ауны r11 исайла пской 
свиты , представленной р акообразными и остракодами.  В то же время 
надо указать на  обилие р астительных остатков, следов р азмыва,  м но
гочисленных включений гли нистой галечки, следов полз ания червей. 

Состав п оглощенного комплекса свидетельствует о том, что отло
жения ма риинской и мис айлапской свит накапливались в лагунах с
солевым режимом, близким к нормальному морскому с не1юторым от
клонением в сторону более высокой 1;:олености. 

В районе Ха раулахских гор отложения, условно относимые к та 
тарскому ярусу, имели морское происхождение. П оглощенный комплекс 
их указывает на  м орской; хотя и несколько опресненный, режим осад
конакопления. Некоторое оживление колеб ательных движений и сопро
вождающее е го п огружение территории, происходившее в н ачале та
тарского века,  не были продолжительными.  Колебательные движения 
в новь начинают затухать, мощность ритмов заметно сокра щается, в 
строении их резко увеличивается роль песчаных п ород. Повсеместно· 
н аблюдаются признаки обмеления в виде м но гочисленных следов раз
мывов, ополза ния осадка, знаков ряби,  ходов роющих организмов. Ф ау
на ста новится однообразной. Это преимущественно пелециподы и гаст
роподь1, нередко образующие р акушниковые прослои. Во всем чувству-· 
ется приближение береговой полосы. 

Отложения в других районах,  условно. относимые к татарскому· 
ярусу, неизвестны. В районе Булкурской а нтиклинали они,  по-видимо-
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·му, размыты, а в Оленекском районе из-за не;J.остаточной изученности 

разреза их можно только предполагать.  
В заключение необходимо отметить, что изложенные представле

ния являются .1ишь первым опытом ре1<онструкции п алеогидрохимиче

ских условий осадкообразования на  севере Сибири п пермский период 

н а  основе изучения состава поглощенного комплекса .  В связи с этим д а 

леко н е  все выдвигаемые поJiожения можно считать доказанными.  Тем 
не менее очевидной является возможность использования а нализа со

став а  поглощенного комплекса для решения палеогидрохимических 

задач .  И этот вывод представляется автору н аиболее важным.  
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О П ЫТ Р ЕКО Н СТ Р УК Ц И И П АЛ Е О Р ЕЛ Ь ЕФА 
ПО В ЕЩ Е СТ В Е Н Н ОМУ С О СТАВУ О БЛ ОМ О Ч Н О Й  ЧАСТИ 

П ЕСЧ А Н И КО В  Т У Р УХА Н С КО ГО РА Й О НА 

Г. Э. ПР030РОВИL1 

Формирование состава обломочных пород,  в ч а стности лесч а l ! иков .  
обусловлено длительностью механической обработки терригенного: ма
тер иала и интенсивностью :ш м и ч�ского выветрнва 1 1 н '1 i s  vtJ�J a cr н x  р а.J
мыва.  Последнему ф актору В. П. К.азар инов ( 1 958) придает основное 
значение, объясняя изменение состава обломочных лород в р азрезе 1-r. 
образование осадочных формаций периодичностью развития рельефа,  
как функuии тектон ической а ктивности. При р асч.с1енен н о м  рельефе во
досборных площадей п роцессы химического выветривания р азвиваются 
слабо, и в бассейн седиментации поступа ет полимиктовый обломоч ный 
м атериал. При выровненном рельефе химическое выветривание уничто
ж ает неустойчивые м инералы и п роисходит н а ко1 1J1 е 1 rи е  ос адков с боль
шим содержа нием кварца.  

Обобщая большой фактический м атериал ,  Н .  М.  Страхов ( 1 962) 
также приходит к выводу о гом, что состав полимиктовых, мезомикто-
вых и олигомиктовых пород предопределяется в основном интенсивно
стью химического выветривания в областях размыва,  которая пропор
цион ально з ависит от их тектонического р ежима .  Исходя из этого, ПО" 
составу обломочных пород, по соотношению в них обломков пород. 
п олевых шпатов и кварца можно с определенноИ степенью достоверно
сти восста новить палеореJtьеф областей размыва .  Этому вопросу и по
священа н астоящая статья, в основу которой положено изучение веще
ственного состава юрских и меловых песча ников бассейн а  р. Турухан .  

Основными источниками сноса обломочного материала  для данного· 
района бы.пи Пуровский хребет (Сакс, Ронкина ,  1 957) и Сибирская 
платформа.  С Пуровского хребта в бассей н седиментаuии поступало 
большое количество полевых шп атов, обломков кислых эффузиво1в и 
гранитоидов. Размыв пород Сибирской платформы характеризуется н а -
1zопленнем пород с повышенным содержанием кварца.  При размыве 
траппов платформы образуются граувакковые породы. 

В юрское и нижнемеловое время обломочный м атериал в з а паднуЮ< 
ч асть района , приблизите;1ьно д о  меридиа на  р .  Н. Баиха,  приносился с 
ныне погребенного Пуровского х ребта, распол агавшегося в междуречье
рек Пура и Таза ,  к з ападу orr р .  Турухан.  Еще в п ермское время он  быJt 
довольно возвышен, что способствовало накоплению полимиктовых п ес
ч аников и конгломератов {с большим содержа нием обломков пор од) НЭJ 
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Западном Таймыре и в районе Норильска (Дибнер,  Чайка, 1 958) . Его 
история в триасовый период остается неясной, так как осадки этого вре
мени почти п овсеместно отсутствуют. 

По составу отложений нижнеюрской эпохи, которые известны лишь 
в р азрезах скважин 1 -Р на р. Туруха н и 1 -Р на оз. Налимье ( рис. 4 а) . 

о зо 

а 

6' 

60 .90 f20нм 

г 

/� /з cs;:J4 /'-·,./.s

t'm в f;SSЗg �fQ 

Рис. 4. l{арточки вещесгвсш:ого сос.:та:�а 1нх:ча1шков. 
а - ш 1 :-1< н я я  Т средняя юра; б - в с р х ш 1 н  юр;1: и ·  - З !IТ :1:11�tj :  "� -- J�L·p x i : 1 1 ·i :.: "·:1. 
j - рuтоµны� СКШ::1.Жl1НЫ; 2 - кuло:нковы:с CKБiij.i\ i iHЫ: .:.: . i"iJliiШi..t�• oGp;н,;;;;,_· ; ; ; : ;-t : : и .: 
ме111юст11; .J. - rр.зннцы современного распро�тра!i с � н : н  от.1u.т.енвi1; 5 - гjн11 1 1 1ны 1 ю.lL'li 
песчаников. Песчаники: 6 - ГjJаувзкковые; 7. -- по:111 :'-..нrктовые; S - зрко:ювыс; 9 -
кuарцево-п0J1евошпатовые; 10 - по.ТJсnошnптово·Е.варцсвыс. (К:1асснфик а ц н я  псс11а-
1 1 1 1 1..:оп Л1. К.  Ка.пивко. «Справочное руководство по !ll�трографан осадо1ш ы х  пород)> . 

Т. 1 1 .  Гостоnтехн:цат, J �.)8) .  
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мож н о  суJ. 1 1 т ь  о з �: а u н  •ельноii р а с ч,1 ен е н ностн Пуровско го хребта : в пес
чаниках ко:ш чество 06,rю�1ков поро,:. . средн 1,оторых i\!НО'ГО 1шс.1ы �; эф
фузивов , достнгает 35 -40 % ;  содер ж а н ие кварца око.·ю 35 % , а по:1евых 
ш п а т о в  - 35--!О % . Вверх  по разрезу количество 06J1омко в  пород у�rень
шается, и уже в аркозовых песчаниках верхнеюрских от:южений (рис. 
4 б )  они соста вляют всего .1 ишь 2-3 % .  Это говорит о том , что ре.1ьеф 
Пуровского хребта постепенно сг:1 ажива.1сн и наименее расч.г�ененным 
был в позднеюрско-е в ремя. 

С реди отложений вал анжина в среднем течении р .  Турухан ( с к в .  
1 -Р)  р аспростр анены аркозовые песч а н и к и .  в которы х п о  с р а вне н ию с 
верхнеюрскими песчаниками  несколыю возрастает содержание об.сюм
ков пород (5, и ногда 1 0 % ) .  В редких случаях встреч аются поп н м 11 1по
вые песчаники. Это результат обновления ре.1ьефа П у ровс 1юго х ребт а .  

В первую половину готерив-ба ррем ского времени в новь происхолит 
постепенное сгл ажива нне ре:1 ьефа Пуровского хребта ,  о чеы с�знде
тельствует снижение ю1слых эффузивов до  2 -3 % .  а во второй попов1.r
не готерив-барремского времени Пуровско€ поднятие полностью нивели
руется. Это вызывает резкое у м еньшен ие полевых шпатов до 1 5-50 % ;  
основная м а сса пол евых шпатов р а нее поступал а с запада. образун 
аркозовые песчаники ( р ис .  4 а, 6 ) . 

На протяжении всего рассмотренного времени влияние Сибирскоii 
пла тформы как  источника питания обломочным м атер и алом сказыва 
лось лишь н а  узкой полосе, западная граница котор ой проходила где-то 
по р. Н. Баиха .  По.1е ос а дочных пород, образовавшееся за с ч е т  обло
моч ного м а те р н а .1 а  С н б н рской п�1 атфор м ы ,  в прошлом было знач итель
но шире и р а с п ростра нялось на восток. В предела х  Сибирской п:� ат
формы верхнеюрск 1 1 е 1 1  н юк н е i\1 е.11о в ы е  отл ожения обнаружены В .  П .  Са
фроновьщ ( 1 959) , юрские - Н. Н. Та зихиным ( 1 959) , н и ж не-с rе.иею р 
ские - М. М. Одинцовым ( 1 96 1 ) и др. Э п 1  от:южен ня и я в/1 я ются остат
ками того ч ехла, очевидно не спло шного и маломощного.  кото.р ы й  п р е 
дохранял от р <1 змыва траппы Сибирской п.1 атформы. И действнте.тьно.  
во всей пол осе н акопления аркозовых и · кварцево-по�певошпатовых по 
р од (рве. 4 а. 6) м ы  об н а руживаем л иш ь  р едкие обломки б г з а .rr ьтов,  
количество которых не превы ш ает 5- 1 0 % ,  причем большее и х  соде рж а 
ние при ходитс я н а  верхнеюрскне от.г�оження. Это не означает усиления 
р азмыв а траппов в позднеюрское время, а с в идетел ьствует о постепен
ном их освобождении от перекрывавших осадочных пород. 

Бc.rr e e  !\ 3 а р це�зый соста в п е с ч а н и ков 13 во сточной 11а сп1 р а йона об у 
словлен обломочным м а териалом, поступившим в результате размыва 
метаморфических пород а рхея Анабарскоrо щита, кварцитов, конгломе
ратов н ква р це вых песчаников синийского возраст а ,  ка рбонатных толщ 
п алеозоя, содержащих терригенную п р и м есь п р е и м уществен н о  кварца 
и от р азмыва терр игенных пород тун гусской серии, где кв а rщ также 
пр еобл ад ающий 111 1 1 нерал .  О том ,  что р азмыву подвергал ись в оr: но в
ном осадочные породы Сибирской пл атформы, м ожно судить и по более 
лучшей отсортированности и окатанности обломочного материала пес
чаников восточной полосы района .  

В среднеюрское в ремя, с отложений которого и начинается р азрез 
мезозоя на востоке, р ельеф восточных водосборных площадей был бо·лее 
расчлененным, чем в позднеюрскую эпоху. Это объясняется тем, что, 
очевидно, в результате более сгл аженного рельефа и более сильного 
химического выветривания в верхнеюрское время заметно р асширяется 
по сравнению со среднеюрским (рис. 4 а) поле кварцево-полевошпато
вых песчаников ( р ис . 4 6) . Содержание кварца в а р козовых и кварцево-
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ПОJ1 еrюшпатовых песrа ника х уве.rтчивается б.1 а го;н1 ря н е которому 
уменьшению пол евых шп атов и обломков пород. · 

Отложения валанжин а  и готерив-баррема в восточной части райо
аа раз�1 ыты последующей эрозией, что не позволяет судить по  имеющим
ся да н ны м  о х а р актере  р азвития реJ1 ьефа  восточных областей размыва 
в это время.  

Из работы В.  Н. Сакса и 3 .  3 .  Роню1ной ( 1 960) видно, что в вал а н
жинское время северная ч асть Сибирской п:1 атформы испытал а восхо
дящие движения, это должно было сказа ться и н а  расчлененности 
рельефа.  Конец н еокома характеризуется, по мнению а второв, превра
щением Сибирской платформы в низменную ра вн11ну. П ервые признаки 
нового оживления ее рельефа появляются в конце готерив-баррема ,  
очевидно, в барреме. П есча ники этого воз раста . вскрытые в самом  за
п адном разрезе Туруханской скважиной 1 -Р ,  содер ж ат д о  1 0- 1 5 %  
обломков траппов. Максимал ьной контрастности рел ьеф Сибирской 
пл атформы достигает в а п т-альб-сенома не, породы которого формиро•
вались в основном из  обломочного  материала,  поступающего с Сибир -
ской пл атформы. Обломки тра п пов в количестве 1 0- 1 5 %  постоянно 

присутствуют в аркозовых II кварцево-полевошпатовых песча никах, сл а 
г а я  часто и гр аувакковые разностн. Онн пopoii достi1 гают 80 % обломоч-
1 1 с.1:) м атериала  ( рис .  4 в ) . В п есчан 1 1Еах  вср;:1 1 еrv1елового во J раста ко
личество обломков траппов значительно сокра щ а л ось (до 1 0- 1 5 % ) ,  а 
�раувакки нака пливались л и ш ь  в н епосредственн ой близости от Сибир
ской пл атфор мы ( р ис. 4 г) . В озрастает содер:жан� rе  к в а р ц а  (до 60-
80 % ) .  Та кое изме нение в составе песча ников было вызвано с глажива
нием рельефа Сибирскоii п:1 атформы и интенсивным разви тием хи миче
ского выветр и в а ния,  которое способствовало н акопл ению обломоч ного 
м а тери ала с высоким содержа нием кварца.  

Незнач и тельное об нонлен11е релье ф а  можно предпол а гать в мааст
р ихт-датское время,  когда накапливалась толща песков , в н:отор о1\ су
дя по  алевритовой фракции , 1-.:оличество п оJ1евых ш патов возрастает до 
50-60 % против 1 2-33 % в подстил ающих в ерхнемело·вых отложе ниях.  

Судить о рельефе южных источников обломочного м атериала ( Ени
сейский кряж, С аяны) по материал а м  данного района  весьма трудно. 
Отметим лишь, что заметное поступление облоыоч ного м атериала с 
ю г а  началось с вал анжина и продолжалось на  протяжении всего рас
смотренного здесь врем ени.  Этот в ывод основа н  н а  з на чительном . р а с

п ростра нении в отложеюшх мелового возраста минер алов группы эпи 
дота , основная м асса которых поступала в осадки от р азрушення эпи 

дотсодержащих  метаморфических компле1<сов а рхея, п ротерозоя,  синия,  
кембрия и эффузивных толщ синия и кембрия. 

Таким образом, по  составу песчаников юрских и м еловых отло·же
ний рельеф Пуровского хребта и Сибирской пл атформы наиболее р ас
члененным был в нижней, средней юре и валанжине. В готерив-баррем
ское время Пуровский хребет был снивелирован, а рельеф Сибирской 
платформы стал менее контрастным.  Н аиболее р асчлененным рельеф 
С ибирской пл::�тсЬормы был в а пт-ал ьб-сенома нское в р емя . Верхнемело
в а я  эпоха в целом характеризуется менее расчлененным рельефом. 

В статье не приводится материал по продуктам размыва  ко;р вывет
р ивания, р аспределение которых в р азрезе подтверждает оппсснную 

схему р азвития рельефа .  Кроме того, схема  в общих чертах совп ад ает с 

той периодичностью развития рельеф а, которую уста новили Т. И .  Гуро
n а  и В . П .  Казаринов ( 1 962) для территорий обрамления З ападно-Си
б ирской низменности. 
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К ВО П РО С У  О Р Е КО Н СТ Р УК Ц И И  ПАЛ Е О Г ЕО Г РАФ И И  М ЕЛ А  
И ПАЛ ЕО Г Е Н А  В Ю ГО-ЗА ПАД Н О Й  Ч АСТ И 

Ч УЛ ЫМО-Е Н И С Е й С КО й  В П АД И Н Ы  

n o  Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы М  KO M ilO H E IПAiV\ 

Г В. f-IEC TEPEJ-lfIO 

Реконструкция палеогеогра фических условий форм и ров а нн н о с а  -
дачных толщ - установление источников их питания и вы нсненне. степе 
н и  вл н я н и я  на их образован ие процессов х 1 1 м 1 1 ч е о ;о го выветр 1 ш ш1 1 1 я  -
и м еет теоретическое и практи ческое значение. Одним из путей решения 
этого вопроса явл яется детал ьное 11зучен11е тер р 1 1 ген н ы х  1шмг юне1пов 
и установле ние в них ти поморфных призна 1юв. В пос.пед н и е  гол.ы п о я в и 
лись работы ( Казари нов, 1 958;  Казанский , 1958;  Гурова, 1960 1 1  д р . ) , 
которые в той илн и н ой степени Е 3 с а.1 и с ь  истории развнтия Ч уп ы м о 
Енисейской впадины в мезокай нозойское время . В частности, н а  ос но в а 
н и и  некоторых признаков, в том чис.r1е особенностей минералог11ческого 
состава обломочного матер иала в 1-1 11х, доказ ывается а:п1 1вная рол ь в 
формировании толщ процессов х11м нческого выветр11ван н я .  З нач 1 пе.г� 1, 1-1 0 
слабее к настоящему времен и освещено положен11е п11т<J ющ1 1 х  п рови 11-
ций дл я м езоJ< а i'1 н оJойсю1х тол щ Ч у.r� ы мо- Е 1-1 1 1сейскоf·1 в п а .J. 1 1 11 1 ,1 .  Ь этой 
связ11 заслуживают вннм<Jння статья В .  А. Ермолаева ( 1961) . п освнщен
ная детальному оп11сан 11ю морфо"1оги11 ц11р1<01-1ов 11з п а,1 соге 1 1 о в 1,1 .\ отл о
жен ий Томского вала, 11 р абот ы  А.  Р .  А н а н ье в а  ( 1948 ) . затраг11вающ11 с 
вопросы об условиях формирования и областях п ит а н 1 1 я  ниж не111 е.1овых 
отложений бассей на р. Кия. 

Автор статьи изуч ал веществен ный состав некоторых горизонтов 
мела и палеогена Чулымо- Енисейской впадины. Особое вниl\1ание во 
время исследований было уделено изучению минера"·югичесJ<ого состава 
тяжелых фракций и выявлен ию типоморфных признаков м и н е р а : 10 1 З ,  
в зятых из осадочных тол щ и предполагаемых об.'1астей питания. Ре
зу.1ы3ты изучения типоморфных признаков цирконов сведены в специ
альные таблицы и графики. Ильменит и циркон анализировались на 
содержание элементов-примесей ( спектраJ1ьным и рентгеноспектраль
ным методами) ,  детально изучались структура и микроструктура ил ь -
м енита. 

' 

В статье описа н ы  морфо'11огия и типоморфные признаки цирконов 
из м ел овых и п алеогеновых толщ юго-западной окраины Чулымо-Ени 

·сейской впадины и показано их з н а че ние для п алеогеогр а фической ре
.конструкции области. При этом автор пытался увязать д а н ные м инера-
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.n о г и ч е с к и х  исслсдованнй  с л нтол о ги ч е с к и �1 соста воl\1 1 1  строеJ i ие�,1 c n 1 1  r . 
Одновременно рассмотрены условня форl\1 1 1 рован r 1 я  от ·: о;-к с н н й  i: [1 3 3 3 1!
тие п роцессов химических выветриваний .  

Количественный подсчет расп ростр а ненности I11 ор фо.1огн ческих т и 
пов кристаллов цирконов произведен ла борантом Н .  :\!\ . Рабунцом ;  ко
личественный минера.т�огнческий подсчет- .ТJ а бо р;, н то�1 Т. Г. Носовой. 

Г Е О Л О ПI Ч !:' С К О Е  П О Л ОЖ Е Н И Е  И СС.ГI ЕДО ВА Н Н О И  О БЛ АСТИ 

Нашими исследова ниями охвачена юго-за падная ч а сть Чу.п ы м о
Енисейской в п адины,  непосредстнешю примыкающая с севера к Кузнец
кс111у А.п а та у ( ри с. 5 ) , в предел ах котсрого н а  повер.\ ность пыступают 

ТУЙЛА 
п алеозо1kкие и п р отеf)О
зойские комплексы. С ре
ди них существенное з на
чение имеют извержен
н ы е  породы разнообраз
ного состава ,  эффузивно
осадочн ые толщи кем
брия  1 1  девона ,  метам ор
фические докембрийские 
образова ния  и р азновоз
растнh1е карбонатные от
J1ож е: 1 ш1 .  Древние  1 , J J� c o 
:ю 1 : c 1\ : 1 ;:• и п р оте r ю  ' n r1 -
ские породы, погружаясь 
1< северу, уход}1Т " ' "  
с:1 або"1 нтоф1щированные 
осадки мезокайнозойско
го чехла впадины и об
р юуют его фундамент. В 

Г11с. s. ОGзuрная  1; а 1на р а йп1 1 �1 .  рс:1 1,ефс лоюрского скл ад-
ч 2 тоrо ф \1 1 1 ;1 а м е 1 1 т а  юго

з а п <� да  Чу .1 1,1 м о - Ен исе й ской в п а д1 1 1 1 ы  вырисовыв а ются р азличной 
величины в ы ступы и ложбинооб р а з н ы е  понижения с а м плитудой ко
леб:� н 1 1 я  ;то  1 00-300 л1 . Р азрез м е .10 1< а й н озоя по  мере удал е н и я  от 
горного обрамления и погружения складчатого ·фундамента непрерывно 
возрастает бла годаря  увеличению мощности отдепьных свит и п о я вле
нию в верхах разреза новых, более молодых горизонтов. 

Среди мезокайнозойских отложений этой обл асти в ыделяются ( с ни
зу вверх) м акаровская ( нижняя юра ) , итатская ( средняя юра ) , тяжин
ская ( верхняя юра ) , илекская ( неоком) ,  кийская ( а пт- альб ) , симонов
с 1<ая  ( сеном а н-туро н ) , сы мска я (сенон-дат) , туг а н с к а я  ( верхний эоцен
нижний олигоцен?) свиты и некр асовская серия (средний и верхний 
олигоцен) . 

М О Р ФОЛ О Г И Я  И Т И ПОМО Р Ф НО СТ Ь  Ц И Р КО Н О В  

Циркон о бJi адает высокой хи мической и а бразивной стойкостью, п о
этому это весь м а  удобный минерал дл я установления питающих провин
ций осадоч ных толщ и тех, которые сформ ирова ны в результате пере
мыва  кор глубокого химического выветрив а ния .  
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Ьыли изучены ц и р коны из некоторых свит мел а и палеоге н а  Чу:1 ы 
мо- Ен исейской впади ны и 1.1.и р коны северной и севе ро-западной ч астей 
Кузнецкого Алатау.  В пос.r�едне м случае пробы ц и р конов отби ра.n и с ь  
непос редственно 1 1 з  домезозой ских с к ал ьных пород и сов ремен ного ал
л ювия гор ных рече к .  Несколько п роб взято 1 1з русловых отложе н и й  
р .  Чулым в р а йоне х ребта А р г а .  Следует оговор нтьс я ,  что эти п робы 
не могут х а р а ктер изовать домезозойские породы хребта А р г а ,  пос кол ь 
" У  здесь левый склон долины р .  Ч улы м повсе м естно сл ожен ры хлы м и  
м езозо й с ки м и  толщам н .  

П р и  м инераJюгичес�шх и сследов ан ия х  изучаю� с ь :  в неш ний об.1 и к  
(цвет, прозр ачность,  трещи новатость )  и лю м и несцен ция ц и ркон ов ;  сте 
пен ь  сохра н ности зерен ц и р к онов ; удлиненность ( от ношение дли н ной 
ос н к короткой ) и фор м а  к ри сталлов цир к онов. Степен ь  с охранности 
зе р е н .  фuр м и  ;1 у,:�л 1 1 1 н:' н 1 1 0сть к р 11 ст а.1лов оп редел я л и с ь  количестве н н о  
п о  200 зер н а м ( кр 1 1ст3лм1 м )  в к а ж д о й  п р обе .  

Н иже останови м ся на х а р а кте р и стике ц и р конов p a i-i o н a  п о  отмечен
ны м призн а к а м .  

П о в н е ш н е  м у в ид у-проз р а ч ности, цвету и блеску- ц и р коны 
из р азли ч ны х  горизонтов мезокайнозqя близки между собой. В подав
ля ющей м ассе это прозрачные, чистые и полупрозрач ные, трещ и н о ва
тые зе р н а ,  бесцветные и со с.r� абым розоваты м и желтовато - р озов аты м 
отте н ком . Реже быв ают ци р коны розовые и еще реже, то.1 ько в нижне
меловы х отложен и я х,- кор и ч невые. Б ес цветные и сле г к а  розJ,ватые 
цир коны дом и н и руют с реди ц и рконов гор ных р а йонов. В месте с 
тerv1 м ес т а м и  там з аметно воз р астает ( до 3-5 % ) содержан 11е 1<ор ичне
вы х ц и р конов т и п а  ц и ртолнта. П оследн ие ч а ще м ут н ы е .  тп е щ 1 1 �1 0 -
в атые. В мезокай нозойс к и х  отложен ия х  и х  нет из-за относ итеi1ы-10 

- сл абой устойч ивости при транспортировке и х и м и чес ком вывет
р и в а н и и .  

Было проведено изуче ние цир кона по х а р а кте ру с в е ч е н н я в 
уJ1 ьтр афиолетовых п у ч а х .  О к юалось, ч то по этому п р из н а ку ц и р коны 
р а з.1 и ч 1-1 ых осадо ч н ы х  то:1щ р а й о н а  между собой существенно не от.:i н 
ч а ютс:я.  В бол ь ш н н стве п роб 0 1<оло полови ны ци р 1<онов светятся силь
но и отчетливо желтым ,  ,1 и монно-жеJ1ты м и желтовато-голvб ы м  
цвет а м и .  П р и м е р н о  столько ж е  слабо люм и несци руют в же r.товато- го
л убых и желтовато-кор ичневых тона х .  Количество сове р ше н 1 ю  не 

· светя щихся цирконов, которы м и  я вляются боле е  густоокр а шенные 
( и  в том числе кор ичне вые ) р азности, не превы ш ает нес кольких про
центов . 

Несколько ме нее выдержа н х а р акте р  J1 юм инес ценции ц и р конов из 
отдель ны х  пунктов Кузнецкого Алатау. Так, нап р и м е р ,  в р ай оне Дудет
ско"Го массива и в верш и не р. Кия сн ижается коли чество хорошо све
тящихся цир конов . В целом же м ожно ск азать, что ц и р к оны севе р н о го 
склона Кузнецко·го Алатау и ц и р коны меловых и палеогеновых отложе ; 
ний ю го-западной ч асти ЧуJ1 ы мо- Е н исейской в п адины п о  х а р а ктеру ,1 ю 
минесценции близки между с обой. Существе н но и на ч е  ведут себя в 
ультрафиолетовых лучах цирконы р .  Золотой Китат и р айона Ургадат

· с кого массива ( северо-западный с клон Кузнецкого AJi aтay) . Б оль ш и н
ство отобранных та м ц и р конов не светится ; соде ржание хорошо с ветя
щихся не прев ы ш ает 5 % .  

Изучение с о х р а н  н о  с т  и цирконов и н а несение результатов н а  
т реугольные ди а гр а м мы п р оводилось п о  методике, опис а н ной Д .  К <t п 
.лендером и Р .  Фо.rт ком ( 1 958) . Ц и р к оны по степе ни сох р а н ности р азби
в ались на 5 групп: 1 )  целые идиоморфные кристаллы, не затрон утые 



абрюней; 2 )  06.11 омки I<р исталлов;  3) уг л овато-осколL>чатые зерна  без 
следов исти р а ния ;  4 )  угJiовато-о•катанные (по.пуоката нные)  зерна  н об
ломки кристаллов,  имеющие сгл ажен ные  ребра и c"1 e r' E a  истертые гра 
нн ,  н 5 )  хорошо оката н н ы е  зер н а  ова.1 ьной форм ы .  Результаты оп реде
ления степени сохра нности ци рконов приведен ы  на треугольных ди аг
раммах ( рис. 6 ) . Диаграммы построены в двух в а ри антах. Н а  диаграм
м е  а облом а нные кристаллы сумм ированы с це-лымп, а н а  6 - обломан
ные кристал.'IЬ1 объе-динены с угловатыми зернами .  

а 

о 1 
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" 3 
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... 5 
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Рис. 6. Трl'угслы1ыс д1 1аграммы с.охранност11 ц11рконuв. 
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p a iioнa оз. Б. GС'рч11кул1,.  

На рис. 6 видно, что в большинстве проб цирконов из со•временных 
речных отлсжешrй горных районов и из меловых и п аJ1 еогеновых отложе
ний низменности преобл адают неоката нные осколки 11 обломанные кри
стаJ1лы. Слабее развиты полуокатан ные зерна и целые идио·морфные 
Е р ист;:�лл ы .  Х о рошо окатан ных зерен или н ет, или они содержатся в очень 
неб ос� ьш о м  !\Ocl 1 rчестве (до 1 ,0- 1 ,5 % ) . В месте с тем в некоторых случа
ях наблюдается отклоненrrе от этого п равил а .  Так, в речных шлихах 
северо-западного скл она Кузнецкого Алатау почти совершенно отсутст
вуют целые кристаллы цирконов. В ряде проб из песков илекской сви
ты бассейна р .  Серта возр астает содержание целых кристаллов и хоро
шо окатанн ых зерен . Увеличивается процентное содерzкашrе полуока
та нных зерен цирко нов в русловых отлож�ниях рек Чулымо-Енисейской 
впадины.  Резко выде.1яются из всех остальных цирконы из девонских 
песчаников района озера  Б .  Берчикуль, в которых доминируют полуока
танные и хорошо окатанные з ерна .  Таким обр азом, в целом для отло-· 

жений юго-за п адной ч асти Чулымо-Енисейской впадины х а рактерны 
слабо затронутые абразией обломочные зерна и кристаллы цирконов. 
Уместно за метить, что, по данным В. А. Ермолаева ( 1 96 1 ) , в палео,гено· 
пых отJJоженнях То мского вала широко р аспространены окатанные зер
на цирконов. 

Результаты изучения у д  л и н е в: н о  с т  и кристалло в  (отношение 
длины к ш ирине) помещены на рис.  7 .  В абсолютном большинстве проб, 



из разл ичных отложеЕий района резко доминируют с.nабоудлиненные 
кристаллы с коэффициентом удлинения, меняющи мся от  1 ,2-3,0 до 
2,5-3,0. Содержание в ·них 60J1ee удлиненных кристаллов не п ревышает, 
к а к  п равило, неско\/Jьких проце нтов. Этим они доволь но резко отлича
ются от цирконов северного погружения Томь-·Колыванской зоны, в ко
торых, по данным В.  А. Ермолаева ( 1 96 1 ) ,  содержание удлиненных, 
копьевидных кристаллов с коэффициентом удлинения в 3,5-7,0 дости
гает 36,8 % .  Н а  гистограмме видно, что цирконы северо-западного сюю-
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Рис. 7. Гистограмма удлиненности :кристаллов цирrюна. 
Адреса проб см. в табл. 1 .  

н а  Кузнецкого Ajj aтay ( проба V I  и V I I }  и цирконы из отложений илек
ской свиты Итатского района (проба Х) несколько отличаются от ос
тальных отсутствием среди них изометрнчн ы х  крпсталлов с коэффи
циентом удли нения I ,0- 1 ,2. 
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Рис. 8 .  Г11стоrра11111а распространенности морфолоrиче

сних типов кристаллов цир�-:онов. 
Адреса проб с�1 . в таб.п. 1 .  
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Значительный интерес представляют данные, полученные при изу
чении распространенности р азличных м о р ф о л  о г и ч е с к и х  т и п  о в 
кристаллов цирконов . .Кристалл ы иссл едовались под бн н окул я ром н 

микроскопом по методике, предложенной В .  А. Е р молаев ы м  ( 1 96 1 ) .  От
дел ьн ы е  кр исталл ы  раз н ы х  морфо.1огическнх т 1 т пов был 11 1 1 3 �·1 с ре н 1,1 н а  
дву1<ру;>к ном гониометре Г Д- 1 .  В .  А .  Е рмол аев ( 1 96 1 )  1<:ристаллы цир
конов нз п алеогеновых отложен и й Томо;ого в ал а  деmtт 1 1 а  l K  т 1 1 : ; ов r . c' 
степени р азвития и количеству гр аней . Трин адцать нз них р а :; в 1 1ты с р С' 
д и  кристаллов ци рконов р ассм атрив аемой обл астн . Т и п ы  1<р 1 1 стэлсю в  1 .  
2, 5 .  1 6  и 1 8  в н аш ем случае не обн аружены. Кроме того.  1 1 а �·1 1 1  в ы дt>л яет
ся 5 новых тнпов к риста,1.пов ( 8" ,  8 б  1 9. 20 . 2 1 ) .  

Результаты изучения  р аспростр аненности типов кристаллов с ред11 
цирконов из разновозр астных отложений Чулымо- Енисейс кой впадины 
и Кузнеuкого Ал атау приведены в табл. 1 и на гистогр а м м е  ( рнс. 8 ) .  
Пробы I-V I I I  характер изуют в к акой-то степени домезозойские пора· 
ды Кузнецкого Ал атау. Пробы IX-X\ТI отоб р а ны из рыхл ых мезокай
нозойских отложений . Анализ показаJI ,  что среди 1<риста,r1 .� ов этого 
р айо н а  п реобладают типы 8, 1 2 ,  7 и 1 3  В. А. Ер мол аев а . относим ые 
А. А .  Кухаренко ( 1 96 1 )  к « цир 1юновому » п ризматичесн:ому и изометри
ческому морфологически м типам .  Из табл .  1 и рис.  8 в и д н о ,  что содер -
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типов нр11стад.�о3 цщнюна 
мости. % 

дочки севе�-н:�1 н севе
Алатау 

64 , 8  1 9 , 0  1 2 , 5  
4 , 0  62 , 0  87 , 5  

1 2 , 0  
4 , 8  1 8 , 0  
U , 8  

0 , 8  
1 ,  о 

0 , 8  
1 2 '  () 

1 
. 1 ' 
1 

l�Jлекскзя свита 

49 , 0  
23 , 5  

4 , 0  
9 , 5 
8 , 5  
! , О  

2 , 0  
U , 5  

· )  о - ' 1 

IX  Х 

52 , 5  47 , 5  
1 9 , 0  25 , 5 

5 , 5  6 , 5  
6 , 0  1 1  , 5  
3 , 0  3 , 0  
2 , 5  3 , 5  

2 , 5  
2 , 5  
2 ' () 

1 , 5  

кийская сонта 

праР.обережье 
р. Ссрта 

XI Xll  

40 , 0  42 , 0  
5 1 , 0 43 , 0  

6 , 0  9 , 5  
1 , 0 4 , 0  
0 , 5 1 , 5 
0 , 5  
0 , 5  

73 , 5  
2 1 , 5  

1 , 5  
3 , 5  

Т а б л и ц а  Т 

симоновская 
свита 

72 , О  44 , 5  82 , 5  1 8 , 75 
20 , 0 39 , 0  1 4 , 5  1 ,  75 

2 , 5 0 , 75 
6 , 0  5 , 0  1 , 25 
2 , U  0 , 5  1 , 5 6 , 5(} 

4 , 2(} 
2 , 0  0 , 5  24 , 5  
:J , O 1 2 , 75 
:3 , 5 3 , 25 

1 , 0 
f) , 75 

2 , 25 
2 , 0 
1 , 0 
3 , 5  
2 , 0  
2 , 5  
0 , 5  

ж ание кристаллов этого типа в бо,пьшинстве проб превышает 90 % , чем 
они резко отличаются О'Г кристаллов цирконов из палеогеновых отложе
ний  Томского вала ,  для 1\Оторых более характерн ы  др угие морфологи
Ч L' С К 1 1е Тl ! П Ы .  

А нализ поJ1ученных да нных позволяет наметить и менее выражен
ные отличия между криста.п л а м и  цирконов в изученных пробах и сде
.1 э ть н.екоrrорые предположения.  

Цирконы одного стратиграфичес1юго горизонта , но взнтые из раз
.1ичных участков предгорной пол осы заметно различаются. Видимо, м ож
но говорить о несколько отличных областях питания. В то же времн 
цирконы из р азнь1х горизонтов, н о  близко расп оложенн ых участков по  
морфоJюrическим формам кристаллов бывают и ногда поразительно. 
сходными. Н апример, цирконы из Л омачевского карьера песков симо
новской свиты чрезвычайно похожи на цирконы из отложений кийской 
свиты бассей н а  р.  l(ерть и заметно отличаются от цирконов из песчани
Е:ов той ж е  симоновс1юй свиты района ст. Суслово . Цирконы,  отобранные 
1 1з  снмоновских п есч а н иков в районе ст. СусJ1ово, по формам кристаллов 
очень н а п оминают таковые кийских отложений правобе режья р. Серта , 
но в н и х  появляются новые форыы, отсутствующие в кийских. Последнее 
обстоятеJ1ьство нам кажется вполне естественным, поскосТJЬТ<у по м ере 
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удаления  от п нт а ющеii п ровинции (движения н а  север) площадь пита
ния долж н а  р а сши р яться .  

Цирко н ы  р а йона Ургадатского м ассива и р .  З о"'!отой Китат суще
ственно отл ичаются от всех осталь н ы х  п р еобладанием 7-й морфологиче
ской ф о р м ы  (табл. 1 ) .  Это подтверждает то, что указ а н ная обJi а сть не 
являлась п итающей пров и нци ей для р а ссматриваемых отложений юго
западной окра и ны Чулымо:- Е нисейской впадины. 

Отл ичие  цир конов отложен и й  мезокайнозойскнх свит от ц и р коi !ОВ 
Кузн ецкого Ал атау можно объясн ить м а.r�ой п р едстав ительностью оп ро
бования,  н аличием дополн ительных ( по отношению к о п робован ной 
обл асти ) обл астей п итания и р аз н н цей состава цирконов р азл J i ч н ы х  
уровней денудационного среза .  Все это обязывает осторожно пользо
в аться д а н н ы м и  и зучения типомор ф из м а кр исталлов ц и р конов.  Необ
ходимо увязыв ать и х  с резул ьтата м и  других исследований .  

СТРО Е Н И Е, СОСТАВ И ПАЛ ЕОГЕО ГРАФ И Ч ЕСКИ Е УСЛОВ ИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ СВИТ 

И спользуя типоморфные п ризнаки цирконов и опираясь н а  состав и 
строение меловых и палеогеновых свит · ю го-западной части Чулымо
Е нисейской впади ны. ниже м ы  освещаем палеогеографические условия 
их формирования.  С н аибольшей детальностью в этом отношении изу
чены н и жнемеловые свиты,  сл а бее--осадки спмоновской и туганской 
свит и очень слабо-отложе ния сымской свиты и некрасовской серии.  

Н ижний мел 

Илекская свита (в аланжин-готерИВ··баррем )  широко rаспростране
на в р айоне ;  о н а  то з алегает на ю рс кнх,  то  тр ансrрессивно перекрывает 
домезозойские породы фунда мента .  Между отложен и я м и  илекской свв
ты и подстил ающи ми юрскими отложения м и  некоторые а вторы ( Бурцев.  
1 96 1 ; Лебедев, 1 958) отмечают перерыв, устан авливае м ы й  по п рисутст
вию в основании нижнемелового разреза песч аных или галечных О'Т ло
жен и й .  Н ередко, одн а ко, пестроцветны е  гли н ы  илекской свиты перехо
дят совер ш е н но постепенно в подстил ающие их верхнею рские гл и н ы .  

В строении илекской свиты п ри нимают участие пески,  песч аники ,  
а ргилл иты, алеврол иты и реже конгл омераты. Отложения свиты легко 
узнаются по х а ракте р н ы м  монотонн ы м  зеленовато-серым и кирпично
красн ы м  ( и ногда пестрым) цветам,  тонкозернистости и повыше нной кар
бонатности .  С р еди песков и песчаников Тнсульского и Тяжинского 
районов р азвиты меЛi\Озернистые алевритистые хорошо отсорти рован
ные р азности с кол ичествен н ы м и  коэффнцнента м н  сортированности ,  
подсчитанн ы м и  по методике Л .  Б .  Рух и н а  ( i 947) , р а в н ы м и  0,032-0,036 
и средн им р азмером 0 ,09-0, 1 03 мм . Нередко п рисутствуют 11 1.;рупно
зер н истые. СjJ абоотсортнрованные пески .  Уместно отм етить,  ч т о ,  п о  
данн ы м  м ногих авторов ( Колги н а  и др . ,  1 96 1 ,  и др . ) , пески нлекской 
�виты юга и юго-востока З а п адно-С иби рской н изменности х а р а ктер и 
зуются сл а б ой сортированностью. Н ал ич ие в р айоне хорошо отсорти
ров а н н ы х  песков, возможно, свидетел ьствует о существова н н н  здесь 
специфических условий осадкон акопления.  

В П р иалчедатском и Иверском р айонах в основ а н и и  свиты,  в том 
�учае, когда она з алегает на палеозойских породах, имеются п рослои 
конгломер атов ,  содержащих скатанную гальку кв арца ,  крем н я  и эф-
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,фузи вов . Для отложен и й  с в и т ы  этого р айон а хар актерн а,  по данным не

к оторых авторов, чрезвычайно сильная фациальная изменчивость. 

П ески и песчаники и.т1екс.кой свиты имеют полимиктовый состав. 

Л егкая  фракция их сложена  обломочными зерн ами полевых ш патов, 

.кварца, слюды, сильно измененных различных эффузивов и сланцев 

Нередко среди них обнаруживаются зерна  афонитовых порфиритов, 

.содержащих т·онкораспыленный м артитизированный магнетит, плагио

клазовых порфиритов сидеронитовой структуры, состоящих из микро

лейст плагиокл аза,  сцеменированных бурым л и м о нитов ы м  в ещест1юм 

м и крокв а р цитов, м е р гелей и к а р б онатов . Иногда в заметных количе'-т 
вах п р ис утс1·вует хлорит. Коэффи ш r снт м ономи нер альн ости отложен и.1 
ил е кс 1,ой свиты,  ( отношение соде р ж а r ш я  устой ч н вы х  по родоо б р а �у

ю щ н х  м н н ералов к содержан и ю не устойч ивых )  равен 0 ,3-U,6. 
Присутствующие в отложениях илекской свиты обломки основных 

эффузивов скрытокристаллической структуры, содержа щих тонкорас
пыленную вкрапленн ость магнетита и м а ртита,  своим соста вом и струк
турой напоминают кембрийские основные порфириты Кузнецкого Ала 
тау, также содержащие в основ ной массе тонкораспыленный м агнетит. 

Тяжел ая фракция песков свиты представлена эпидот-ильменитовым 
и эпидот- амфиболовым минеральными 1юмплексами (табл. 2) . Основ
н а я  часть фракц ии сложена  минералами группы эпидота, амфибол ами 
и рудными минера.ТJами :  ИJ1ьменитом , гем атитом и мартитизированным 
м а гнетитом.  Содержание монок.IJ ин н ы х  и ромбических пироксенов изме
няется 01 О до 2 ,7 % .  Во всех п роба х в заметных 1юличествах присутст
вуют г р а ; r аты , сфен, апатит, uнркон.  В р едки х зернах, но посто я н н о, 
встр е ч а ются лейкоксен, дисте н ,  тур м а л и н ,  рутиJI и в отдельных пробах
а натаз.  Коэффицие нт устой чи вости , в ы ч и с л енный с п о м о щью н о могр ам
мы Г. С .  Момдж 1 1  ( l 9tIO) , для п ород ил екской свиты оказался мепее 
м инус 3. В ы ход тяжело:Й фр акции коJr е блется в очень ши роких пределах.  
П одобн ы й  э п и дотовый комплекс т я ж е л ы х  м ин е р а ло в  х а р а ктерен,  по 
д ан ны м Т .  И. Гуровой ( 1 960) и Ю. П .  Ка з а нского (1958) ,  н д.1 я от.<10же
ний илекской св иты с м е ж н ы х  р а йоно в . 

В тяжеJiой ф р а кции и з уч е н н ы х  п роб из песч аных отJюжениii нлек
ской свиты развиты преимущественно мелкие зерна, неJ1 1 1чино·й око.п о  
0 . 1  .МА!. З начите:1 ьно реже и х  р а з м е р  дости га ет 0,25 ,н.м .  П реоолада ют 
неоката нные и у г"1овато-ок а т а ю r ы е  зер н а  и реже встречаются .':орошо 
ока та н ные. И ногда н а б.1юдаютс я  сох р а н и в ш иеся к р ист а Ji л ы  т у р м ал и н а ,  
а н ат а з а , м а гнетита,  ц и р кО1-1 а .  п севдом о р фозы л е й 1·;оксе н а  но сфену и 
ильмен нту. Некото р ы е  обл о � r о ч 1 1 ы е  з е р н а  п р едста вл е н ы  с рост к J м н  н е 
скол ы; и х  м и н е р а .1 ов . 

В за ключе ние ::штологической х а р а ктеристики оп1 0 ж е н н й  1 1 : 1 е 1-;ской 
св и ты отм ет и м .  что м ест а м и .  Е а к  н а п р н м е·р.  в севе р о -вос точ н о i '1 ч аст; r  
р а й о н а .  верх н 1 1 е  и х  гор и з о 1 п ы  осветлен ы .  Это с в я з а но с r-1 ал тr..: с н 1 ; L,1 м 1 1  
п р оцес с а м и  х r 1 м н ч еского в ы в е т р и в а н и я .  п ред ш ес твова в ш е го отл ожен и ю  
в ы ш f ' � ок а шей ю1 й с кой свиты .  н а  ч т о  уже ранее обращалось вн им а н ие . 

Относительно генезиса от:10жений илекской свиты существует не
. скол ько м не ний. А.  Р. Ана ньев ( 1 948) считал. что свита формировал ась 
в водном бассейне, возможно в окраинных частях сил ьно оп ресн е н н ой 
л агун ы'. Бл изкого взгл яда п р иде р ж и в а ются Л .  П .  Кол ги н а и д р .  ( ]  961 ) . 
И. В .  Л ебедев считает, что с r н1т а озерно-дельтового и речного про
исхожден и я . 

Н а м  представляется вероятным,  что тонкоотмученные горизонталь
·НО

0
Слоистые ·мергели и глины отлагались в спокой ном п ресноводном бас

ссеине, о чем .свидетельствуют остракоды с хрупкими р а ков н н а м и .  Мел-
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козернистые косослоистые песч аники, возможно, отл агались в при
брежной мелководной ч асти водоема .  Механическая обработка этого ма
териала подтверждается несколько повышенной его сортированностью. 
На мелководность бассей на и существов ание в то время близко распо
ложенных приподнятых и размываемых рыхлых осадков указывают 
присутствующие в них окатыши мергелей и аргиллитов . В то же время 
н аиболее ве1юятно, что развитые в И верском районе дово,льно мощные 
(более 10  л�) пачки конгломератов. содержащих окатанную кварц

кварцитовую и полимиктовую гальку, имеют аллювиальный генезис. О 
континентальном генезисе, по крайней мере части осадков, свидетельст· 
вуют остатки в них динозавра (Маркевич и др., 1 957) . 

Минералогический состав тяжелой фракции, морфологические осо:
бенности некоторых минералов, в частност-и ильменита и циркона, гова
рят о том, что областью питания осадков илекской свиты района б ыл в 
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основном Кузнецкий Алатау.  Обращает н а  себя в н н �1а нне сходс тво об
ломков изменен ны х эффузивов илекской свиты ( пJJа rнокл а зовых по рфи 

р итов и порфиритов афон итово й  структуры с то11 Е о р а с п ы.гrе1-1 11 0 !1 D I<: р iJ п 
лен ностью м а гнетита ) и кем бр ийских эффуз1шон М а р т а i'1 г н .  Н а  бл и 
зость переноса ч асти м инер алов и з  1.;орен н ы х  порол в J 1.ТJ еко�ую с в 1пу 
указыв ает и х  свежий вид,  а т а кже слабая степе а t, о к ;з т а н ностн 0 6"1 0 -
мочн ого м атер и а л а ,  соде р ж а щется в отложе н и я х  свиты . И11терес н ыс 
даи rше  н а  этот счет п р ивод ит А .  Г . Анан ьев l l 94 8 ) . B cвoeii р а боте 0 1 ;  
п и ш е·г. что п р отив пос . Тису:1 ь «об н ажается Uiестаковс кнй г о р 1 1 зтп 
с е р о-зел е н ы х  пес1<о в .  в котор ы х  з алегают довол ьно крупные слабоока
танные изол и р ов а нные куски кем бр ийс ких порф ир итов и ювестняков,  
1<ак будто б ы  тол ь ко что п р и несен н ые сюда нз р а йона Бе рикульс кого 

.рудн ю..: а » .  Р а з м ы вом к а рбонатных пород п алеозоя н е которые авто р ы  
.()бъясн яют повы шенную к а рбон атность 11лекс1<0й с в нт ы .  



Подтверждением обр азования ч асти осадков илекской свиты благо
даря размыву домезозойских пород Кузнецкого Ала тау является и от
носительное р аспределение в них таких устойчивых минералов, как 
ильменит и циркон. Учитывая с равнительно слабую измененность иль
менита из отложений свиты, можно предположить, что отношение со
держания его к содержа нию циркона должно быть близким таковому 
питающей про1винции. В речных шJ1ихах север ной ча сти Кузнецкого 
Ал атау КОJ1ичество ильменита обычно в несколько десятков раз превы
шает количество циркона .  В отложениях илекской свиты Тисульского 
района отношение содержа ния ильменита к содержанию циркона также· 
рапно ! 0-50. 

В проб а х  из отложений свиты Итатского района (у  дер. Бороковки ) 
это отношение воз растает до 1 00-500 раз,  что может объясняться влия
нием другой области питания, скорее всего хребта Арга. Такое- предпо
ложение косвенно п одтверждается отсутствием среди цирконов илек
ских отложений района дер . Бороковки изометричных кристаллов с 
коэффициентом удлинения 1 ,0- 1 ,2.  

В ыше отмечалось, что цирконы из отл ожений и.1екской свиты б ас
сейна р .  Серта отл ичаются от цирконов из других проб по ряду призна
ков.  В них содерж атся в несколько повышенных кол ичествах целые 
кристаллы и хорошо окатанные зерна ;  среди кристаллов (см. табл. 1 )  
возрастает роль «гиацинтовых» призма тических типов с коэффициентом 
удл инения 3,5-4.5 ( ти п ы  ! О  и 1 1  В. А. Е рмол а ева ) . Эти да нные могут 
указывать на то, что, кроме северной части Кузнецкого Алатау, в пери
од формирования J.\Ирконов размывались и другие . воз можно более от
даленные области. 

Не вызывает сомнении и тот ф а кт, что отл оже ния илекской свиты 
обр а зов а н ы гл ав 1 1шv1 обр а :юм в р ез у.1 ьтате ф н з нческого р аз рушен ии 
п ал еозо �"1 с кнх пород.  Т а �шс чер ты . 1\ а 1< 1 1 р ! i сутствие рутнтп н р о в а н н ого 
ил ьме 1 1 нт а и л е й 1,,:оксе н а .  в ы с о кое по с р а в н ен 1 1 ю с м и гнет1rтом соде р ж а
н и е  и л ь м е н ит а .  п р и сутст в н е  в составе гл r 1 1 1  к а ол и н �п а ,  обогаще н ность. 
от.п о ж е н и i·1 гидрооыrс.1 а м н  желе з а ,  с в 1 1 .1ете.1 ьств у ют о :н1 а ч ител ь н о м  
р ю в итrш в п ер и од ф о р м 1 1 р о п а н ш1  ос адков 1 rJ1 e к c кoii свнты п роцессов 
х и миче с ко го в ы ветр 1 1 в а н н я .  П ро явл ен ию х и м ич е с кого в ы вет р l ! в а н и я  
м огло способствовать отм ечс1 1 1 юе в л ите р атур е п оте 1 1 л е н 1 1 е  1<л и м а т а  в 
го·:с р 1 � н-б а р р е м с кое время ( 1\ол г1 1 н а н др . ,  1 96 1 ) .  

Кийская свита ( а nт- а .пьб ) .  Отл оже н ия кийской с в и т ы  в р а сот а т р и 
ваемом районе с размыпом залегают на  илекских и бол ее древних поро-· 
дах. В основании о н н  часто содер ж а т  с.1ой б а з а.--1ьных г а.11 е ч н н к о в .  В бо
лее северных обл а стях ЧуJ1 ымо-Енисейской в п адины, по д а н н ы м  И. В. 
Лебедева ( 1 958) , следы пе реры в а  исчез ают и конта к т  их с подсти"1 а 
ющей и.пекской свитой ста новится постеп е н ным . 

Свита сложе н а  гл и н а м и ,  п ес к а м и, песч а но - r.1и ю1 с ты м и  и песч а но
галечными отложе ни я ми , иногда обогаще н н ы ми сидеритом. Общей осо
бенностью 1шйской свиты я в л я ется уменьшение 1, рупности м атериа.n а  
с низу вверх по· раз резу, выде р ж ан ность соста в а  и присутст вие в отдел ь
ных ее  горизонтах п родуктов пер еот.·южения коры хиr.тческого выветри
в ания. По литологнческому сост аву отложений кийскую свиту м о ж н о  
р азделить на три горизонта (снизу в в е р х ) : песч ано-гаJiечный , песчано
гли нистый и горизонт пестроцветных гли н  (бокситоносный ) . Такой тип 
р азреза  развит на большей части исследованной территории,  хотя на  
некоторых участках он существенно меняется в результате выпаденик 
некоторых горизонтов ил и изм ене ни я л итологического соста в а отложений, 
в ч астност и .  п р исутствия сиде р итов.  В цеJiом же ОТJ1Ожения кийс кой · 
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t:sJпы с"1а rают едн в ы И  эрозионный ритм, начина ющийся грубообломоч-
1н.1ми и з а�<анчивающийся тонкодисперсными обр азова ниями . 

П е  с ч  а н  о- г р а в и й  н о -г а л е ч н ы е отложения базал ьного горн
зоtпа ш и роiю р асп р остр а нен ы на  ш1ощадн развнтия кийской свнты. Они 
отсутствуют лишь на  север о-з ап адной. оконечности Кузнецкого Ал атау, 
где боксито носные пестр оцв етные гл и н ы  кийской свиты (г ел и ты В.  П .  
Каз ари нов а ) з а л е г а ют непосредств енно н а  коре в ы ветр и в а нн я докий 
с 1<1 1х  � ю род . :\1\ о щ 1 юс т 1, 1 1 сс ч а � ю-гр а в 1 1 i'1 1 1 0 - г а Jн :> ч н L1 х  от,:1 о;к е н 1 1 й  р а 1т а 
0-40 .н . 1 1 cc 1\r1 " 1 1, 1,o во3 р а ст а ет 0 1 1 а во в 1 1 ащ 1 1 1 а х до1\ 1 1 ii с 1ю го р ел ьефа н 
со к р а щ а етс я 1 1 <1 е го В L1 сту 1 1 а х .  П редст <1 вJ1 е 1 1 ы 0 1 1 1 1  ч а ще с е р 11 н � 1 1 1  б 1,1ст р о  
ВЫКJ! Н !IН В <I ЮЩНХСЯ J1 l·l l !J  1 1  l l j)OCJ! Oeв Г <I,l l' Ч l l l ! K O LJ ,  г р а в 1 1 �i 1 ю- г а.'1 е ч 1 1 1,1 х oт
Л O/ ·KCl l H i'1 . 1 1 есков р а :�л 11 ч 1 1 о i'1 с о р т 1 1 ров а 1 1 1 1 ост1 1 1 1  J с р 1 1 1 1сто ст 1 1  1 1 с м е ш а 1 1 -
1 1 ы х  1 1 ес ч а 1ю - г р ;1 u 1 1 й 1 1 0- г аJ1 е ч 1 1 1,1 х от.11 оже 1 1 1 1 й ,  1 1 1 1 о гд а  соде р ж а щ н х  тон к н с  
1 1 рос-1 01 1 н л 1 1 1 1 J о ч к 1 1  с е р ы х  гJ1 1 1 1 1 .  J' ч а стка м н u 1 1 1 1 х  1 1 а б.п юда ются до вш1 ь 
но м о щ 1 1 ы е  ( 1 0- 1 5  .11 ) 1 1 а ч к 1 1  1\Осо- 1 1 а р а J1 л е.r1 ы 1 ос·1 0 и с т ы х  гu:1 с ч 1 1 1 1 ков.  
Р а :J м е р  об.1 о м о ч 1 ю го м атср 1 1 аJ1 а 1\Оji ебj] етс н в 111 1 1 1ю 1\ I IX 1 1 р еде:1 а х .  достн 
г а я  1 1 1 1 огда 1 0- 1 5  с.11 ; 1 1 J бJ1 юдается но:� р а ст а 1 1 1 1 L' LTO к р у 1 1 ност 1 1  к 1 1 0-
до ш в е  слон 11 1 1 р еоб.'1 ад а 1 1 1 1 е  в к ро в:1 с 1 1 ес ч а1 1 ы х  ф р а Е Ш I Й .  О l\ а та 1 1 1 1 осТ10 г u 
л е ч ного м атер 1 1 а л а  с р ед 1 1 я н  1 1  хо рош а н . Средн Г i:JJ1 e к  р е:шо 1 1 рео6_;1 а д а ю г 
кв а р 11 ,  1ш а р 1 t 1 1 Т .  к р е м t' 1 1 1, 1 1  в ед1 1 1 1 1 1 ч 1 1 ы х  с.с1 у ч а я х  uстреч а юто1 в 1,1 встрL'
JJ Ы е  г ал ьк 1 1 а.н·в 1ю.т1 1 1тов,  а р гнJiл итов , кв а р цевых 1 юрфнров . Пески по
J! евош 11 а то но-1\ в а р  1 t е в ы е .  с 11 реоб:1 <1д ш ш е м  10 ;1 а  р ц ;� ,  1< ао.r1 1 1 н 11 .а 1 ро н а 1 1 1 1 1,1 с .  
Коэф ф 11 ц и е 1 1 т  iV 10 1ю;v1 1 1 1 1 c p a.:1 1 , 1 1 ocт 1 1  1 1 х  р а нен 1 0--20.  Гт-1 ш1стш1 сост а в 
л я ю щ а я  OTJl OЖC l l l l it l l j)CДCTCJ IJ""1 (' 1 1 <1 1< a OJl l l / l lfTOM l l  р е ж е  Г l l д JIOCJI IOJH I M l l .  

В составе тнжеJ!ОЙ фракции песч а но-га:1ечных отJюжевиii (см.  табл. 
2 )  резко п реобJ1 адает комплекс устоЛ ч и вых м н не р а.тюв : ш1 ы1е 1шт, ннр
I<ОП, J1ейко1<сен, постоянно пр11сутствует рутил н н е р едко дистен. В не
боJiьших I<ОJ1и ч еств а х  и не всегд а  воречаются а натаз,  туры аJ1 н н, :мнне
р а .r1ы группы эпидота ,  апатит, хроыит , 1юрунд, гем атит . В редких с.1уч а
ях отмеча ются еди ничн ые зер на пи роксена н бнотнта . Коэфф 1щне нт ус
тойчивости п ревы ш ае т  + 2,5. В ыход тяж ел о го ш:1 и х а  J\О,' lеб.r1ется в очен ь 
шнроюrх пределах.  Повыше rшый выход е го п риуроч и в а ется о бычно к 
верх ней, песча ной части го риз онта . 

Зер на тяже.r:rых (так ж е  ка к и легких ) минера.rюв пз песчано-га
ле •1 1 1ы х от:1 ож е н и ii кийс кой свиты з а мет но круп н ее таЕовых нз от.� оже
ний илекской свиты. Р а з мер бо::1 ьш шrст в а  их 0,04-0,4 ,им, но ч аще O, l -
0,2 м л�  (с редний размер ильменита по, нескольким п роб а м  составил 
О, 1 25-0. 1 75 ,нм ) . Л е г к а я  ф р а к ц и я  п р едст а влен а кв а р це м ,  1ш а р цитом , 
м и кр о к в а р 1 u1то м ,  кре м н е м . 1 10л св ы м 1 1  ш н ат а м н .  Последнне 1 1 ногда в. 
з н а ч и тел ь 1 1 0 {1 стl:' пенн р а :;ложе н ы .  « к а о.r1 1 1 1 1 н:т р о в J Н Ы » .  

П о  ге н езису песч а но - г р а в и й н о-га.ТJ (' ч н ы е  от.:�ожения кий ской свиты , 
включая 11 с идер нтсодер ж а щие т1m t,r, н р едст авJi я ют собой аллюви ал ь
ные  рус.т1овые об р а зов а н н н . 0 1-111 с фо р м н ров а н ы в р езультате п ере мы в а 
б а р ре:м - а птс1<0{1 коры хи мнческого в ы в ет р н в а ни я ,  развитой н а  доки й 
сюtх п орода х . 

ОбJ1 а стыо п ита н ия песч а н о - г але'l н ы х  отлож: еннй юго - з а п ада Чулы
J\ю - Е н и сейс кой n п а д и н ы ,  п о вceii вероятност1 1 ,  был Куз нецкий Ал атау,  
с ко р ее всего его северный и северо-восточ ный ск.1 о ны� Т а кое п редполо
жение подтве ржда ется уменьшеi1иеы крупного об:юмочного матерщц1а 
в отложениях по мере удаления от горного об р а мл ен пя , ор не н ти ровко 1�[ 
струй ч а тости и на п р а в� е ни е м падения плоских г а л е к  и косы х с�ойко� 
п е с 1<ов. Э то м у  не п ротиворечит м ин ер алог ич ески й сост а в отл о :же н и й 
и в нут р е н н я я  ст р у ктура ильменитовых зерен. Бол ь ш а я  ч а·сть зерен ие
соде ржит микровкточений.  И ногда п р и  бо.r� ь ш их у ве.пичениях с им мt-р-



сией в зерн а х  ИJ1 ь м е н и т а  за метны м и кроэм у.'tьсионные структуры р <1 С ·  
п ад а  твердого раствор а .  В таких случаях в н.'1 ьмен ите субпар аллелыю 
включень1 микроскопические ( р аз меррм в микроны )  точк и  и штрихи м и 
нерала ( �r агнетит а ) , нмеюlцего свет:i о:серый с голубоватым оттенко м  
цвет и отражательную способность большую.  ч е м  у 1 t.1 ьм е н ит а .  И : 1 т е 
ресно отметить, что в тех же зернах  и н огда видно, как ч асть из  эти х 
м и кроэму.'l ьсионных юс11оче н и й  выщ'елачнвается.  В некоторых случаях 
в ключения обна руживают бе.гi ые рефлексы и представлены, вероятно, 
рутш1оы .  Очень редко встречаются зер н а  ильменита с п оJюсчатой струк·  
турой, обуслов.r1енной п рисутствием в и:1 ьмените выщелоченных полос 
размером 0,002-0,003 ,н.н ( возможно, измененный титаном агнетит) . 
Редкие зерна и.1 ьменита и меют двойниковое строение. П одобные и:1 ь 
мениты ши роко развиты в Мариинской тайге. 

Относительная  «свежесть» ильменита с некоторых у ч астков т акже 
косвенно указывает на то, что отложения пита.11ись благодаря  разм ыву 
коры вы ветривания м атеринских пород, а не коры выветривания  вто
ричных коллекторов-юрских и ·нижнемеловых отложений .  

К п одобным вывода м  п р иводит и изучение типоморф ных призна ков 
цирконов.  Отмеченные выше отличия цирконов северо-за гiадного склона  
Кузнецкоrо А.1 атау от цирконов других участков (отсутствие среди них 
изометричных кристаллов и р езкое лреоб.1 ада ние 7-го типа  кристаллов )  
указывает н а  то, Что эта ч асть Кузнецкого Алатау не я в:1ялась  в · то 
в рем я с),бл астью питания .  

П е с ч  а н о- г л и н и с т ы е  о т л о ж е н  и я кийской свиты, площадь 
р а спрсстранени51 тюторых примерно совпадает с площадью распростр а 
нения б2залы1ь1 х  галечников,  предста влены пойменно-старичными . 1:1 
озерными, часто горизонтально-тонкослоисты м и  алевритистыми  и песча 
н истыми слюдисты ми г"1 и н а м и  серого цвета в результате присутствия в 
них значительного количества  обуглившихся остап<'ов. Глинистые отло· 
жения часто содержат включения я·нтаря .  Среди алевритисто-песчано
·глинистых осадков встречаются л и нзы м ел ко- и среднезернистых песков 
ква рц-полеiзошпатово-слюдистого состав а. 

Коэффициент мономинер альности песчано-глинистых отложений 
равен 2-5, т. е.  несколько снижается по сравнению с вышеописанными 
базальными отложенИями .  Это объЯсняется возраста нием в и х  составе 
таких м алоустойчивых минералов, как полевые ш п аты и слюды. 

В ы х од тяжелой фракции,  если не включать в нее аутигенный сиде
рит, для песч ано-глинистых отложений в цепом  невелик, хотя среди пес-
1<0в встреч аются м елкие линзы, обогащенные тяжел ым шлихом. Мощ
ность песча но-глинистых отложений колеблется в пределах 1 5-35 и 
более ( бассейн р .  Чебул а )  метров. 

П е с т р  о ц в  е т н ы е б о к с и т о н  о с н ы е глинистые отложения 
р азвиты п реимущественно в юго-западной половине рассм атрив аемоi1 
ч асти Чулымо-Енисейской в п адины.  Они  отсутствуют н а  северо-востоке 
площади. В Золото-Китатском р айоне пестроцветные гли н истые отложе
ния сл агают весь р азрез кийской свиты, мощность которого т а м  равна  
1 5-20 м.  Отложени я  представлены р азноокрашенными в красные, же.� 
тые, л иловые, бурые и серые цвета глинами  п реимущественно аллито
вого состава  со скоплениями бокситов,  представляющих в некоторых 
случаях ( Б арз асская груп п а  месторожден и й )  пр актический интерес. В 
других случ аях глинистые отложения несколько обогащены сидеритом 
и тогда сл абобокситоносны. Состав отложений в значительной мере 
связывается с составом п одстилающих пород (Сухарина и др. ,  1 958) . 
9Дн ако уместно отметить, что, з алегая  н а  кор� химического вы ветрива-
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н н я .  о н и  с а м и  я вш 1ются п родукт а м и  химического выветр и в а н и я  ·с ча 
С i  1 1 4 1 ,  i ,1 ivi мt::х <J н ичсс1.;1 1ы  перемещением м атер и ал а .  В этом см ы сле,  н а  
н а ш  взгляд, п р ав В .  П .  Ка з а ри нов,  относя подоб н ые существенно хемо
генные о б р аз о в а н и я - геJшты - к форм ации коры выветрив а ния. Оче
вид1ю, что пестроцветы фор�.1 11ровались в условиях В.1 ажного, теплого 
к.rшмата н а  выровненной пенепленизированной поверхности при  а ктив
ном уч астнн процессов х и м и ческого вы вет рив ания . 

П о  мере д в ижени я на северо-восток и уда л е н и я  от п и т а ю щей обл а 
ст11 в п естроцвет н ы х  от:1 о ж е н и я х  воз р а ст а ет п ри месь т е р р и ге нного м а 
тер и а.т1 а и у бы u ает содерж а ни е  та ких с.r1 а боподвиж н ых компо нентов,  
как глин озем , пока от.<юже н и я  соверш е н н о  н е  потеряют х а р а ктер н ые для 
пестроцветного горизонта черты , пере iiдя в сероцветные у гJ1 нстые п о
р од ы .  

Верхний  мел 

Отложения симоновской свиты ( сенома н-тур он ) в ысту па ют на п о -
в е р х ность полосой ," п ро т я ги в а ю щейся через М а р иин ск с ю го-з а п ада н а  
северо-восток. Они з ал е г а ю т  н а  п одсти.1 а ю щ и х  отл оже н и я х  с п ерерывом , 
н а иб о.:�ее резко выраженн ьш н а  юго-з а п аде в А:r ч еда тско-З олото- Китат
с ко м  ра йоне. Т<1 м  пески и песча но- г р а в ий ные от.1ож е н и я  с и м о новской 
с в 1пы часто п е р е к р ы в а ют г:1 у б о 1.;ую . кu ру в ы ве т р и в а н и я  п алеозойских и 
п р отерозой ских пород. М.енее четко перерьш уста н автш а ется в бассей 
н е  р. Кия. 1v\ощность свиты в n pe;i.e.т1 a x  р а сс м а тр 1 1 rз а емой терр итори и  
20- 1 50 я .  З а  1 1 р еJ.е:r а м н  p u ( IO r r a ,  в це1пра . 1 ь 1 rой ч а сти Чу:1 ы м о - Е н и се й 
с коii вп ади ны , мощность свиты ( Лебедеu , 1 958 ) дости г а ет 700 ;и н с.1еды 
J i e p ep ы u a  ее с подстrr:r а ющсi'1 Е н iiской свитой 1 1 счезают.  

Состав от:rоже rш й с и м о 1ю в с 1.;о ii с в а ты r rесча н о - глr нистый .  Ч <1 сто 
н а б:1 юдается перес·1 а ив а н и е, и 1-югда тонкое, п рос:1оев п есков и г.1ин .  
Кро м е того , в cu rпe встр е ч а ю т с н  песч а н и ки раз:1 1 1 ч ной з е р н нстости , пес 
ч а н о - г р а в и й ные и песч<1 но - г р <1 u и i·i но- 1 ·а:1еч н ы е  от.1uжеr r ия ,  н но гда со
дер ж а щие п 1юпJ1 а стrш и .'I l f l ! J Ы  о ж е.1ез н е н ll ы х  п о род . Бо:rее гр убозе р ни 
стые р аз ности пород ра с п ростра не н ы п р е и муществе н но н а  юго-з а п а де 
р а с с м а т р н в а е м о ii т е р р ит о р ш r :  в И i 1.;: � 1 о рс r.;: о м ,  Тронцко�r 11 Б а рза сском 
р а йо н а х, г д е  в м н о rочнс:r е нн ы х  r.; а р ье р а х  1 1  буро в ы х  скв а ж и н а х  в с к р ы 
в а юн : я  п е с к и  и песчано- г р а в и й 1 1 ы е  отложе н и я  свJ iты.  Для отложений 
с в иты х а р а ктер н а  пепеJ1 ьно-се р а я  и зел е новато-сер а я  окр аска , присутст
вие  значите:rьного ко.1 ичества растительных остатков и чрезвычайно 
б ы стра я  ф а ци а .1 ьн а я  из менч ивость .  

Несмотря на фациа.'lьную невыдержанность осадков симоновской 
с виты, в ней достаточ н о  четко устан а влив ается общее уменьшение круп
ности м атериала  по мере д в и ж ен и я  на с е в е р о - в осток и север ,  н а  что, в 
ч а стн ости , указывает И .  В. Лебедев ( 1 958) . 

В до.'lи н е  р .  Кия , где от.1ожени я с 1 1 м о новской свиты были уста но в
:r е н ы  на Ар чека сс ких го р а х  Л.  А. Рагознныы ( 1 938 ) , rз и х  составе з амет
но у м еньw аетс н r-:о .1 и честuо гр <1 в ийного и га .11 еч ного м а те ри ал а и пре
и муществен н о  р аз ви п а ются г:1 н н ы .  пескн и песч а ник и . 

Косос.1 0 1 1стые гл и н истые свt'т.� о-сс r ы е  rr ec 1ш с 1 1 м о новской с виты об
н а ж а ются и в д ругих пункт а х  ю го-з а п ал:ной ч а сти Чул ы мо- Е нисейской 
впадины, н<1пример, в стенках карьера у дер. Лома чевки Ижмор ского 
р а й о н а .  В нижней ча сrи 20-метрового р а з реза этого карьера  преобл ада -1 
ют мелко- и среднезернистые белые и светло-серые глинистые пески ,. 
твердеющие при вь1сыхании. П ески содержат тонкие л и нзочки н про-· 
спайки чер ного ш.'l и х а  и п рослои о б о х р е н ного песка. Вверху р аз р е з а  
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нрнсу тству ют бo,ri ee гру бозе р н истые разности ЖеJt тов·атого uвета , а так· 
же п роrло1 1  г рав1 1 н , п е р е 1 1 0J1 1 1 с 1 1 1 1 ые кусоч 1.;а м н  белых каоJ1 1 1 н овых гл и н .  
В к.п ю чен ня обл о м 1<0н н т 1 1 1з бе .. ·1 ы х  г.1 и 1 1 вст речаются н в пес к а х  н и жней 
п о.1 овн ны р <:t з реза. Г ра ви й 11 м ел к а н  галь�.;а 1 1 ре:tставле1 1ы кварuем и 
креr-1 нем.  Д.n н всей то.·1 1 1 t 1 1  х а р а кт е р 1 1 а  косая, ,J,и а гона .;1 ы1 а я  с;юистость. 

Песч а 1-1 1 1 1ш с и �·1 0 1 1ово�ой с в 1 п ы  обнажаются в не которых 1 1 у н кт а х  
N\а р 11 1 1 н ского рай о на : в карье р а х  у дереве нь Суслопо 1 1  П р н � 1ет l\ и но. и в 
n р ; шобе режн 1.1 х обрывах р _  К и я  ю ж нее Мар н и нска ( А р ч е к а сские горы) . 
Р а з рез песча Н И !\ О В  А рчекасс к н х  гор юучаJIСН л _  А. Р а гоз и н ы м, А. Р. 
А на н ьевым , В. 11 . Каза р и новы м ,  Ю. Б. Ф ай не р ом . Б е р е говые обрывы 
з десь сл о ж е н ы  р а :нrо:1е р 1 1 1 1 с т ы м н  ( от м ел 1<0-до грубозе р 1111ст 1 .1 х )  п е с ч rt 
н икам и- и песк а м и  к варц- по.1 евош патового состава, в неоди на ковой сте 
п е н и  сцеме нти р ованным и гли н исто-кр ем ни стым цем ентом , соде ржащими 
л и нзы и окатышн светло-серых г:m н ,  а также круп ные л и нзы и п poCJlOH 
серых а р гилт1 тов. В. П .  1\а3а р и нов ( 1 958 ) отмечает 13 ве рхах разреза 
явные сJi еды наложенных п роцессов каол и н иза ur1 н - п ревра щение поле 
вых 111 п а тов в а г рега т гидростод и каол и н ита_ В н и ж ней пол ови не р а з 
р еза поле13ые ш паты свежие, а пески и песчаннюr содержат п р им есь и 
п роиюйки каол иновой г.ТJ и ны :  это п роду кты м еханического переотложе
ния коры nыветривання. 

Тяжелан фракци я  нз отпожений с в и т 1,1 представле н а  ( см .  табл. 2)  
у стой ч ивым и  м и нералам и  ( ильменит, лей коксен, ц и р кон, рутил ) с при 
месью минералов п р омежуточной и малой у стойчивости (гр анат, эпидот, 
роговая обманка ) . Расп ространение гранато-цирконовоrо комплекса 
среди тяж ел ых минералов симоновской свиты некоторых районов Чу.-;ы:
. мо-Енисейской 13Падины отм ечает и Ю. П. Казанский ( 1 958) . С другой 

стороны, особе нно в ве р х н и х  частях , вст речаются п рослои перем ытого 
неоэ л юв1 1я .  в котором тяжелая фра1щ и я  н ацело сложена группой устой 
ч ивых м и н ералов :  ильм енитом, лейкоксеном, ц 1 1 рконом , рутилом, ана
тазо:м. Такие п рослои и м еются среди песчаников, обогащенных каоJi и 
новым и окатышам и, в районе ст. Суслова и дер.  П р и меткино. В н и х ,  
п реимуществе нно н мелкоз ернистых фракци н х ,  в идны тонкие линзоч ки 
и п рослойки черного шл иха. 

Среди континентальных осадков симо новской сви ты выделя ются 
алл ювиа.пьные и озерные образования , а также отл ож ения контине н 
та.пьных дельт. В слабосортированных песчаных отложениях с13 иты от 
сутст13уют сл еды м еханической обработки мате р иала. Очевидно·, п рн 
фор м и р ован и и  осадков симоновской свиты был размыв кор химического 
вывет р иван и я  (вероятно, не особенно гл убоки х ) . Также очевидно и то, 
что п роцессы х и м и ческого вывет ривания накJ1адывал ись на уже сфор
мированные осадки_ Оба эти обстояте,nьства . безусловно, в какой-то 
степени объясняются те плым и влажным кл и м атом , существовавшим 
в Западной Сиби р и  13 вер х н е м ел овое время ( Г р игорьева и др . ,  1 960; 
Хлонова, 1 96 1  и др . ) . 

Областью п итания 13 пер иод фор м и рона н и я  от:юж ений симоновской 
свиты этого района, по всей вероятност и ,  п родолжал оставаться Куз
нецкий Алатау за искл ючением его севе ро-западной оконечности и ,  
возможно, нижнемеловые о·садки юго-западной к ромки впадины. Обра
щает на себя вни мание, в частности, ч р езвычай ное сходство кристаллов 
цирконов из Ломачевского карьера с ц и ркона м и  ю отложений кийской 
свиты бл излежащего района р. 1\ерть ( см .  табл . 1 ,  рис _  8 ) . Очень похо
жи между собой по морфологическим типам кристаллов цирконы из 
симоновских песков района ст. Суслово и uирконы_ из кийских отложе
ний пра вобережья р. Серта . 
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Сымская сви.1·а (сенон - д з т )  р асп рост р а не н а  в ос новном к с е в еру от 
п р о ход я ще (1 жел е:той дор о г и .  О н а  3 аJ1 е 1·ает ( Каза р н 1 1о в .  1 9 .)8 н д р . , )  
н а  р а з м ы той п оверх ности с н м оновской,  а н а  юго-за пале н кийской с в ит. 

:nерек р ы в а
.
ется .о н а  . с переры вом п а л еогенов ы м и  ИJIН четверти ч н ы м и  

осадк а м и .  
Свита сложена песч а но-гл и нист ы м и  ОТJI Оженнямн,  содер ж а щи м и  

и но гд а  п р и месь г р а ви й н о - г а л е ч но го м а тер и ал а .  П ески гли ни стые, 
с в ет.11 ые,  к в а р цевого или СJi юдисто- п ол е в ош п а тово-ква р цевого соста в а, 
каол и низирова н н ые.  В ст р е ч а ются к а к  м елкозернистые а J1 е в ритистые 
лески,  т а к  и грубозер нистые пески и г р а в ел иты . С реди гли нистых r 1есков 
н а бл ю.1 а ются л и н з ы  и прос.тr ои бел ы х  з а песоч е н н ы х  гл и н .  Кроме бел ы х  
гли н ,  довол ьно широко с р ед 11 с ы мских осадков р асп рост р а не н ы  сер ые,  
ж елтовато-с е р ы е  до тем но-се р ы х  обогащенные р а стител ь н ы м и  оста тка 
м и  гл и н ы  с тонкой горизонта л ь н о- в ол ни стой сл оистостью. Слоистость 
.подчеркнута пос.11ой н ы м  р а с п р еде.1ен и ем детр ита и м ат ер и ыr а  р а зл и ч
н ой зернистост и .  

В цел о м  ДJ! Н отложений с ы м с ко й  с виты следует подчер к нуть ч рез 
в ы ч а й ную ф а ци альную и з м е н ч и в ость, с иJi ь ну ю  к а оJi и низа цию и гл ини
стость осадков. Сред и  песч а ной ф р акции резко п реобл а да ет к в а рц, хо
тя о б ы ч н ой п р и м есью я в л н ются пол е в ы е  ш п а т ы  ( ч а сто и з м е ненные)  и 

·сл юд1,1. Коэфф и циент м о н о м н н е р ал ьности дл я с ы м с к и х  отл ожен и й  3-
50 1 1  в1,1 ш е .  

В .  П .  !( а з а р и н ов ( 1 958) , описы в а н  р аз рез с в и т ы  в А нтибесском к арь
.е р е, отмеч а ет, что н а  р аз м ытой поверхности к а ол и н и з и р ов а н н ы х песков 
,си м о новской свиты лежат грубозе р нистые существенно к в а р це в ые, ч а сто 
хосослоистые п е с к и  и галеч н и ки ,  соде рж ащие и ногда м н о гочисленн ы е  
о к атыши белой г;ш н ы. П ес к и  соде р ж а т  з на чительное кол и ч ество з е р е н  

·свежего полевого ш п а т а .  ГJ1 и нистая фр а кция сл оже н а  г идросл юда м и  а 
п рисутствием каол и н и т а .  В ы ше по р аз резу к а ол и нит исчез ает, а кол иче

·СТВО свежих зерен п олевого ш п а т а  н ескол ь ко воз р а стает.  В верхни х 
гор1 1зонтах раз рез а  фиксируютс я отчетл и в ы е  следы к а ол и низ а ци и  осад-
1\О В .  Венчаетс я р а з р ез м а ломощ н ы м  го ризонтом пест р оцвет н ы х  гл и н  
( гел ито в ) , кото р ы е  п о  в н е ш н е м у  виду вес ь м а  н а по м и н а ют пестроцветы 
к ий ской свиты.  

РезуJ1 ьтаты м и н е р а ло г и чес�-; ого изученин 5 п роб п р и веде н ы  в т а бл . 
2 .  В таблице по1<а з а но, что тн же.'! а н  ф р а кц и н  шJi и хов из отложе н и й  
·сы мской свиты п редста вJi е н а  гра н а т- циркон-лей коксе н - ильменито в ы м  
к о м плексом, п р ичем иль менит в очень в ысокой степени рути л из и ро в а н . 
В з н а чительных кол ичеств ах и меются тур м ал ин и ста в рол ит. В а ж но 
отметить п р исутств и е  нез н а ч и теJ1 ь ноrо к ол и ч ества эп идота н роговой 
.о б м а нки.  Коэффициент устой ч ивости неско:1 ы<0 п ревышает + 2,5 .  

Гли ниста я ф р а кц и н  сложен а к а оJr н н итом и гидросл юда м и ,  с одер
ж а щи мися в р азличной п ропорц и и .  

С р а в ни в ая опис ы в а е м ые отложе н и н  с отложения м и  си моновской 
-с ви т ы, можно отм етить, что в составе с ы мских отложе н и й  н а бл юдаются 
д а л ь нейшее уменьшение с оде рж а ни я  м а лоустой ч и в ы х  ком понентон и 
соответственно воз р а ста ние з на чений к оэффи циентов устой чивости и мо·
номинеральност и .  

П алеоген 

Туrанская свита (туганские сло и )  ( верхний эоцен - н и ж н и й  олиrо · 
цен? ) .  В дол и н е  р. Кия,  в р а йоне сел Туйла и Таежно-Ми х а йл о в к и ,  н а  
р аз м ытой поверх ности с ы мских гл и н  з алегает п а ч ка бел ы х  ква р цев ы х  
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гл и н l1сты х  п есков мощностью 1 5-20 я. В ос нова н и и  п а чки развиты гру

бозернистые пески,  г р а велиты и галечники,  сменяющиеся внерх мeJll<O -и  
тонкозер ни стым и  песками, содержащими большое количество п росло

ев и линз к а олиновых глин.  В с а мо й  кровле р аз р е з а  р аз вит прослой 
мощностью до 1 м белых к в а р цевых песча ников с о п аловым цементом.  
Кварцевые пески и кремнистые песч аники перекры в аются серыми тон 
коз е рнистыми слюдисто-гли нистыми отJюжениями некрасовской серии 
со спо р а ми и п ыльцой средне-и верхнеолигоценового в оз р а ста.  

П о  ус.rrовиям з а л е г а н и я  в осн о в а н и и  п а.1еогеноuой с е р и и  осадков 
на р а з м ытой поверх но<.:ти в е р х н е i\I ел о в ы х  от; юже н ий , по  кварц-каоJ1 и но
вому сост а ву,  п о  своем у строен и ю , в ч а стtюсти л рвсутствию в кровле 
гор и зонт а  к р е м 1шст 1 ,1 х  1 1 ес ч а н 1 1 1< о в .  1;1 н ал ич ию в осн ов а ш 1 1 1 1 ; а ч 1ш бо,1ее 
грубозернистых р а з ностей о п и с ы в аемые отложени я  чрезвычай н о  похо
жи на от ложе ни я туга некой свиты Томской об,1 асти ( Горбунов, 1 960; 
Гур в и ч ,  1 960, и др . ) . Кроме того. в тех и дру г 11 х уста н а вливаются повы
шенные к онцентр а ц и и  т я же.1 ы х  устой ч и вы х l\1 1 I l·1e p a:1 0 в .  В ква рцевых 
песках к ос а я ,  ч а·ще о д н о н а i1 р а нл е н н а я  с:10истость , кот() р а я  подчер к и в а 

ется р а с п редеj1 е 1 1 111::• м  п е <.: Е а  р а з:1 и ч н о й  з ер ннстост i !  и тонких п рос1 0йков 
чер ного ш:1 и х а .  В в е рх н ей ч а сти п а ч ю1 в песк а х , з а ключенны х  между 
п росл о я м и  гли н ,  кос а я  и горизонта:1 ыю-вол ниста я  с.:ю истость. Совокуп
ность приз н а ков-т н п  сюи стости ,  состав осадr<ов и его изме нение по 
р аз ре3у , сме 1 1 а фа цн i1 в р а :1 рс3е и 1 1 е котор ы е  другие - св идетеJ1 ьстзует 
об а.'Тлюви а :t ь н о м  ге н ез и с е  от:ю ж е н и й ,  о н а к опjjении  отло:жений нижних 
горизонтов в рус:ю в ы х  ф а uи я х  н верхних горизонтов в пойменно-ста
р и ч ных ф а ци н х .  

Л итопогичесю1й сос т а rз от.1ожений х а р а ктеризуется резrшм п реоб-
ладанием в них м и нер а .'!0 13 , н <1 и 6 0 :1 е е  у стой ч и н ы х  в г и п е р ге н н ы х ус.:юви
ях.  Легк а я  ф р акция бо.'Тее чем н а  99 % с:юж е н а обломочными зерна ми
юзарца ,  1\ В а р шп а ,  ми к ро1-:: в а рцита 11 к ре м 1 1 н .  З н ачение коэффиuиента 
м он ом и нера .1 ыrости ее п р е в ы ш ает 50. Тюке.1 ы е  м и не р а л ы  (см .  табл.  2) 
п р едста влены 1 1 .тr ь м е r 1 1 1 т о м ,  в очень  сил ь н о й  степени л ей к оксенизиров а н
ным,  Jiейкоксено м ,  рути:юм . ци рко но �1 , а н атазом,  тур м а .01 1 1ном,  хроми
том. Особен ность ю  м н нера: 1ов тп же:юй фра кции Я IЗ.'1 яется малый р азмер,· 
слага ющи х t'e зeperr ,  не превышающ1 1й 0,2 мм. О к ат а н ность зерен сред
н я я .  Г.п 11 11 а и м еет к а о:IНнов 1,; [i сос т а в .  

Хорошо 0 1< ат а н н а я  1 ·а.'I Ы\ а (Jа :=� а:1 ьного с:юя п редста в.1е н а  к в а р цем. 
ква р цита м и ,  м и крокв а рцит а м и ,  к рем нем,  кристалJ1 ичес к и м и  сл анцами,  
я ш м овидной по ро;I.о й с у р гу ч н о-Е р а с ного цвет а ,  песч ан иком.  

Ци ркон 1.r .  соде р ж а 1 1 1 1 е  котор ы х  сост а вл яет 2-25 % от тяжелой 
фр а кuн и . встреч а ются в виде угловато-оката н н ы х  зерен и реже цел ы х: 
кристаллов.  

Кол и чество облом ков, не зат ронутых а б р а з ией,  не  превышает 1 -
2 % ,  еще реже rзст речаются хорошо окатанные з е р н а .  Цирконы бесцвет
н ы е  и со с;1 а G ы �1 розоваты 111 и ;-ке:1 товаты м оттенка м и ,  проз р а чные и: 
полупроз р а ч н ы е, м атовые.  0 1\0 .:ю 1 10:ю п и н ы  зерен цирконов в ультр а
фио,1 ет о в ы х  :1 у ч а х  х оро шо спет11тся 'Же.пым свето м :  стол ько же светит
ся сл або желтов ато-кор 1 1чнев ато- ф н олетовым светом ; 2-5 % зерен н е · 
.1ю м инесци рует. Судя по отмечен ным свойств а м ,  цирконы описанных 
от.;�ожений не отлич а ются от ш и роко разнитых в бо:r ее ю ж н ы х  р а й о н ах. 
О б р а щ ает на себя в ни м а ние  относите:1 ь н а я  бедность морфоJюгическими
ти п а м и  криста,1.:10n этих цирконов.  

В отличие от u ирконов иJ1 ьменит из от.ч ожений свиты существенно 
отл ич ается от того, которы й  р а звит в четвертичных,  н и ж немеловых п· 
доме:ю:ю й с 1шх п ород а х более южных р айонов.  Отл и ча ется он ю м е -



ненностью и сильнейшей степенью лейкоксенизации.  Рентгеноструктур · 
н ы м и  анализ а м и  в таком леИкоксенизнрован ном ильмените обнар ужи
ваются только структура рутила и линии аморфного вещества. 

Совершенно очевидно, что аллювиальные и аллювиально-озерные 
от;ю)hения туганской свиты доJiины. р .  Кия сфор мирон а ны в результате 
перемыва коры глубокого химического выветрИвания.  Исключительно 
м ономинеральный сост а в легких фракций, на наiл взгляд, говорит о 
продолжении интенсивного химического выветривания материала в про
цессе его переотложения. Действительно, трудно представить себе, что 
на всем своем протяжении река размывала только самые верхние гори
зонты коры выветривания, сложенные продуктами конечной стадии р а з
ложения. Наиболее же веским доказате.'Jьством продолжения процес
сов химического выветривани я  при фор мировании отложений является 
присутствие в их кровле крем нистых п есчаников я й.ского кремнистого 
горизонта. Е ще М. А. Усов в 1 933 г. отмечал, что образование крем ни
стых пород этого горизонта, несом ненно, обязано процессам хиыическо
го выветривани я на суше. Близкого взгляда относительно их генезиса 
.приде рживались А. Б. Травин ( 1 945) и М. Г. Горбунов ( 1 960) . В. В . Лав
ров \ 1 957) , говоря о морской кремнистой формаuин эоцен а ,......i а 1 1 ад
ной Сибири, континентальным аналогом 1юторой он считал породы яй
с'кого кремнистого горизонта, писал, что п это время на суше переходи
ли ·в раствор огромные количества 1<рем не1шслоты, которые затем вы
НQ·сиЛись в море. 

В связи с высказанным встает вопрос о том, существует ли в раз
.резе палеогена  один горизонт кремнистых пород или п рослои кремни
tтых пород не имеют строгой стратиграфической приуроченности. 

М. Г: Горбунов ( 1 960) отмечает, что в Томск;Qй обл асти кремнистые 
.r:ю роды f!Йского горизонта залегают на осадках верхнемелового ' воз
_ра ста, на коре выветрива ни я  пород нижнего карбона или на отложени
я.х туганской свиты продуктивных песков. П ерекрываются они отложе-
ния ми третичного или четвертичного возраста" 
. . П оложение, оч.ень близкое к опис?. нн··ому, наблюдается и в долин е  
р .  Кия.  Здесь, как уже отмеча,1ось ,  пачка · ква рц- каоли новых пескоа, 
содержащая в кровле горизонт кремнистых песчаников, залегает с р аз 
м ы вом на палинологически. оха рактеризов.анных отложениях датского 
возrаста. В одной из скважин п алевритис1ътх песках, залегающих над 
кремнистыми песч а ника ми, И .  Т. Кульковой опр еделен средне-верхне· 
олигоценовый спорово-пыльцевой ком плекс. Следует, однако, заметить, 
что IЗ св яз 1 1 с неровной верхней границей пачки кnарцево-глинистых 
песков и песчаников ее взаимоотношение с пере;.;рывающиt.ш отложени 
я ми и ногда устанавливается с большим ·т рудом. Таким образом, мы 
считаем, что кремнистые поро.цы п а .1 еоге в а ,  развитые на  обширной .пло
·щади юга Западной Сибири, следует относить к одному стратиграфи
ческому горизонту (верхнему эоцену-нижнему олигоцену) . Безуслов 
н о, линзы и прослои кремнистых пород этого горизонта могут залегать 
-и не в кровле кварцево-каолиновых песков, а внутри или 11 их основа
нии.  Возможно, следует сопоставить породы яйского горизонта с верх
не-эоценоFыми кремнистыми песчаниками Казахстана, по поводу ко
торых А. Л .  Яншин писал ( 1 953) : с:Давно известные в геологической 
литературе кварцитовые песчаники Северного Приаралья приурочены 
к одному определенному гориЗонту разреза палеогена-саксаульской 
свите, но залегают внутри него 11 р азных места:� на несколько различ
ных стр атигр афических _ уровнях . . . > Ска з анное, одна ко, не оона':,lает, чт<J 
<Отмеченный кремнистый г6риз'о'нт-единственный 11 разрезе мела н п & -
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леоrе н а  юго- з а п ада Чул ы J\ю- Е ннсе й ской в п ади н ы .  Как отмеч а.11ос1:. вы-
ше, 11 ес •1 а н 1 ши н а  гл н нн сто- к р е м 1 1 нстом цементе р а зви ты т а 1< ж е  средн� 
8ТJJОжений симоновской свиты.  

Если вопрос о св язи формирова ния описы в аем ых (>Тложений ту-
га нской свиты с э п ох а м и  об р аз ов а н и я  н:о р  выветрив а ни я реша ется 
с р а в 11 ител ь 1 1 0  1 1росто,  то J11 а ч 1пелыш труд 1 1 ее установ 11ть д:1 н 1 1 1 1 х  о б 
л а сти п итания . 

.1\1елкозернистость т я жел ы х м н н е р а .'JО В ,  вероятно,  м о ж ет у 1\ а з ы в ать
н а  уда ле нность обл асти ос адко н акоп .·1·е нн н от п е р в о источ н и ков . И зуч е

ние з а м еров кocoii слои стости в песк<l х  1 1оказывает, что р е к а  текл а с
юrа 1 1 а севе р . т .  е .  L't' 1 1 а 1 1 р а вJ1 е 1 1 1 1 е  со в 1 1 ад а:1 0 с т е ч е 1 1 1- 1 е м  сов р е м е н н ой 
р. Кия, во в ся ком с.-1 учае  н а  Исследо в а н ном отрез1<е.  Н а  СНО{: м ате р и а л а  
с юга косв ен но у к а з ы в а е т  11 сходство цирконов п аJ1еогеновых отложе
ний и разв иты х 11 ч етве рт н ч ны х 11 J1-1 ел о в ы х  отложен и я х  бojjee ю ж н ы х . 
рай оно в в п ад и н ы  и Куз н ецкого A.il a т ay .  

Оп ре1tе.r1 е н н ы ii н нт е р ес в Э T O i\I от 1 10ше 1 1 11 1 1  11 1 0 ж ет п редста в и т ь  а н а 
JlИЗ к р истал:юв ци р 1.; о н ов ,  р аз в иты х в от.г1 о ж е н и я х  т у г а н ской свиты ;tо
J1 и н ы р. К и я .  Из т а б.r1 . 1 вндно,  ч т о  ци рко н ы этого p a i'loнa 1 10 морфо.т10 -
rин к р нст а.-1.1 О r\ з 1 1 а ч 1 1 те.;1 1 , 1 10 u.'ш же к тако в ы м  Куз нецкого Алатау, .  
че м к 1 t и р 1.; 0 1 1 11 �1 т е х  ж е  01·:юж e1 1 1 rii с е в е р н о й  око1 1еч 1 1 ости То�н,- Кол ы в а н 
с к ой з о н ы .  Бедность т и н а м и  к р н ст <1 .- 1:юв ци р к о но11 о п и сы ва ем ы х отJю
жен 1 1 й  p a ii o н a  р.  Квн скорее всего с в 1шетел ьствует о п ит а н и и этнх от
ложен и й  непос р едстнен н о  н :J р а з м ы в а  �юр ы в ьшет р и в а н 1 1 я  п е р во 1 1 сточ
ви1юв, а не п р о м е ж уточ н ы х  1.;0:1; 1екторов. Верояп10 , 06J1 астыо п ита ния 
отложени й  туганской свиты до.rrнны р. К.ин остав ался КузнецюfЙ' 
Алатау. 

Некрасовская серия ( с ре:нн1 ii н в е р х  1 1 1 1 ii отrrоце н ) . Это 1 юс.!lед н и й .  
н: а н бо.п ее i\ю:ю;юй ч .' 1 е н  мt>зотреп1 1 1 1 1 ы х  с 11 1 1т p a ii o н a .  От.:тож е п и я  серни 
ра сп р скт р ;1 1 1 ен ы н а  севере р а ссм а т р н в а е �юii те р р н то рни . К а к  от меч а ет--
10. Б. Ф a ii 1 1 e p ,  в c в �{:J 1 r  с ре:-н;ой ф а н 1 1 а : 1 1, 1 юй и з м е н чивост ью р а з в и тых в .  
е е  сост а в е  отлож е н н ii и ч рез в ы ч а i.1 11 0  с:1 а бой об н а ж е 1 1 НО{:ТЫО р а с ч.11 е н 11ть 
серию н а  с1шты не 1 1 рел.ста н:1 яетсн воз �юж н ы l\1 , несмотря на то, что в .  
ней вст р еч е н ы  с р е;1,11 ео.:ш г о не 1 1 0 1� ы е  1 1  в е р х неоп н гоцснов ы е  с по рово-п ы.� ь 
цев ы е  ком п:1екс ы .  

Л 1 1то.1оr 1 1 ческн ос ад l\ 1 1  се р н 1 1  п рсдста в.'1 е 1 1 ы серым11  а.r1 е в р 11т а м 1 1 .  
м е  .. 11 1<озе р 1 1 1 1ст ы �� и 1-.:ва  р ц - 1 1 0:1 <:' 1:10 1 1 1 1 1  атово- с.1 юд1 1 с т ы l\1 н песка м н ,  часто, 
содерж а щнмн то нкорасп ы.r1е 1 1 н ый детрит, и гл и н а м и  серы м и ,  желтов а 
то-серы м и , зе.11енов а т ы м и ,  бе:1 ы м н  н пестроо к р а шен н ы м н. П о  ге незису 
это. в е р о я т н о ,  ал:1 ю в н аJ1 ы 1 ы � ,  а .1тов и а.'l ь 1 1 0-о:Jе р н ы е  11 озе р н ые от

лож�ния. 
В тя ж елой ф р а к ц и и  нз от:ю ж е н и й  н е к р а с о в с к ой с е р и н  п о - п режне

му гла в енствующая р оль при н а /(Лежит устойчи вы м  м и н е р а.'l а м ,  но в.' 
то же в рем н  здесь присутствуют эгшдот, г р а н а т, с т а в р ол ит ,  а п а т и т ,  
а м ф и бол ы .  i\1 а г 1 1 ст 1п. 

Л е гк а н  ф р а кц и я  с.1ожен а к в а р нем, к а .r1 иево- н а тр и евыми п о.JJ е в ы м w  
шп а та м и и с.1 юда м и . Коэ ф ф и ци е н т  м о н о м 1 1 1-1е р а .11 ь н ости н е  п ре в ы ш а ет 1 0. 

8 W В О Д Ы  

И з.п оже ш1 1а1 й  �i атер и а .'1 позвол я ет сдел ать следующие выводы. 

1 .  Р а ссматри в а е м ые ме:юв а я  и ·  п а :1 еогенов а я  · э п ох и  х а р а !<Т,�ризу-
ются и нте·нси в н ы м  р а з в1пием : и � 1oro- з a rщj\e:: Чут�rмо-Еиисей.скоk впа-
,1.нн�.1 про�uессов .ч 1 � ш •1ес�ото :еы ее1'рi11н1ння-: Эти п роце:ссы н а раст<J.�нiо-



от м ел а  J{ палеогену н своего развития достигли в эоцене, когда н а  ог

ром ной площади юга З а п адной Сибири формируются к в а р цево-к рем

нистые породы. В месте с тем п роцессы выветри в а ния протекали нерав

номерно во в ремени и н а  площади, что свяЗа н о  гл авным образом с 
нера вномер ностью тектонического р азвития. 

М.ожно предположить, что в б ассейнах р е.к Кия и З ол отой Китат 

в ерхнемеловая кора· в ыветрива ния п роявил ась не в по'Л ной м ер е  ввиду 

довольно и нте нсивно р азвитых здесь денудационно- а ккумулятивных 

п р оцессов. Одн ако в с м ежных районах З а п адной Сибири п р оцессы об

р азования кор ы  в верхнем мелу м огл и дать более глубоко п рор а бота н

ную кору выветривания. Места ми верхнемелов а я  эпоха формирования 

коры выветривания, вероятно, сливал ась с б ол ее региона л ь н о  п р ояв

·'1 енной нижнепалеогеновой эпохой ( Б обров,  1 958; И в а н ов, 1 958, и др. ) .  

2. Р еконструкция палеогеогра фической обста новки п о  терриген

н ы м  компонентам,  даже для та кой к р а евой ч а сти низменности, какой 

является исследова нный р а йон, ч резвыч айно сложна. Существенную 

п омощь в этом может оказать изучение типомо р ф ных п ризна ков ми

нер алов, взятых из осадочных тол щ и возможных обл а стей сноса, на

п ример,  морфо•логия кристаллов цирконов. К ристаллы ц и рконов мело

вых И палеогеновых отложений юго-за п ада Ч ул ы м о- Е ни с ей ской в п ади

ны по своей м орфологии дово•льно близки к циркон а м  Кузнецко·го 

Ал атау и сущеr твенно отличаются от цирконов северной оконечно•сти 

Томь-Колыва нской зоны. 
3. Меловые и палеогеновые ос-адки исследова н ной ча сти ЧуJ1ымо·

Енисейс1юй впадины ф ормировались гл авным обр азом в р езультате 
разм ыва до•м езозойских п ород Кузнецкого Алатау и, в меньшей мере, 
перем ыва мезозойских тол щ юго-за п адной кромки впадины. 
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Н Е КОТОР Ы Е  О С О Б Е Н Н ОСТИ О САДКО НАКОПЛ Е Н И Я 
ВАЛ А Н Ж И Н С К И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И l'I  

ЦЕ НТРАЛ Ь Н О Й  ЧАСТИ ЗА ПАД Н О-С И Б И РСКОЙ Н И З М Е Н Н ОСТИ 
В СВЯЗИ С Н ЕФ Т Е Н О С Н ОСТЬЮ ЭТО Й Т Е Р РИТОР И И  

Е. Г. СОРОКИНА 

В связи с промышленной нефтеносностью валанжинских отложе
ний центральной части Западно-Сибирской низменности, установлен
ной в результате бурения глубоких скважин rs р айоне широтного те
чения р .  Uби, особое значение приобретает изучение литО"Jюгического 
состава этих отложений и их фациальной принадлежности. 

Материалом исследований послужил керн разведочных скважин, 
пр обурен ных на Александровской, Нижне-Вартовской, Мегионской и 
Нижне-Мысовской структурах. Разрез валанжинских отложений .оха
рактеризован  недостаточно из-за поинтервального отбор а керна .  Кос
венные сведения о литологическом составе пород мы получаем из ана
л иза электрокаротажной характеристики, кwор ая использовалась и 
для установления гра ниц вертикального распространения отложений 
в ал анжина.  Возраст их устанавливается по единичным н аходкам м а
крофауны : в инт. 2 1 80-2 1 86 м. Мегионской скn. 1 -Р встречен A mmoni
tes sp. ind (Polyptychites sp. ind, определение И. Г. Климовой) и в инт. 
2343-2350,2 м Александровской скв. l -P- Pecten cf. nummularis Orb. 
(определение А. С. Турбиной) ; комплексу песчаных фор аминифер зоны 
Globulina lacrima Reuss, установленному в этих отложениях В .  Ф.  Ко
зыревой, а также по стратигра фическому положению толщи в р азрезе. 

Расчленение вал анжинских отложений по разрезам скважин на 
основании изучения литолого-минералогического состава и использо
вания п олученных данных приведено в табл. 3.  

Скважины 

Алекса ндров а ,  .1 - Р  . 
Алекса ндров а ,  3-Р . 
Н и ж 1  е-Вартово , 2-Р . 
Мегион , 1 - Р 
Меп1он , 2-Р . 
Н нжне- Мысовска я ,  1 - Р  
Ннжне-.V\ ысовска я ,  2-Р 

6* 

тарСК<'IЯ 

2037-2 1 57 

2(i9l-2207 
2 1 09- 2282 
201 1 -2248 
201 7-2 1 70 

2 . 34-2407 
2054-23114 

Т а б л и ц а 3 
Свиты 

1<улоизинская 

2 1 57--- 231"�, 
2207- 2440 

2282-- 245� 

22411 - - 2407 
2 1 70 -24,10 
2407---2643 
:2304---254Б 

1 :JЧПMOBCK<JSi пачка 

2350-2365 
1421 --2440 
2370--2459 
2356-:2407 
23Е3---2440 
26 1 2--2 643 
251 3-- 2.348 
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Лито.r� ого-петрографические нсследовашrя позволили вы ясн и ть 
некоторые усJ1 овия осадкон акоплени я  в валанжине и установить прн
уроченность промышленной нефтеносности к определ енным литогене
тическим тип ам пород . 

При весьма сла бой палеонтологической охар а ктеризованности 
отложений основными показателями  выделения л итологических типон 
следует считать ( Ботви нкина и др . , 1 956) структурные и текстурные 
признаки п ород, характер минер аJrьных включений, конкреций ,  выдер
жанность осадков по площади, мощность, п оложение в разрезе и др. 
По эти м  п ризнакам среди валанжинских отложений выделены следу
ющие литогенетические типы.  Морские отложени я :  

1 )  гл инистые осадки эпиконтинентального моря; 
2)  алевритовые осадки эпиконтинентального мор я ;  
3) чередование песч а но-алевритовых осадков зоны прибрежной ч а -

сти моря ; 
4 )  п есч а ные осадки зоны морских течений .  
Отл ожения, переходные от морских к континентальным : 
1 )  п есч а но- алевритовые осадки заливов и л агун ;  
2 )  п есчаные осадки выносов рек ( подводна я  ч асть дельты) .  
Ниже п риводится краткая характеристика установленных литоге

нетических типов осадков . 
Глинистые осадки эпиконтинентальноrо моря н меют широкое р а с 

простра нение. Они отлагаюrсь в з а падной части иссJ1едова н ной пJrоща 
ди (Сургут, Нижне-Мысовая )  и в меньшей м ере н а  востоке (Александ 
рова) в течение нижнего и среднего валанжина и, та1<им обр азом , со
ставJшют более полов ины от общей мощности валанжина .  В подавляю
щем большинстве это осадки куломзинской свиты. 

Отличительная  их особенность - выдержа н ность литологического 
и минералогического соста ва  н а  большой площади ., поскоJ1 ьку о н и  
предста вл я ют собой осадки тра нсгрессивного ком плекса . Это тем но - се 
рые и буров ато-сер ые тонкогоризо�нтальнослоистые, плитчатые или  не
слоистые а ргиллиты, форми ров авшиеся при сложной гидродинамиче
ской обста новке в значительном удалении от суши. Слоистость обна 
руживается благодаря нали чию тонких ( мощность 1 .4'1м) с.1ойко·в мел 
козернистого алевритового м атериала  или линзочек пелитоморфного 
кальцита, сидерита (табJI .  4 ,  /, 2) . И ногда слоистость обнаруживается 
тол ько под м икроскопо м  или при р аскалы ва нии  породы на ш1итки. 

Состав  глинистых минералов преимущественно гидрос.г1юдистый.  
из аути ген ных широко распростра нены пирит и сидерит, п р имесь обле, · 
мочного м атер и а л а  н ичтож н а .  

Алевр итовые осадки эпиконтинентального моря ге нетически связа 
ны с описа нн ым типом осадков, чередуясь с ними  по  разрезу и п о  пло
щади. Отл а г аJ1 и с ь  алевритовые осадки при некотором приближении об 
л асти сноса н сJi а бом движении н аддонных вод, что отр азилось на  
структуре осадка и на  текстур ах .  В осадок наряду с тонкоотмучен ным 
периодически поступал алевритовый материал .  О н  образовал невыдер 
жанные п рослойки и линзочки. Весьма характер н а  линзовидная поло
го волнистая часто прерывистая слоистость (т абл . 4, 3) , обусловленн а я 
чередованием тем но-серых аргиллитов и светло-серых, обычно извест
ковистых, м елкозернистых алевролитов. И меются линзочки сидерита и 
скрытокр исталлического известняка, небоJiьшое количество м елкого 
р а стительного детрита . Переходы между слойками постепенные. В от
дельных интервалах наблюдается тонкое горизонтап ь ное переслаива
ние аргиллита и алевролита (табл. I ,  4 ) . 
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Преобладающ и м  типоы п ород являются м ел ко-,  средне- и неравно
мернозернисты е а .. 1евро"'1 иты к nарuево-слюдистого состава с незна чи 
тельной- прим.есью кисл ых и средних плагиоклазов. Цем ент кальцито
вый, кальuитово-сидеритовы й, гидрослюдисто-хлоритовый, иногда с не
большим к ол и чеством каол инита, составляет от 20 до 40 % породы .  По 
плоскостям наслоени я  обнаружи ваются тонкие нам ы в ы  расти тельного 
детри та. И м еются редкие неопредел и м ые остатки а м м о·нит о в  и пеле
ципод. 

Песчано-алевритовые осадки п р и бр ежной ч асти моря и меют более 
ограниченное по сравнению с ранее рассм отренн ы м и  распространение, 
тя г отея к нижней н верхней част и валанжинскнх от.� ожений ( верхи 
а ч н м овской пачк и ,  ку.� омзинской и низы тарской сви т ) . 

Они наибол еl:' о б ы ч н ы  в зон а х  п ерехода от аргилл итово-аJ1 е врито
вых осадков открытого моря к песчан ы м  осадкам прибрежной части,  
а также в обл а стях ,  прилегающих к зал и вно-J1агунно м у  побережью. 

Характерно че_редова н н е  крупно- и м ел козернистых а.л ев рол нтов, а также 
переслаиванне м елкозернист ы х  п есчани ков , а л е врол итов и т е мно
сер ы х  арг и JIJ1 итов. Текстуры п ород весьма разнообразны - л инзовидно
tюл н и стая, м ульдообразная, преры вистая, неправильно-горизонтальная, 
.с нер о вн ы м ��. п_р и чудJ1 и в ы м н  п оверх н остя м и  раздеJiа слоев разл и ч
ного гранул о метрич еского состава, что я вл яется сл едствие м  накопле
ния осадка 13 усJi ов и я х  п о·стоянного во..r1нени н водной сред ы ( табJI . 4,  
5,  6, 7 ) . Д л я  косой слоистости характерны разшrчные y rJ1 ы накJюна -
, от крутых до знач нтеJ1ьно в ы поJ1 а ж и ва ю щ и х с я .  ДовоJ1ьно часто от м е 
чаются сл еды взмучи IЗ а ннн  оса д ков , а т а 1\ ж е  те1<с:туры ОПОJl З а н и я  ( табJ1 . 
4, 6 ) , ч то свойст венно осадка !\! , о б р а з о в а в ш и м ся в обмеj!евш н х  у ч а ст 
к а х  tvюря, при м ыкающи х к зоне заJ1 и вно-J1аrунного побережья ( Бот
в инкина и др. ,  '1 956) . 

Гранулом етрич еский состав, характер слоистост и ,  обога щение ра
ст и тельны м  детр итом , част ы е  следы местных раз м ы во в  в осад к а х ука 
зывают н а  обм ел ение б а сс е й н а  сед и м е н т а ц и и ,  связанное с начаJ1ом рег
ресси и  м оря . 

Для этих осаJ.1<0-в весьма п ок а затет�но резкое сни ж е н и е  ро:1и аути
JГен н ы  х м и н ераJIО В ,  п р еr-1 муществе н но r идросJ1 юдисто-каоли новый сост а в 
1 -л и н 1 1стых м инерал ов с прн м есыо хлор и та и п ол и м иктовый сост а в  п ес
чаников, содержащих е ще нез нач ительное ( около 1 0- 1 5  % ) кол ичест -
в о  обломков разш 1 ч н ы х  пород. 

· 
Песчаные осадки зоны морских течений ш ироко р а с п р ос т р а не н ы  

н а  исследованной п л о щ а д н ,  с;1 а га я  верхнюю , сущест ве нно п есчаную 
1·олщу валанжина (тарская с IЗ ита) мощностью око.n о 1 00 .м в районе 
Александрова и 1 50-200 м на Н ижне-Вартовской н Меrиснской струк
турах. В последне м случае оп исываемый Jr и тогенетический тип осадков 
отме чен в виде прослоев и в нижнем валанжине (ачи м овская лачка ) .  

Это светло-серые и зеленовато-серы е  м елкозернистые, иногда сред 
нез ернист ы е  несл оистые п о л и м иктовые песчаники ( табл . 5, 3) с неболь
шим к ол ичеством гидрослюдисто-хлоритового цемента и л и  в различной 
степени известковист ы е  с поровым и б аз а л ь н ы м  к а л ьцитов ы м  цемен
том, со·ставляющ и м  до 40 % породы. Мощность п есчаных слое в  колеб
�ется о.т 0,5 - 2  - 5 м в районе Александрово и Сургута до 1 0-20 .м на 
Мегионской структуре; песчаные слои отли чаются значительной вы
дер ж а нностью. 

В восточном и особенно з а падном направлени и  от Мегиона - Н иж
не -В а ртово песч а ные -осадки зоны морских течений за м ещаются соот-
1Ветственна песч а но-алевритовыми прибрежн ы м и  и г.1 и нисто-але врито·-



выми осадк а м и, более удаленными от берега.  В вертикальном разрезе 
верхнев а л а н жи нских осадков также и м еется пер емеж аемость описы
в а ем ого л итологического ти п а  ( в низу) с ал евритовыми ос ад1s а м и  эпй
континентального м ор я  и песча но:- аJ1евритовыми осадками п риб р ежной · 
ч а сти моря с осадками,  п ереходными от м ор ских к конти нентальным 
( вверху ) . Посл еднее связ а но с тем, что наметивш аяся р а нее регрессия . 
м ор я  к концу в а л а нж инского в ека ч етко п роявл яется на всей иссл едо
в анной площади, что п ри вело к смене песч аных осадков зоны морских 
течений песча но-алевритов ы м и  осадками · заливов, л агун · и подводной . 
части дельты. 

Отличительные особенности ф ации песчаных осадков зоны м орских 
течений - хорош ая отсорти ров а нность обломочного матери ал а ,  преоб- 
л адание м елкозер нистой ф р а кции, м алое количество гли нистой приме
си в результате м ногократного перемыва и переотл ожения осадков ( Ру
хин, 1 959) . 

Отсутствие слоистости, з на чительную мощность песчаных слоев
можно р а сс м атрив ать к а к  результат б ыстрого компенси ров а нного про
гибания б ассейна седим ентации и захоронения осадка. П р и  наличии
сл оистости, он а ,  к а к  пр авило, косая,  пологая, неравномерно-горизон- · 
тальная, подчер1швается н а м ы в а м и  л источков СjJЮды и глинистого· 
материал а ( табл. 5, 1, 2 ) . В п есч а никах обна руживаются окатыши а р 
гиллита, резкие контакты между слоями, оттененные н а м ы в а м и  тонко
:;ер нистого м а териал а и р а стител ьного детрита, указыва ющие на мест
ные р азмывы и б ы струю смену условий осадкон а копления (табл. 5, 4) . 
В осадках дельтовых ф аций и меются м ел кие конкреции желто-бурого 
пелитоморфного сидерита, появляются более крупные ра стительные об- · 
ломки. Остатков фауны очень м ало - это р едкие обломки р а ковин п е- 
леципод. 

В минералогическом составе песча ников п реобладают обломки 
раз.11ичных пород, сост а вл яющих 1 5-30 % ,  много неустойчивых к хи
мическому в ыветрив а нию к ал иевых полевых ш патов, а с реди а кцессор
ных минералов - группы эпидота. Аутигенные минералы п редставле-· 
ны гл а в ным образом кальцитом, который служит цементирующим м а-
териалом; изредка отмечаются пи рит и глауконит. 

Среди ф а uий валанжина,  переходных от морских к континенталь
ным, отмечаются песчано-?Iлевритовые осадки заливов, лаrун и дельто·· 
вых фаций. Они р ас пространены на всей исследов а нной площади, обра
зуя п рослои незначител ьной м ощности (до 0,5 м)  среди песч аных ос ад
ков зоны морских течений . Тяготеют к верхней ч а сти в а л а нжина,  вен- 
ч а я  разр ез .  

Это крупноз ернистые алевролиты и м ел козернистые полимиктоF!ые· 
н есч аннки обычно с глинисто-хл оритов ы м ,  глинисто-хлоритово-калыщ- 
товы м  цем ентом ти п а  в ыпол нения пор. Эти осадки обогащены р асти
теJ1 ьным детритом и п рослоям и  гл инистого м атер и ал а  (табл. 5, 6. ) .  
Н а иболее расп ростр аненным типом слоистости в осадк а х  з аливно�л .:�.-
гунного побережья является л и нзовидно-вол нистая, м елкая,  нечеткая, 
с постепенны м и  переходами и неров ной поверхностью, котор а я  указы
в а ет на по:стоя нное влияние волно1вой деятельности н а  м ел ководье· 
( табл. 5, 5) . 

Осадки дельтовых фаций представлены м ел ко- и среднезер нисты
ми сл а боотсортиров а нными со значительной примесью алевритового" 
м атериала косослоистыми песч а ника м и  (табл. 5, 7) . Х а р актерна круп
ная косая слоистость, что обусловлено измен ением гра нулометрическо-;· 
го состава и н ал ичием прослоек и м елких .пн нз более тонкозернистого: 
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материала .  Угл ы  н а клона  непостоя нные - от круглых да пол огих ; в от

дельных интерваJ1ах  слоистости не набJJюдается. .Косая прерывистая 

слоистость подчеркивается растительным детритом, иногда - более 

крупными растительными остатками. 
Образование описанных литогенетических типов связано с усилен

ным привносом крупнообломочного м атериаJi а  в б ассейн седиментации 

вследствие под нятия прилегающего континента и оживления эрозион
ной деятельности речных а ртерий,  основных агентов транспортировки 
продуктов разрушения обJ1 аст11 денудации.  Эт() сказывается на п о
л и м и ктово'СТи осадков , развитии в и х  соста ве п ородообразующих ( п о
левые шпаты, слюды, обломки эффузивов) и акцессорных минер алов 
(группа эпидота и др. ) , не устойчивых по отношению к химическому 
в ы ветрива нию. Указанные признаки позволяют рассматривать песча
ные фации выносов рек как обр азов а н ия регрессивного комплекса. 

Изложенный м а териал п р едставляет значительный и нтерес с то1чки 
зрения выявления закономерностей размещения пород-коллекторов 
изученных отложений в центральной ч асти низменности. 

При а нализе результатов определения физически х п а р а метров пес
чаных пород валанжина обнаруживается, что лучшими коллекторски
ми свойств ами (открытая пористость 20-25 % и боJ1ее, п роницаемость 
1-.J ! класса)  обJ1 ада�от песча ные осадки зоны морских течений, песча
но-алевритовые осадки фаций , переходных о т  морских к фациям за .г�и
вов и л а гун, а также осадки деJ1 ьто в ы х  фаций. Понятно, что наиболее 
з н ачительные нефтепроявления н промышленная нефтеносность связа 
ны с указанными фациальными типами  осадков. 

Петрографический состав и структурные особенности ,  обеспечиваю
щие хорошие коллекторские свойства  этих отложений, а также широ
кое площадное развитие и значительная  м ощность их п озвол яют рас 
цен и в а ть эти тол щи как вместилища нефти. 

П ринимая во внимание в есьм а  благоприятные в отношении накоп
л ения -И· сохранения нефтяных углеводородов структур ные, гидрогео
химические и литоJюгические факторы ( Губкин, 1 937) , мы считаем,  что 

в р ай оне широrгного течения р. Оби имеются все предпосылки к О'Ткры
тию крупных мноrопJ1 асто�ых месторождений нефти и газа , связаf!ных 
с указанными л итоrенетически м и  типами отложений валанжина.  Бла 
гоприятными являются также зоны замещения песчаных осадков а л ев 
р итово-rл и н исты м н  и глинистыми, з атрудняющими дал ьнейшую миг 
рацию углеводородов, Примера�� таких месторождений . могут служить 
Меrион�ское :и Усть-Балыкское. Однако в каждом конкретном случае 

для уста новления закономерностей размещения залежей даже в преде
л а х  одной структуры необходимо изучение .пито.nогичес1<0го соста в а  в м е

щ а ю щих пород (Степанов и др. ,  1 962) . 
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О С Н О В Н Ы Е  Ч ЕРТ Ы  ПАЛ ЕО Г ЕО ГРАФ И И  
УГЛ Е Н О С Н О ГО М ЕЛ А  Ю Ж Н О ГО П Р И МО РЬЯ 

И. И. ШАРУДО 

В Приморском крае  широко распространены меловые угленосные · 
отложения. Здесь известны Сучанский и Суйфунский каменноугольные 
бассейны и Даубихинский и Приханкайский ка менноугольные районы: · 
( рис. 9 ) .  

В .  Н .  Верещагин ( 1 958) на  основании возрастных взаимоотноше
ний и генетической связи угленосных отложений доказал,  что Сучан
ский и Суйфунский бассейны являются постгенетически р азобщенными 
площадями единого мелового Приморского угольного б ассейна .  В пос
ледние годы поJ�учены новые данные, которые п озволяют проводить п а 
раллели между угленосными отложениями Даубихинского• и Прихан
кайс1юго районов и Суйфунского и Суч анского бассейнов (Сол овьев и 
др" 1 962) . В свете новых данных контуры Приморского мелового уголь
ного бассейна необходимо расширить, включив в него указанные ка
менноугольные районы ( рис. 9 ) . В таком поним ании гра ницы Примор
ского б ассейна проходят: западная - по  в осточной окраине Китайской 
платформы;  южная - по побережью Японского м оря ; в осточная - по 
з ападным отрог а м  Центрального Сихотэ�Алиньского а нтиклинория; 
с<еверная - достоверно не установлена ,  условно приним ается по юж
ному берегу оз. Х анко и южной,  и юго-восточн ой окраинам  Уссури
Х а нкайского антиклинального м ассива .  

· Меловые осадоч ные отложения лежат с угловым несогл асием на 
размытой поверхности пород различного домел ов ого возр аста. В Дау
бихинском районе они залегают на  верхнепалеозойских гранитоидах И' 
триасовых осадочных образованиях,  в Сучанском и Суйфунском бассей
н а х  - на верхнепалеозойских гранитоида х  и верхнепалеозойских и 
нижнемезозойских морских и континентальных породах,  в П риханкай
ском р айоне - на верхнепалеозойских гра нитоидах и, в озможно, н а  
1<ем6рийских образованиях. 

МеловЬ1е ос:адочные образования Приморского бассейн а  согл асно· 
унифицированной стратиграфической схеме расчленены на  валанжин
ские м орские осадки без углей, баррем-сенома нские континентальные и 
прибрежно-морские угленосные отложения (суr� анска я  серия) и сено
м ан:�туронские туфогенные континентальные о бр азов а ни я  (коркинская · 
серия ) .  Валанжинские отложения  имеют вскрытую мощность до 1 000 м, 
представлены терригенными м орскими и прибрежно-морскими  образо
в а ниями. Мощность пород сучанской серии измеряется в пределах; 



г 
1 

1 

1 

j 

flli±Er f!t!l�i-'J2 Ьh:Qз 1>:-'-)/4 

r3-f{J5 /,,-"lв j"--]l 1 li /в 

Рис. 9.  Схемат11чес1(а f1 1<<1рта распространения ме,1овых угленосных отложений 
!Ожного Приыорья. 

1 -- ПJ?оща;.�.н. аа 1iото�1ых у;·.;н::но�ные от.:о:жсния не нака п.rнша"1нсь; 2 - площади, н а  кото
рых у1·;1 с1юс1-: ыс oт:юi!\.(�llJJiJ смыты; ;; - морские отлол.;; ення. синхронные угленосны и: ;  
4 - отложевпя с гумусовыми угл я м и ;  5 - отложения с лнnтобиолнто-гу11.1усо в ы м и  угля
ми; б - грашща совреuеиного распростраве�шя отложений; 7 - граница предполагаемого 
распространсннл от;10жсн11 й ;  8 - бассейны 11 районы (/ - Су•rанскиn бассейн, // - Суйфун-

сrшй б а ссейн, /11 - Даубнхннсюrй р айон, JV - Прнханкайский район).  

600- 1 500 м. Сложена  она конгломератами ,  гравелитами,  разнозерни
стыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пластами угля. 

В Даубнхинском и Приханкайском р айонах из-за сла бой изученно
сти угленосных отложений подразделение р азреза серии на свиты не 
произведено. В Сучанском бассейне в сучанской серии в ыделены (снизу 
в верх) : нижнесучанская свита мощностью 35-250 м - б арремский 
я р ус; старосучанская мощностью 250-600 м - апт-альбский ярусы ;  
северосучанская мощностью 450-600 лt - альб-сеноманс�шй ярусы 
( Ш арудо, 1 96 1 ) .  Сучанская серия в Суйфунском бассейне имеет мощ
ность до 1 300 м. В ней выделено шесть ритмов первого порядка 
( рис.  1 0 ) : I-I I I  ритмы синхронны нижнесуч анской свите, I\1-'J рит
мы-старосучанской и VI ритм - с�веросуча.нской. 

Н а  породах суча нской серии с региональным размывом лежат по
р оды коркинской серии, представленные туфогенными песчаниками,  
алевролитами и а ргиллитами.  Мощность разрез а  коркинской серии 
с выше 1000 м. 

При разделении разреза  сучанской серии Приморского бассейна на 
с в иты возникают трудности, связанные с р азличием палеогеографиче
ских и палеотектонических условий, существовавших в период накоп
ления угленосных осадков на эrой огром ной территории. Палеогеогра
ф ические и палео'Гектонические факторы обусловили р азличие литоло
гическоrо и фациального состава отложений, угленосности, мощности 
свит  и серии в целом, фауны и флоры. Не выяснив условий накопления 
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и формировани я  угле
носных отложений, не
возможно правильно со
поставить отдельные 
разрезы, сделать п рог
ноз углевое ости и т д. 
Поэтому ниже остано
вимся на истории осад
ко- и угленакопления в 
П р иморском б ассейне. 

В конце верхнеюр
ского в р емени произош
ло п однятие некоторых 
участков земной коры 
IОжного Приморья, и 
келловейское море поки
нуло эту площадь (Пче
линцева и др. ,  1 96 1 ) .  В 
предел ах I<онтуров П р и 
морского б а.ссейна обр а 
зовалась возвышенная 
суша ,  где прео-бл ада .nи 
денудационные процес
сы. В н ач ал е  мелового 
времени восходящие тек
тон ические движения сме
н яются н а  нисходящие. 

В в а л а нжинское вре
мя море за няло всю во
сточную часть тер р ито
р ии Ю жного П р н:морья 
( Тетюхинская з она ) , до
стигнув север о -восточ 
ной окраины П ри м ор 
ского бассейна ( р ис. 1 1 ) .  
Морские осадки вал а н 
жина фиксируются в в ер 
ховьях р .  Суч ан  (в р ай 
оне  дер . М олчановки) .  
На остальной части 
Пр иморского бассей на 
в а л а нжинские обр азова
ния не обнаружены. 

Отсутствие, судя по 
п алеонтологическим дзн-

Рис. 10.  Литолого-фациальныi 
профиль по .пинии А-Б 

1 - доугленосные отлож�l!ия; ' ""'  
постугленосные отложения; З -
пролювиально-аллювиальныА КО).f-
плекс фаций; .fi - оз�nнn ·"n·""'Т
ный комплекс фаций; 6 - J(Ol!r.oo· 

мера ты, гравелиты, разно:-3е·rншс· 
тые песчаники; 7 - мелкозернис
тые песчаники и алевролиты; 8 -
алеnролиты и аргиллиты; 9 - пеп-

.11 овый 11 атериал. 
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Рис. 1 1 .  Палеогеографическая схема валанжинского времени. 
1 - среднегорный рельеф; 2 - нчзкоrорны!\ рельеф; 3 - море; 4 - морской залив; 5 - при
брежная низменность: 6 - nриfiрежная равнина; 7 - озера; 8 - озерно-Пп.rтмч·нt "' � Вн " ча : 

9 - аллювиальная равнина; 10 - предгорная равнина; /1 - гр аница распространения; 12 -
линия литолого-фациального профиля . 

н ы м ,  отложений готеривского временп позволяет допустить, что по
верхность Приморского б ассейна в это время п редставляла р авнину, 
н а  которой процессы р азрушения были выр ажены сла бо. 

Детальными литолого-фациальными и палеогеогра фическими ис
следова ниями установлено, что в барремский век произошло зарожде
ние двух отрицательных структур ( рис. 1 2 ) . На западе Приморского 
б а ссейна начала формироваться Суйфунская впадина, а на востоке -
Сучанский прогиб. Указа нные структуры разделялись между собой под
нятием, р асполагавшимся на месте современного Муравьева-Амурско
го а нтиклинория. 

В начальный период осадконакопления поверхность западной ча
сти Приморского бассейна  была неровной. Исходя из мощности и пло
щ адного распространения отложений I- I I I  ритмов ( см.  рис. 1 0 ) ,  от
н осимых по возрасту к барремскому веку, можно сказать, что злесп 
и м елись небольшие возвышенности и понижения рельефа. Повышения 
м е жду ними были не больше 300 м. В баррем ское время в з а п ад
н ой части бассейна обособились три небольших впадины (с юга на 
север ) : Нижне-Суйфунская ,  Верхне-Суйфунская и Приханкайская Н "'  
л итолого-фациальном профиле (см .  рис. 1 0 )  видно, что породы I ритма 
имеют ограниченное р аспространение. Они занимают базальную часть 
р азреза.  Отложения II  ритма  в пределах Нижне-Суйфунской впаrтины 
з анимают большую площадь, но  в Верхне-Суйфунской в падине они не  
уста новлены. Породы 1 1 1  ритма распространены в предела х  контуров 
обеих впадин. Отсутствие достоверного материала по П риха нкайской 
впадине не позволяет уверенно 011ределить начальный момент осадко
н акопления в ней. Исходя из «ступенчатого» р азвития впадин, можно 
допустить, что осадконакопление происходило сначала в Нижне-Суй
фунской и Верхне-Суйфунской впадинах, а в П р иханкайской впадине 

' *  



, 

о 2S 50 lSкN 

_ _J 
Рис. 12.  Па .11с-nгеограф11чеекан  c x e '\t il  Ci ::i p peмcкoro време н и  Ю ж ного П р 1.1мnры1 

( ус.1о в н ы <:>  обоз н а чен и н  см. на рис. 1 1 ) .  

значительно позже, соответствуя I I I ,  а возможно и I V, ритмам .  По
этому в северном направJJении мож но ожидать сокра щения м ощност11  
отложений суч анской сери и .  

В барремское время во впадинах нака пливались в основном гру
бообломочные п ороды. К.онгломераты, гр

'
авели--ты и р азнозернистые 

песчаники распростр а нены по з а п адным окраинам в п адин. В цент
р альной и восточной ч астях впадин значение грубообломочных р азно
стей пород уменьшается. Здесь п реобладают разнозернистые песчани
ки, аJ1евролиты и а ргиллиты, в которых встречаются Jш нзы и п рослои 
углистых пород. В породах з а п адных ч астей мульд п реобладают облом
к и  гран итов, средних и основных эффузивов. Последние р асположены 
на за паде Приморского бассей на, в п ределах Китайской ш1 атформы .  
Учитывая размер обJюмочного материаJtа  и увеличение его мощности: с 
востока на за пад, допускаем, что на за паде П р иморского бассейна  в 
б а рремское время располагались возвышен ности со среднегорным рель
ефом (см.  рис. 1 2 ) . 

Петрографический соста в пород восточных частей описываемых 
мульд резко отличается от такового з а п адных окраин. Обломки грани
тов отсутствуют. Преобладают обломки осадочных пород и основных 
эффузивов (Мудров, 1 960) . Состав обломочного м атериала  и увеличе
ние размера обломков и мощности терригенных пород от центра муль
ды н а  восток довольно хорошо свидетельствует о том ,  что н а  восток�� 
р аспол агам1сь низкогорная суш а ,  с которой шел снос терригенного м а 
тер иал а . 

П алеогеография барремского времени Суйфунской впадины п ред
ставляется следующим образоr-.1. В центральной ч асти В ерхне-Суйфун 
ской и Нижне-Суйфунской впадин располагались небольшие озера.  П о  
окраинам впадин были предгорные равнины. Временные потоки и реки 
выносили с горных областей на предгорную равнину обломочный м а 
териал .  Крупные обломки накапливались в об.1 асти предгорий, более 
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мел к ие унасшшс ь  текучими вод а м н  н от.Г1 агаJн1С ь  в ос{ер ах . В северо-
восточных частях впадин, примыкавших I< обл астя м с низкого рным 
р ельефом , создались благоприятные условия дл я образов ания озерно
бwютной р а в нины, где на1.;.апливались торфяники , давшие линзы угля 
и углистых пород. 

Поверхность Суча нского про,гиба в начальный пер иод осадкон а 
копления была неровной. Имелись небольшие возвышенности и вп ади
ны,  но превыше1-1ИL между ними было не более 1 50 ;и (Шарудо, 
1960) . Обл астf"1 м11 поднятия и разрушения в б ар ремский век служил и  
ра йоны поб�режья Я понского моря, где н а блюдаются в ыходы а рхей 
сы�х и n р отерозойских пород. 

В пользу этого говорят следующие ф акты . 
1V1ощность бар ремских образований увеличивается с севера на юг, 

В этом же направлении происходит увеличени е разме р ности зерна в 
породах и ухудшается их сортировка и окатанность . Гlо данным лито
лого-фациального а н ализа (Семериков , 1 960; Ш ару до, 1 960) , в бар 
ремских образова ниях Сучанского прогиба в ыделяются континенталь 
ные, прибрежно -морские и морские комплексы фаций.  Н а  юге и юго
в.остоке Сучанского проги б а р аспол а гал ась предгор ная ра внина ,  при 
мыкавшая к среднегорному рельефу (см. рис. 1 2 ) ,  в uентр ал ьной ч а 
сти - озерно-боJютна я  р авн и на , а на  северо-востоке н севере - при
б реж но- м орская низменность и морсЕой з алив .  Существует м не ни е 
(Верещагин, 1 958) , что в нижнемеJiовое время море в Сучанский про
гиб проникало с юга . Ф актический материал не подтверждает это 
предпол ожение. При а нализе распростра нения морской фауны в раз 
резе суч а нской серии иаблюдается следующая закономерность. На юге 
ба ссей на морска я фауна встречается только в самой ве рхней ч асти се
р и и .  В З асицинско м районе, р асположенном далее на север, морска я 
фауна ( пелештоды и фор а минифсры) находится в нижней н с реднен 
частях северосуч анской свиты. На Богатырском участке морская фауна 
встр�чена не только в северосучанской, но и в средней части старо су
ч анской свиты, и, наконец, на  .Ключевском уч астке пел е ц н п оды и фо
· рам нниферы найдены ПО'IТИ по всему разрезу сучанской серии .  Таким 
об р азо м , види м ,  что на севере морская фауна пр иурочена ! \  ниж ней , 
средней и верх ней ч астя м  разрезn угленосных отложений,  а ш1 юге -
только к са мо·й зерхней безуго.r1ыюй части разреза .  В северноi\ 1  направ
лении в разрезе увеличиваются морские· и прибрежно·· морскне фации .  
На основа н ии этого мы склонны считать , что ыоро:ой залив п роникал 
в Сучанский про гиб с востока (с Тетюхинской зоны) по 001а uленной 
зоне Южного Снхотэ-Алиньского поперечного структурного ш в а ,  вы
дел нноrо И.  И. Берсеневым ( 1 956) . 

Слабая изученность нижней ч асти разреза угленос н ы х  О'l'jюж е н и й  
в Даубихинском районе затрудняет расшифровку палеогеографии б а р 
ремского времен и . Тем н е  м енее, исходя и з  общих геологических сооб
ра жений , можно допустить, что в б арремский век осадкон а копле ние н а  
площади Даубихинского р айона не происходило. 

Постепенное и медленное опускание области седи ментации приве 
ло к тому, что в а пт-альбское время на  площади П ри морского бассей н а 

сформи ровалось два прогиба (рис . 1 3) . Н а  западе бассейна  Нижне
Суйфунская,  Верхне-СуИфунская и Приханкайская впадины соедини
лись, образовав единый Суйфунс.кий  п рогиб. Н а  западе проги б грани
чил с Китайской платформой, на вое.токе - с Мур авьево-Амурским 
поднятием. Н а юге гр аница пр оходила по северной окраине Хасанского 
антикли нального массива.  Северная граница достоверно не уста новле-
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Рис. 13. Па;rеогеографическая схема апт-альбского времени Южного Приморья 
( условные обозначения см. на рис. 1 1 ) .  

н а ,  но, по-видимому, о н а  находится недалеко от северного побережья 
оз. Ханка.  Ширина прогиба составляла 60- 1 00 км, длина примерно 
250-300 км . 

Восточный, или Сучанский, прогиб на востоке окаймлялся Цент
ральным Сихотэ-Алиньским антиклинорием, на западе - восточными 
отрогами Уссури-Ханкайского и Муравьева-Амурского антиклиналь
ных массивов. Южная граница проходила по побережью Японского 
моря. Северная граница принимается условно по широте слияния рек 
Улахе и Даубихе. В этих границах длина прогиба измеряется 200-
250 км, а ширина - 60-80 км. 

В апт-альбско€ время на площади Суйфунского прогиба накапли
вались континентальные угленосные отложения в обстановке аллюви-
альной и предгорной равнин . Петрографический и литологический 
состав пород подобен барремскому времени, но значение грубообломоч
ных пород уменьшается. Преобладают разнозернистые песчаники и алев
ролиты. По генетическим признакам породы подразделяются на русло
вые, пойменные, озерные, озерно-болотные и болотные. Отложения вре
менных потоков встречаются только в западной части прогиба .  в 
самой нижней ч асти апт-альбских отложений. Климатические и гидро
логические условия способствовали формированию торфяников В апт
альбских отложениях Суйфунского прогиба насчитывается до· 30 пла
стов угля и углистых пород. Более угленасыщенная часть разое за  
тяготеет к восточной полосе прогиба (Уссурийское, qур ажевское и Под
городненское месторождения) . Здесь насчитывается 10-30 пластов и 
прослоев угля и углистых rтород, из которых 3- 1 0  пластов имеют ра
бочую хар актеристику. В западной полосе прогиба,  примыкающей к 
Китайской платформе, установлено только 1 0  пластов, сложенных гу-
мусовым и липтобиоJштовым углем, из которых только один пл аст по-
всеместно имеет промышленное значение (Дзенс-Литовская, 1 96 1 ) .  
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В Сучанском прогибе в апт-альбское . время осадконакопление 
:происходило в континентальных и прибрежно-морских и морских ус
ловиях. В результате опускания земной коры морской залив баррем
ского времени значительно перемещается на юго-запад. Южная и цент
ральная ч асти прогиба представляли собой приморскую низменность и 
аллювиальную равнину (см. рис. 1 3 ) .  В этих условиях накапливались 
главным образом р азнозернистые песчаники, алевролиты, аргиллиты и 
угли. Крупнозернистые породы характерны для базальных ·слоев апт
альбских отложений и о·краинных частей прогиба.  В верхней части раз
реза поро:д апт-альбского времени в центральной части прогиба преоб
л адают тонкозернистые породы. Окатанность и сортировка обломков в 
породах по сравнению с таковыми барремского времени улучшена. В 
ф ациальном отношении преобладают осадки пролювиально-аллюви
ального, озерно•-болотного и прибрежно-морского комплексов. Области 
с носа, судя по петрографическому составу обломочного материаJJа и 
увеличению мощности апт-альбских отложений в восточном нацравле
нии, располагались в пределах Центрального Сихотэ-Алиньского под
нятия (Семериков, 1 960; Шару до, 1960) . На аллювиальной р авнине про
исходило накопление торфяников, давших наиболее высококачествен
н ые угли. Всего в а пт-альбских отложениях Сучана насчитывается 
свыше 20 пластов и про·слоев угля.  Наиболее угленасыщенный разрез 
наблюдается в восточной поло·се бассейна. В западном направлении 
лроисходит выклинивание  угольных пластов. 

В апт-альбское время на площади Д аубихинского р айона, являв
шегося северной окраиной Сучанского прогиба, осадконакопление 
п роявилось. Разрозненный фактический материал дает приблизитель
ную палеогеографическую схему этого района: Осадконакопление в 
Даубихинском районе происходило в условиях, подобных южной ча
сти Сучанского прогиба .  

В конце альба происходит перестройка структурного нижнемело
вого плана. По-видимому, в результате резкого опуск<J ния территории 
Южного Приморья по южному широтному Сихотэ-Алиньскому шву 
произошло раскалывание Муравьева-Амурского поднятия на блоки. 
Южный блок стал испытывать поднятие, центральный опустился, а се
верный, вероятно, не испытал резкою вздымания. Морской залив с Су
ч анского прогиба проник в Суйфунский по опущенному центральному  
блоку. 

Морская ф ауна в Суйфунском прогибе  известна из VI ритма су
чанской серии. Первая находка фауны (тригония) была сделана в 
1 94 1  г. М. М. Финкельштейном на Уссурийском месторождении, вто
р а я  - в 1 958 г. геологами Суйфунской нефтяной партии в скв. 1 ,  прой
денной в районе дер. Борисовки. Здесь найдены обломки аммонита и бе
.nемнитов. В 1 957- 1 958 гг. А. М. Мудров на Подгородненском м есто
р ождении в разрезе, синхронном Уссурийскому, обнаружил песчани
стые и известковые фораминиферы. В Сучанском бассейне морская 
фауна альб-сеноманского времени известна повсеместно (Александри
Садова, 1 958) . В ю го-восточной полосе Сучанского прогиба морская 
фауна в сучанской серии встречается, начиная от верховьев р.  Сучан 
до верховьев р.  Таудеми. В западной полосе прогиба м орская фауна в 
сучанской серии южнее широты, проходящей по р .  Кангауз,  не обнару
жена. В Даубихинском районе фораминиферы найдены на Достоевско.м 
месторождении. Все это позволяет считать, что ма1<симальная транс
грессия на площади Приморского бассейна проявилась в альб-сено
манское время. 
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В р езу"1 ь т а т е  тр а нсгр есси и моря учасТJш на зем н ой седиментации 
соЕ р а тились.  ]\'\орской залив за ня.11 бо.' iьшую ч а сть п.пощэJщ Суча нско
го прогиба и п роник в Суй фунский п р сгвб ( рис.  1 4 ) . В зльб-сено м с н
ское время окопч ательно офор мплнсь Еонтуры П р�вюрскоrо б а ссейна.  
Ос адкона копление н а  этоИ n л 01щ1 д 1 1  п rюисходи.'10 в n рнбреж но-мор
ских и м о рс юr х  услови ях .  J1 11тvлоп1чЕ е 1ш породы п р едставлены р азно
зерн исты ми песч а н нк а м и ,  п реи мущес тве н но м сл козерн нсты м и ,  a .ri e в p o 

J1 i 1 т a м 1 1 ,  а р ги:rи1 ит а м 1 1 ,  у гл я м и  и угл и сты м и  n ор0<д :1 М Н .  

�----------·-----·-·----·-- - - ··----- · ----- ·-� ··--------------" 

Рис. 14. Лзлсогеографпческая схег.�а С\.·1 ";i·сс;юманп.;:ого Бремени 
IО:пюго Л ршср:,я (:;c::or.:!П.>I� 0Со. · ; 1ачсJ �щ1 cr,J .  Е:1 рис. 1 1  ). 

В узкой полосе, заключе;r 1;сй между морским заливом и обл астя ми 
р азрушения и сноса,  накапливались прибрежно-морские и континен
тальные уг.r�еносные отложения. Такие полосы устанав.пиваются : на 
востоке - между ЦентраJ1ьным Сихотэ-Алиньским поднятием и мор
ским заливом; на юге - между возвышенностями, р асполагавшимися 
по побер ежью современного Японского моря и южному побережью 
альб-сеном анского залива;  на за п аде - между Китайской платформой 
и з а п адным берегом залива;  н а  севере - на площади современного 
Даубихинского и П рих а нк айского р айонов. Ука з а нные участки пред
ставляли собой прибрежно-морскую р авнину, где отлагались терриген
ные угленосные отложения. Наиболее благопр иятные условия для п р о
израстания р астительности и торфонакопления были н а  восточной по
лосе Приморска-го бассейна.  Эта площадь хорошо з а щищалась Цент
ральным Сихотэ-Атшы:ким поднятие!\: от проникно вени я ветров, ду
ющих с открытого моря. Здесь сфор мировалось около 20 пластов и 
прослоев угля. Менее благоприятны е  условия для развития р астений и 
формирования торфяников были н а  южной полосе. Только н а  участках, 
перекрытых южным блоком Муравьево-Амурс1юrо поднятия. накапли
вались торфяники, давшие линзы и прослои угля в отложениях VI р итм а.  
Территория Даубихинского р айона, представлявшая собой приморску!О' 
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р а в н и ну, з а щищенную с трех сторон от проникнове ния морских и на
зем н ы х  ветров, яв.п я л а сь оазисом дл я произрастания р а стите.'!Ьностн. 
Гидрологич.ес1ше условия н а  приморской равнине  бJ1 а гопрнятствовали 

' формированию торфя ни ков. В то время к а к  н а  большой п.пощади При
морского бассейн а  растите21 ь ность в результате тр а нсгрессии моря по
rиб.'1 а ,  в Даубихинском ра йоне,  не исп ытавшем пол ного затоп:1ения 
морским и  водами ,  она сохр а нилась.  Длительный цик.1 м орской седи
м е нтации в п редел а х  це нтральной . части П риморского б ассей н а  в ы з в а .т� 

п ерерыв в развитии р астите:1ь ност11 дл я этого района .  П оэтому в цент
р альной ч асти бассей н а  на б.; 1юдается р езкая смена ком п.-1 ексов ф.;юры 
в низ а х  северо-суч а нской свиты и коркинской серии. В Д аубихинском 
районе,  не испытавшем резких смен п а л еогеогр афических обста новок 
в альб-сенома нское в ремя,  постепенно увеличиваются верхнемеJiовые 
флоры. Т акнм образом,  несходство достоевской флоры Даубихинс кого 
р а йона с бохайской ф:1 орой ( Штем пе.п ь,  1 960) суч а нс1<ого ба ссей н а  
можно обоснова нно обънснить с п алеогеогр афических позиций .  

В западной ч а сти Приморского б ассейн а  в альб-сенома нское вре
м я  отла гались террнгенные конти нентальные и п рибрежно-морские 
осадки. Области сноса, по-видиi\!ому, оста ются те же, что и в а пт
а льбское в ремя,  но в связи с активным тектоннчес1ш м режимо\1 п роис
ходит п од н я т и е  н ек о то р ы х  у ч а стков этого р егио н а .  В р а й оне Подго род
ненс 1юго н З а н ал.воровского месторожде н и я  н а копились мощные то,1 -
щи конг.:юмератов, г р а ве.·штов и круп нозер нистых песча ни1-:ов .  Состав. 
обломков позво«1 яет с ч и т ать, . что снос п роисходил с т е р р 1 1 т о р н н  полу
острова ,i\lура вьево-Аыурского н Хаса нского а нтиклинальных м ассивов. 
В предел а х  з а п адной по.юсы на 1\ап .1ив ались круп нозернистые п есча
н ики незначител ьной ыощности, об:юмочный м атериал которых п рино
сился п аводковыми водами  с Китайской п л атформы.  Все  породы а:1ьб
сенома нского в ремени в результате н а ч а вшейся вулканической дея
те.�ьности содержат  пеп:ювый �raтepи aJI . На ибол ьшее его количество 
оп редел яется в по родах з а п а д н ой и ю г о - з а п а д н о й  частей: П ри м орского 
б ассей н а ,  где р ас пространены туфогенные узорчатые песч а ники. В пре
дел ах за падной ч асти П риl\l о рско го бассейн а  жерла вул канов мелового. 
в р емени установ.1ены в районе Липовецкого м есторождения  и в окре
стности с. Красный Я р .  

В конце сеном ана  в Южном П риморье н а ч ались восходящие текто
нические движения, в р езультате чего сенома нское море покинуло занн
М?емую п.1ощадь. Тер ритория Приморского  б ассейн а  некоторое время 
б ыл а  обла стью размыва .  Поднятие земной коры носило блоковый ха
р а ктер, отложения суч а нской серии п одвергались разм ы ву различ но. В 
основном размыв бы.1 довол ьно з начительный,  но н •  некоторы х  уч а ст
к а х  он не уста н а вливается. 

На иболее р аз мыты ба ррем-сеr-юма нские породы н а  участках со
в ременных а нтиклинальных структур. Так, например, в предел ах Остро

с о п кового антиклинала  Суч анского бассейн а баз альные слои коркинской 
серии лежат непосредственно над уго.1 ьн ы м и  пл а ста м и  северосуча н
с кой свиты, а в Коркинской Сifн1с1 инао1 и - н а  250-300 м в ыше угольных 
ш1а стов суч ан ской серии .  Еще боп ьшему р аз мыву подвергл ись породы 
сучанской серии в Суйфунском бассейне  в предел ах Борисовского под
н ятия. З десь п ор од ы  коркинской серии л еж а т  н а  отложениях- I I I и ниж
ней части IV рит.м а .JСуча нской серии.  В то же время н а  з ап ад о т  Бори
совского поднятия в скв. 1 0, пройденной в си нклинальной зоне, базаль
ные слои коркинской: серии лежат на коре в ыветривания сеном анскоrо. 
в р�мени. Глубокий размыI? отложеwий _сучанской серия позволяет счw-
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татъ, ч.то территор ия П р иморского б а ссей н а  в конце сеномана длите.Г!Ь '  
ное время подверга.�ась денудации. 

В начале туронского в ремен и  восходящие движения зем ной ко р ы  
сменились на  нисходящие, и Приморский бассейн длительное время 
бьш об.пастью седиментации. В это время накапливались мощные тол
щи терригенных, боmьш ей частью туфогенных пород (песч аники , а л е в 
ролиты и аргиллиты ) .  

Из изложенного вытекает : 
1 .  Меловые угленосные отложения Сучанского и Суйфунского 

бассейнов и Даубихинского и П риханкайского районов являются пост
генетически разобщенными площадями единого Приморского бассейна.  

2. Накопл ение угленосных отложений в баррем-альбское время 
происходило в Сучанском и Суйфунском прогибах в континентальных 
и п рибрежно-мор ских условиях. 

3. Становление П риморского бассейна как единого це.11ого про
изошло в альб -се нома нское время. В этот период угленосные отJюжения 
накапливались в морских и прибрежно-морских условиях в узкой ·по
л осе, располагавшейся между морским заливом и областью сноса .  

4 .  Вследствие неравномерного опускания земной коры и неровно
сти фундамента мощность сучанской серии на площади П риморского 
б ассе й 1 1 а не везде одинакова * :  в Суйфунском п рогибе н аибольшая мощ
ность серии в центральной части; в северном и южном направлениях 
она ум еньш ается ; в Сучанском прогибе наибольшая мощность серии 
приурочена к восточной полосе; в западном н аправлении мощность 
разреза угленосных отложений сокращается. 

5. В ба р ремское в ремя н акопление пород сучанской серии в за
падной части П риморского бассейна происходило в условиях предгор
ной равнины, а в восточной - в обстановке предгорной и озерно 
болотной р авнин, прибрежной низменности и морского залива.  

6 .  В апт-аль6ское нремя осадки сучанской серии накапливались в 
предгор ной и аллювиальной равнинах , прибрежной низменности и 
морско:м з аливе. 

7. В а.11ьб-сенома нское время н акоп.1 ение осадI<ов происходило в 
прибреж ной равнине и морском заливе. 

8. П реобл ад ающим и  областями р азрушения и сноса в баррем -се
номанское время бышr: на западе П риморского бассейна - К:итайская 
платформа,  на востоке - Центральный Сихwэ-Алиньский антиклино
рий .  Дополните.1 ьными обл астями с 1 1оса являлись Уссури-Х а н кайс кнй,  
Муравьева-Амурский и Хасанский а нтикл инал ьный м ассивы и подня
тия, р а сполагавш иеся на  современном побережье Я понского моря .  
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Л И ТОЛОГО-ФА Ц И АЛ Ь Н Ы Е  ОСОБ Е Н НОСТ И  Ж ЕЛ ЕЗ Н ЫХ Р УД 

БАКЧ АРС КОГО М ЕСТОРО Жд Е Н И Я  

И. В .  ННКОЛАЕВА 

Б акчарское местор ождение расположено на  ю го-востоке З ападно·
·Сибирс1<0rо жеJiезорудного бассей на .  Железоносной толщей здесь яв 
ляются породы палеотеново-верхнемелового возраста общей мощно 
·стыо до 80 м .  Толща имеет сложное строение,  которое обусловлено, во
первых, многочисленными п еремывами, сопров ождавшими накопление 
()Садков в п рибрежно-морских условиях, и, во-вторых, сложными ф а 
циаJ1ьными взаиrvюпереходами, особенно в верхних гор изонтах. 

)1\елезные руды локализуются в тол ще в н е с кол ь ки х  горизонтах. 
М. П.  Н агорским ( 1 958) быJJи  выделены 2 горизонта ;  А. А. Б абиным 
( 1 959) и Ю. П. К:азанским ( 1 960) - З ;  Н.  Х .  Белоус и И .  В. Николае
вой ( 1 962) - 4 ,  причем Н.  Х .  Белоус допоJiнителыю отметил а 3 слабо
железоносных горизонта .  Горизонты р азделяются терригенно-глини
стыми, иногда сл абожелезоносными,  п ородами небольшой мощности, 
особенно в восточной части месторождения.  Между средними горизон
там и  р а здел яющая толща уменьш ается до 5 л1 , а верхние рудные гори 
зонты сливаются. Суммарная  мощность руд в сближенных пл астах до
стигает ЗБ Лi, т. е. максимальная для З а падно-Сибирского бассейн а. 
П оэтому восточный участок Бакчарского м есторождения наиболее и нте
р есен в п ром ышленном отношении. Судя по имеющем уся керновому 
м атер иалу, рудные горизонты выдерживаются на зн ачительном р асстоя
нии, однако окончательно форма  и размеры рудных залежей остаются 
невыясненными.  Поэтому для прогнозной оценки рудоносности гори ·· 
зонтов, I<ак  и для выделения их в разрезе, большое значение имеет 
.11 ито.1ого-фациальный а нализ. 

Нижний железоносн ы й  горизонт, называемый н ар ымским , широко 
расп ростра нен на месторождении,  он  прослеживается далеко з а  преде� 
.л амн Ба кча рского месторождения,  вплть до р .  В а х  (К:аз анский, 1 960� 
Белоус и др . ,  1 962, и др.) . 

На  Б а1<ча 1) С1<0м месторожденин горизонт описа н А. А. Б абиным 
( 1 959 ) .  Ю. П.  К а з а н ск и м  ( 1 960 ) ,  Н .  Х .  Белоус н И .  В .  Н и ко.r1 <1 евой 

( 1 962 ) . В се исследов атели считают его сформирова сшнмся в прибреж
но-морскнх условиях  и отмечают связ а н ную с этим значительную в ы

держанность строения фациальных зон на  б ольшом протяжени и. 
Н а р ымский горизонт тра нсгрессивно .�ежит на конти нентальных 

песчано-глинистых отложен иях ип атовской свиты ( кон ья к  -- нижний 
сантон по у нифицированной стратиграфической схеме Сибири) . В ero 



строении р азmiчаются регрессивно и трансгрессивно наслоенные п ачки 
:железоносных' пород-· (Бел оус · и др. , · l 962) . Первая · слагает"нижнюю по
ловину горИзонта и представлена снизу вверх по разрезу песчаниками
<: глауконитом и J1ептохлоритом, лептохлоритовыми породами и гидро
гетитовыми рудами .  Вторая слагает верхнюю часть горизонта и являет
ся в принципе зеркаJ1 ьным отражением регрессивной пачки. П ростран
ственно последняя развита преимущественно в западной части место
рождения, где отмечается повышенная  м ощность песч аников с гидро
:гетитовыми оолитам и  и руд. Трансгрессивная пачка полн ее представле
н а  н а  востоке; там н а  рудах лежат лептохлоритовые,  п есчано-алев
ритовые породы с лептохлоритом ,  причем бол ьшей мощности, чем на 
западе. 

Мощность железоносных отложений на м есторождении  невыдержан
ная .  По-видимому, имеет значение р ельеф морского дна .  Т ак, Н. Х. Бе
лоус ( 1 962) считает, что м елкие в п адины на дне нарымского моря яв
с1 яются реч ными промои на ми.  Однако, к а 1< отмечают Ю. П.  Казанский 
( 1 960) , И. В.  Н икОJ1аева  ( 1 962)  и др. , формирование горизонта прохо
диJю с абразивной переработкой подстилающих песча но-глин истых 
10.r1щ. При п оступлении больших м асс размыв аемого м атериала в при ·  
брежную ч асть бассейн а, вероятнее всего, р азвивались аккумулятивные 
формы в виде песч а ных  отмелей и ба ров, как это описывает О. К. Л е
онтьев ( 1 96 1 )  для современных отложений. 

З акономерная фациальна я  изменчив ость горизонта в пределах м е
сторождения н а м еч ается в на правлении с з апада  на восток. Так, на  
востоке н аблюда ются прослои перем ытых полого-косослоистых гравий
ных железон осных пород мощностью д о  l ,и с р азмером обло:мков 
до 4 ей; к западу прослои уменьша ются до 0,20-0,05 Л'L и обломки в н их 
н е  превышают 1 -2 с,и . В подрудных песчаниках восточной ч асти ме
сторожденин на блюдается лептохлорито-гJшнистый цемент, а в запад
н ой - лептохлорито-сидеритовый цемент. К.роме того, в песч аниках 
имеетсн з аметная примесь глауконита. Мощность песч а ников регрес
{:ИВНОЙ п ач ки в среднем 5-7 м .  одн а ко к востоку ( рис. 1 5, скв. 44) они 
практичес1ш отсутствуют, что, по-види мому, указывает на  веро5Iтное 
выклинив а ние  регрессивно наСJJОенной п ачки горизонта к берегу. 

В пер и од регрессии моря формирование железоносных отложений 
сопровождалось значительным их перемывом.  Так, в песчаниках и ру
д а х  отмечаются  перем ытые конкреции (до 1 ,5 см ) кальциевых фосфа
тов, ОJ<ата нные обломки ква рца и кремнистых п ород бj]изкого размера.  
Обломки могли быть принесены  в морской бассейн во время регрессии 
с суши;  как отмечает О .  К Леонтьев ( 1 96 1 )  для со,временных ОТJlОЖе
ний ,  при  понижении уровня моря скорость течения впадающих в н его 
рек увеличивается ,  если даже тектонический режим р айона остается 
спокойным.  Железоносные подрудные песча ники р азноз ернистые, мел
ко- и среднезернистые, с п ри месью алевритового материала и гравия.  
Сла гаются они кварцем с примесью полевого шпата (до 5 % ) ,  облом 
ков кремнистых и глинистых ( каолинизированных?) пород, а т а 1<же 
мелкого растительного детрита, пропитанного гидроокислами  железа .  
К.верху в этих песчаниках гюявляются тонкие, сохра нившиеся от  размы
в а  линзы вкраш1енно-сгустковых, реже ооJштовых лептохлоритовых по ·  
род с лептохлорито-гидрогетитовыми  оолитами, перемытые обломки 
которых отмечены почти во всех скважинах. В оолитах из лептохлор и 
товых пород н а  гидрогетитовом центре наблюдаются иногда зеленые 
лепестки лептохлорита с радиально-лучистым строением , окисленные 
n o  в нешнему краю,  которые росл и  как сферолиты !} условиях диагене-
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за оса дка ·. В н а ружных кон центрических зонах некоторых оолитов и ме
ются rли н исто-алевролитовые ч астицы, т ангенци ал ьно ор иентиров ан н ые. 
Оолиты такого тип а  п рерыв а л и  свой рост, попадая в п одвижную при
донную обста новку. Таким обр азом , в л ептохлоритовых породах часть 
оолитов, безусловно, можно считать перемытым и ,  тем более что м ногие 
из них содержат явно окисленные наружные концентричес•кие зоны.  

Рудный пJiаст с з апада на  восток, в н а правлении фациальноrо вы
кли нивани1я горизонта, и меет неодин а ковы е  м ощно,сти и строение. Мак
сим альная мощнасть ( 8  м )  его О'Гмеч ается в средней ча сти месторожде
ния в виде нез н ачительного .11 и нзовидного тел а ,  к з а п аду и востоку от 
которого м ощность руд уменьш ается . Очевидно. рудная л инза р а спо
ложе н а  в за падине морского дна и на е е  склон а х  (к востоку) ; н а  по
следних руды сильнее перемыты, почти сыпучие, сла боцементиров а н
ные. Л и нза ори ентирована субмеридиона.л ьно, т. е. приблизительно п а 
р ал.ТJельно береговой л инии,  и ,  очевидно, обяз а н а  сво и м  прои схожде
нием донному п еремыву песч а но-оолитового м а тери а л а  с 01б разов анием 
природного рудного концентрата.  К востоку т акже отмечаются дов оль
но богатые руды, но м ощность их невелика (2 м) . К западу рудный 
компонент в основной сво·ей м а ссе сильно р а зубожен п есча ным м ате-· 
ри алом , и .л и ш ь  в тон к и х  п рослоях (0,3- 1 .5 м )  отмеч а ются руды с не
бол ьшой сравнитеJiьно 11есч аной п р и месью. 

Руды сл ага ются rидрогетитовы м и ,  редко .лептохлорито-гидрогети
товым и  00J1итами с небольшим количеством гидроrетитовых бо6овин, 
единичных бобовин окисленного глауконита и неравномерной п р имесью 
обло мков руд и железистых п ород. Цент р а м и  в оолитах служат облом
ки рудных бобовин, зерна кварца, реже обло м к и  оол и тов, бо6овины 
окиСJ1 ен ного глауконита. В концентрически н а слоен н ой части оо.литов 
выделяются 2-3, редко более зо1ны,  ограниченные одна от другой тем 
но-бурыми кор к а м и  и и меющие каждая свою систему р адиальных тре
щин дегидратации, п р ичем и нтенсивность трещи н в зонах б ывает р азной. 
Это м ожет свидетел ьствовать о п р ер ывистом росте OOJIИTOB с периоди
ческим их перемывом.  Основную ч асть в р уд а х  составля ют оо.т.�иты, яв
но перемытые, п ричем м ногие из них несут следы механических н а ру
шен и й ;  меньш ая ч асть оолитов и меет постепенный переход в цемент и, 
вероятно, з а к а нч и в ал а свой рост п р и  диагенезе н а  месте· своего н а 
хождения.  

В рудах н а р ы м ского горизонта в больши н стве случаев содержится 
значительная песча н а я  примесь, обусловливающая низкое сюдержание 
в них железа ( в  сре.r.нем до 30 % ) .  Распределяется песчаный материал 
в в иде rнездообразных скоплений, тонких п рослоев и л инз железонос
ных п есч а ников .  Повышен и е  содержа ния железа в единичных случа я х  
(скв. 38) д о  37-38% в сJ1абоцементированных рудах,  по-видимому, 
обяза н о  вторичному их перемыву. 

Степень перемыва и состав об.помочноrо м а тер и а л а  в р уд а х  мо
жет б ыть .очень разнообразным. Размер обломков гравийный и м ел ко
гал ечный ( н е  более 4 см) ,  среднее содерж а ни е  их в руде около 5 % ,  од
нако в отдельных гравийных разновидностях пород количеотво облом
ков п овышается до 30-40% .  Форма обломков кругл ая или плоская .  
Состоят они из оолитовых руд, лептохлоритовых пород, песчаников, ре
же фосфоритов и rидрогетитовых мноrослойных корок с: различной ин
тенсивностью трещин дегидратации в каждом слое. По·следние, по-ви
димому, образовались в прибрежно-континентал ьных условиях п р и  
выпадении железа из раствора. Такое разнообразие местного материа
ла в обломках свидетельствует о сравнительно интенсивных процессах 



1 1 с р е м ы в а ,  с о п ровожд а вш и х  фор м н р о в а н не железоносного горизонта,  
что ха ра ктерно ,J_.11 я руд,  приуроч е н н ых к п р и брежной ч асти к ру п ного 
м о р ского б а ссей н а .  Т а ки е  м есторо жден и я  же.r� ез ны х руд ш и роко рас
п р остр а нен ы ,  и ,  к а к  отмеч ает Б .  П .  Кротов ( 1 956) , дл я всех н и х х а р а к
те рны р уд н ые пески н песч а ны е  оол итовые р уд ы .  

П ри у р о ч е н ность р уд к песч а н ы м  отл ож ен и я м ,  а та кже на.il и ч н е  п о 
с то я н н ой п са м м ито вой п р и меси в них п о к аз ы вает, что образов а ние 
00J1 итов п роисходи.по в песч а но й  зоне. В р а б оте п о  континентальным 
железным рудам Северного П р и а р алья ( Ф ормозов а ,  1 959 ) эти процес
сы, как и условия н а копления р уд, детально описан ы .  Причем 
Л .  Н .  Фор мозова счит ает, что оол нты образовались нз желез и стых р а 
створов. В оз можн о, что образование н а р ы м с к и х  р уд т акже связ ан о  с 
железисты м и  р а створ а м и .  

В верх п о  р а з резу руды перекрываются л е пто х:юр итов ы м и  п орода
ми т р а нс г ресс и 13 н ой п а ч к и ,  з а тем аJiеврнта м и  и песч а н и к а м и  с rли
н и сто-лептохлор итовы м  и гл и н исты м цеме н то м . В н и х  п р и сутствуют 
г н ездооб р аз н ы е  с копления гидрогетитовы х  00J1 итов и ра стител ьного де
т р ита , реже куски сиде ритизиров а н ной древес и н ы  до 4 см в п опер е ч н и 
ке .  Д.: 1я  всех ЭTJ JX пород х а р а ктерны в к р а п л е н н о-с густковое с.nоже н и е  и 
с.:1 а б а я  м е х а н и ч е с 1< а я  сорти ровка обломочного м атер и ал а .  !\ восто·ку, в 
-сторону берега , п е с ч а но- а л ев р ито в ы е  отл ожен и я  за меща ются песк а м и  
( Б а б и н ,  1 959 ) .  Пос.педние,  по а н а.'юги и  с сов ре м ен ны м и  образов а н и я м и  
( Л ео нтьев ,  1 96 1 ) ,  м о ж но с читать отJ1 ож е н и я м и  п ес ч а ного п р иб реж но·го 
в а л а  т р а н с гресс и р ова вшего м о р я ,  обр азов а в шегося за счет мобили з а 
ци и лосJ1 едни м  все н о в ы х  отложен и й  п р и морской р а в н и н ы .  

З а вер ш ен и е  от.пожения тра нсгресс и в ной п а ч ки осадков в с редн ей и 
з а п ад н ой ч астях месторожде н и я  от меча ется л и нз а м и  перем ытого и 
о к и сленного г.т� а у ко н ита , сuемен т и рова н ноrо г,r� и н и ст ы м ,  мест а м и  сиде
рито в ы м  це менто м .  

В то р ой ,  и л и  коJш а ш евский, р удный горизонт регресс и в но л ожится 
·на описанные выше сл а б ожелезистые отложения. Горизонт описан 
М. П .  Н а горским ( 1 958) , Ю. П .  Каз анским ( 1 960) , Н. Х. Б елоус и 
И .  В .  Никола евой ( 1 962) . О б р а з ов а ние е го ,  п о  данным эти х  и сс.педов а
т ел е й ,  п роходило в п р и брежно- морских условиях в период кр атковре
м е н но й  р егрессии м а а стрихтс ко г о  моря. М. П. На горский ( 1 958 ) счи
тает, что образование его, к а к  и ба1<ча рского горизонта, происходило в 
круп н о м  м о р ском з а л и ве. з ан и м а в ш ем т е р р ито р и ю  Кол п а шевского и 
Б а  кч а р ского месторождений.  

Н а  востоке горизонт н а ч ин ается в к р а ш1 е н н о-сгустковыми лепто
хлори товыми породами,  содержащими гидрогетитовые оол иты, п р и w :сь 
песча но-гл инистого м а тер и ала с редк и м  гравием к в а р ц а ,  скопле ния 
сиде ритиз и р о в а н ното р а стительного детрита , а также п р и месь сидерита, 
керченита и в и в и а н и т а .  П оследн и е  свидетельствуют о п о.в ы ш е н н ой ки
слотн ости среды п р и  д и а генезе в осадке б ассей н а .  Гидроди н а м и чес к а я  
с р ед а  ба ссей н а ,  в ероятно, отличалась сла бой подвиж ностью, ч то спо
собство в ал о  р азложению органического в ещества с накоплени е м  п ро
ду ктов р а зложения в осадке. · 

Рудн ы й  ш1 аст п рослеж е н  с з а п ада на восток почти на всей 1 1 .:ющ а 
д и  м есторождения, одн ако мощность р уд ы  в з а п адной п ол ов и не его н е  
пре в ы ш ает 2 м. К востоку м ощность р у д  п остепенно уве.n и ч и в а ется , до
стиг а я  м а кси м ал ь ного значения 1 3  м, зате м  с нов а п а д ает, п р и  этом в 
руд а х  появляетс я полог а я  коса я слоистость, п роел.он сыпучих перемы
тых руд и другие п р из н а к и ,  указывающие н а  в ык.r� и ни в а н и е  г о р изонт а  в 
прибрежных ус.тювиях.  
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ГJ1 а вн ой х а р а 1перной особенностью руд в отличие от руд других_ 
,горизонтов является их бобов а я  структур а при совсем небо.пьшом: 
участии в их сложении оолитов. 

При просмотре образцов руд по горизонту с за п ад а  на восток, в._ 
направлении фациальных изменений горизонта, наблюдается постепен 
ное увеличение степени окисл ения бобов и н ,  Т а к ,  в з а п адной ч асти ме
сторождения отмеч аются бобовины ,лептохлор ита , а к в осто ку в них_  
появляются гндрогетит и гетит. Размеры (0,4- 1 ,0 ,�.м, и н огда до 1 ,5 мм ) 
н форм а бобовин почти один аковые в предеJJ а х  всего горизонт а ,  п р и  этом 
они крупнее редких бобов и н  окисл енн ого гJ1ауконита (0, 1 5-0,4 ..11,и ) , 
который там я в но переотложен ( содержа ни е  е го почти не меняется в 
руда х горизонта, хотя ф а ц и ал ь н а я  и з м е н ч ивость п оследн е го з н а ч ител ь
н а ) , Гл а уконит почти отсутствует в п орода х , см еняющих рудный гори· 
зонт в сторо ну м о р я ,  в зон е которого он в ес ь м а  х а р а ктерен дл я н а р ы м· 
ского и б а кч а рского го р и зонтов , П оэтом у  об р а зов а н ие бобов ы х  PYJ' ,  
н ам п р едста'вл яетс я ,  скорее св яз а н о с оки сл е н и е м бобов и н л ептохлоr:,н
т а ,  а н е гл а у ко н 1 1 т а .  1< а 1< э т о  оп 1 1сы в аJ1 ось и ссл едо н а тел я м и  ра нее ( Н а
горс к и й ,  1 958, и др , ) , 

Н а р яду с и з м е н е н и я м н  в сост а в е  бобовнн с з а п а д а н а  восто 1< , в том 
же н а п р анлени и н а бJ1 юдаются з н а ч ите:1 ь н ы е  и з м е н е н и я  и в сост а ве це
м е н т а .  отр а ж а ю щи е ф а ц и а ,·1 ьн ы е у сJюв и я  его об р азов а н и я , Т а к, н а  
кр ай н ем востоке о т м еч а ются п росл о и г ндрогетито в ы х  руд с г.п и н исты м 
}'I гидрогетито- гл и нист ым цементом, с оки сленн ы м Ji ептохлоритовым 
цем е 1по м н с ы п у ч и х  руд,  Бобон и н ы  в эти х р уда х ок и сл е н ы  и р а збиты 
гу стой сеткоii т р е щ и н ус ы х а н и я ,  в ш.· 1 н фе те�1 но -· бу р ые , н ередко со сле
д а м и  м t>х а н 11 чес1\ н х  н а рушt· н и й .  О н н  >1 1:1 н о  1 1 е р 1:от. 1 0ж 1: н ы .  В рудах с 
гидрогетито- г.-1 н нисты м н ч 1 1сто г .. ·1 и н и ст ым цем ентом н а бтод ается а лев
ритовы й  тер ри ге н н ы й  м ат е р и а л .  Т а к  I< а к  в д р у г и х  ти п а х  руд о н  отсутст
вует, то можно п редпол а г а т ь ,  что rз т а ки е  с иJ1 ы ю  пе рем ытые руды он 
мог б ыть п р и н есе н с 1<0 1 1 т и 1·rе н т а нет ром.  Руды с гидрогетито·- г,r1 и ни стым 
цем е нтом об р а з о в а .r1 ись, 1 1 0 - в иди мом у, в п р нб р еж н о- ко нти н ента л ь ных 
суб ак в а .;1 ьн ы х усJю в и я х .  С реди с ы п у ч и х  руд в ыде:1 я ются две р а з новид
н ости .  П ер в а я -- это че р н а я ры х:1 а я  ру;;,а без цеме н т а ,  з а ле га ет среди 
руд с гищюгетито - r:11 1 н истым цем е нтом и содер жит перем ытые обломки 
последн и х . О н а  может счита ться пJ1 я ж ен ы м  об р аз ов а н и ем , Вто ра я  -
того же п роис х ож)lен и я  зе.·1 е н а я  с:r а бо це м е нт н ро в а н н а я  руд а,  и меет 
кор ков ый и н ф и .- 1 ьт р а ци он н ы й  л е птохл оритовый цемент.  Руда р а спол а 
га ется в с а м о й  в е р х ней ч а сти ко.:т а шевскоrо го р изонта , П роисхождение 
цем ента , по- вид и м о м у ,  1 1 ож но объяс нить проникновением жеJ1езистых 
р а створов с в е р х у  п р и  ф о р м и р ов а н и и  в ы ше�1 еж а щего ч и г а р и н ского го
ризонта,  к ото р ы й т a i\I с1 и ва ется с руд а м и  к ол па ш ев ского гор изонта . 

Бтrже к центру м есто рожде ни я в рудах по я вл яется железокрем 
н и сто-J1 еп тох ,'ю р ито в ый цемент. Л ептохJiорит р а з би т  тр ещи н а ми усыха
н и �  и содерж нт з н а ч ител ьное кот r ч ество ожелез н е н н ого о п а л а .  об р аз о 
в а вшегос я з а  с ч ет ощ1с.1 ен и я  х:10рита ( Каз а н с ки й , 1 960, и д р , )  в восЦной 
ср еде , очев идно,  в п р и б р е ж но-.1 а гу н н о й  ф а ци а.!lЬ н о й  зоне . Нередко п ри
сутствует д н а генети ческий и э п нгенетический с1�дер и т_ 

Во всей з а п а дной полов и н е  м есторождения ц е м е нт в рудах л епто
х.rюритовый,  сгустковой , и ногда ко р ков о - с гу стк овой структу р ы ,  П е р вый 
всегда и м еет трещи н ы  у с ы х а н и я ,  п о  кот о р ы м  х.'1 ор ит окрашен гидро
окнсл а м и  желез а .  В торой - и н фи .1 ьтр а ц нон н ы й , э п и генетич еский. 

К а к  видно и з  в ы шеописа н ного, все руды несу т следы и нтенсив н ого 
леремыва и окисл ения,  в основном э п и ге нети ческого, что объясняется� 
резким и  геох им ическ и ми и з менен и я ми в с р еде, в которой они н ак а нли-



Ва.'1ись .  В них не редко п рисутствуют эпигенетические сидерит крупно� 
зерн истый в порах 11 вивианит в тонких жиJ1 ках;  п оследниИ обн аµужен 
нами в крайне запад ной скв. 54 (см. рис. 1 5) в руде гидрогетит-лепто· 
х.поритового состава.  Это, по-видимому, осадки мелководно-л агунной 
�оны.  

Как изменяется строение горизонта с север а  на юг судить трудно.  
Одн а ко по отдел ьным южным скважинам намечаются те  же фаuиаль
ные зоны, что и в средней части месторождения. Подобным же обра· 
зом изменяется и мощность рудного горизонта . Но к югу п оявл я ется 
з аметное количество гравия оолитовых руд и отдельных оолитов. Воз'
можно, что они поступали в результате размыва н а р ымских руд. Это 
можно предположить, так как  к югу мощность промежуточной толщи, 
раздел яющей эти два горизонта, за метно уменьшается. 

П римесь терригенного материал а в рудах незначительная ; к запа
ду количество песча ного и гравийного м атериа.r1 а в них несколько по
вышается , что, возможно, объясняется п р иближением к песча ному бару. 
который мог отдел ять прибрежную л а гуну от остального моря. 

Наиболее богатые руды, содержащие повышенные I<оличества 
окисленного же.11 еза ,  образовались при перемыве и сильном окислении 
лептохлоритовых бобовин, которые сопровождались переотложением их 
в п рибреж ных и прибреж н о-континентальных условиях. По рудам этого 
горизонта в крайних восточн ых скв ажинах отмеча ются, как показал 
А.  А .  Бабин ( 1 959) ,  концентрации железа (48 % ) ,  м аксимальные для 
руд Бакча рского м есторождения. 

В л а бораторных условиях железистые бобовины получены Е. В .  
Рожковой и Н .  В .  С оловьевым ( 1 937) из растворов солей железа в кис
лой гидродинамнчески спокойной среде. П р и  взбалтывании р аствора 
бобовины быстро разруша"шсь. Очевидно, спокойн а я  гидродина миче
ская среда я в:1яется необходимым условием д.1 я воз никновения б обо
вин. Геохим ические условия образования лептохлорита х а р а ктеризуют
ся величиной рН, близкой нейтра.nьной, и з н ачениями редокс-потенциа л а  
о т  с.1 а боокисJште.ТJЬно·го до ел абовосста новительного ( Страхов, 1 953, 
1 955) . Существование отмеченных гидродинамических и геохимических 
усл овий ,  необходи мых для выделения <:1ептохлорита в б обовин ы ,  наи
-более вероятно в л а гунных б ассейнах, в которых прибой осла блен и 
почти отсутствуют донные течения ( Н аливкин, 1 956) . Кроме того, были 
отмечены керченит и сидерит в подрудных лептох.rюритовых породах, а 
также часто сидерит в цементе руд. Таким образом, кол п а шевский го1-
ризонт, очевидно, представляет собой отложения .r� а гунно-мо·рского 
бассейна.  Образование руд в нем приурочено к регрессивной серии, 
коrгор а я  выражена в колпашевском горизонте более резко, ч ем в на
р ымском. Лептохлоритовые породы, тр а нсгрессивно (? )  перекрывающие 
руду, совсем м аломощные ( I -2 м ) , отмечаются в сред ней и з а падной 
ч астях месторождения.  Руды в основном перекрываются лежащими с 
перерывом глауконитовыми породами датского воз раста, судя по еди� 
ннчным а нализам а бсолютного возраста пород В .  М. Кляровско·го и 
др.  ( 1 96 1 ) .  

Бобовые л ептохлоритовые и гетито-гидрогетитовые образования 
широко р азвиты на всей восточной окраине З а п адно-Сибирской низ
м енности. Автором н а блюдал ись сходные с бакча рским и  бобоные руды 
в кол п ашевском горизонте на Кол п ашевском месторождении, а также 
в незначительном количестве по рекам Тым и В а х, а В. А. К ашта новым 
и А. В. Гольбертом ( 1 962) бобовые лептохлоритовые руды стратигра·  
фического а налога колпашевского горизонта описаны в Елогуй-Туру-
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ханском р а йоне.  Судя по в е с ь м а  С \ е �.1 ;зт11 ч н ы м  опнса н н я м  Л .  А .  Умовоi·1 
( 1 958) железоносных горизонтов Южного З ауралья, можно предпола 
гать на"1нчие в м а а стрихтских отложениях бооовых руд такого же про
исхождения. Т аким обр азом, отмеченный тип бобовых лептохлорито
вых и гидрогетитовы х  ж ел езных руд широко распростра нен на терри
тории Зап адно-Сибирской низменности. Отл агались они, по-видимому. 
в л агунно-морских ус:ювиях. 

В ыше колпашевского горизонта, места ми соприкасаясь с его руд
ным пластом , р аспол а гается чига ринский железоносны й  горизонт. Он 
выделен В .  И.  IОшиным на севере бассейна ,  а на Бакча рском место
рождении он описан Н .  Х. Белоус и И. В. Николаевой ( 1 962 ) . Ю. П. К а 
занский ( 1 962) считает этн железные руды отложениями верхней ч а сти 
колп ашевского горизонта .  Породы и руды чигаринского горизонта в верх
ней его ч а сти несут следы окисления. Сверху они без видимого переры
ва перекрываются отложениями б акчарскоrо горизонта.  Для горизонта 
характерны голубовато-зеленые породы и руды с черными блестящими  
гидрогетитовыми оолитами и хорошо окатанными гравийными облом
ками руд. Текстура руд вкрапленная. Слоистость в рудах почти не  на
блюдается ,  за исключением отдельных прослоев их · в крайних восточ
ных скважинах, где отмечается пологая косая слоистость. 

Определяющим признаком руд и железоносных пород горизонта 
является сильная степень перемыва и дегидратации рудного м атериала 
-оолитов, бобовин и т. п .  В рудах присутствуют оолиты разных разме
ров, темно-бурые, гидрогетитовые, реже гетитовые, с густой сеткой 
трещин дегидратации и следами  механических нарушений. Иногда 
встречается заметн ая  примесь гидрогетитовых бобовин, поступивших, 
возможно, в результате р азмыва колпа шевских руд. Кроме того, во 
всех рудах в небопьшом количестве имеются мелкогравийные,  хорошо 
окатанные обломки оолитовых руд с rидрогетитовым цементом, при
месь рудной «Крошки»,  представляющей собой угловатые обломки гид
рогетита алевритовой разности, выколотые п о  трещинам дегидрата ции 
из оолитов и бобовин. 

Примесь терригенного м атериала и меется во всех рудах,  причем 
отмечаются алевритовая,  песчаная и мелкогравийная их р азности, соот
ношения которых меняются от слоя к слою. Д анные гранулометрических 
анализов руд показывают значительное преобл адание зерен О, 1 -
0,25 .�м н а  восточной часrи месторождения и заметное появление зерен 
до 0,50 .мм к югу. И нтересно отметить, что во всех случаях с улучшением 
отсортированности терригенного м атериала подобная картина наблю
дается для рудных компо1нентов. Так, в крупнооолитовой руде наблюда 
ется самый крупный песча ный материал (до 0,5 .мм) , и ногда в нем тер
ригенная  примесь совсем незначительна ; в мелкооолитовых раз�ювид
ностях с большим количеством рудной крошки заметна алевритовая 
к глинистая примесь.  Такие о·собенности руд позволяют считать их пе
реотложенными.  сформировавшимися как механический осадок. 

Строение горизонта наиболее полно изучено в р айоне разбуренного 
широтного профиля (см .  рис.  1.5) . Там с востока на запад уменьшается 
мощность руд благодаря вклиниванию в них линз песчанистых, глини
сто-лептохлоритовых пород с гидроrетитовыми оолита ми.  Далее к запа 
ду fюявляются линзы п есчаников. Мощность горизонта к западу пони
жается, и в средней ч асти месторождения она минимальная.  В нижней: 
части горизонта имеются песчано-глинистые породы с перемытым глау
конитом и значительным количеством кварцевого и рудного гравия в 
виде гнездообразных скоплений и отдельных прослоев до 0,20 .к Н а  



них лежат песчанистые лептохлоритовые породы с черными гндрогети
товыми оолитами, с густой сеткой трещин усыха ния. Этот комплекс по
род ука зывает на искл ючитеJ1ьно мелководные ус.т�овия осадкона копле
н и я ,  прерывавшегося кр атковременными осушениями и интенсивными 
процессами перемыва отлагавшегося там материа.11 а .  Очевидно, оrrме
чаемый в этом месте А. А. Б абиным ( 1 959) Б акча рский вал северо-во
сточного простир а ния в описываемый промежуток в р емени, сооrгветст
вующий времени н а копления чигари нского железоносного горизонта, 
п роявил себя р астущей положительной структурой.  В р е м я  роста его, 
очевидно, совп ало с п р едэоценовой л а р а мийской Ф азой тектогене�а  
глыбового характера,  отмеченной М. А.  Усовым ( 1 936) для южных р ай
онов З а п адной Сибири. 

Руды чигаринского горизонта сосредоточены в линзах северо-во
сточного п р ости р а ния.  т. е. п а раллельно валу. Содерж а ние ж ел еза в 
них меняется от слоя к слою из-за неравномерной примеси тер риrенно
го материала или н аличия тонких п рослоев песчаника.  Н аиболее бога
тые руды расположены на юго-восточном уч астке месторождения, в 
районе дер. По.1 ы нянки, и, rю-видимому, п р отягиваются далее к восто
ку и северо-востоку за п реде.%1 р а зведа нного контvра рудного поля. 

:К з а паду от вала руды практически отсутствуют. Чигаринский го
р н зонт там сл а гается железистыми п есчаниками и песками с тонкими 
п рослоями алевритов. Они содержат большое кол ичество перемытого 
гл ауконита и редкие гидрогетитовые оолиты, uементируются лептохло
ритом или глинистым м атериалом. В средней части горизонта незначи
тельные (менее 2 .м )  п р ослои бедных, сильно песчаных руд и лептохло
ритовых пород, содерж а щих бобовины перемытого глауконита. В 
р айоне крайних з а п адных скважин песчаные породы ф ациально заме
щаются гл а)!кониtо-rJiинистыми. В близи зоны ф аци ального перехода 
песчаников в глауконито-глинистые rюроды в первых отмечаются тон
кие (до 1 м) п р ослои руд и л ептох.поритовых пород. Оол иты в них со
стоят из гидрогетита и несут следы местного перемыва.  Н а блюда ются 
обломки оолитов, а у некоторых из оолитов имеются частично нару
шенные, как бы отогнутые, концентрические зоны, так что между по
следними насы п ал ся алеврита-глинистый м атериал.  Иногда алеврито
глинистый м атериал выпол няет целиком отдельные концентрические 
зоны. Таким образом, в этой мелководно-морской ф а ци альной зоне со
х ранились хемогенные осадки, которыми они отличаются от отложений 
восточной ч асти месторождения. 

Такая р езкая ф а циальная изменчивость чигаринского1 горизонта, 
очевидно, связ ана с существованием отмеченного выше вала,  оrгделяв
шего п риостровную лагуну от остальной части моря. П одобные руды 
описаны Ю. П. :Казанским ( 1 960) в колпашевском горизонте :Колпа
шевского месторождения. И м  впервые для б а ссейн а  в ыделены такие 
ф ациальные зоны рудообразования. Мы считаем, что ж елезоносные от
л ожения чигаринского горизонта на Б акчарском месторождении яв
л яются образов а ниями п риостровной л агуны. 

Четвертый, или б а кчарский, железоносный rоризонт � палеогено
вого воз раста. Максим альное р азвитие гор изонт имеет н а  з а п аде. Он 
залегает на окисленных рудах, глауконито--глинистых и песча нистых 
породах, перекрывающих чигаринский горизонт. 

Б акчарский горизонт описан М. П. Нагорским ( 1 958) как при
боежно-морские образования, Ю. П. Казанским ( 1 960) -как дельтовые: 
Н. Х. Белоус ( 1 962) , не н азывая, отложения дельтовыми, связывает их 
обраЗов ание с мощным водотоком, влив авшимся в море. 
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В ос 1юв·а нни  горизонта .·�ежит па чка сн.r1 ьно rжнсj1еиных и пере-мы
тых руд, среди которых преимущественным распростра нением пользу
ются сыпучие гидрогетитовые оолитовые разности . В одной из скважин 
к северу от линии п рофиля (см.  рис. 1 5) общая м ощность сыпучих руд 
вместе с вмещающими их песками, содержащими рассея нные гидроге
т;повые оолиты, дости гает 1 О м. В рай оне п рофиля оолитовые сыпучие 
руды ассоциируются с рудами,  имеющими гидрогетито-глинистый, 
окисJ1енный J1ептохлоритовый · и:1 н .1ептохлорито:глинистый цеl\•1ент. В 
сы пучих рудах присутствуют редкие окатанные обломки оолитовых руд 
р азмером 1 -2 мм. Совершенно невозможно, однако, получить сведения 
о слоистости этих руд, что могло бы дать ценные критерии для р асшиф
р овки фациальнь1х условий их  образов а ния .  Однако даже в просJiоях 
сцементированных руд, находящихся среди сыпучих, никакой слоисто
сти, возможно из-за их маJIОмощности, нет. В верхней части б акчарско
го горизонта имеются гидрогетитовые и лептохлорито-гидрогетитовые 
руды с сидеритовым и лептохлорито-сидеритовым цементом ,  вивиа ни
том и керченитом. В них постоянно п рисутствует рудный и ква рцевый 
гравий, иногда резко косослоистые руды, в которых слоистость русло
вого типа  подчеркивается сменой рудного и кварцевого гравия до 1 0  ,им 
в поперечнике. Мощность таких прослоев более 0,5 м. 

На р азведанной ч асти восточной половины месторождения строе
ние горизо.нта сходно с вышеописанным.  Однако там он  лежит непос
редственно на рудах чигаринского горизонта. Сыпучие руды сменяются 
кверху по разрезу плотными косослоистыми (до 1 5°) , сцементирован
ными лептохлоритом и сидеритом. В них наб.1юдается повышенное ко
личество гравийных обломков руд и кварца ,  однако их  меньше, чем на 
западном участке. Количество лептохлорита и сидерита в прослоях не
р авномерное, причем сидерит чаще является позднедиагенетическим и 
эпигенетическим, разъедает лептохлорит, замещает оолиты и обломки, 
выпо.пняет тонкие жилки. 

Сыпучие руды слагаются темно-бурыми оолитами с густой сеткой 
трещин дегидратации. та·кие же оолиты присутствуют в тонких прослоях 
охристо-желтых руд с гидрогетито- г.ТJинистым цементом. Эти оолиты 
п реобладают в нижней части бакча рского горизонта и ,  вероятно, яв
.r1 яются переотложенными а.ТJлювиа.1ьно-делыовыми образова ниями. 
Они приурочены к центральной части рудной залежи, а к краям ее фа 
циально замещаются рудными песками .  

Другой тип оолитов отмечается в верхней ч асти горизонта. В этих 
рудах оолиты желтовато-бурые, слабоперем ытые, с тонкими трещина
ми ,  выпол ненными тем но-бурыми гидроокисл ами  железа .  И ногда в них 
встреч аются зе.ТJеновато-бурые концентрические зоны ,  сложенные окис
ленны м лептохлорнтом . Эти оолиты образовались, очевидно, непосред
ственно в дельте и подверглись незначительному местному перемыву. 
В рудах имеется сидеритовый и л ептохлорито-сидеритовый цемент, 
иногда с небольшим количеством железокремнистого м атериала н а  
границе р азъедания лептохлорита поздн едиагенетичес1шм сидеритом .  
Они прослеживаются почти во всю ширину залежи и лишь вблизи са 
мых краев ее замещаются лептохлоритовыми породами, а к з ападу, в 
сторону моря,- прослоями сидеритов и глауконитовых п есчаников с си
деритовым цементом. Вверху рудного горизонта лежат тонкие ( в  не
сколько сантиметров) прослои м ассивных лептохлорито-сидеритовых 
пород, переполненных сидеритизированным р астительным детритом .  
По-видимому,  обилие сидерита в верхах горизонта связано с забол а
чиванием бассейна в конuе его существования .  
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Полосообразная фйрма  рудной залежи, ориентировающй су(>мери

д!!онально, наличне сыпучих и косослонстых
. 

руд рус.ювого типа .  а так

же линзовидная пересланваеi\lость отложении по линии по�еречного 

разреза указывают на формирование желеwносных отложении бакчар

ского горизонта в условиях дельты (Пустовалов, 1940; Формозова, 1 959; 

!(аза некий, 1960) . Дельта имела два подводных рукава, в�оль которы� 

и происходило накопление р азобщенных рудных з алежеи - з
.
ападно� 

п восточной. Судя по большей. мощности руд и более крутои косои 

слоистости в прослоях гравийных руд, з ап адный рукав был более мощ
н ы й ,  поэтому продолжение западной рудной полосы отм ечается далеко 
к северу н а  реках Парбиг и Парабель. 

Для реконструкции фаци альных условий формирования горизон
тов мы учитывали их минералого·- петрографическнй состав, текстурно
структурные особенности пород и особенно. характер с.r�оистости, форму 
рудных залежей . в горизонте. 

Таким образом, на Бакча рском месторождении для каждого гори
зонта характЕ!рны своеобразные руды, а также комплексы железонос
ных пород, которые позволяют разграничивать эти горизонты между 
собой в разрезе и восстанавл ивать ус.r�овия их образования. Образова· 
ние железных руд проходило в прибрежно-морских и л агунно-морских 
усJювиях, в приостровной лагуне и в дельте. 

Площадь бассейнов, в которых происходило накопление руд. 
:уменьшается от ·верхнемелового к палеогеновому времени для З ападно
Снбирскоrо бассейна , однако на Бакчарском месторождении для всех 
четырех горизонтов она сокращается незначительно�. Такая унаследо
н а н ность площади р а сп рост р а н е н и я  рудных горизонтов в рпйоне 
с. Б а 1-;ч а р  свю а н а .  очевндно , с усто й ч и востью тектонического режима,  а 
также с благоприятным сочетаниеl\1 п алеогеогр а ф нческих,  к;1 и м атнче
ски х и тектонических условий. 
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ФО СФАТО Н О С Н О СТ Ь  М ЕЗОЗО Й С К И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И И  

СЕВ Е РО - В О СТО КА С И Б И Р СКО Й ПЛАТФО РМ Ы  

Р С .  РОДИН 

В статье изла гаются результаты обобщения матер иалов по фос
фатоносности мезозойских отложений,  обрамляющих с севера и северо
восток а  Сибирскую платформу. 

В первые направленные поиски фосфоритовых руд были проведены 
Н. П .  Херасковым и Ю. А. Пе:троковичем ( 1 937) в за п адной части Вер
хоя нс кого хребта . Ими был проделан маршрут от пос. Са нгары до пос. 
Э ндыбал и отобр а н а  большая КО\/Iдекция образцов поро� верхнепалео
зойского и мезозойского возраста . Хиl\Iическими а нализами (около 
'900 )  установлено, что отложения данного р азреза обычно содержат 
следы илн десятые доли процента  Р205. Лишь в пяти образцах пород 
эчийской свиты (верхняя пермь) содержание P20s превышало 6 % .  Это 
�динственные специальные исследования н а  фосфориты , п роведенные в 
пределах северной части центральной Сибири. 

Н аиболее древние фосфатоносные образования мезозойского воз 
р аста встречены в низах индского яруса (рис. 1 6) в р азуезе Хараулах
ских гор ( кр ай няя к северу ветвь Верхоянского хребта ) . По данным 
И .  С. Грамберга и др. ( 1 96 1 )  * ,  здесь отмечается прослой м елкогалеч 
ного конгломерата мощностью 1 0- 1 5  с.м со значительной примесью 
гра вийного м атериала .  На отдельных участках конгломерат перехО!дит 
в гра велит. Гравийный м атериал, имеющий размеры зерен О, 1 - 1 ,О см , 
н а  1 5  % елагается фосфатом. Кроме него, присутствуют обломки аргил 
л итов, алевролитов, кремнистых пород и известняков. Фосфат со,дер
жится и в галечном материале в виде полуокатан ных, реже угловатых 
обломков, базальный цемент в которых представлен буровато-желтым 
изотропным фосфатом. Терригенный материал в гальках состоит из 
зерен породообразующих минералов алевритовой размерности и орга 
нических остатков, напоминающих споры растений и обрывки клетчат·
ки, в ыполненные фосфоритом. Песчаники, вмещающие этот прослой 
К<JНГJюмерата, слагаются преимущественно зернами кварца, ч асто сце
·ментированными каолинит-гидрослюдистым веществом или даже чис
тым к аолинитом (до 30 % ) .  

Более молодые по возрасту отложения, содерж ащие минер алы фос
фора ,  отмечаются в верхней части олен�кского яруса среднего триаса 

"' На материалах этой работы основано и дальнеi\шее нз.1ожение, касающеес11 
с.фосф атоносности пород района Хараулахских гор. 

7! 
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( разрез Xap ayJJ a x a ) . Здесь· встре
чен п р ос л ой тем н о-серого из
вест н я к а  ДО 1 о C,1i MOЩHOCTII со 
сферо.1 1 1товой н р ад и ал ь но-лучи
стой структуроf1  1 1  с одержан нем 
р азнозерн нстого о бломочн ого 
м атер и а л а  до 20 % .  В этом из
вестн яке нмеются гальки квар u
ПОJJ евош п атового алевролита,  сце
ментирова н н о г о  гл и нистосидери
товым и фосфатным веществом.  В 
отдельных гальках ал евролито
вый м атер и ал с цементирован  
фосфатом, коJJ ичество которого 
в н н х  дости гает 60 % .  Кромс: то
го. фосфат отмеч ается в виде 
оол нтов 11 в 1.,: а честве м атериал а ,  
в ы п о.1няющего органические ос
тат1<и .  Размер оол нтов не п р е
выш ает 0, 1 2  ,1·tJИ, р аз мер гале1< п о  
дJJин н ой оси 1 .5 ед В о  всех п е 
реч1 1сленных о б р азова н иях фос
ф ат п рисутствует в виде бурого 
с р азличными оттенк а м и  изот
р о п н ого веществ а с пока3 ателем 
п ре.'!Омления l ,б l 0- 1 ,620. Исхс
дя из данных с 1 1ектрального ана
лиза  ( Р  больше 1 0 % ,  С а  бол ьше 
1 0 % ,  Fe - 1 0 % ) ,  И. С. Грам
берг 1 1  др.  ( 1 96 1 )  считают этот 
мине р ал фосфатом кальция, а 
точ нее - !<OJJJJoф a н oм с незна
чнтельной п р и месью желез а .  

В отложен 1 1ях  среднего три
аса Х а р аул ахских гор проявле
ния фосфатов отм е ч а ются в са
м ых н изах анизийс кого я руса в 
виде галек алевролита с глини
сто-фосф атны м  uементом,  со
ставляющих 1 -5 %  от галечного 
м атериа л а  в п рослое конгло
мерата .  и в виде цемента в по-

Рис. iб. Распределение фосфатонос
ных пород в разрезе мезозойсю1х 
от ложеннн. северо-востока Сибир

сной платформы. Масштаб 1 :  5000. 

1 - пески и nесчанню1; 2 - алевролиты 1:: 
алевриты: 3 - глнны и а р гиллнты; 4 - конr· 

Jю�н.:раты; 5 - фосфатоносные зоны; б -
фосфатопроявление. 



.·1 и м 1 1 1\товом 1 1 l'сч а 1 1 1 1 1\ е .  П осJ1ед н 1 1 й  в 1\ а ч естве 1 1 1 юсJ 1О я 3 а л е rает в о:..:-
но в а н и и  а н и з ий с коrо я руса ( р .  Д а р к ы )  и слагается н равцем ( 5 5  % ) , 
обл о м кам и м и к р о н ва рцитов и к р е м нистых пород ( 25 % ) и 1юлсв ыI1ш 
ш 1 1 а та м и  ( 20 % ) . В ве рхней ч асти п рослоя - в п е с ч а н и к е  - наблюда
етс я об иJ1 и е облом l\ОВ хл о р и т 1 1 з и р о ван 1 1 ы х  п о р од. фосфор и тов 1 1  але
в ро л и то в  с фосфат н ы м  цеме нтом . Цемент в п е с ч а н ине та1-\же в ;н-1а
ч ителы-IО 1\1 коли честве представл е н  фосфато м .  Х а р а к т е р  м и н е рало:з 
фосфора подобен о п и са н н ы м  в разре:зе олене нсного я руса . 

В с е в е р н о й  ч а ст и  А н а б а р о- Х а т а н rского между р е ч ь я  А. С .  з � по 
р о ж цевой и А.  И.  Кравцовой ( 1 956) в о с н о в а н и и  г у р е м и с с ко й  с в иты 
(л а д и н с к 1 1 й  я р у с  ( ? )  был 01 1 1 1 с а н  го р 1 1 з о 1 1 т  м ощн ость ю О. 75 ,н г 1 1др о гетит
лептохлор и товой породы, сложенной оол итами ги;;�,р огетита, з е р н а м и' 
к в а р ц а  1 1  п о:1 евого ш п а т а , а т а юк е  06:1 o м к a l\lt-H п о роды, состоя щей и з  
бобов и н  гетита , гидрогетита и 00J1 итов : 1ептохлорита. Т е р р иген ный м а 
териал сцемент и р ов а н  хлор итом и фосфатом к а .:1 ь u и я . П о с:1ед н и й  и ме ет 
в ид светло-бур ого и з о т р о п н о го вещества с п о к а з а те:1 е м  п реломJ1 е н и я  
1 , 624 , ч т о  поз во:1 и.i о  ук;:� з а н н ы м  в ы ш е  а 1нор а м  отнести этот м и н е р ал к. 
ф р а н ко:1 иту ( ко:1 :1 оф а 1 1у ) . Соде р ж а нне Р205 в п о роде , п о  /lа н н ы м  .\и м и 
ческого а 1-1 а ,1 и з а ,  рав н о  5,58 % ,  что д а ет воз м ож ность 1с1 а с с и ф и ц и р о в а ть. 
эту породу к а к  ф осфо ри т  ( Ги м мел ь ф а р б  и д р "  1 959) . ·К1 а стический 111 а 
т е р и а :1 в о  м но г и х  с:1 у ч а я х  п о ч т и  н а це.10 (80 % и бо:� е е )  с1 а га ется к в а р -· 
u е м  и об:юмка м и  1\ в а р цитов и к р е м н е й .  

Н а  з а п а д н о м  побережье А набарской губы, к северу от м ы с а  А и р 
к а т , 1 3  р а з резе с реднет р и а с о в ы х  отложен и й  на м и  встрече на 20-i\ �ет ров а я
п а ч к а  се1ювато-зе.·1 е н ы х  с реднез е р н и ст ы х  н е я с н отон кос:юистых песч а 
н и ков.  В с а м ой кроl3:1 е этой п а ч к и ,  п о  д а н н ьш исс:1 едо в а н и я  в ш:1 и ф а х ,  
з а :1 е г а ет песч а н н 1< сост а в а : к в а р ц, х а :щедон и об:ю м к и  к в а р цитов в 
с у м м е  ( 67 % ) .  свежие и н а це:ю с е р и ц и т и з и р о в а н н ы е  п:1 а г иокJ1 а з ы  и п е 
:1 и т и з и р ов а н н ы е  1.; а :1 и е в ы е  по. 1 е в ы е  ш паты и об:ю м ки э ф ф у з и в о в , в м есте 
с о<.:та н. 1 н ю щ н е  о к оло 33 % .  К р о м е  того,  в породе ов1е ч а ются с феро.1 иты 
х а :ш.едо н а  и св ет:ю-з е:1 енова то-же:пый : 1 е п тох:ю р и т  ( "? )  в виде то н к и х. 
к а е м о ч е к ,  и н к р усп r р ующн й т е р р и ге н н ы й  �1 а те р и а:1 на отде:1 ь н ы х  у ч а ст-· 
J< a x .  Це м е нт п ес ч а н и ка п р едста в.1 е н  п роз р а ч н ы м  с:1еп; а  б у р о в а тьш изо
т р о п ным ко.1.1 о ф а н о м  ( р и с .  1 7 ) .  Тип цем е н т а ц и и  б а з а :1 ь н ы й  н со п ри 
к ос нове н и я ,  н а  о тде:1 ь н ы х  у ч а стк а х  по ровый.  П о  подсчету в ш: 1 и ф е-,. 

Рис. 17. Б а з а:1 1, н ы i"1 кn.1.1офа н о н ы й  це
\r ент н п ес ч а н 11 1< а х  п· рем11сс1< о i"1 св1 1ты 
( .'J<tД l l HCKl li"r ( ' ) я р у с ) . Н нко:! li  r .  х :36. 

Рис. !�. Тt>рр 1 1 гt>н н ы е  з е р н а .  1 1 огру-· 
;;,енные в база.1ьныi'r коллофановый: 
l\e�lt'HT ( k ) .  н н ж н н н  ю р а .  1 1 0;1,О Ш В ::l .  

д о м  е р а .  Н н к о л 1 1  + .  х -15. 



'коллоф а н составляет до 60 % от объе м а  породы. Показ ате л ь  п р елом 
ления его р авен 1 ,600- 1 ,620. 

Т. М.  Емельянцев, вп ервые детально описавший этот р азрез ,  уста
навливает наличие в нем пород гур емисской свиты, но н е  дает конкрет
н ой характеристики ее нижней гр а ницы. Ве рхняя граница ,  проводи м ая 
и м  по  подошве · метрового п рослоя м ел когал еч но го конгломерата ,  ф нт-;
сируется в р а ссм атривае �юм разрезе очень четко. Учиты в а я ,  что мощ
ность с виты в А н а ба р о-Хата н гско м м ежду р ечье о п р едел я ется в 1 40 м 
{ Калинка, 1 959) и описанный здесь горизонт фосфорита р а сполагается 
на 1 35- 1 40 м ниже в ерхней границы среднего триаса,  мы считаем воз
можным отнести этот горизонт к п одошве гуремисской свиты. 

Отложения гуремисской свиты п рослежи в аютс я и в , ' J е но-Оленек
<:ком р айоне, где они представлены главным обр азом ожелезненными 
песча никами,  а та кже ал евролит а ми и конгJJО�1 е р а т а �1 и .  К о н г.т1 о м ер аты 

обогаще н ы  мин е р алами фосфор а .  Последние  вообще х а р а пер 1 1 ы для 
всех пород св иты д а н н ого р айона .  

В песч аниках фосфат встречается в виде оката нных о бл о м ков и л и  

оолитов, з амещающих зерна  гл ауконита .  Кроме того, в п о р о д а х  гуре
мисской свиты н а ряду с глинисто-хлоритовым цементом широко р азвит 
фосфатн ый , имеющий тип цементации поровый или соприкосновения.  

Если в Ана ба ро-Хата нгском м еждуречье ф осф а тоносные породы 

отмечаются в подошве гуремисской свиты, то в Л ено-Оленекском райа· 
не фосф аты наиболее развиты в верхней части этой свиты. 

П роявления фосфатоносности в Лено-Оленекском р а йоне свнзаны и 
rc породами ка р нийского яруса ( Сороков и др. ,  1 960) , представленными 
в основном п есчаниками и в меньшей степени алевролита ми .  З алегают 
породы н а  гуремисской свите н есогласно. Состав цемента в песчаниках 
и алевролитах самый р азнооб р а�ны й :  гл инисто-хлоритовый,  хлорито
вый, р еже цеолитовый, полевошпатовый, кварцевый, карбонатный и 
фосфатный.  Последний по типу це м ента ции ЯВJ1 я ется п ар овым и сопри · 
косновения.  В терригенной части пород фосфат встречается единичными 
зернами. 

Таким обр азом,  в Л ено-Хатангском р айоне фосфатоносны е  породы 
ладинского яруса и нижней ч асти карнийского р азвиты п овсеместно и 
выделяются нами в самостоятельную фосфатоно·сную з ону. 

Более молодые по  возрасту отложения, в которых отмечаются при
знаки фосфатоносности, на блюдаются в верхней части плинсбахского 
( ? )  яруса в бассейне р. Ана б а р  ( С а кс и др . ,  1 959) . Здесь н а  отдельных 
участках фосфат является цементирующим веществом в п есча никах. 
Основной же состав цемента - лептохлоритовый (25-30 % от породы) . 

В устье р. Буострай, левого притока р. Анабар, обна ж ается 40-мет
ровая п ачка домерских песча ников и алевролитов (последние преобла
дают) с незначительным по мощности ( 1 0__: 1 5  см) лицзовидным про
•слоем мелкогалечного конгломерата.  Н епосредственно над конгломера
том в 7-8 м от уреза  воды, р асполагается горизонт темно- серого с 
зеленоваты м  оттенком разнозернистого рыхлого песчаника,  р азбитого 
многочисленными трещинами кливажа и выветрив а ния.  Существенная 
часть кл астического м атериала в этой породе, как нами установлено, 
представлена кварцем (80 % и боле е) . Кроме того, присутствуют зерна 
в значительной степени выветрелых полевых шпатов, а также эпидота. 
Из аутигенных образований отмечаются многочисленные о•кисленные 
ОС\литы железистого хлорита .  Терригенный матер и ал сцементирован б ес

цветным , иногда слабо-желтоватым коллофа ном (рис:. 1 8) . МинераJ1 
:изотропный, с показателем преломления 1 ,620-1 ,640. Содержание P20s 
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в п есча нике, по да нным химического а нализ а * ,  дости г а ет 2, 1 % .  Мощ
н ость гориз онта п есч а ника около 3,5 м. В том же о б н а жении, н а  22 м 
в ы ш е  уреза воды, з а л егает п рослой (0,3-0,5 м) конгл омер атовидного 
р азнозер нистого п есч аника желто в ато-бурого, неясносл оистого, с р ед
кими гальками чер ного кремня и тем но-серого песч аника.  В те рриген
ной ч а сти этой породы отмечаются р аститеJiьные остатки, з ам ещен н ы е  
фосфатом кальция ( ? ) . К р о м е  того, в к р овле описы в а е м ой 40-м етровой 
п ачки п ород п р ослеж и в а ется гор и з о нт (0,4-0,5 м)  алевритистого из
в естняка, в котором з е р н а  фосфатных м инералов составляют 3-5 % 
к л а стического м атери ала.  Коллофан присутствует в в иде бурых, жел
тых и зеленов ато-желтых и зотроп ных 3ерен с неясной колломорфной 
структурой. Показ атель преломлення 1 ,573- 1 ,640. Р а з м ер зерен по
р ой достигает 4 мм в поперечнике. В о  м н огих случ а я х  колJю ф а н  облада
ет сл або выр аженной агрегатной поляризацией, обусловленной н а ч аль
ной стадией р а с к р ис т ал л и з а ц и и .  Некотор ая ч а сть изотроп ных зерен 
ф осф атов и меет кр асный, бурый и л и  кров а в о-красный цвет, что связ а н о  
с присутствием в них трехвалентн ого желез а .  Ве роятно,  э т и  з е р н а  мож
н о  отнести к борицкиту - коллоидному водному фосфату желез а .  По
к а з атель п реломления у него н аиболее высокий из встреченных ф ос
ф атов - 1 ,620- 1 ,640. Р азмеры зере н 0,05-0,4 МЛ·L. 

Итак, в п ор одах нижнеюрского отдел а п р оявл ения фосф атон ос-
1юсти отм е ч а ю тс я  в ппи н сба х с к о м  ('?) ярусе и в низах дом е р а ,  т .  е.  в 
с а м ы х  н и з а х  ю р с к и х  от.!r о ж е н и й ,  р а з витых в бассейне р .  А н а б а р . В выше
л е ж а щих от.·южениях нижней и средней юры м и нералы фосфора отсут
ствуют. 

П роявление фосф атоносности в осадках верхнеюр ского воз р а ста 
носит явно региональный х а р а ктер и отмеч ается в Х ат а н гской впади не, 
в бассей н ах рек А н а б а р  и Оленек. 

В предел а х  Хата нгской впадины, по данным В. Н .  С акса и др. 
( 1 959) , широко р азвиты конгломераты кимериджского я руса,  состоя 
щие и з  крупной (20-25 см) у гловатой гальки траппов, обломков сиде
р итизирова н ной древесины,  округлы х  конкреций фосфоритов, сцемен-

·тирова нных лептохлоритовы м  известковистым песча ником. Конкреции 
ф осфорита п р едставлены м елкоз е р н и стым л ептохлоритовым п есч ани
ком с фосфатны м цем е нтом. 

В б ассейне р .  А н а б а р  фо{:форитизация п р оявляется в породах всех 
трех ф ау нистически оха р актеризова нных я русов ( С акс и др 1 , 1 959) . 
Т ак, в отложениях келловея фосфат в ассоциаuии с л ептохл о,ритом и 
кальцитом в н ебольших количеств а х  присутствует в в иде цемента в 
а л е в р о л и т а х .  Отмеча ется фосфат п р и м ер н о  IЗ той же ассоuиации и в 
н и ж неоксфордских отлож ен и я х , где он в от1tеJ1 ь н ы х  случ аях сл а г а ет до 
8 % легкой фр акции .  Но м а кси м альные соде р ж а н и я  м и н е р алов фосфо 
ра отм ечаются в пород а х  в е р х н е в олжского я ру с а .  Здесь о н и  п ри сутст 
вуют наряду с хлоритом и кальцито м в в иде цем е нта в гальках п есч а 
ников,  цем е нта - в фосфоритовых конкреци я х ,  л ептохл о р ит-гл ау к о н и 
товых п ородах, и псевдо м орфоз - п о  глаукониту или лептохло р иту. 
И ногда ф осфат встреча ется и в в иде обломков . 

В цементе л ептохлорит- г л ауконитовых пород фосф ат отмечается 
к а к  бесцветн ая м асса, крустифицирующая зерна гл ауконита и терри
rенного м атер и ал а  (ри с. 1 9 ) ,  и как бурое изотропное вещество (рис. 
20) . В последнем случае тип цементации б азальный.  М аксимальны�· 

* Хнмичесние анализы выполнены в лаборатории СНИИГГИМС .iVI. И. Сот
никовой и В. В.  Тас!{иной. 
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з н ачения  показатеJ1 <�Й п реjJ ОJ1 1: 1е н и н  фосфатов  - 1 ,640, м н 1- 1 и м с:: и1 ы -1 ы е  -
1 ,570. Те р р и ге н н ы й м атериа ,1 13 эт 1 1 .\ п о рода х  н а  60 % п р едста в. 1 е н  к в а р
цем,  а оста "1 1 , ну ю е го ч а сть с:1 а г а ют по:1 е п ы е  ш п аты н з е р н а  р уд н о го 
м и н е р а .- 1 а .  З е р н а  ГJ1 а уко нита ,  о б.r1 а д а ю щ и е  J11 и 1-: ро а г р е г а т ной и р а д и 

_ а л ь но-луч истой п ол я р из а ци ей ,  н е р едко з а м е щ а ются п о  п е р и ф е р и и  о кис 
.n а м и  же.-1 е з а ,  а в центре - к р е м н ез е м о м .  О ч е н ь ч а сто у н и х  13 Идн ы т ре
щ и н ы с и не р ез и с а .  1\а .'1 ьц ит 1 3  п ор оде н а р яду с фосфатом п рисутствует в 
1< а ч естве ц е м е н т а .  С оде р ж а н и е  Р205 в о п иса н н ых фос ф а т а х , по  д а н ным 
х и м ичес кого а н а л и з а ,  дости г а ет 8, 1 _% . 

Рис_ 19 .  З е р н а  г;� а у к о 11 1 1 т а  (glv) 1 1  
n о ролооб р а з  у ю щ 1 1  х м н  нера;юв ( Q. 
Fsp ) ,  сцеме н т 1 1 ро н а н н ы е к р уст 1 1 ф 11 к а ·  
ц 1 ю н н ы м  ф р а н 1;о.с1 1 1 тон 1,1 м  1 tсментом 
( ве р х н н я  ю р а ,  1-1 1 1 ж н ево.�;�\с1ш i'1 я р ус ) . 

HH{(O,ii l l  + . х 1 00 .  

Рис. 20 .  Б аз ;� ;1 1 , н ы i"1 ко:1:ю ф а 1-1 о в ы l1 · 1 tе-
1 1 е н т  (//)  в л е птохло р 1 1 т-гла�:1;ош1то
в 1, 1х породах верхнеi1 ю р ы .  Н 1 1 ко-

ли ' х  36. 

К а к  н а м и уст а н о влено, в ы ш е  по р аз резу р а с п оJ1 а г а ет с я  еще три го
ризонта подобных п о· с о ст а в у  пород, в кот о р ы х  соде рж ан и е  P20s соот
в етстве н но р а вно  3,02, 1 , 1 5  и 1 ,67 % . Фосфат  здесь п р и сутствует в виде 
ж е-J1 т о п с� то - б у р ы х  изотроп н ы х  зерен ,  р а з ме р  кото р ы х  порой достиг а ет 
0,5- 1 ,0 .н;11 в попереч н и ке.  Мощность горизонтоп  J< а рб о н а тн ы х пород, 
соде р ж а щ и х  гла у J< о 1- 1 1 п  и фосфс�т ,  О, 1 5-0,3 .и . Мощность  всей п а чки 
п о р од с п ро я в:1 е ни е м  фосфатоносности дост и г а ет 4 ,5  .н , а п ротя ж е н 
н ость вы ходов ее н а  пове р х ность вдоJ1 ь п р а вого б е рега  р .  !-\ н а б а р  со
с т а в.-1 я ет око.'ю ! 6 t{At . 

Д.н я п о род фосфоритоносных го.р из о нтов х а р а 1перно  н 1 1 З l\Ое ссце р
:ж а н ие  в них теР._р и ге н ного м атер 1 1 а :1 а ( 1 -7 % ) .  

В р а з резе в е р хнею рс1<их  от.1 ож е н и i-i у п ос . Ста нн а х-Хочо  ( устье 
р .  О:1 е н е 1< ) , l\ a I< с.·1 едует по  да 1-1 н ы "1 Д .  С Co poкo J J a  11 J. p .  ( 1 960 ) ,  фос
фат вст р е ч а ется в о ксфордскоJ1 1  я русе в в нде зерен в пес ч а 1-1 1-1 1.: а _\ и а :1 ев 
ро.1 и т а х ,  в сущест R е н н ы х  же 1<0.'1 ичеств а х  о н  п р и сутствует в п о р о д а х  
в ер х  нево.'1жс 1<0 - в а .1 а н ж н нс l\ого воз р а ст ci . Пос.·1 еднне  п ре.J.ста п.-1 е н  ы 
а л евр ити сты м и  а ргилJ1 ита м и, июжен ными ,  г:1 а в 1-1 ы J11 о б р а з о м ,  г:1 и н и сто
Х.i1 О рнтовым �1 атерн а:1 0 l\1 ,  обог с� ще н н ьн1  фосф атоJ1 1 . В эт 1 1 \  же  пород а .\ 
отме ч а ю т с я  и 00:1 иты пептох.-ю р и т а .  В н и ж не(i ч с� сти  ве р х не во:1 ж с 1ш
в а.'1 а н ж и н ск 1-r \ от:1 ожен и й Д.  С .  Сороко в ы ы  и др. ( 1 960 ) оп 1 еч е н  г о р и 
з онт фосфатной породы,  состоя щей и з  оолитов .1ептохлор и т а .  сuеJ1 1енти 
р о в а  н н ых бур о-в с�то - жеJ1 ты м изотро п н ы м  фосфата" � .  В отде:1 ь н ы \  с.1 \· 
чаях  фосф а т  отмеч ается в виде псевдомо рфоз по г:1 а у 1-:0 1 1 1 1 Т \ - .  
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Так 1 1 11 1 образ о м ,  ф осфатоносные п о роды раз в иты п о  нсе11 1у  разре:Jу 
верхней юры и на довоJ 1 ьно знач итеJi ьной территории ( бассейны рек Ха
танги , Анабар, О.г1ен ск) , но в существенных коJ1 и чествах и со з начителъ.-
ным содержанием Р205 ( бо.1 ь ш е  8 % ) они при сутствуют .·� и ш ь  в верхне
в олжо; 1 1 х  осадках. Верхня я  ю ра - это вторая п осл е л ад111 - 1 ского ( ? )  
я руса фосфато н о с 1 1 ая з она в мезозое севе ро - восто 1<а С1 1 б 1 1 рско й 1 1лат
ф ормы . 

В настоя щее время отJю жен и я  мез озоя данного реги она и сс:1едова
ны с точки з рени я .п итолого - ф орl\!аци онного анал иза, разработанного 
групп о й  с 11би рс1шх литол огов под руко водст в о м  В .  П .  Казаринова. Ос
новной прием анал иза заключается в в ыделен и и  в разрезах осадочных 
тол щ цикJI ОВ осадконако пления различного порядка ( сери и ,  J<О М ПJiек
сы) , раз в и тие которых непосредственно связано с раз внтием тектони
чески х процессов ( Казарнно в,  1 958, 1 960 ) . 

В триасовых отложени я х  данного региона осадочные сери и выде
лены Е. К. Герасимо в ым ( l 962 ) по соотно шению в породах устой ч и в ых 
и неустойчивых к х и мичес1<оi\1у nыветри вани ю породооб разующ и х  ком
понентов 1 1  п о  л ол оже1-1 1 1 ю  в раз резе тех нл 1 1  нн ы х  хемогенны х  образ о в ц 
н и й .  В осадках ни жнего трпаса и м  в ы деляется одна осадочная сери я, 
в т о рая соответст вует среднему, а третья - верхнему о-тде.'1 ам. 

По нашему мнени ю, формирование второй осадочной серии поздне
герцинского ко мплекса законч и.n ось не в конце среднего триаса, как об 
ЭТО!\!  пи шет Е.  К. Герас и мо в ,  а где-т о  на границе ани з и й ского и Ji ади н
ского ( ? )  веков , так как состав осадков последнего я в но свидетельст
вует об образо вании их за счет продуктов разру ш аю щей с я  коры в ывет
р и в ан и я  в период нарастани я тектоничес1< о й  активност и .  Об этом с в и 
детел ьстnует б олее грубый,  х о т я  и насыщенный хемогенными к о мпо
нентами, состав кластического материа,па в п о родах л адинского ( ? )  
я руса п о  сравнению с подстила ю щ и м и  и х  ани з и й скими осад1<ами и об
щий анал из разв и т и я  те1понических д в и жений ( Грамберг н др.,  1 96 1 ) ,  
с в идетельствующий о прео бладани и  восходящих д в и жени й  в течение Jiа
д и н ского векСI и относитеJ1ьно бо. : 1ее споко й ной тектони ческо й жизнн в 
а н и з ий ский век. 

Таю1 м образ о м, отложени я  верхней ч асти среднего триаса ( гуре
м исская свита) следует относить к первой осадочной сер и и  мезозойско
го о садо ч ного ко мпJ1екса. 

В ю рс r<11 х  онюжени я х  Лена - Х а та нгс 1<ого района наi\1 и выде;1 я ются 
д в е  осадоч ные сери и :  нижнеюрская и средне- верхнеюрска я .  

П очти п о в семестно осадки �-;онечных 1 1  начаJ1ьных эта п о IЗ форми
р о вания серий хараЕтери зуются повышенныi\1 содержан нем продуктов 
х и м ического выветривани я , чаше в сего сиJ1 и 1<атов железа. Эти эта п ы  
.::�:л я  мез озоя северо - востока С и б ирской п.1атформ ы следую щие: самые 
н и з ы  и ндско го ·века, верхня я част�, о.1 енекского и п одо ш в а анизи й ского 
веков,  весь :rадинский ( ? )  век и подош�а 1\арни я ,  низ ы  и верхи нижне
ю рского периода и верхн я я  юра, и сключая нижнюю часть келлове я .  Н а  
рис. 1 6  видно, что именно I< этим стратиграф ичес1< и м  и нтервалам при
у р о чены и все о п исанные в ыше фосфатопроя в лени я .  П а рагенет и ческой 
с в я з и  си.с1 икатов же.'1еза и фосфорито в,  исходя из т�ори и А. В .  Казак о 
в а  ( 1 939) , не м о гло быт ь ,  так как первые образовал ись в резу.:1 ьтате 
п р и nноса растворенного же.ГJеза и креi\1незема из об.1астей лита н и я ,  а 
м а териал для формирования минералов фосфора п оставлялся н з  г.тrу
б оЕ о водных ч астей океани чесЕого бассейнll . П о - в иднi\IО !\IУ, сов i\1естное 
н а хо ждение в лоро.::tах си.1 икатов же.1еза и фосфатов м о жно о б ъ я снить 
следу ю ш и i\r об раЗ О i\I . Коне;-1 н ы \1 1 1  нача.- 1 ь н ы111 этапа\r  формирован r r я  



серий соответствуют усJiовия относитеJ1 ьного тектонического покоя с ·  
чем непосредствен н о  связ а но ocJi a бJieннoe поступJi ение в в одные б

'
а с- ·  

сейны терригенн ого м атери аJi а .  Последнее, по м нению В.  П. Каза рино
ва· ( 1 958) , Н .  М .  Стра хова ( 1 960) и др. ,  является непременным усло- 
вием для образования в существен н ы х  к оличествах хемогенных 
осадочных руд желез а и фосфора .  

Повышенное содержание м инералов фосфо р а  в отложениях верх- · 
ней юры (выше,  ч ем в любой другой ч а сти разрез а )  объясняется , ве
роятно,  не  только благоприятной фа ци альной обста новкой фор м и р о- ·  
:вания осадков и слабым прив носом терригенного м атериала  (тектони-
ческий ф актор ) ,  но и тем, что в это время (В . Н. С а кс и др. , 1 959) кли
мат  б ыл н а и б олее  тепJi ы м  за весь юрский период. 

Н еобходим о  отметить и такой ф акт. Существенное п роявление фос-·
фора в отложениях Jl адинского ( ? )  яруса ( б о.1ьше 5 %  Р205) противо- · 
речит взгл яд ам А. В .  Казакова на  п роисхождение фосфоритов, так  к а к  
эти отл ожения ф ормировались в конти ненталь н о-л а гу нных условиях, . 
куда не  м огло б ыть притока наиболее обога щенных фосфором глубин
ных вод. Н а  несоответствие  фосф атообразования с теорией А.  В.  Каз а 
кова указывал и Н .  М .  Страхов ( 1 960, т .  I I ) . Он писал, что морские · 
б а ссей н ы  лортла ндского и ва11а н ж и н ского времени н а  Русской плат
форме, в которых шла и нтенсивн ая осадка фосф ата,  б ы л и  морямн  внут
р иконти н ентальн ы м и  и п оступление в них абиссал ьных океан ических 
в од было затрудненным.  Объясняется это те м,  что глубина зоны накоп
J1ения фосф атов в прошлые эпохи была  меньше,  чем в современ ных' 
б а ссей нах (700- 1 500 м ) ,  т. е. а ккумул яция фосфо р а  мorJ1 a п роисхо·
дить и в эпиконтинента льных м орях.  

Случай фосфа топ ро·явления  в п ородах ладинского ( ? )  я руса н а  
территории Лена-Х ата нгского района  не  объясняется н и  п ривносом 
фосфатного веществ а из глубоководной зоны накоплен и я  в мор ском-
бассей не,  ни остаточ н о- метасо м атическим генезисом фосфоритов в кон-· 
тинентальных условиях ( Ги ммельфарб и др . ,  1 959) . Ассоциа ция ф р а н
колитового цемента в данно м  случ а е  с цементом лептохлор итового, си-
деритового и а нальцимового состава описана  в породах л адинского ( ? )  
яруса А .  С .  Запорожцевой и А .  И.  Кравцовой ( 1 956) . По нх м нению, 
«это я вл ение, по-видимому, находится в связи с сильн ой н а сыщенно
стью разными химическими компонентами грунтового р а створа, кото
рый о б огащался, с одной стороны,  водами,  поступ авшими с континента 
из обл а стей глубокого р азложения пород в коре в ы в етривания , а с· 
другой, благодаря  водам,  п оступ авшим из океанических глубин ,  бога
ты х Р205» . Вторая  ч а сть вы в од а, очевидно, не соответствует действи
тельности, поскольку формиров а н ие данных пород происходило в кон
тиненталь но-ла гунных условиях.  М. К. :Калинко ( 1 959 ) пишет: «На-· 
копление осадков в течение лади нского века в п р едел ах о писыва емой 
тер ритории  (Анаб аро-Хатангское м еждуречье - Р.  Р . )  происходило, по
видимому, в континентальн ых условиях, вероятнее всего, в п ресновод-· 
иых озерах и и ногда, быть может, в реках>�. В .  Н. С акс и др. ( 1 959)r 
сообщают, что «отложения цветковской свиты н а  Восточном Таймыре и: 
гуремисской - в Нордвикском р а йоне  (л адинский ( ? )  ярус) лишены мор
с1юй фауны,  с одержат р астительные остатки и формиров ались в ус
ловиях п рибрежных аллювиальных равнин,  реч ных дельт и лагун». 

Нам предста втtется, что м атериал для форм и р ов а н и я  ф осфоритов� 
ладинского ( ? )  яруса по·ступ а л  с континента из областей, где в это вре
м я  существовали услови я  интенсив ного химического в ыветривания и .  
наряду с такими ком понент а м и, к а к  железо, кремнезем, п роисходила; 
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высвобождение и вынос значительных количеств фосфор а .  Н .  М. Стр а 
хов ( 1 960, т .  I I )  указывает, что «" . в  континентальной части своего ос 
новного геохимического цикла фосфор тяготеет не столько к кальцию, 
сколько к ж еJ1езу, с которым обычно переносится и .осаждается». Здесь 
же им отмечается повыше нное содержание фосфора в некоторых раз
ностях дельтовых и аллювиальных руд. С этими положениями полно
стью согласуется наличие фосфоритоносных горизонтов в континен
тальных осадках ладинского ( ? )  яруса, тесно ассоциирующих с гидроге
тит-лептохлоритовыми рудами.  

в ы  в о д ы 

1 .  В разрезе мезозоi 1 ских отложений северо-востока Сибирской 
платформы фо·сфатопроявления отмечаются в п одошве индского яруса 
и верхней части оленекского, в нижнем лей асе и низах среднего; выде
ляются фосфатоносные зоны, соответствующие по возрасту ладинско
му ( ? )  веку и верхней юре. 

2 .  Из п еречисленных стратигр афичесщ�х интервалов наибольшего 
в нимания в отношении поисков ф осфоритов заслуживает верхнеюрский 
отдел, исключая келловейский я рус. Это объясняется тем, что осадкw: 
этого возраста формировались в наиболее благоприятных условиях, а 
именно:  теплый климат, незначительный привнос терригенного м ате
_риала в бассейн седиментации в период накопления фосфатоносных 
осадт<ов, прибрежно-морские ф ации .  

3.  В с е  известные фосфатопроявления приурочены к определенным 
стратиграфическим интервалам ,  соответствующим н ачальным и кп
нечны м  этапам формирования осадочных серий. 

Л ИТЕРАТУРА 

Е.  К. Г е р  а с н м  о в .  Осадочные сер н и  верхнепалеозоiiскнх отложений северо
восточной окраины Сибирской платфор�\Ы. Сб.: Осадочные серии п алеозоя Сибири. Ti>. · С L-I И И ГГИМС, в ып.  H i, 1 962. 

Б. М. Г и м  м е л ь ф а  р б, Н. А. I( р а с и л  ь н и к о в а, А. М .  Т у  ш и н а . Клас
Сf:фикация фосфоритов. Докл. АН СССР,  т .  1 28, № 6 ,  1 959. 

И. С. Г р а м б  е р  г, Н. С. С п и р о, Э. Н. А п л  о н о  в а. Стратиграфия и литоло
гия пермских и триасовых отложений северной части Поиверхоянского прогиба и со·  
предельных складчатых сооружений. Тр.  Н И И ГА ,  т. 1 1 8, 1 96 1 .  

А .  С .  З а п о р  о ж ц е в а ,  А .  И .  I( р а в ц о в а .  Гидрогетит-лептохлорито-каолинн
,-овые породы среднего триаса северной части Анабаро-Хата нгского междуречья. Сб. 
<:татей по геологии Арктики, вып. 6, т. 89, 1956. 

М. К К а л и н к о. История геологического развития и перспективы нефтегазонос
ности Хатангской впадины. Тр. Н И И ГА, т. 104, 1959. 

А. В .  I( а з  а к о в .  Фосфоритоносные фации. Происхождение фосфоритов и геоло
ти:�еские факторы формирования фосфоритовых месторождений. Тр. науч.-исслед. ин-та 
удобрений и инсектофунгисидов, вып. 1 45, 1 939. 

В .  П .  К а з  а р  и н  о в. Мезозойские и кайнозойские отложения З ападной Сибири. 
Гостоптехиздат, 1 958. 

В. П. К: а з  а р  i1 н о  в.  Осадочные комплексы З ападной Сибири .  «Сов. геология», 
1 960, № 8. 

В. Н .  С а к с,  И .  С.  Г р  а м 6 е р  г, З .  З.  Р о н к и н а. Э. Н. А п л  о н о  в а. Ме
зо:;оl!скне отложения Хатангской впадины. Тр. Н И И ГА, т. 99, 1 959. 

Н .  М. С т р а х  о в. Основы теории литогенеза .  Т. I и ! ! .  Изд-во АН СССР, 1 960. 
Н. П. Х е р  а с к о в, Ю. А. П е т р  о к о в и ч .  Поиски фосфоритов в западной ч ас

" ТИ Верхоянского хребта. Тр. науч.-исслед. ин-та удобрений и инсектофунгисидов, т l\i, 
; в ып .  1 38, 1 937. 

79 



Ф О С ФАТО Н О С Н Ы Е  ОТЛ ОЖ Е Н И Я  Н И Ж Н ЕГО ТР И АСА . 
М ЕЖДУР Е Ч ЬЯ Р Е К  Л Е Н Ы  И ОЛ Е Н Е К  

А .  В .  ИВАНОВСКАЯ 

В .1штер атуре Иl\Iеются нем ногочисJ1енные сведении о фосфатопро"
яв:�ении в триасовых отложениях краевых прогибов, обра мляющих с:· 
северо-востока Сибирскую пл атфор му. Н.  П. Херасков  и Ю. А. Петро- ·  
кович ( 1 93'7')  указыв ают на связь фосфоритов с мезозойской ск.·1 адч а 
тостью и 1 1 риурочен ность их к пер мским и триасовым геоси нк:1ина.11ь - ·  
н ы м  отложениям Хараулахского а нтиклинория на  севере и собствен но ·  
Верхоянской а нтиклинальной зоны н а  юге .  Триа совые фосфориты от
мечены и по р. 0.'lенек. И. С. Грамберг и др. ( 1 96 1 )  п р иводят сведеню� 
о фосфоритах р а н нетри асового возраста в районе Х а р а у:1а хских гор в 
нижнем течении рек ЧубукуJ1 ах  и Даркы ( п р а вые п р итоки р .  Лены ) . 
Н а  р .  Чубукулах гальки фосфоритов соста вляют 1 5 % об:юмочного м а
териала в .Jiинзах конгломер атов мощностью до 1 5  CAi, за.1егающих в :  
средней ч а сти песча ной пачки в низах и ндского я руса .  Та м ж е  среди 
а:1еврито-гJ1ин истых толщ оле некского возраста в :ш нзовидном прослое·  
известняка ,  мощность которого составляет 1 О см , фосфориты встречены 
в в иде га:1ек ( возможно, конкреций ) ,  оолитов и псевдоморфоз по  орга
ническим растительным остаткам .  

Л етом 1 96 1  г .  н а м и  п роводились литологические исследов ания  три а 
совых от:южений по ОJiенекской протоке, побережью О.1енекского з а.'lи
в а  и в н ижнем течен ии р .  Оленек.  Были выявлены фосфор итсодержа
щне породы в осадках  раннетриасового возраста. 

На крепких пепеJ1ьно-серых песчаниках  верхней п е р м и  Дю:1юнr-· 
екай а нтик.1инали ( Оленекска я  протока )  за:1егает п р ослой р ыхлого:. 
же.;1то-зе:1 еного песч аника ,  рас nо.1 а гающегосн в основании от.1ожений 
нижнего триаса .  Мощность его 10 см . Незнач нте:1ьное фосфорсоде ржа
ние ( Р205 - 0,54 % ) связ а но с г.11иннсты м цеl\rентом в ышеназва н ного 
песч а ника .  

В р айоне пос. Ста н на х-Хочо ( побережье О.:1енекского зали ва )  в 
основании  разреза з алегает пестроuветная толща и ндского я руса,  кото
р а я  п редставляет собой чередование песчаных и алевролитовых р азно
стей. Она была в ыделена Д.  С.  Сороковым ( 1 958) под н азва нием туф
ф нтовой п ачки. В отложениях п ачки встречены алеврол нтовые гальки, 
з наки  во�1 но·вой рнби,  отпеч атки обуг:1 ивши хся растений, остатки фил
лоnод. В иди м а я  мощность тоJ1 щи составляет око.:ю 28 ,1-f. На этих отло
жениях залегают темно-серые острооскольчатые а ргиллиты с п рослоя
ми крупнокристаллических серых и темн о-серы х  битуминозны:} изве-



стняков мощностью 2-5 см, изредка 20 сч , в которых содерж атся ядра 
пелеципод и перекристализова нные раковины аммоноидей. В аргилJJитах 
имеются м етше стяжения диаметром до· 3 см. Мощность аргиJJJ1итов 
примерно 20 .м. Химический а нализ конкреций показал 1 0,27 %  Р205. 

ИссJJедовапия в прозр ачных шлифах позволили ус:гановить, что ос
новная масса с.'lожена изотроп ным или слабадвупреломляющим скры
токристалJJическим веществом желтовато-коричневого цвета с незначи
тельной примесью меJ1козернистого полуугловатого кв а рца . Н аблюда
ются отдельные обрывк11 обуглившейся растительной ткани,  ра споло
женные без видимой ориентировки. Показатель прел омления кол еблет
ся в пределах 1 ,6 1 5- 1 ,6 1 8, приближаясь по своим оптическим свойст
в·а-м к коллофаl'lу. 

Рентгеноструктурный а нализ измельченного вещества конкреций 
показал нал ичие хлорапатита (т а б л .  6, обр. 1 1 2 ) , а также примесь хо-
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П р и м е ч а н  и е . Снято на рентгеновсной установке, Со - антикатод. Рас
ши фровка рентгенограмм произведена в лаборатории И,нститута геологии и гео-· 
физини СО АН СССР Т. Н . Григорьевой. 

р о ш о  окристаллизо в а н ного к а ол и нита и l\IИ Нер ала  из группы рокбрид
ж е и т а ,  свойств а которого приводятся у Ф. В .  Чухрова ( 1 955} . Значения 
р ефле1<сов, характеризующие хлорапатит и каолинит, сопоставимы с 
л и тер атурн ыми д а н н ым и  дл я этих м и н е р а л ов (Михеев , 1 957) . Н а  
эл ектронных снимках, приготовленных из раздро бJ1 енных ко нкреци й , 
отчетливо видны сростки хлорап атита и отдельные индивиды в виде 
шестиугольных табличек, р азмер каторых примерно 0,5µ� Кроме основ
ной фосфорсодержащей м ассы, наблюдаются мелкие шестиугол ьн ы е  
к р и сталл ы каоли нита и незн ач ите,ТJ ьн а я примесь пол упроз р ач н ы х п л а 
стинок rидрослюды. 
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Вблтзи м ы с а  Тр1у:1 ( устье р .  O:i e н t I\ )  н аJ пест р о ц ветной туфо
генной толщей· п е с ч а н и ко !3 ,  а л е в р ол итов и а р пы.1итов с п р осл о я м и  
кон гло м е р атов . .п и н з а м н  у г л я  м о щн остью 0 1<ол о 1 00 JW з алегает п а ч к а  
остроос кол ь ч а т ы х  тN1 н о - с е р ы х  а р ги.1J1 нтоп с еди н и ч н ы м и  н а утилоидея
м и .  Види м а я  м о щ н ость а р гплл итов п р и бл и :т тельно р а в н а  i 20 м; в верх
н и х  ,Jв адцап1 метрах ( н шк н н е  1 00 ;Н з а д е р н о п а н ы ) , по- в ид и м ому,  уже 
в от.:ю ж е н и я х  Оjt е н е 1<ского я руса и меются ж ел в а к и  ( ко нкреции ) Ji епеш
ковид н о й  и э.·1 .1 нпсонда .11 ь ной ф о р м ы .  Они з а .r1 егают р я д а м и  (десять ря
дов) н а  р асстоя н н и  п ри ме р но 0,7 ,и оди н от д ругого, р аз м е р  отдельных 
стя ж е н н й  н д 1 1 а м етре 0,4 л � .  В в е р х н н х  1 0  м толщи поя вл я ются ч етыре 
просJ1 011 м е р ге .r 1 и стых и з пес т н я ков с тексту рой «Конус в к онус» мощно
стью 2-5 см , п ы ше из н естня к о в  ко н к р е ц и и  ста н о в ятся б олее р едки м и  и 
м е н ь ш е го р а з ы е р а  ( ;10 О, 1 .м ) .  П ов е р хность ж ел в а ко в  о б ы ч н о  шерохов а 
та ; н а  стяжен и я х  эJ1 .нr п совидной ф о р м ы  п;юски е о г р а н и ч е н и я ,  покры
тые м а товоii ко рuч кой ч е р ного и ч е р н о -корич невого цвета .  

П.  Н .  Ч и р в и н ским ( 1 9 1 3) уста нов.'1 е н о .  что короч1< а  фосфор итов 
состоит из ч е р едующ и хс я  по.1 осок а м о р ф н о·го и р а ди а л ь но-лучистого 
ф осфата ка.ТJ ьция и отр ажает,  воз можно,  м о м е нт ост а н о в к и  или з а мед
Jiе н и я  роста конкре ц и и .  И з л о м  стя ж е н и й  п о:1 у р а ковист ы й ,  остроугол ь
н ы й ; п е пеJ1 ь но-серый цвет объяс ня ется,  по-видимому,  п ри сутствием 
р а ссе я н н о го о р га н и ч ес 1<ого вещест в а .  И сСJ1 едов а н и я  желв аков в п ро
:-:: р ач н ы х  ш л и ф а х  показ ал и ,  что основ н а я  м а сса и ме ет nсевдооол итовое 
cтpot i-IИe, диа ыетр ова.п ь н ы х  тео'1 е ц  0,04-0,08 мм. Они о б ы ч н о  буро
коричневого цвета, сост а в  и х  фосфорит - к а р б о н а т н ый.  Цементирующая 
м асса ж елто - ко р и чневого цвета,  п оч т и  изотр о п н а ,  имеет криптокрис
талл и ч еское стр ое н и е  и гли н исто-фосф атн ы й  сост а в .  П о  форме это це
мент соп р и косновения и в ыполнен и я  п о р .  Н е кото р ы е  у ч а стки цемента 
и меют р ад и ал ьн о-лучистое строение.  

Из редка н а бл юд а ется п р и м ес ь  110J1 ууглов а того ква р ц а  и чешуйки 
хлор и т а .  

В е с ь м а  х <1 р а 1<терно н а .'1 и ч и е  в цементе о·б р ы в ко в  обугл и в ш е й с я  р а с
тител ь н о й  тк а н и .  Показатели п р еJIОМJ1е н и я  псевдооол итовой м ассы 
к о.ТJе б.� Ются в п редел а х  1 ,606- 1 ,6 1 2 . О н и  близки к п о ка з ател я м  п ре
ломлен и я  а мо р ф н о й  р аз н о ст и  фосф ата кальция-коллоф а н а .  

Сходное м и щюоп иса н и е  п р иводится И .  С.  Г р а м б е р г о м  и д р .  ( 1 96 1 )  
для фосфоритов оленекского я руса по· р .  Ч у бу1<ул а х .  

Электроююм ик роскопические с н и м к и ,  Еак и д л я  стяжений инд
ского я руса у пос. Ста н нах-Хочо,  с ов е р ш е н н о  отчетли в о  показали кри
сталлическое строе ние фосфор итов ( р ис .  2 1 ) .  Они о б р азуют отдел ьные 
непроз р а ч ные 1юрнсть1е с ро стки упюватой ф о р м ы ,  размер с росп<ов 
1 ,5-4 �l. Д и а м етр н е котор!>!Х ш ест11угоJ1 ь н ы х  кристаллов р а ве н  поло
в и не м и к р о н а .  В о  ф р а кции н а блюдаются т а кже ш естиугол ь н ы е  таблич
ки каолинита .  Химический а на л из ж ел в а ко в  показал,  что содержание 
Р205 кол еблется в п р едел а х  7,07- 1 4,43 % . П о р ош ковы е  р ентгеног р а м
м ы  п о з в ол и л и  уста новить, что основную м ассу фосфоритов соста вляет 
х.1ор а п атит с х а р а кте р н ы м и  сильн ы м и  рефлекс а м и  ( т а бл .  6, о б р .  397в 
и 403) : 2 ,767-2,784 ; 1 ,958- 1 ,963; 1 ,864- 1 ,870 кХ. П р и м есью , подтверж
д а е м ой и на  электро н н ых с н и м ках, я вл я ется к а ол и нит с х а р а кте р н ы м и  
для минер алов этой г ру пп ы  рефлекс а м и  6,9-7,02 ; 3 ,54-3,56; 2 , 56-
2,58 кХ. Отмечается т а к ж е  и м ин е р а л  группы рокб риджеит а .  Несколько 
з а ниженные п ок а з атели п реломления дл я хлор а п атита в п р едел а х  
1 ,606- 1 ,6 1 2 , а н е  1 ,664- 1 , 667 могут. б ыть объяснены тем , что скрыто
к р исталлические р а з ности,  содер ж а щие воду, и м еют несколько пони ·  
ж е н н ые з н а ч е н и я .  

Р.:2 



Рис .  2 ! . ХJ10рапат11т под элс1прОН I ! Ы :\ 1  :ш1н:роt;1-;опо м .  В1 щнь1 
шестиграннm:и (1;аол инита) х 1 1 :  :500.  Обр. 397в .  

В толще а р гилJ1 итов ( ядро Усть-О.� е н е к с 1<ой а нт и 1< .1 и н а:1 и ,  н 11 ж нее 
течение р. Оленек) в J1 итол огически сходн ы х  те м н о-се р ы х  острооскол ь 
чатых а ргиллитах с ф а ун ой и ндского и ол ене1<ского я русов ( Гусев. 
1950) встречены гл инист ы е  конкреции ша ровидной ф о р м ы ,  в нутри ко
торых об н а ружено обилие р а ко в и н  а м м о н о и дей диа l\rетром ;�о 0,4 м, 
хорошей сох р а н н ости. Поп адаются т а кже гл и н истые, н а п о м н н ающие 
га нтели и элл ипсовидной формы конкреции без ф а у н ы ,  в 1<оторых со
дер ж а ни е  Р205 со:ставляет всего л и ш ь  0,45 % . 

В толще а р гилл итов О'ле некского яруса в р а й о н а х  ОJ1 е н екской про
токи ( на Дюл ю н гской антикл и н али ) ,  пос.  Ста н н а х-Хо ч о  1 1  в низовьях 
р. Оленек залегают п рослои мер гел истых и з вест няков с « ф унтиковой» 
текстур ой .  Высота ко нусов 1 , 5-2 см. Апикал ьный угол 50-60°. Карбо
на тное вещество конусов и м еет гофриров анное ИJI И плой ч а тое строение. 
l(онуо от конуса отделя ется буро-коричневым гли н и стым вещество м ,  
часто и меющим х а ра ктер стил олитового ш в а .  При вершине а п и каJlЫ!О
го угл а  н а блюдается скопление отдельных мелких кристаллов к в а рца 
и п ол евого шп ата (0, 1 2-0,2 ,км) и о б р ывки горизонт а л ь н о  о р иентиро
ва нной р а стител ьной ткани,  сцементи рова н ной гл и нисто-фосф ат-к а рбо
на тным цементом. Содерж а н и е  Р205 колеблется в предел ах 0,057-0,2 % 
и связано, видимо, с гли нисто-фосфат-ка рбон атной п р ослойкой, разде
л я ющей конусы и выпол няющей вер ш и н ы  а пикальных углов. 

Незначительное ко�личество окиси фосфо р а  п риурочен о  к б итуми
нозным известнякам (0 ,5 1 % ) ,  а также (Р 205 - О, 1 42-О,3 % )  к вмеща 
ющим аргиллитам и ндского и ол енекского я русов. 

Полуколичеств е н н ый с пектральный а н ал из пород исследуемого· 
р а з реза показал,  что содер ж а ния 1vlg в терригенно-известковистых 
отложениях и ндского я руса в с реднем р а вн ы  О, 1 % ; незначител ь ное воз
р а ста ние (0,3 % )  н а блюдается в карбонатных осадках оленекского яру
с а .  Отмеча ется интерес н а я  з а кономерность соде р ж а н и я  Ва и Са.  В 
кар бонатных породах ( мергелистые известняки, битуминозные изве-



стня1<и и йзвест!ю в истые кон креции) резко воз р цстает содержа н и е  ба
рия (до 0,3 % ) ,  з:н ачитеJ1 ь но превосходя кJ1 а р ковые з н а ч е н ия. В тер ри
rен н ы х  пород а х  · ·ко.ТJичество б а р и я  р ез ко уменьшается (до 0,03 % ) . В 
об . .-� омоч 1:1 1:>1 х п орода х содержание Fe р а в н о  3 % , в тер р игенно·-ка рбонат
ных __:_ нескоJ1ько снижается ( до 1 -2 % ) . 

Повышенные конце нт р а ци и  Mn (до 1 % ) п ри у рочены к фосф а то
нос н ы м  отложе н и я м ,  м и ни м а л ь н ы е  з н а ч е н и я  (0,0 1 -0,205 % )  отмечают
ся в песч а никах и а р гиллитах. Та же з а кономер ность н а блюдается для 
Zn и Мо. В фосфорсоде р ж а щи х  п ородах кол ичество Zn прев ы ш а ет 
1<л а рковые (до 0,0 1 % ) , с у м ен ь ш ением содержа ни я  фосфор а п ол ностью 
исчез а ет Мо и р езко с н иж а етс я содерж а н и е  Zn (до 0,003 % ) . 

В а р гиллито в ых п рослоях индского я руса отм е ч а ются к.:1 а р ковые 
соде р ж а н и я  Си,  а Ni,  V, С г  тя готеют к гли ни стым пород а м  и гл и ни сто
м у  це м е нту в п е с ч а н и к а х .  Количество РЬ н ез н а ч ит ел ь но ( 0,000 1 -
0.0005 % ) . обн а руже н ы следы S n ,  а Hf ,  L l , A g и Cd не содержатся в 

п о р ода х.  
Таким образом,  данные полукол ич ественног о  спектрального а н ал и 

з а  позвол яют в ыя в ит ь  некото р ы е  з акономерн ости в р а с п ределении хи
мических элементов п о  тип а м  п ород в отJiожениях ниж н его т р и аса . Как 
отм еч аJюсь в ыше, существует определ е н н а я  вз аимосвязь между содер
жа н и е ivr Р, Zn и отч асти Мо. Г.  А. Ар рениус ( 1 96 1 )  счит а ет, что в соста
ве б н о г ен ного а п атита, р аствор яющегося в морской среде, содержится 
о р г а н и ческая ч асть и и о н ы  тяжелых м еталлов - Zn,  C LI ,  РЬ,  Sn и Ag 
воз м о ж н о  11 Мо- п ер еход�т в их · сост а в  из м о р с ко й  вод ы :  « Бол ь ш а я  
скор ость н а ко пл е н и я  б а р ита в з о н а х  с в ысокой о р г а н и ческой деятел ь
н остыо обусловл е н а  возр аст а н и е м  кон центр а ци й  сул ьф атного иона 
всл едствие� р а с п ад а  п р Qт.'еинов, и : п оследующег<J окис.п е н и я  сул ьфидов до 
сульф ат-ион а р астворенным в м о р с кой в оде кислород ом » .  З а висп м ость 
одноо б р а з ного р ост а содерж а н ий п о  м е р е  из м ел ьч е н и я  ч астнu дл я Mn, 
V, Ni  и Си в отложениях п р и б р еж н о- морс кого м ел ководья п одмечена 
Н .  М .  Страховым , и д р .  ( 1 956) .  Допол н ител ь н ы м  адсор б е н том служат 
гл и н истые м 1 1 н е р а л ы ;  та кие эле м е н т ы ,  к а к  Си, могут в ходить в р еш етку 
н е кото р ы х  из н и х ,  а ч астич н о  могут сорби ров аться . ( Катченков, 1 96 1 ) .  

В на чале и ндского века н а  м ежду речье рек Л е н ы  и Оленек п ро
цессы осадкон а копления п роходили в с.1 о ж н ы х  ф а циаJ1 ьных условиях.  
На м ысе Ту мул в мел ководно·м морском б а ссей не в это время форми ро
ва;шсь плохо отсорти ров а н н ые туфоген ные песчани к и  и алев ролиты с 
п росл о я м и  конгломер атов.  Н а  Ула х а н - Ю ряхском уч астке Д. С .  Соро

ковым ( 1 958) в туф фитовой п а ч ке встре ч е н ы  остатки Estlieгia gutta 
Lutk .  Е. 11 Е. aequa[e Lotk..  свидетел ьствующих о п риб реж н о - м о р ском 
реж и м е .  Б л и з  пос.  Ст а н н ах-Хочо та 1<же н а к а п л и в ал ась туфоген н а я  тол
ща с просJС о я м и  галек алев р ошпа .  В это же время на р. Ч у букул а х  
( Гр а мберг и д р . ,  1 96 1 ) н а блюдалось и ное нв:1 ен ие :  в н н жнем е е  тече-

н н н  отл а г ались л агун н ые п есч а н о - алевр и товые тол щ и  м ощностью 35 м ,  
а в верховьях - глинисто-аJiев р ол итовы е  м орские осадки т о й  же м о щно
сти. С ко н ц а  и ндского и в н а ч аJiе олен е кскоrо в еков повсем естн о ( н а 
месте Уст ь- О,·1 е некской а н тик.1 и н а: 1н ,  на 111 ы с е  Ту ыу.11. б:1 и з  п о с .  С т а н н а х 
Хочо,  на Д ю.1 ю н гс 1<0й ; н п1 rклина.1 и ,  на р .  Ч убукул а х  и Д а р к ы )  н а r< а п 
.1 и в а.-1 ись а.1евро- а р rилJiитовые отложения с ф ауной а м м оноидей, среди 
I<оторых н а блюда ются фосфорсоде р ж а щи е  осадки . Осадконакопление 
п роисход и,rю в ус.1овиях тра н с r р есси рующих м о р с к и х  вод с < ,  сто р о н ы  
современ ного По.-1 я р н ого бассей на ( Г р а м бе р г  и д р "  1 96 1 ) .  

Со п оста вм1 я р а з р ез ы  п р а вобереж ь я  р .  Л е н ы  н �1еж.1уречья р ек 
Л е н ы  и О .п енек , с,;1 е д у е т  от м ет 1 п L» ч то п е р в ы е  пр изн а к и фосфоритиза -



ции отмечены на ДюJ1юнгской а нтик.пи наю1 в глинистом цементе м аJю
мощного прослоя песчаника на границе перми и триас а ;  на р .  Чубуку
.пс� :--;: ( Грамберг ,  н др. , 1 96 1 )  в ко нгломератах средней песча ной п а чки в 

низах индского яруса . Затем над туфогенной тоJiщей в и ндских ар гил 
литах в рай оне пос. Станнах-Хочо встречены фосфорсодержащие кон
к реции. Наиболее ш ироко распр остранены фосфорсодержащие обра
зования среди аJ1еврито-глинистых пород оленекского яруса н а  р.  
Ч убукулах, в то.пще а ргишштов на Оленекской п ритоке (на  Дюлюнг
ской а нтикл и нали) , в р айоне пос. Стан нах-Хочо, м ыса Тумул и в ни

зовьях р .  Оленек. Наиболее высокие содержания P20s (до 1 4 % ) свя
за ны с конкреuиями (жел в а к а ми ) , значительно меньше его п риу роче
н о  1< мергел исты м и битум инозным известн я к а м  (О,5 % )  и ничтожные 
содержания отмечаются в аргиллитах. По кл ассификаци и  Г. И.  Бу
ш н нского ( 1 954 ) , желваковые фосфори ты м огут быть отнесены к плот
н ы м  ( глинисты м ) , обр азов авш им ся в морской среде.  

Осадкона копление фосфатоносных оrгложений происходил о в на
чальный период тра нсгрессии .  Кли м ат, по В.  Н.  С аксу ( 1 960) , в р а н 
нетриасовое время не  был холодны м :  н а  Таймыре и Земле Франца
Иосифа росли тепJiолюбивые древовидные п а по ротники и бен нититы , 
а в толщах аргиллитов оленекского яруса обна ружены прослои изве
стняков.  Таким образом, осадкообр азова ние п р оисходило в условиях, 
которые Н .  М .  Страхов ( 1 962) называет гумидным климатом. 

Н. М. Стра хов ( 1 962) выдел яет несколько типов строения кол о нки 

жел в а 1<овых фосфоритн ы х ОтJiоже н и й .  Ко вто ро м у  типу им отн есе1 •  
·случай, когда м а ксимум фосфатонакопления находится в глинистой 
зоне, фосфатн ая  серия маломощна, заJ1егает на подлежащих породах 
согласно. Глинистые породы окра шены в темный цвет, конкреции ле
жат разобще нно 13 несколько рядов. П ри веденный сл уча й весьма бли

зок к разрезу, набл юдавше муся нами  на м ысе Тумул . Уплощенная, 
лепеш1<ов11дна я  форма к онкреци й свидете.пьствует о том ,  что часть из 
них образовалась н а  м есте, а остальные (ша ровидные стяжени я бл из· 

noc. Ста н нах-Хочо) подверглись частичному перемыву.  Образова ние 
стяжений, по Н. М. Стр ахову ( 1 962 ) ,  дJш фосфоритов гу м идн ы х :<он 
ж е.n в а кового типа объясняется процессами диа генети ческого перерас
п р еделения .  Процессы диа генеза п роисх одили в осадке, где соде рж;:1 -
н ие P20s далеко о т  1 00 % ;  в а ргиJ1литах и ндского и оле некс коrо ярусов 
1<0личество окиси фосфора н ич тож но мало (О , ! 42-0, 1 4 5 % ) .  П о  ме ре 
приближения концентр ации ком понента к его пределу интенсивность 
лерераспределения и со·ответственно образов а ние конкреций осла бевают. 

Приведен ные да нные свидетельствуют о том, что следует п роводнтц 
дальнейшие исследова ния  по выявлению фосф атонос ных отложений в 
осадк а х  р аннего три аса .  Следует уточн ить верхнюю г р а н и ну р асп ро
·стр анения фосф атсоде ржащих пор од. а в р а йоне м ы с а  Тум ул провести 
бороздовое опробование .  
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flЮСФАТО П РОЯ ВЛ Е Н И.Е В B E P X H EM EJI O B Ы X  
И ПАЛ ЕО Г Е НОВЫХ ОТЛОЖ Е Н И Я Х  

Ц Е Н ТРАЛ Ь НО ГО А Р ИО Б ЬЯ 

Ю. П. f{АЗАНС!\ИЙ 

Фосфаты в отложениях верхнего мел а и п алеогена  связ а н ы  с 
осадками морских и п рибрежно-мо•рских ф аций. Они известны в ту

ронских, сенонских, палеоценоiзых и эоценовых тоv1щах. Ниж� приво
дятся сведения о минералогии и распространении этих образований. 

Среди фосфатов различаются кальци'евые и железистые р азности. 
К:альциевые фосфаты имеют органогенное и хемогенное проис

х ождение. Органоге нные разновидности представлены чешуйками 
рыб,  зубами  акул и обломками костей. Здесь кальциевый фосфат 
и м еет волокнистое строение. В случае а низотропии удается заме рить 
два показателя прел омления: No = 1 ,598 и Ne = 1 ,595. Рыбьи чешуйки 
р азмером до 6 мм в поперечнике сложены светло-коричневым, иногщ1. 
темно-коричневым изотропным или слабоанизотропным фосфатом с 
No до 1 ,603 и No-Ne = 0,003. Анизотропные ч асти чешуек обладают 
волокнистым строением.  Волоконца имеют положительное удлинение.  
Эту разность можно отнести к ко;ллофану. 

К:оллофан  принимает участие также в строении неорганичеких 
стяЖ:ений. Хемогенные разности ко;nлофана представлены: округлыми 
или пятнисто-сгустковыми конкрециями фосфа:тно-глауконито"во-сиде
р итового состава  и округлыми конкрециями или их обломками пре
и мущественно фосфатного состава. 

Фосф атные конкреции с сидеритом и гл ауконитом распростра нены 
в железных рудах и глауконитовых песча никах. К:оллофа н  в них опти
чески-изоrгропный или слабоизо·тропный с Nc11 · около 1 ,609- 1 ,60 1 .  Фос
фатное вещество в конкрециях этого типа выделяется после глауконита, 
который обычно замещается коллофаном. В трещинах дегидратации 
последне го развив ается к рупнокристаллический сидерит. Н.  Х. Белоус 
и И. В. Николаева ( 1 960) в железисто-фос ф атных стяжениях по опти
ческим свойства м  уста навливают апатит, франко.JJит и минера.с� типа 
в ашегиита . 

Стяжения сравнительно чистых фосфатов приурочены к н ижним 
горизонтам глинистой пачки сантона .  Они представлены м елкими кон
крециями яйцевидной формы и угловатыми, п ира мидальными облом
к а м и  крупных конкреций . Мелкие стяжения в разрезе и меют слоистое 
строение и сложен ы  оптически-изотропным фосфатом с N = 1 ,600-
1 ,603. 
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ОбJJомкн круп ных кон 1.;реш1й об р азуют с к о п.п е 1ше в rл и н а х  с а нто
на. В шлифе они оптичес ю1 - 11зотр о п н ы  с N = ! ,599- 1 ,б l О. 

При наrревании фосфатные ко нк реции дают н есколько тер м и ч е 
с к и х  эффе ктов . Н и з коте м перату р н ые эндо ре а кц и и ,  о кол о 1 00°, с в яз а н ы  
с удас1 е н и е м  адсо.рби р о в а н н ой воды . П одъем к р и вой вверх до 430-4 50°, 
вероятно, в ы з в а н  гор е н и е м  орга н и ч еского веществ а ,  а э ндоэффект п р и  
500° - п ри J\l есью гли н и стого в ещест в а .  Сер и я  п ол ожител ьных п иков в 
интерва J1е 830--950° в ы з в а н а ,  возможно,  некото рой п ер естрой кой 
криста JJ.� ич еской реш ет1ш, к оторая в п рока л е н н ых о б р а з ц а х  об н а руж и 
вется рентгеновс1< 1 1  м м етодо м . 

Порошковые рентген оrр а м м ы  б ы л и  П ОJ1 у ч е н ы  дл я нескол ьких об
р а з цов фосфатн ых ко нк реций . Они оказ а J1 ись сове р ш е н н о  тождествен 
ным и и отвеч а ют, п о  М. Ф .  С око•j/ О ВОЙ , фосфату со фто р а п атито Gой 
стру ктурой . 

Минералы группы вивианита в з аметн ом количестве р аспростр ане
ны в жеJJезных рудах чигаринскоrо и б акчарского горизонтов. Еди н и ч 
н ы е  н а ходки керченит а известн ы в рудах н арымского гор изон т а .  

В и в и ан и т  и керчениты обнаружены в виде крупн ы х  (до  0,5-7 л�,и ) 
кристаллов , цементирующих вместе с сидеритом руды и рудные пес ч а 
ники, и тонких жилок, рассекающих руды и стяжения сидерита.  Зерн а  
вивианита окра шены в голубой или темно-rо.пубой цвет. · В с'Луч а е  окис
ления поверхность зерен минерала может иметь темно-синюю окраску. 
В свежем н зл ом f'  н абл юдаютс н бесuветные вивиа ниты. Керчениты окра
шены в темно-синие и сине-зеленые цвета .  Иногда отмеч аются полисин
тети ческие дво й н и к и ,  в ы тянутые п о  оси с. 

Оптические сво�ства фосфатов железа сопоставимы с литер атур
ными д а н ными для этих минералов ( Поля нин, 1 938; Князева ,  1 954 � 
Чух ров и др" 1 956) .  

Величины показателей преломления в оз р а стают п о  мер е  окис'Ле 
н и я  ви в и а н ита,  достигая м а ксимума в а-керчените. П о к аз ател и п ре
ломл е н и я  а-керчен ита бл из ки данным по керчен и т а м  Кры м а  (Чух
ров и др" 1 956) и синтетическому м о н окерченнту ( Б ы ков,  1 95 1 ) .  В им
мерсионных прела ратах фосфаты жеJJеза дают пластинч атые ИJIИ п ри з 
м ати чески е  « B Ы I<OJI KИ» п о  плос1<ости ( 0 1 0 ) , которой . п ер пендикулярна 
Np  и плоскость оптических осей. Схема а бсорбции вивианита и керче
нитов: Np > Nm > Ng, причем окраска по Np синяя, сJJегка фиолетовая, 
по Nm -· гo•JJyбaя или желто-зеленая (у  керченитов ) ,  по Ng - зелено
в ато-желтая до бурсшато-желтой, а-керчениты обладают сильной дис
персией оптических осей (r> v ) , з атрудняющей точ н ы й  з а мер угл а оп· 
тических осей .  

Кривые нагревания, поJJученные для вивианита и керченитов, отли
ча ются однотипностью. Для вивианита характерен крупный эндоrгерми
ческий эффект при 1 80°, которы й  осл ожняется допоJJ нительны:ми оста
новк а м и  п р и  1 00° и 1 50°. OкoJJo 600° н а бл юда етс я сл а б а я  эндоrгер мич е
ская реакция,  котор а я сменяется положительным �ффектом. Пр 1 шеде н
ная кривая нагрев а ния отличается от эталон ной термог р а м м ы  ( Горбу
нов и др" 1 952) отсутствием эндоэффекта при 500°, что, в озможно, 
объясняетс'Я разJJичной степенью кристалл ичности анализи руемого м а
териал а .  

Х а р а ктер терм огр а м м  керчен итов подобен о п и с а н н ы м  Ф .  В .  Чу
х ровым и Л .  П .  Ермиловой ( 1956) для н екоторых типов кристалли
ческих форм этих минерал()в из керченских :место:нахождений.  

Рентгенометрические исследования был и  произведены дJiя вивиа
нита н j3- керченита, причем рентгенограммы их оказ ались п р а ктиче-
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ски н е р а зл ич и м ы .  По д а н н ы м  f\tl. ф_ Соколовой,  о н н  сопостави/\! Ы  · с ни
в1 1 а н нтом н 11 - керче н и то м и:� кеоченских  руд (Чух ров 1 1  др . .  i 9.Stj } .  

Для хими ческого а на л из а  быJr испоv1 ьзован  э.rrектромагнитный кон
центрат. п олученный из порошка песчаной п ороды с керченитом много
к р а т ной сеп арацией ( И ва н о в  и др., 1 958 ) . Полученные при  пересчете 
м олекулярные отношения имеют следующий в ид : 0,86 FeO· l ,07 Fe20�· 
· 1 ,00 P20s·7H20, ·что отвечает минер алу, блн::шом у  а- керчен иту ( По 
пов,  1 929, 1 938) . 

Ю. В .  М иртов и Б .  В .  Васильев ( 1 958) в nоJюстях обломков рако
вин ,  п риуроченных к п есчанику н а р ы мского горизонта в б а ссей н е  р. 
П а рбиг, обнаружили р адиальн о -лучистый ,  спутанноволо·книстый ф ос
ф атный минера.rr . Он обнаружен вместе с фтора патитом ,  сферосидери
том и кальцитом. Химический а нализ ми нерала  из-за м алого ко·личест
ва вещества не  был сдел а н. Оптические свойства фосфата определены 
Ссl едующие: Ng = 1 ,670 ± 3 ; Nm = 1 ,65 ± 2 ;  Np = 1 , 633 ± 2, двуосный. 
отрицательный . Ре нтгеног р а м м а  м и н е р а л а  сопоста в.il е н а  с нео-мессе.>1 1 1 -
том , причем в таблице наблюдается несоответствие некото р ы х  меж
нл оскостных р асстояний с большой и нте.н с и в н остью (9, 00 кХ;  6 ,34 кХ; 
3 , 7-1. кХ; 1 , 708 1;Х н .др . ) . На основа н и и  спе1пр а :1 ь н о го· и рентгенострук
тур ного а н а.:1 ю а  фосф а т ный м и н е р а л  отнесен к груп пе двуводн ы х  фос
ф атов и а р се н а то в  в ка честве нового минер а л а  - п а р бнпrта ,  к а к  ст р о н 
ш'1 й  н б а р и i·r ( ? ) . со.:! е р ж а rцей р а зновид ности J\СЛ/r инсит а .  Э .  /\'\ .  Б р он
ш тедт- Куп.;1 етс к а я  ( 1 959) счита ет, что иной опти ч е ский з н а к  и нес rюл ь 
ко более высокие п о к а з ате.1и п р ел омления не дают осно в а н и я  выдепять 
н о в ы й  м и нер а.il и что он отвечает rшллинситу. 

Рыбьи чешуй ки обнаружен ы в о  всех г.� и нистых 11юрских тол щ а х, 
но н а и более часто встречаются в глинах с а нтона и палеоцена . З у б ы  и 

·О бломки J\ с стей известны в сенонских, п реимуществен но маастрихт
ских оста тка х . 

Хемогенные формы фосфатных соединений расп ространены в желе
зорудных горизонтах и в тра нсгрессивно з а лега ю щих гли н и стых тол щах 
турона и сантона .  В · железорудных горизонтах фосфа тное вещество 
с в язано с прибрежно·-морскими и м е.1ковод н о - 11·1 0 р ски м и  р уд н ы м и  пес
ч а н и к а м и ,  реже руда ми. Фосфаты о б р азуют стяжения к альциевых фос
ф атов. Вивианит и керчениты распространены в виде жилок и п ойкили
т о вого цемента .  

Стяжения фосфатного или сидерито-фосф атного вещества,  обычно 
включающие  обломочный материал, глауконит и бурожелезняковые 
оолиты, связ а ны с рудосодержащими горизонтами п р и б режно- м ор ского 
происхождения. Как п ра вило, конкреции приурочены не к с а мим рудам ,  
а к вмешающим рудным песчаникам ,  ч а сто п одстилающим рvдные 
пл а сты. Фосфатное вещество образует в них яйцевидные конкреции а 
н аибольшим диаметром 3-5 см или сгустки неправильной формы то·
го же р азмера.  

Главнейшие м инералы стяжений - это коллофан, п.rдрогетит, сиде
рит, глауконит, обломочный кварц и полевые ш п аты. По минерало·гиче
екому составу среди них р азличаются три основных типа :  песчанистые 
ф осфатные, бурожел езняково-фосфатные и бурожелезняково-сидерито
фосфатные. 

Первый тип приурочен к зелено-серым полимиктовым пескам, под
стилающим пласты ж ел езных руд. Обломочный м атери ал,  составля· 
ющий в песчанистых фосфатных конкрециях 40 % ,  представлен зернами 
кварца , призматических и изометричных полевых шпатов (кислые пла
гноклазы) и обломками осадочных пород ( алевролиты, глины) . Оолит� 
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» бурожел езн яков ые боб о в и н ы  п р исутствvют в коJ1 н ч естве не бо,чее 2-5 % .  Об.юмочныii �1 ате рн ы1 цем t нтнруется фосфатами,  количестве 
которых, по данным химического анализ а (табл. 7 ) , дости г • ет 1 0- 1 7 0;0 . 

По степенн р аскрнсталлнзованно<;тн н м о р фол огии среди ф осфатов 
различаются три р аз н о в идност и :  аморфный тип а  коллофана, корковый 
( раскрнсталлнзованный)  и поро в ы й . Первый т н п  в песч а н исты х 

Т а б л н ц а 1 
Химические анализы сидернтовых: 

и фосфатных конкреций (по данным 
химической лабора·rорнн Томскоi1 

зкспеднцня НТГУ) 

Со.\срж анн�. � 

11 2 
-�-- - -- '---�-
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тю� 
Ai20:: 
fe2 0;1 
FeO 
MgO 
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2 , 04 
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Л р и м е ч а н н е. 1 - буроже:1езняко-
Ею-фосфатная конкрецня ( ск в .  54, об. 7,  
Б акчарсю1i'! р а йо н ) ; 2 - бурожелез няково
сндернто-фосфатн а я  конкреция (скв. 54, 
обр. 4, там же) ; 3 - nесч а ннстая фосфатнан 
конкреция (с  кв.  49, обр.  8,  там же) . 

кон крециях · п р еобл адает, он 
составляет основу цем е н 
та.  З амещает отдельные зерна 
эпидота, обы кновенной рого
вой обманки, обломки древе
сины, реже по.певые шпаты. 
Корковые формы фосфата -
это более поздние образова 
ния.  Они образуются в участ
к а х ,  н а иболее обогаще нн ых 
обло мочны м материалом. Фос
ф атные корочки толщиной до 
О,О ! -0,02 M..tL имеют много
с.1ойное строение. Иногда на 
считывается до 2-3 окрашен
н ых в р аз ные оттенки желтого 
цвета сл ойков. В скрещенных 
николях онн показывают ра 
диально-.nучистое строение, 
причем вытянутые кристалли
ки фо сф ата р аспол агаются 
перпендикул ярн о  поверхности 
корочек и обломочных зерен.  
Согласно показателям прелом 
ления, Н.  Х .  Белоус и И.  В .  Н 1 1 -
колаева ( 1 960) сопоставляют 
этот м инерал с ф р ан кол нто м .  
Г .  И.  Бушинский ( 1 958) подоб 

ные р адиально-лучистые агрегаты относит к курскиту. П о-видимому, 
корковые формы являются продуктами диаrенетического перераспреде
ления, дегидратации и перекристаллизации фосфатного вещества .  Об
р азовавш иеся при  этом поры з аполняются фосф атом третьей генерации, 
который обр азует аморфные зернистые и корковые формы. В послед
нем случ а е  между фосфатами  второй и третьей генерации г р а н и ц а  в ы 
ражена о ч е н ь  четко тонким п рослоем тем н о -сер о го фосф ата. Одн ако 
количество фосфата третьей генер а ц и и  оказ аJiось недост ато ч н ы м  для 
за пот � е н и я  всего п ростр ан ств а пор , м ногие из кото р ы х  содерж ат ин 
фильтр ацион н ые фор м ы  а м о р ф ного железистого х л о р ита и к р у п н о к р и 
стал л и ч еского сидерита.  

Б у р оже.·1 ез н я ково-фосфатные конкреции и меют я й це в идную форму 
и состоят и з  гидрогетито-гетитовых оолитов, бобовин, переменного ко
личества гл а) конита , у глов атых псаммитовых и алевритовых кварцево
полевошпатовых обломков и фосфатного, преимущественно коллофано
вого цемента. К:оллофа н  составляет, по подсчетам в шлифах и хими
ческим определениям, до 35 % конкреции.  Он отличается аморфным 
или слабоанизотропным строением. Перекристаллизация фосфатного 
вещества наблюдается крайне редко и з ахватывает только внутрен
нюю поверхность открытых пор. КолJiофан  охотно з амещает зерна з е -
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.J1еного глауконита н об.тюJ1.ши hварца. Окисленные гл аукониты подвер
жены только ч а ст�rчному разъед.а нию фосф а том , а оо"шты и бобовины 
бурожелезнякового состава замещения не испытывают. П равда, в не
которых случа ях 1<0.плофан  вокруг отде.т� ьных_ бобовин окра шив а ется 
бурыми о-кислами Ж·елеза ,  что, по-видимому, следует объяснить диф
фузионными явлениями.  

Сидерито-фосфатные стяжения встречаются в рудных песчаниках 
неправильными пятн а ми. Они: содержат переменное количество обло
мочного м атери ала  -(кварц, пол евые ш паты, об.пом кн пород) , оо.питов 
и их обломков и глауконита со следами окисления.  Ч астицы псаммито
вого и алевритового размера цементируются а морфным коллофаном и 
сидеритом . О количестве последнего м ожно судить п о  содержанию 
FeO при валовом а нализе стяжения (см.  табл .  7) . Сидерит представлен 
дву м я  р а знов и д н остя м и :  мeJl!O! M JI (до 0,04 л.�,н ) сферолитовы м и стяже
ниями и выпол няющими поры крупными кристаллами.  В том и другом 
случае сидерит я в.'1 я ется бо.1ее поздннм образованием,  чем коллофа н . 
А. В .  К а з а ков,  М. М. Тихомиров и др.  ( 1 957) , изучи вшие подобные об
р аз о в а ния из дpyrnx р а йонов , приш.пи к в ы воду, что сидеритообразова
нне-это вторичный процесс в ф осфоритовой з алежи. В то же в ремя 
они у к а з ы в а ют на ди а ген етическое в ы п а де ние фосф а т а .  В н ашем сл у 
ч а е  фосфаты , бол ее поздн ие , чем сидерит, н е  н а бл юд а л ись. 

Ф осфатные с коп .1 ен н я в о с н о в а нии тол щи м ор ски х с а нтонских ГjJ HH 
п редста вл ен ы  обломками конкреций, реже мелкими округлыми стяж е
ниями.  Судя по вел ичине обломков, первоначальный диаметр кою<ре
ций достигал 5 см и более. Внешняя поверхность облоIVшов полирован· 
н а я , несколько я м ч а та я ,  н а пом и н а ющая пов ерхность подольских фос
форитов .  Оста�1 Ь н ы е  гра ни об.�омков плоские, пирамидально сходящие
с я  к центру ко н кр ешrи . П о  х а р а ктеру этих поверхностей они н а поми
н а ют обл ом 1<и кон 1< реций с р а диальным р асположением трещин, опи
с а н ных, например,  в П риднестр овье ( Фу р м а н, 1 954 ) . Считая описы
в а емые обломки ч а стям и  конкреций, можно предположить , что их 
р азрушение происходило на  месте в еще не уплотненн ом иле.  Н а  это 
у к а з ы в а ют нез н а чительный ореол рассеивания обломков и п еремятые 
тексту р ы  в гл ин а х, содержа щих эти обломки. П о-видимому, р азруше
ние конкреций п рои сходила в резу.пьтате в нутренних н а пряже ний при 
дегидратации фосфатного вещества .  

Мелкие стяжения фосфатов достигают в ди а метре 2 - 3  см. Строе
н и е  их слоистое. Обычно коричневое ядро до 2 см в диаметре сложено 
оптически-изотропным фосфатом. Ближе к краевой части конкреции 
р аспол а г а ется темно-серая,  почти черная  кайма того же фосфата, но 
более богатого органическим веществом.  Ширина каймы н е более 2-
5 .м.м. В нешня я  ч а сть стяжения сложена светло-серым р азрыхленным 
ф осфатным веществом .  Эта зона осветления, напоминающая некото
рые продукты выветривания (Бушинский, 1 95 1 ) ,  вероятно, обусловлена 
выносом при диагенезе из п оверхностного слоя конкреции органическо
го вещества и одновременным разрыхлением фосфатного м атериала .  

Фосфаты жел еза  распространены в палеогеновых железных ру
дах,  где они ассоциируются с гидроокислами железа ,  жел езистыми 
хлоритам и  и сидеритом .  Их образование связано  с последними стадия
ми эпигенетического рудо.накопления, которые характеризуются вое· 
ста новительными геохимическими условиями. В большинстве случаев 
они выделялись после сидерита, формируясь в виде пойкилиrовых 
кристаллов и жилок, выполняющих трещины дегидратации. З акисные 
формы железистых фосфатов ЯВИJ1Ись первичной стадией минераJ1ооб· 
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разо 1З а н ш1 .  Керче ииты з а ы е щшот 1З 1ш и а н и т. Этот п роцесс, по-1Знди1110�1у ,  
связ а н с о кисJ1 н ю щ н м  п оздей с т в н е :\1 г ру н тов ы х  вод. В крист а:1 J1 ах в и 
в н а 1 1 и т а  вид н о . к а к  з а �1сще н 1 1 с  начин ае'rся  с кр а е в крупных зерен .  По 
и меющи111сп в н а шо1 р а с по р я жении м а те р и а.'1 а �1 .  последней стадией 
окисле н и я  в и JЗи а юп а  п руда х З а падно-Сибирского бассейна является 
а-керчен ит.  Более измененных фосф атов не обнаружено. Н аходки 
а-керченита толы<о в песч·анистых рудах и породах подтвержд ают 
предпо:1оже ние о связи окисления с воздействием грунтовых в од. 

З аслужи в ает внимания п реимущественная  приуроченность фос
фатов железа к п алеогеновым рудам .  Эти минералы отмеч аются � 
олигоценовых железорудных пластах Северного Казахстана и в неоге
новых рудах Керченского бассейна ( П опов .  1 938) . Таки м образом, 
палеогеново-неогеновое время явилось эпохой н акопл ения в железных 
рудах значительных количеств фосфор а в форме  вивианитов и кер 
ченитов. 

Приведенные м атериалы свидетельствуют о бедной фосфатной 
минерализ ации в верхнемеловых и палеоге новых осадках.  Фосфаты 
распространены в основании глинистых морских толщ или связ а н ы  с 
горизонтами железн ы х  руд. Приуроченность фосфатных 1юю<рец1 1й к 
нижним частям разреза морских тол щ достаточно подробно оп ис а н а в 
.1итературе (Страхов, 1 962) .  Стяжения в :железистых горизонтах связ а 
н ы  с прибрежными или  мелководно-морским и  осадками.  Желваковооб
разная форма  конкреций, их п остепенные переходы со вмещающими по
родами могу11 свидетельствовать о мобилизаци и ра ссеянного фосфор а со 
значительного объема осадка. В этом случа е  роль органического фа1по
р а, видимо, была значительно меньше, чем п р и  н а коплении фосф атов в 
{)Садках зоны открытого моря .  

О п и с а нные фосфаты. естественно.  не представляют промышленного 
интереса . О ни з алега ют на больших гл уб и н а х и достаточно рассеяны 
во вмещающих отложениях .  Однако, как показ ал а Н. Х .  Белоус ( 1 962) , 
при перера ботке железных руд Бакчарского месторождения З ападно
Сибирского бассейна источником фосфатного сырья могут быть фос
фатистые томас-шл аки . 
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