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В В Е Д Е Н И Е  
в н астоящей р аботе излагаются резуль

таты исследования литологии ордовикских и силурийских отложений за 
падной части Сибирской Ilлатформы, проведенного в л а боратории оса 
дочных фор маций Института геологии и геофизики Сибиr'ского отделе
ния АН СССР. Ставилась цель восстановить ДЛЯОТJ10жений ордовика и 
силур а  характерные черты древнего эпиконтинентального морского бас
сейна  проследить ф ациальные изменения от береговой линии до цен
траль�ой его части и выяснить особенности происходившей в нем седи
ментации осадков . 

Основой для решения этих вопросов послужили литологические м а
териалы, собранные автором в период с 1 962 по 1 965 п·. п р и  изучении раз
резов по р екам Подка менной Тунгуске, Сухой Тунгуске (Дьявольская 
площадь) , Кулюмбэ и в р айоне г. Норильска (Южно-Пясинская пло
шадь) ( рис. 1 ) .  Особенно детально был изучен р азрез по  р. Кулюмбэ, яв
JlЯЮЩИЙСЯ одним из наиболее полных н а  Сибирской платформе. Он отли
чается широким развитием карбонатных пород, в составе  которых имеет
ся большое количество оргаНИllеских остатков, хорошо обнажен и может 
быть признан опорным для значительной территории  Сибирской плат
формы. П р и  описании разреза по р .  Ангаре ИСПОЛЬЗ0вались материалы 
О Н. Андреевой ( 1 959) и Ю. Н .  З а нина  ( 1 964) , ю. Н. З анина и Л. В. Оги
СОКО ( 1 964) , по рекам Н ижней Тунгуске и Курейке - м атериалы 
Б. У.  Петракова ( 1 959, 1 964) , по р .  Горбиячин - материалы С. п. Ми
I\\'ЦКОГО, В. У. Петракова, С. А. Кащенко ( 1 963) , ю. и. Тесакова (Ники
ф-орова,  1 965) , а по р. Мойеро-материаJI Ы  Е. и. Мягковой ,  о. и. Ники
форовой и др .  ( 1 963) . Автором были учтены результаты исследовании 
Н. С. Малича ,  Н .  А.  Красильниковой, Н. А. Осиповой, Н. В. Дренова ,  
з. С.  Бобковой, Н .  А. Боручинкиной, В .  Б .  Тарасовой, п. С.  Пука,  
11'1. л.  Верба ,  А. и. Кравцовой, В. А. Даценко, В. и. Драгунова,  В. Е.  Его
ровой и других. 

Л абораторные р аботы сводились к микроскопическому изучению 
пород в плоско-параллельных шлифах ( 1 500 шт. ) и иммерсионных пре
пар атах (24 1 образец) . С целью качественного определения элементар
ного состава пород ( 1 80 образцов) и глин ( 1 26 глинистых фракций) про
водились количественные спектральные анализы. Чтобы определить м и
нераЛОГИl!еский состав гли нистых фракций (80 образцов) , были сдела ны 
рtнтгеноструктурные а нализы. Чтобы более точно определить веществен
ный состав карбонатных пород, выполнены химические и: теРМJ?ческие 
анализы 304 образцов. Анализы проводились в лабо раториях Института 
геологии и геофизики СО АН СССР, частично в СНИИГ[иМСе �терми-
ческие) . . 

Автор выражает благодарность Е. В. Шумиловой, ю. п. Казанскому, 
ю. и. Тесакову, ю. Н.  З анину. и. Т. Журавлевой и о. и. Богуш за  иен
ные указа ния в проuессе работы, а также г. G. Шутовой и А. Д.  Чистяко
пу, которые являлись его ближайшими помощниками в практической ра
боте, д. К. Архипенко, Н .  и. Зюзину, о. п. Рассказовой, выполнившим 
pt:'HHeHocTpYKTypHbIe анаЩIЗq! гщ!нисты:х пород. В .  М. Дорош, Е. Н. )Ку
[(авой, л. С. Тюленевой, В .  г. Цимбалист, п роводившим :хим ические ана
пизы, М.! и. Зеркаловбй, выцолнившей квантометрические анализы 'Для  
пород· с повышенным содержанием марга нца; л. А.  Па  ниной, Л .  С .  Чуд
киной за  чертежные работы. С. г. Моторину И и. Т. Сапожникову, вы
полнившим фотографии иллюстративного материала .  

Особенно автор признателен А. л. Яншину И М. А.  Жа ркову з а  кри< 
тические замечания и ценные советы в р аботе. 



Рис. 1. Обзорная карта района работ. 
А - разрезы по обнаженням, Б - разрезы по скваЖllнаld. 1 - р. Ангара (район г. Брат
ска); 2-р. Подкаменная Тунгуска (1, 11 и II! разрезы); 3 - р. Сухая Тунгуска (Дьяволь
ская площадь); 4 - р. Ннжняя Тунгуска (Большепорожская площадь); 5 - р. КуреАка; 
б - р. Горбиячнн; 7- р. I(улюмбэ; 8 - район г_ НОРИЛhска (ЮЖНО-ПЯСlIlIская площадь). 



r n а в а 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ П О  ИСТОРИИ ЛИТОЛО
ГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕН НОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ОРДОВИКА И СИ
ЛУРА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМbI 

История  литологического изучения 
ордовикских и силурийских отложений з ап ад а  Сибирской платформы 
тесно связа н а  с общим геологическим познанием р ассм атриваемой тер- ' 
ритории .  Сведения по л итологии осадочных толщ ордовика  и силура с·о
держ атся во всех геологических р а ботах, но специальные литологич еские' 
исследования стали проводиться более или менее пл аномерно только в 
последние  годы. Н а  первом этапе их (до 1 9 1 7  г . )  были получены общие 
сведения по  геологии западной ч асти Сибирской платформы,  в том чис
ле и по осадочным т,олщам ордовика (силур а') . Р езультаты этих и ссле
дований исчерпывающе освещены Н. А. Обручевым ( 1 9332, 1 934) в его 
капитальных трудах по истории геологической изученности Сибири .  

Во  втором эта пе, охватывающем период с 1 9 1 7  по 1 945 г . ,  были соб
раны первые сведения по стратиграфии и литологии QРДОВИКСКИХ И си
JIУРИЙСКИХ (в то время одних силурийских) отложений. С .  В .  Обручев 
( 1 932, 1933 1 ) , изучавший с 1 9 17 по 1 928 г. р азрезы по  рекам Ангаре ,  
Подкаменной и Сухой Тунгускам, Енисею, Бахте, Кур ейке, Ф атьянихе, 
выделил здесь два я руса силурийских (теперь ордовикских) отложений 
И сопоставил их с устькутским ,  криволуцким И макаровским я русами 
р. Лены.  В эти же годы Н.  Н .  Урванцев установил п рисутствие силурий
Сl\ИХ отложений в р а йоне г. Норильска и по р .  ХантаЙке. 

Широкое р азвитие ордовикских и силурийских отложений было под
тверждено Б. М. Рожковым ,  М. П. Аникеевым ,  В .  Н. Дмитриевским, 
С. П. Друговым,  Г .  Г. Мором, В. П.  Ткаченко, А.  К. Воронцовым в р а йо 
не г .  Норильска, Л .  М .  Шороховым,  П .  Г .  Верхоленцовым,  В .  П .  Тебен
),овым, Г. Г. Мором и Б .  И .  Рожковым в бассейнах рек Нижней и Сухой 
Тунгусок, Б ахты, Ф. Г .  Марковым ( 1 945) и С. М. Большаковым в бас
сейнах рек Хантайки, Кулюмбэ,  А. В .  Захаровым в бассейне  р .  Кулюмбэ, 
Г. Ф. Одинцом  В б ассейнах рек Сухарихи, Горбиячин, Г .  И .  Кириченко 
( 1 950) в ба�сейне р .  Подкаменной IТунгуски .  

В эти же годы были весьма полно изучены силурийские (ордовик
ские) отложения бассейна р .  Ангары.  Силурийские отложения Ангаро
И,ТIИмского района В.  П .  Маслов ( 1 932) подразделил на  п ять гор изон
тов: 1 )  видимо-игирминский, 2) братский, 3)  седановский, 4) я р-ский, S) ждановский .  ОН впервые более подробно описал типы пород силурий
ских отложений, особенно карбонатные породы, выделив среди них во
дорослевые образования .  

В 1 934 и 1 935 гг .  Г .  Ф.  Крашенинников' ( 1 9351'2) изучил отложения 
силур а Ангаро-Илимского и Ангаро-Окинского р айонов Иркутского 
амфитеатра . Им были выделены: устькутский, мамырский, братский и 
J\ежемский горизонты, детализированы условия осадконакопления и про
ведено сопоставление р азрезов с отложениями бассейна  р .  Лены.  Ордо
викские И силурийские отложения Ангаро-Бирюсинского междуречья в 
1934- 1 935 п. изучал М. М. Одинцов ( 1 937) . Подразделив их н а  усть
кутскую , братскую и кежемскую свиты, М. М. Одинцов подробно осве
тил фациальную обстановку осадконакопления н а  значительной тер р и� 
тории Иркутского амфитеатра .  Им были выделены следующие фации: 
рифовая ( видимо, игирминская) , песчаная (мамырская,  "'6кинская ) , п р и
брежная (бирюсинская ,  маНУТСI<ая,  кукучейская ) ,  лагунная (братская ) . 
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В 1 937 г. В .  В .  Филиппченко была опубликована первая статья ,  спе
циа,'}ьно посвященная р езультатам литолого-минералогического иссле
дования силурийских (ордовикских) отложений Ангаро-Бирюсинского 
междуречья.  

Таким образом, во втором этапе исследования западной окраины 
Сибирской платформы были выявлены основные р азрезы ордовика и 
силура ,  составлено общее представление  об объеме этих отложений, в 
отдельных р айонах были разра ботаны местные, более детальные стра 
тигр афические схемы и проведены первые р еконструкции условий осад-
кон а копления. 

. 

Третий этап исследований  начался с 1 945 г. и продолжается в нас-
10ящее время. Для него характерно углубленное изучение отдельных 
осадоч ных толщ, ш ирокий размах детальных стратиграфических, лито
лого-ми нералогических и палеогеографических исследований .  В этот пе
риод начали проводиться планомерные геологосъемочные, поисковые и 
тематические р а боты, осуществляемые Красноярским и Иркутским гео
логическими упр авлениями, ВСЕГЕИ, Всесоюзным аэрогеОЛ'огическим 
трестом, Научно-исследовательским институтом геологии Арктики, Гео
:югическим институтом АН СССР,  Сибирским научно-исследовательскы'l 
институтом геологии,  геофизики и минерального сырья,  Институтом гео
JIОГИИ и геофизики СО АН СССР и другими организациями.  

Новые сведения по  ордовикским и силурийским отложениям запад
ной части С ибирской ПJIатформы были получены С. П .  Степановым, 
Ф. А. Старшиновым, В. М. Лебедевым, П. П. Дейнеча (НОРИЛЬСJШЙ рай
он ,  б ассейн р .  Кулюмбэ) ,  В .  Н. Григорьевым (р .  Курейка) , А. А.  Высоц
ким, А.  Ф.  Абушик ( 1 957, 1 960) (бассейны рек Н .  Тунгуски, Летней, Ку
рейки) , В. И. Драгуновым ( 1 956, 1 959, 1 960) , В .  И. Драгуновым, Л. Ф .  
Штейном, Е .  П .  Марковым и М. Л .  Кленовым, В .  И .  Друговым, Е .  Е. 
Егоровым и др. ( бассейны рек Курейки, Сухарихи, Горбиячин, Кулюм
бэ И Сухой Тунгуски) , Ю. Г.  Гором, В. А. Марковским и др . ( реки Гор
биячин и Кулюмбэ) ,  С. П. Микуцким, Т. К. Баженовой, В. И. Бгатовым, 
С. А. Кащенко, Л. И. КИJIИlЮЙ, Е. П. Марковым, В. У. Петра ковым и др . 
по северо-за падной части Сибирской платформы, В .  Д. Козыревым, Г. А. 
Поляковым, Г .  Д.  Кулик по бассейнам рек Сухой и Нижней Тунгусок, 
а также северной части Тунгусской синеКJIИЗЫ ,  Г. Ф.  Лунгерсгаузеном, 
М. Н .  Благовещенской, Д. А. Новиковым, Н .  В. Дреновым и др . ,  Е. А. 
Ивановой, Е. Д. Сошкиной, Г. Г. Астровой, В .  А. Ивановой ( 1 955) , Н .  А.  
Красильниковой, А.  И .  Смирновым. ( 1 962) , Н .  А.  Красильниковой ( 1 959, 
1 966) , Н. С. Маличем ( 1 959) ,  Е. П. Марковым ( 1 965, 1 967) , Н. А. Оси
повой по р. Подкаменной Тунгуске, Н. С .  Маличем по междуречью Ниж
ней и ПОDкаменной Тунгусок, Н .  В .  Дреновым, 3. С .  Бобковой, М. М. 
Брызгаловой, Л. П. Степановым, Н. Э .  ШУJIьцем, В .  П. Петровым, Л .  Л .  
Исаевым, А .  А.  Боручинкиной И д р .  по бассейнам рек Чуни, Бахты, 
Фатьянихи, Подкаменной Тунгуски . 

. 

Сведения по южной и юго-западной частям Сибирской платформы 
был и  пополнены исследованиями М. М. Одинцова ( 1 954) ,  Г. Г. Лебедя, 
11'1. М. Одинцова ,  А.  П. Труфановой (1960) , Г.  Г. Лебедя ( 1 960) ,  В. Н. До
МИНИКОВСКОГО, В .  Л. Либровича ( 1 957\,2, 1 959\,2) , в. Л. Либровича 
( 1 957 \,2 , 1 960) , В .  П. Маслова ( 1 954) , Ю. Н .  3анина и Л. В.  Огиенко 
(1964) . 
. Исключительное значение для разработки стратиграфии и выясне
ния условий осадконакопления ордовикских и силурийских отложений 
имели р а

,..
боты О .  И .  Никифоровой (1955, 1 956, 1 965) , О. Н .  Андреевой 

( 1 957, 1909, J967) , О. И. Никифоровой, О. Н. Андреевой ( 1 96 1 ) .  О. И .  
Никифоровои были опубликованы первые схематические палеогеографи-
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ческ,ие карты Сибир'ской платформы для отдельных я русов ордовика  и 
-силура, составленные совместно с А. А. Высоцким .  Эти -схемы в той или 
}!ной степени использовались всеми последующими исследователями .  
Разр а бота нная О .  И .  ники

.�
оровой И О .  H� Андреевой схема стратигра

фии ОРДОВИКСJ<iИХ и силурииских отложении  легла в основу принятых В 
настоящее время  схем стратиграфии Сибирско й  платформы. 

Проблемы стр атиграфии ордовикских и силурийских отложений Си
бирской платфор мы в последнее время были восполнены Б .  С. Соколо
вым ( 1 967 ) , Б .  С. Соколовым и Ю. И .  Тесаковым ( 1 963) , А. М. Обутом 
и Р. Ф. Соболевской ( 1 964, 1 965) , А. В .  Розовой и А .  Г. Ядренкиной 
( 1 967) , Х. С. Розм а н  и Ю.  М. Фоминым ( 1 967) и другим и  исследова 

телями. 
Таки м  образом,  за прошедшие годы были получены весьм а  полные 

сведения об ордовикских и силурийских отложениях западной ч асти Си
бирской платформы. Однако м ногие вопросы Лlитологии ДО СИХ пор оста
Ю'ГСЯ еще не выясненными .  Связано это с тем, что специальные литоло
гические исследования выполнялись в небольшом количестве и ,  как п р а
вило, попутно с р ешением других проблем . 

Остановимся несколько подробнее н а  результатах проведенных ли
тологических исследований. 

В 1 956- 1 965 гг. группа литологов Новосибирска ( Е. П. Акульшина ,  
С. П.  Микуцкий ,  В .  И .  Бгатов, Л .  К. Еникеева, Н .  И.  Косолобов, В .  Г .  
JV1атухинз и другие) под руководством В .  П .  Казаринова проводил а изу· 
чение п алеозойских отложений  в западной ч асти Сибирской платформы. 
Отложения ордовика изучали В .  И.  Бгатов, Л. Г. Еникеева ( 1 962) - в 
бассейне р .  ГорБИЯЧИI -I ,  Н .  И .  Косолобов ( 1 962) - в б ассейне р .  Подка
;\Iенной Тунгуски (от пос. Б айкит до устья), В. Г .  Матухина  ( 1 966) - в 
Норильском районе. Е. П .  Акульшиной ( 1 962) были изучены глинистые 
фракции, выделенные из различных типов пород ордовика  в бассейнах  
рек Курейки и Горбиячин.  Н а  основании проведенных исследований для 
соответствующих разрезов были выделены осадочные серии, которые в 
соответствии с представлениями В .  П. Казаринова ( 1 962) отражают все 
этапы денудации областей р азмыва .  

С. П .  Микуцким ( 1 963 ) , а позже С .  П .  Микуцким ,  В И.  Бгатовым и 
др.  ( 1 964) сделана пепытка выделить в составе ордовикских отложений 
Игарского района осадочные формации, под которыми они понимают 
осадочные толщи, отражающие этапы в осадконакоплении, характеризv
ющиеся породами БJIИЗКОГО JIитологического состава и определенными 
iтараг<онезисами хе1\<IOгенных образований. По самым общим литологиче
ским признакам С. П. Микуцким были выделены формации снизу вверх: 
карбонатная (известняково-доломитовая) сероцветная,  карбонатная 
пестроцветная,  терригенная  и терригенно-карбонатная .  Фор м ации в свою 
очередь были объединены в три осадочные серии,  которые, по мнению 
С. П.  Микуцкого, отражают этапнасть денудации в обл асти сноса и ко-
лебания уровня мирового океана .  ' 

На основе п роведеннога л итолого-формационного и тектонического 
анализов С.  П. Мю(уцким ( 1 963) р ассматривается история геологическо
го уазвития северо-западной части Сибирской платформы. Для отложе
J-J�И ОР}J,овю(а было составлено се",:ь литолого-палеогеографических карт: 
начала и конца нижнеордовикскои эпохи, начала и конца криволуцкого века,  начала и конца мангазейс)(ого и долборского веков. Для силурий
ских отложений литолого-палеогеографические карты составлены для <середины лландоверийского, конца лландоверийского, конца венлокско
го векон и середины верхнеСИJIУРИЙСКОЙ эпохи. 
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Дополнительные  материалы по литологии ордовикских И силурий
с!шх отложений северо-западной части Сибирской платформы были про
ведены в 1 963 г. сотрудниками НИИГ А П .  С .  Пук, М. Л .  Верба ,  А. И .  
Кравrювой, В .  А.  ДацеНI�О и другими .  В результате петрогра�ических и 
химических исследовании впервые для ордовикских и силури иских отло
жений этого р айона была р азработана литогенетическая классификаци я  
карбонатных пород .  ВыдеJlены следующие типы пород: 1 )  первичные хе
MoгeHHЫ� доломиты, 2) ДОЛОМИТЫ замещения ,  3) хемогенные известняки, 4) фитогенные известняки и доломиты ,  5 )  органогенно-обломочные и ор
ганогенные  известняки .  Рассматривая м инеральный Состав отложений 
силура НОРИЛЬСКОГО р айона, авторы отм еч ают, что основными  компонен
тами в них являются в легких фракциях кварц, в тяжелых -- МОНОКЛЮI
ELIe пироксены. 

В. Г. Матухиной ( 1 966) приводятся р езультаты л итологического изу
чения отложений ордовика и силура севера-запада Сибирской плзтфор
ыы (от г. Норильска до р. КуреЙки ) . Ею описаны типы пород в соответ
стви и  с классификацией И. В. Хворовой И р аССJVютрено их распростране
ние по р азрезу, изучен м инер альный состав пород. ПО данным В. Г. 
,"v1атухиной, преобладан'ие в легких фракциях I{варца характерно для чунь
СКОГО, криволуцкого И м ангазейского я русов ордовика,  а также для ллан
доверийского и венлакского я русап силура .  В породах остальной части 
разрез а  значительную роль играют полевые шпаты .  Для отложений ор
довика Норильского р а йона характерна циркон-турмалин-рутиловая 
ассоциация ,  а для р айонов рек Кулюмбэ и Курейки-магнетит-ильмени
товая и роговообманково-пироксеновая . В отложениях силура Норушь
<:кого р айона р аспространена пироксен-роговообманковая ассоциация ми
нер алов, а на реках Кулюмбэ и Курейке-циркон-турмалиновая  и реже
гранат-дистен-анатазовая .  Н а  основе этого автор приходит к выводу, 
Ч10 ордови кско-силурийские области сноса состояли преимущественно 
из кислых изверженных пород, р еже из основных изверженных и мета
морфических пород. 

Некоторые вопросы л итологии ОРДОВИКСIШХ ОТJJожений Турухан
ского р а йона (от р. Сухой Тунгуски до р. Курейки ) разбираются в дис
сертации В. У. П етра кова ( 1 966) . Им проведен фациальный анализ, 
построены литолого-палеогеографические карты и литолого-фациаJIьные 
профили для отложений ордовика р ассматриваемого района. 

Значительное количество специальных литолог.ических исследова
ний было проведено по южной и юго-западной частям Сибирской плат
формы.  Среди них необходимо отметить работы К. П .  Волковой по бас
сейну Илима ,  В. Л .  Либровича ( 1 9571) , А .  К. Крыловой ( 1 958) , Ю .  Н .  За
нина ( 1 964) по территории Иркутского амфитеатра .  Результаты этих 
исследоваиий освещены в соответствующих раздеJIах настоящей работы . 
Здесь же следует отметить, что трудами вы шеупомянутых геологов был 
детализирован м инеральный ссстав осадочных отложений ордовика и 
силур а Иркутского амфитеатра ,  выделены типы пород, описаны терр и
генно-минер алогические комплексы, выяснены з акономерности форми
ров ани я  осадков и фаци альная обстановка  их накопления .  

Приведенные выше материалы по истории изученности ордовикских 
И СИЛУРИЙСКИХ отложений з ападной окра ины Сибирской платформы по
казывают, что сведения по литологии рассматриваемых осадочных толщ 
далеко не равноценны для различных районов.  До сих пор менее изучен
IIЫМИ оставались отложения ордовика и силура севера-западных участ
ков Сибирской платформы. 

Более полные данные по ЛИТОJIОГИИ имеются по Иркутскому амфи
театру. Не равноценны также м атериалы и по этим областям Сибир-
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ской платформы: одни р а йоны в них изучены гораздо лучше других .  
В связи  с этим обращает н а  себя внимание  т о  обстоятельство, что п ред
шествующими исследователями детально освещалась история геологи
ческого развития отдельных лучше изученных р айонов, а сводной р або
ты, в которой бы р ассматривались закономерности строения ордовик
ских и силурийских отложений и условия осадконакопления на  всей за
падной части Сибирской платформы, не имеется .  

Цель настоящей монографии  - восполнить этот пробел. 



r n а в а 1 1. СТРАТИГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ 
РАЗРЕЗЫ ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕ НИЙ 

д ля отложений ордовика и силура Си
БИРСI<ОЙ платформы общепринятой является стратиграфичеСl<ая схема,  
предложенная в качестве унифицированной н а  Межведомственном сове
щании по р азработке унифицированных и коррел яционных стратигра
фических схем для Средней Сибири ,  соr.тоявшемся в мае  1 964 г .  в Но
восибирске. В настоящей работе данная унифицированная схема при
нимается за  основу, она приведен а в табл.  1 (Тесаков , 1 9672) . 

Т а б л и ц а  

Стратиграфическая схема ордовикских и силурийских отложений 
Сибирской платформы 

Сис
теМа 

'" '" '" u 
::S;: ::: 
Р-» 
� 

U 

'" '" 
� u 
� 
� 
О 
<=( 
о. 
О 

, 
�= ::: '" Р-", "'У ::F.C '" ::.::: 

Отде., 

Верхний 

Нижний 

i I 
Верхний 

Средниii 

I 
Нижний 

I 
Верхний i 

I 

я р у с Горизонт 

Верхний ЛУДЛОВСКI!�i I Нижний ЛУДЛОВСКИЙ 

ВеНЛОКСК!lЙ 
Средний 

НИЖНИЙ 

Верхний 

ЛЛ311;\оверийский Средний 

Нижний 

KeTCКl111 
Бурский 

1-1 ирунди нскн й 

Долборский 

Х\ангазейски (1 
Бзксзнский 

Чертовской 

КУДРИНСКИЙ 

КР,IВО:IУЦIШЙ Ю1ренс"ий 

ВОЛГИIIСIШЙ 

Вихеревский 

ЧУI·lьскиi.i БаННОВСI(иfi 

Каменоостровский 

у СТЬКУТСJ(И Й I 
I 

На западной окраине Сибирской платформы развиты отложения 
:всех выделенных в унифицированной схеме ярусов ордовика - усть кут
С I<ОГО ,  чуньского, криволуцкого, мангазейского, долБОРСI<ОГО, кетского 
11 силура - лландоверийского, венлокского и лудловского. 

Границы между отдел ами ,  ярусами  и свитами нами  проводятся 
в основном так же, как в ряде работ, посвященных стратиграфии ордо-
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'" t § :;:, '-.> 

" 
] <::> 

':;:' � 
'"' � "" 

fiJиная 
стратигра-

фическаfl 
шкала 

Ярус 

ЛуiJловскиu 

Венлокскuu 

ЛланiJовериu -
СКUU 

Ашгильскиu 

VниФIJцираванная --
стратиграфическаfl 

схема 
Сиби р скоu платl/JOРМ6I 

Местный ярус Горизонт 

Бурскиu 
Кетский 

Иркутскиu амфитеатр 

Ангаро -Илимское 
межiJуречье 

(раион г Бротска) 

v 
vL--V v:V 

V Ярска я свита 1/1--Аргиллит6l, алев
L-- ролиты,реiJко песчо

vVнUKIJ пестроцветные, v 60-200м 
Кежемская свита 

Алевролиты, песчаники серо
цветные, 40-120м 

Югп-.запаiJ ТунгУССКО/1 сиflеклизь' 

Бассеuн р Подкаменноu Тунгуски' 

Се вера - запаiJ Тунгусской синек.лизы 

Бассе;;ны рек Сухоu и Нижнеu TIj"2IjCOK и 
Куреики (Туруханскиu райо") 

ДОломиты серые, глинистые с реакими ПРОСЛоями 
аР?'uЛЛитов и С 8ключениями гипса, 140 -145 М 

Бассеuнь/ рек Ханmайки и ее притокоt./:' 
рек Горбияцuн, К,/люмбэ (Ханmаuский дайон) 

Известняки г линистые, иногда iJоломиm08ые и доло· 
миты извгсткаt./истые, серые, отмечаютСfl прожил
ки и гнезiJа целеет ина, 170м. 

I 
Таблица 2 

IOжно -ПflСинска{l площаiJь (район г. Нарильска ) 

дОломить/ глинисть/е, серые и .желтп -серые с ПРОСЛОЯ
ми ангиоритОIJ u гиПСОб, 10м 
ИЗ8есmwякu г лuнuсmые, иногда до/!омитО86Iе , сеР6/е , I=JЖ�:�'�5_�Щl�",� 

�- - - - - -- -- - -- -- -- -- - �------------------------�-------+-------------- --------��-------+�-------------------------------i - - - - - - - -- - -- -- -- -- - - - Д оломиты массивные, часто пропиmаНН6/е битумом, ИЗt./е сmняки глини стые, маССибные ,реако iJоломито - Известняки плитцатые, темно -серые до церных, глини-

150м 

Доломиты желтОt./ато-серые, глинистые известНЯl<и серые, KopYIIHetJble, 17-50м вые, 20м стые и доломитовые, 27м и извеСтковые мергели ,серые, 20 М Доломить/ строматапарово - коралловые и t./одарослевые , ИзвестНЯки цасто t./оiJорослевые с прослоями органоген- Доломиты серЬ/е, строматопорово-караллоt./ь/е и 80ОО-
Известняки серые, '1асто массивные органогенно-детри- рифогеннь/е, сt./етло - серые. 50-60 м ных (крупные гастроподы ) иЗt./есmнякоt./ и известнш<о- рослеt./ые с прослоями иЗt./естняков t./ кровле пачки, 64 м 
mовые с'qЮIJНОU кораЛЛО8. В ОСН080нии пачки присут - Известняки с колониями кораллов, серые, бых конгломератаtJ, 50 -8JM Извест"f1ки сеР6/е, цасто дОломитОt./ые С прослоями 
стt./уют известковые конгломераты и песчанш<и, 12М fI ОС"ово"ии красно -бурые, 16 -20м Известняки плитчатые и массивные, часто глинистые глинистых доломит08 и с линзами светло _ сер ых 

- --- -- -- __ О ___________ - _____________________ ----.... с линзами орга"огенных изt./е с тняков порооы серые иЗt./естнякаt./ 72м '\ и темно -серые, 100м 

Известняки желтовато-серые, нередко органоген- Мергели ,известняки с прослоям и аргиллитов, ИзвестНЯки глинистые с ПРОСЛОflми /lинзообразных Мергели, глинистые иJt./естняки зеленовато -сеР6/е с 
ные, конкреционно-плит'lатые с прослоями мерге· '�;Z�л�т6/ извесmкоt./истые и мергели зеленоt./ато- u;,оестняков, цасто органогенных, 80- 100м 

7fe�;:'�;M, �о;и.��о;!!аз"ь/х известняков
, 

часта -органо-
леu и аргиллитов, 18-28 М серь/е , 35 -40 м звестН"Ки cepы�, з.еленовато -серые с прослоями аргил-
Известняки серые, глинист6/е, иногiJа оргаflоген· Аргиллить/ с лабо известковистые ,раССllаНЦОбан- литов и мергелеи, .. Д-140м АргиЛJlиmы иЗ8естКОВ6/е, мергели темно-серые, зеле"о-
ные ,КОМКОбатые с прослоями мергелеii и аргш' - нме, тем"ые (граптолитовые сланцы), 25 -30м Аргиллиты слабо известкоt./истые,рассланцованные, вато -серые С npослоямu иЗlJестНЯI<ОВ, 78 м 

темные (грапmолитаt./61е сланцы), 20-4Ом Аргиллить/ слабо изt./естковист�:е ,рассланцоt./аНН6tе литов, 3S-4OM 
-�I-���--�I'-1--�,- -r�--� .-�--���-r-r�-+ ______ � ________________ -/ __ � ________________ �m�e�М�Нrь� /е�(г���а�п: т�о�л� и�пю�t./�Ы��СЛ�������чч-�Jб�- �4�5��� __ ���� IтiГ - Извесm;;;;;;и чеРН6/е, В ОсНОбании граве.лит-;;'песщ!�ки, 

� - � 

4.,_- 7", 1 -1 Т III 11 Щ 
Бурский горизонт 

Переслаибоние серых мергелеu и изt./естН{lков, 6-8 __ I . � 

I � HepljHiJUHcKUU �'-<)� I -=--------=+--
� � 

долборскиu 

---- -

Нируноинские слои '-.. 
Арги-:::.::..ты пестРОЦ8е�/�-22М 

_____ '-.::::::� ПереслаиtJоние изtJестнЯКоtJ глинистых с аргиллитами, 
Братская свита мергелями и алевролитами. В западных разрезах 

преобладают аргиллиты, в восточных -известняки, 
Apги-<AиfТ1Ы извесmковистые , серь/е и темно -серые 
с прослоя.,и известняков, 8- 12 м 

караоокский 

Мангазеu-
баксанскиu I 

СКUЙ 
Чертовскоu 

Куоринский 

Киренский 
Лландеuл скиu Криволуцкиu 

Аргиллиты, а/lеtJролиты, пеС'Iа- 40 65 
м ..,..... ники пестроцветные, 180м �����--�------�------------------------------i<��--��-'�o�����--���-'������-J--l-t----------------------------------------------------

r [ ... "" 'wm, 11 ПесчаниЛ'и, реже алеt./
ролиты и аргиllлиты 

Баксанскиu горизонт § АргиЛJlиты и иергш/U зелеНOfюто-серые 
Переслаиваflие аргиллитов, мергелеu, известнякаtJ, 1'1 � с прослоями известнякоtJ, часто органо-
часто органогенных, грязно-зеленого цвета, 

..... 
'" генных, IJ -32м 

�� .� � 
Аргиллиты зеленовато-серые известКоВистые с прослоями 
серых изt./естняков в запаiJных разрезах и череiJование 
зеленых алевролитов и аргиллитОб с известняками и 

Песчаники и алевролиты кварцевые, 
� 1? серые с прослоями темно- серых 
1 \ §! qyoctpOpumOHOCHbIX песиаников,5-15м 

Аргиллиты известК08истые, серые и темно -серые 
с прослоями глинисто -алевритовых, иногда 

I органогенно-полиiJетритО8ЫХ извесmнякоt./, 52., 

� 

АргиллиПlЫ изtJестковистые, сеР6lе и тем"о-серые 
С прослаЯми известн яков, часто органогенных, 
J6M 

мергелями t./ t./осточных, 5 м fГl7 Конгломераты фосфоритов6/е с 1/ наljтилоиiJе{lми, 1м 

r--, � I ������������-т�-r_г'г��-----------------------------------------�-------------------------------------� 
I А ргиллиты, iJоломитовые мергели ,глинистые iJаламит61 

I 
I / Аргиллит61 и алевролиты пестроцветные V с;,,�gНКljf:;иями иЗt./есmнЯ,КОВ и q;осфори-

Известняки алевритовые, доломиты, алеt./ролиты, с реiJкими прослоями органогенно -полиiJетритаt./ых аргиллиmы, мергели и песчаники пестроцt./етные, и глинистых изt./естняков, серые, т емно -серО/е, I 4О-45м Kp'UCho-6урbIе,3Jм V серые и красно
ц

ветН6/е 1/ с фосфоритом, 50-80м 

I Вол гинскиu 1) 
I '. '. 1'"" ШfПЦ I )1 Песчаники и алевролиты серые и розовато-серь/е, V фосфоритоносные с прослоями и линзами лингулавbl:z. 1 jизвестНЯКОб t./ запаiJных разрезах и пестроцветные Vал еt./рол иты с реакими прослоями известняка 

tJ tJосmочных разрезах, 8- 10м I ИJ8естН{lЮ/ серые,массивные, iJоломитOt.lые С праСЛОями ро- Аргиллиты, iJоломитоt./ые мергели и глинистые iJоломt.!tnы, 
I I КУШНЯКО8ЫХ U3t./естнякоt./ и алевролитовые . 8 верхни"Х' гори- с частыми прослоями глинисто -iJоломитовО/х,органоген-

I ,/ l' 1/ 11 зонтах атмечаются прослои аргиллитоt./, мергелеи и 
песча- ho-полиiJеmритоt./61Х изt./естняков с прожилкоми гипсов, никОВ С глаУКОflитом и фОСфоритом, 30-48 м ангидритОб, реако целестина, серые, 62 м 

Лланвирнскиu г-+��-+----�----���� I баiJарановска я Сбита 1JД�2:;Ka: �б:�а 
J .11 1 

I 8ихоребски;; , Вихоревский горизонт 
Песчаниr.и с прослоями аргиллq

;------- ----1 тов, пестроцt./етные, 60-70м 

v-V Кварцевые пеС'Iаниl<и серые, сt./етло-
J..--' серь/е, розоt./атые, 20 -120 м 

Аренигский ЧУН6скиu I I I 
Тремадокскиu Устькутскии 

чуньская сВита r! п !] I ] 111lI-C в среанем течеНии реки воiJорослевые и ООЛитовые �иская свита доломиты с прослоями iJол омuтизироt./анных извесmнn-

Песцаники ,аргиллиты, алевро - ков и оргиллитоt./, пестроцветные ,б нижнем течении 
I литы пестроцветные , желто,юто-сеf!6lе, iJоломиты С прослоями красных ар- 1 ( 

150 -160 м гиллитов пеСЧОникОВ и серых известняков 80-120 м tJ 
Пролеmарскаn Свита 

Доломиты водоросл еt./ы�e и ОО/lитОбые, изt./ест
К08истые, серые и желтовато - серые, 50-160м 

,( 

�--------------�-----------------? 2 !  v:: баuкитская с/юта 
- - - -- -- -- -- -- -- - -- --- - - - -- - - - -- --- - -- - -' 

Песчаники кварцевые hepct./homepho-иЗlJестко- Доломиты, алеlJролить" аргиллиты, мергели и пеС'lа- ДОЛОмиты глинисто-алеt./ритОt./ые ,  аргиЛЛиты, доломи-1 rбистые, серые и Сt./етло-серые В основании пестро ники , пестРОЦt./етные, 8S" 224 м тОбые мергели u алеt./ролumы с прослоями и линзаМи ., l!.qt./emH6Ie аргиллит61 с прослоями алеt./ролитоt./, гипсов u ангиОритОб. 12JM iJоломитов u брекчии, 19-34 м 
- -- '- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - __ О 

Доломиты, аргиллиты, дОllомитовые 
мергели ,алевро.лиmы ,пестроцветные , 
21м 

доломиты пестроцветные, Прослоями 
глинистые, песчано -алеtJрumuсmОlе и 
водорослеt./ые, 55 -180м 

ИЗ8естняки серо/е, строматолиmоt./ые С ПРОСЛОями 
желтОвато - серых iJоломитов , иногоа iJоломиmо · 
БЫХ мергел еu, 1О0-295м 

доломиты� алеlJрито- глинистые, серые и желтые 
с прослоями и включениями гипсоt./ и ангиоритав, 
200м 

Устькутская свита 

известняки, песчаники, алевро
литы, iJоломит6l, сероцветные 
и краСНОЦ8етные, f05м ---+-+-------t---+---+------+---------:-------t- - -- - - - - - - -

СтЗ Ст., Кемб

рий 

Переслоиt./ание известНЯК08 и iJоломитов, часто 
песчано-алеt./ритистых, серо/х и желтовато
серых, 280-330м 

Доломиты глинистые с реакими Г/РОСлоями iJоло
митОБЫХ мергелей с пр ожилкамu и ;JКлючениЯми 

сулофатоt./, с:ерые и желто- серо/е, 395м 
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Рис. 2. Схематический разрез OOJ,OBIIKCIOIX отложений Зi1l1а�lноj"1 окраllНЫ СllБИРСКО{1 плаТфОР:lIЫ по .�IIHIIII Анга--
ра - I-IорIIJIЬск. 

1 _ пеСЧ�!1ИКИ; 2 _ алеВРОЛ IIТЫ ; 3 - аРГII,ПЛИТЫ и мер,'еЛIf IIЗ 13eCТl,OВl,le: 4 - IIЗl3еСП";ЯI(И; 5 - ilзвеСП"IЯКlI песчаные; 6 - IIЗ
вестняки алевритовые ; 7 _ известняки глинистые; (j - известняки доломитовые; 9 - доломить:; 10 - доломиты известковые; 
11 _ Дn.il0МИТЫ песчаные; 12 - доломиты алевритовые; 13 - до.l10i\IIIIы� ГЛllнистые; 14 - мергели доломитовые; 15 - водорос
.. 1евые образования; 16 _ органогенные известняки; 17 - глау КОННТ: 18 - фосфорит; 19 - пшс, ангидрит; 20 - линзы крем
ней; 21 _ оолиты карбонатные; 22 - красноцветность всей тол щи; 23 - краеноцветность отдельных прослоев; 24 - бреКЧllil; 
25 _ галечники и внутриФорм.ационные конгломераты; 26 - пират . 

При составлении схемы н на рве. 3-7 разрезы рек Ангары. к.уреЙки, ГорБНЯЧII;'[ составлены по м а териалам 10. Н. ЗаНIlIiЭ. 
Ю. И. Тесакова , В. У. Петракова. 
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р. Нуреuна 

D. Ангара 
Р-Н г. Братсна р.Поднаменная Тунгусна 

(среднее течение) 

Рис. 3. Разрезы усты(утского яруса. 

Р-Н г. НОfJUЛЬСlfа(Южно
Пясинсная площадь) 
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-. 1.I�C'�"1iI�КlI; 2 - алевролиты; 3 - аРГИЛ.ТllIТЫ; 4 -известняки; 5 - известняки З.lеВРИlовые; 6 - I1звеСТIIЯК 
!,JII!lII�lы�I;; /- ?llергеЛII 1I3BeCTKOВl.:e: 8 - изаеСТНЯКIf ДО.ПОМИТVl3ые; 9 - ДОJ10J\НПЫ; }О - ДО.iIOМIlТЫ IIзвестковые' '! -

.
Д()J�Оi\II!ТЫ алевритовые : 12 - доломиты ГЛIII,шстые: 13 - MepJ'e:1Н ДОЛО)lI!товые: 14 - водорослевые образо� f.).�IIIiЯ. Jv - �pr::lHOreHHr ... te IIзвеС7I1ЯКН; 16 - глаУКОНlIТ; !7 - гипс, аНГJlДР"Т; 18 - ЛIIНЗЫ креi\lиеii; 19 - ООJ1ИТЫ J\.<1pG�!J(:IJIJ,le: ]0 - l'Р�Н·I!оЦl3етносТl.) отдеJIЫIЫХ ПРОС�ТJоеR: 2/ - галеЧНIIJ\!! Ji ПIIУТРllФОРМ[IЦIIОННI-.,lе KOIII'J10MfpaTbl� 



.вика и силура Сибирской платф()рмы.  Основными из них являются ра 
боты О .  И. Никифоровой, О .  Н .  Андреевой ( 1 96 1 ) ,  О. И. НИКИфОРО130Й 
( 1 965) , Б .  С .  Соколова,  Ю. И. Тесакова ( 1 963) , С .  П .  МИКУЦКОГО 
( 1 963) , В .  У. Петракова ( 1 964) . Ф аунuистическое обоснование приведен
ных стратиграфических подразделении дается на  основании указанных 
ра бот и схем стратиграфии,  разработа нных на  упомянутом выше Меж-
ведомственном совещании.  

u 

Схема  сопоставления ордовикских и силурииских отложений для 
исследуемой территории приводится в табл.  2 .  

u 

Схематические р азрезы ордовикских отложении приведены н а  
р ис .  2 ,  силурийских - на рис. 8 .  Ниже приводится и х  краткая харак
'Геристика .  

О РДО ВИКСКАЯ C�CTEMA 
Ордовикские ОТЛОжения широко развиты на  территории западной 

окраины С ибирской платформы. Они представлены сероцветными кар
бонатными породами нижнего ордовика,  пестроцветными и сероцвет
ными карбоно-терригенными и терригенными осадками в верхней час
ти нижнего отдела,  а также в среднем и верхнем отделах ордовика.  

Нижний отдеn 
Отложения нижнего ордовика залегают н а  верхнекембрийских по

родах без видимого несогласия.  По сравнению с другими отделами ор
довика они фаунистически охарактеризованы слабо.  

У с т ь к у т с к и й я р у с на западной окраине Сибирской платфор
мы сложен I<арбонатными и карбонатно-терригенными, преимуществен
но сероцветными отложениями ( рис. 3, табл. 2) . Мощность их колеб
лется ОТ 50- 1 60 М (р. Подкаменная Тунгуска ) до 395 М (район г .  Но
рильска ) ,  увеличиваясь в направлении с юга н а  север.  В западной час
ти Иркутского амфитеатра ,  от рек Ангары и Вихоревой до р. Бирюсы, 
мощность отложений устькутского яруса колеблется от 1 05 до 1 30 М. 

Граница между ордовиком и верхним кембрием носит несколько 
условный характер и проводится в настоящее время по подошве усть
КУТСI<ОЙ свиты Иркутского а мфитеатра ,  пролетарской свиты бассейна 
р. Подкаменной Тунгуски и их аналогов. 

В Иркутском амфитеатре, на  р. Ангаре J3 р айоне г .  Братска,  в сос
тав устькутского яруса входит устькутска}) свита. По данным О .  Н .  Анд
реевой ( 1 959) и Ю. Н.  З анина ( 1 964) , она представлена в нижней час
ти серыми известковистыми песчаниками часто с гл ауконитом, с редки
м и ' прослоями известняков, доломитов и аргиллитов, · с ф ауной Obolus 
sp. ,  Finkelnburgia sp. ,  Scenella affnis Ulг. et Scof, S. compressa Ulf. et 
Scof. Выше, в средней части свиты, появляются красные и малиновые 
прослои алевролитов, аргиллитов, доломитов и известняков с Obolus sp, 
S cenella sp., Bucania sp., Nyaya sp. ,  Finkelnburgia sp. ,  Palaeacmaea hu
milis Ulг. et Scof., Microceras sp. , Cyrtolites sp. В ерхняя часть свиты 
СОСТОИТ из оолитовых И водорослевых известняков с прослоями извест
J<OBbIX алевролитов, песчаников и аргиллитов и с ф ауной Syntrophopsis 
.arkansasensis Ulf. et Соор . ,  Obolus sp., SceneLla affinis Ulf. et Scof., 
Protopliomerops sp., Finkelnburgia ponderosa Andr., Pliomerops unquis 
Z. Мах. , р. weberi Z. Мах. , Glaphurus sp. 

Мощность устькутской свиты здесь составляет 1 05 м. 
На юго-западе Тунгусской синеклизы в бассейне р. Подкаменной 

Тунгуски к устькутскому ярусу относится пролетарская свита . Она за
легает согласно на  турамской свите и перекрывается чуньской свитой . 
Пролетарская свита сложена светлоокрашенными доломитами, водо-

11 



рослевыми и оолитовыми,  p eд�o известковистым.и,  содержащими остат
ки Paraplethopeltis sp., Hystncurus sp., Ргоtорlютегорs sp . В восточ
ных ( реки Тычаны,  Корда, Енгиды) и западных (р .  Подкаменная Тун
гус!,а в районе «Щек» ) р азрезах нередко встречаются алевритовые мер
гели мелкозернистые !шарцевые песчаники с глауконитом и карбонат-, 
ным 

'
цементом. Мощность отложений 50- 1 60 М. 

На северо-западе Тунгусской синеклизы в Туруханском р а йоне 
( б ассейн р .  Курейки, Большеокинская-Тунгусская опорная скважин а )  
к устькутскому ярусу относится, по-видимому, средняя часть усть мун
дуйской свиты (Петраков, 1 964, 1 966) . 

В бассейне  р .  Курейки устьмундуйская свита по литологическим 
признакам р азделяется н а  три подсвиты. Нижняя (40 М) сложена од
нородными сероцветными доломитами с Eoorthis wichitaensis Wa1c. А.. 
Syntrophopsis sp.  Средняя подсвита (до 240 М) представлена пестро
цветными,  нередко глинисто-алевритистыми и песчанистыми доломита 
ми  м ассивными,  грубоплитчатыми, иногда водорослевыми.  Вся ниж-, 
няя подсвита и нижняя часть средней подсвиты ( 1 00- 1 1 О М от подо
швы устьмундуйской свиты) В .  У. Петраковым относится к верхнему 
кембрию. В стреченная в кровле средней подсвиты ф ауна брахиопод 
Angarella sp . , А. lopatini Ass. , Finkelnburg;ia sp. indet. S iphonotreta sp . , 
S. аН.  uralensis Lerm. (определенная  О. Н.  Андреевой и А. Г. Ядренкиной) 
и гастропод Archinacella cf. subrotanda U l f . et Scof, Scenella sp· (опре
деленная В. А. Востоковой) характеризует чуньский ярус. Верхняя 
подсвита устьмундуйской свиты ( 1 5  М )  сл агается пестроцветными, пре
имущественно красноцветными а ргиллитами, доломитовыми мергелями 
и алевролитами с прослоями доломитов. В основании подсвиты отмечен 
маломощный (0 ,2 М)  прослой конгломерата,  состоящего из облом
ков кремнистых и карбонатно-глинистых пород. По данным В .  У. П ет
ракова,  отложеНIIЯ устьмундуйской свиты к югу от бассейна  р. Курей
ки фациально меняются и резко сокращаются в мощности за счет пред
мангазейского размыв а .  На р. Курейке мощность свиты составляет 
295 М. Она уменьшается до 1 40 М н Тунгусской опорной скважине, до 
1 20 М - в бассейне р .  Летней по реч. Нижней Неручанде и до 55 М 
в верхнем течении р .  Летней, а н а  юге, на  р .  Сухой Тунгуске в скважи
нах Дьявольской площади эти отложения совсем отсутствуют. 

В Хантайском районе в бассейнах рек Горбиячин, Кулюмбэ и Хан
тайки, по данным С.  П.  Микуцкого, В .  У. Петракова, С .  А.  Кащенко 
( 1 963) , к устькутскому ярусу относятся переслаивающиеся доломиты, 
известняки и известково-доломитовые породы, оолитовые, иногда во
дорослевые, глинистые и песчано-алевритовые. Цвет пород серый и 
темно-серый, участками с желтоватыми и буроватыми оттенками.  Осо
бенностью отложений здесь являются значительная примесь песчано
алевритового матери ала  в породах, н аличие линз и прослоев кремней 
и многочисленные признаки мел ководья. В нижних горизонтах яруса из
вестняки содержат остатки фауны ' Syntrophopsis arkansasensis U1r.  et 
Соор. В ыше по разрезу отмечаются Finkelnburgia bellatala Ulг. et 
Соор . ,  A potokephalus nyaicus Ros., .4.  аН. nyaicus Ros., Nyaya nyaensis 
Ros. и др. Мощность отложений устькутского яруса на р. Горбиячин: 
3 1 0  М, на  р .  Кулюмбэ - 330 М, на р . Хантайке - 280 м. 

В районе г .  Норильска отложения устькутского ЯРУСiJ представле
ны доломитами часто глинистыми, иногда глинисто-алевритистыми с 
прожилками и ВКJllочениями сульф атов. Редко встречаются прослои 
доломитовых аргиллитов и мергелей. Из фаунистических остатков со
держатся Finkelnburgia bellatula U1г. et Соор . ,  Apheoorhis теШа H<:lH 
et whit. , Apatokephalus sp. Мощность отложений составляет 395 М. 
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Ч у н ь С 1, И Й Я р у с. Отложения чуньского яруса н а  р ассматривае
мой территории согла сно перекрывают породы устькутского яруса, ха
рактеризуются более богатым комплексом ф ауны и имеют более раз
нообразный вещественный состав (см .  табл.  2, рис.  4 ) . Нижняя часть 
яруса сложена карбон атными породами с той или иной примесью тер
р игенного материала ,  верхняя - терригенными и карбонатно-терриген
ными породами, и только в Иркутском амфитеатре ( район г. Братска)  
он  почти полностью слагается терригенными осадками.  

В Ангаро-Илимском р айоне (р .  Ангара н р-не  г. Братска) чуньский 
ярус включает ийскую и бадарановскую свиты. Ийская свита представ
лена Me�1KO- и р азнозернистыми песч аниками с глауконитом, часто ко
сослоистыми, переслаивающимися с алевролитами и аргиллитами .  Це
�'leHT песчаников и алевролитов карбонатный. Нижняя часть разреза 
(65-70 М)  более глинистая и окрашена в серые и зеленовато-серые 
цвета ,  верхняя (85-90 М) - песчанистая красноцветная.  Породы со
держат Lingula sp., Archinacella powersi Ulr· et Scof. ,  А. valida Коkеп . 
Мощность отложений 1 50- 1 60 А1. 

Бадарановская свита состоит преимущественно из слабоцементиро
-ванных пестроцветных песч а ников с прослоями а ргиллитов, содержа 
щих конкреции фосфоритов и остатки фауны Cryptolichenaria sp. ,  Аn
garella lopatini Ass. , Pararaphistoma schmidti v ar. prisca Kok. , Intejoce
!as angarense В а1 . ,  Int. syphoexcentricum В а1 . , Evencoceras angarense 
Ба1 . ,  Bratscoceras angarense В а 1 . ,  Anthoceras angarense Ба1 . ,  А .  sib iri
сит В а 1 . , Cetoraphiceras karpyshevi Ва1 . , Lobendoceras asiaticum Ва 1 . , 

Proterocameroceras vichorevense В а1 .  и др: Мощность свиты 60-70 м. 
Н а  юга-западе Тунгусской синеклизы в бассейне р .  Подкаменной 

Тунгуски чуньский ярус В нижней части представлен чуньской, в верх
'ней - байкитской свитами .  

Чуньская свита в среднем течении р .  Подкаменной Тунгуски сло
:жена пестроцветными водорослевыми и строматолитовыми доломита
ми,  оолитовыми доломитами  с прослоями серых ' тонкозернистых, иног
.да доломитизированных известняков и аргиллитов. В верхних горизон
"1'ах свиты породы обогащены песчано-алевритовым материалом, 
:нередко отмечаются тонкие прослои мергелей, известковых песчаников и алевролитов· В отложениях содержатся остатки A ngarella lopatini 
Ass. , Biolgina sibirica Z. Мах.,  Bathyurellus sp. ,  Asaphus cf. cornatus 
Pander. A lbertoceras tchunense Ва 1 . , Alb. amplicameratum Ва1 .  В ниж
:нем течении рек пестрая окраска пород чуньской свиты сохраняется, 
но в них постепенно увеличивается количество песчаного материала  
-и доломиты сменяются кварцевыми песчаниками с карбонатным це
м ентом, ч аще встречаются прослои аргиллитов и мергелей . Мощность 
отложений здесь изменяется от 80 до 1 20 М (уменьша ется в направле
нии с востока н а  запад) . 

Байкитская свита слагается мелко- и среднезернистыми,  редко 
крупнозернистыми кварцевыми песчаниками с кальцитовым, иногда 
с кремнистым и глинистым цемент.ом. Это однообразные белые и свет
ло-серые, иногда желтоватые толстослоистые рыхлые или плотные по
po�ы.  В в�рхних горизонтах ?ай�и:ской свиты встречены остатки Cryp
toltchenana sp. , A ngarella lopatmt Ass. , Proterocameroceras bojkitense 
Ба1 .  Мощность песчаников равна 20- 1 20 м. Она резко сокращается в 
н а правлении с запада н а  восток. " 

'Общая мощность чуньского яруса на  р .  Подкаменной Тунгуске 
1 00-240 м. 

На севера-западе Тунгусской синеклизы в Туруха нском р айоне к низам чуньского яруса относится верхняя часть устьмундуйской сви-
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Рис. 4. Разрезы чуньского яруса. 
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1 - песчаники; 2 - алевролиты ; З·- аргиллиты; 4 - Jlзвестняки; 5 - известняки песчаные;  6 -
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Dания.; 17 - органогенные известняки: /8 - глаУКОIJИТ; 19 - гипс. ан гидрит; 20 - Л1lНЗЫ кремней;: 
21 - ОQЛИТЫ карбонатные; 22 - Kpa CHoи�eTHOCTb отдельных прослоеn; 23 - брекчии; 24:......-галеч· 

никн, внутриформационные КОIIГЛО1\l ера т ы .  

ты, описание КОТОРОЙ дано при х а р актеристике устькутс!,ого яруса. OT� 
л ожения верхов чуньского я р уса ПРИСУТСТВУЮТ только н а  р. КуреЙке. 
где они представлены сероuветными кварuевыми песч а никами МОЩНQ
стью 1 9-34 М, отнесенныIии В. У. П етр аковым к б а йкитской свите до 
а налогии с б а й китскими песч аниками на р. П одкаменной Тунгуске. 

В Хантайском р айоне чуньский ярус слагается двумя пачкам.и 
пород. 

Нижняя п редставлена пересл а иванием серых известняков пелито
морфных микро- и тонкозернистых, глинистых, доломитовых, плитчатых 
и м а ссивных, водо рослев ых и стром атолитовых, иногда органогенных. 
В низах пачки встречаются оолитовые известняки, микро- и тонкозерни
стые желтовато-серые доломиты, глинистые доломиты, доломитовые 
мергели. В породах содержатся п рослои и линзы кремней. Отло
жения характеризуются следующим комплексом остатков фауны : Аn
garella lopatini Ass., A rchinacella cf. subrotunda Ulr. et Coof. , Finkeln
b urgia s p . ,  Bialgina brevis Z. М а х., Tolmatchovia concentrica КОЬ. Мощ
ность мен яется от 1 00 .м ( р  Гор биячин) ДО 295 .м ( р .  Кулюмбэ) . 

В ерхняя пачка слагается пестроuвеТНЫМl1  породами, состоящими 
из а ргиллитов песчано-алев р итовых, известков истых, мергелей извест-
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ковых И доломитовых, доломитов алеврито-глинистых, алевролитов и 

песчаникОВ мелко-, средне- и неравномернозернистых с редкими  м ало
мощными прослоями  известняков. Отложения преимущественно немые, 
только в в ерхних горизонтах пачки отмечаются A ngarella lopatini Ass. 
Mogoronia sp. Мощность верхней пестроцветной п ачки чуньского ярусd 
в Хантайском р айоне колеблется от 85 м ( р .  Горбиячин)  до 2 1 5  м 
( р .  Кулюмбэ) и 224 Л1 ( р .  ХантаЙка ) . 

u 

Общая мощность чуньского яруса в Хантаиском р а йоне изменяет
ся от 1 85 до 5 1 9  м. 

В Норильском р айоне отложения чуньского яруса также представ
лены двумя л итологически р азличными пачками.  

Нижняя слагается темно-серыми, серыми и желтовато-серы ми до
ломитами  микро-, тонко- и мелкозернистыми, алеврито-глинистыми с 
прослоями  доломитовых мергелей. Породы грубоплитчатые и м ассив
ные. Отмеч аются маломощные прослои и линзы гипсов и а нгидритов . 
Отложения характеризуются остатками A ngarella, Archinacella, Pala
еасmаеа, Protocycloceras, ()roterocameroceras. Мощность пачки равна  
400 м. 

В ерхняя п ачка представлена преимущественно пестроцветными 
породами .  Это в основном переслаивающиеся аргиллиты, алевролиты, 
доломиты,  доломитовые мергели и их переходные р азновидности с про
слоями и л инзами гипсов и а нгидритов . В верхних горизонтах пачки 
встречаются A ngarella и Mogoronia. Мощность пачки 1 23 м. 

Общая мощность чуньского яруса в Норильском р айоне равна 
523 .М. 

С р ед н и й  отдел 

в составе среднего отдела ордовика выделяются криволуцкий и 
мангазей ский ярусы. Отложения среднего ордовика на  исследуемой 
территории залегают на породах чуньского яруса со скрытым несогла 
сием и размывом (Андреева, 1 959 ; Никифорова, Андреева, 1 96 1 ;  Кра
сильникова,  1 959, и др . ) . Они представлены преимущественно терри
генными и в подчиненном количестве карбонатными породами.  Отло
жения обычно фосфоритизированы, местами гипсоносны.  

Мощность отложений среднего ордовика н а  западной окраине 
платформы колеблется ('т 22-52 м (Туруханский р айон) до 1 35 Л1 
( район г .  Норильска) .  

К р и в о л у Ц к и й я р у с. В бассейне р .  Ангары ( район г .  Братска) 
отложения криволуцкого яруса ( нижняя часть м амырской свиты) , по 
данным Ю. Н.  3анина ( 1 964) , представлены чередова нием пестроцвет
ных алевролитов, аргиллитов и сероцветных кварцево-полевошпатовых 
и кварцевых песча ников с гальками фосфоритов и пропластками ра
кушняковых известняков . Породам свойственн а  тонкая и косая  слоис
тость ( р ис. 5) . 

Для верхних горизонтов свиты характерны серые и розовые песча
ники с Lingula sp. ,  Obrutschewia sergei Tschern. ,  Mimella раппа Andr., 
Camarotoechia lenaensis Nikif . ,  Michelinoceras sp . ,  Endoceras sp . ,  для 
средних - красноцветные алевролиты и песчаники с Lingula, Angaroce
ras, Schamanoceras, для верхних - серые алевролиты, аргиллиты, пес
чаники с Evenkina lenaica (Gir.),  Hesperorthis sp . ,  Lophospira sp . ,  Но
motelus sp .  и Girardevia musculus Andr. Осадки, соответствующие 
нижним горизонтам криволуцкого яруса, здесь отсутствуют. 

Мощность отложений криволуцкого яруса на р .  Ангаре ( район 
г. Б р атска) р авна  50-80 м. 
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На юго-западе Тунгусской синеклизы в бассейне р. Подкаменной 
Тунгуски криволуцкий ярус представлен тремя п ачками пород, кото
рые, по данным О. И. Н икифоровой, О. Н. Андреевой ( 1 96 1 ) ,  соответ
ствуют волгинскому, киренскому и кудринскому горизонтам.  

Нижняя пачка ( мощность 8- 1 0  М) в западных р азрезах  состоит 
из серых,  желто-зелено-серых, розовато-серых и красно-бурых песчани
ков и алевролитов с маломощными прослоями аргиллитов и лингуло-
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формационные конгломераты . 

вых ракушечников, нерекрывающихся кварцево-фосфоритовыми песча
никами и фосфоритовым конгломератом. В восточных р азрезах это 
пестроцветные алевролиты, аргиллиты и мергели с редкими прослоями 
:и л инзами известняков, переполненных остатками брахиопод, и с жел
ваками фосфоритов. Для этой п ачки характерны остатки Mimella mасга 
Апdг., Rafinesguina аmага Andr., Multicostella maaki Andr., Lichas 
kykersiana Schm. 

В ыше залегает п ачка ( 1 2 М) пестроцветных аргиллитов и алевро
литов с р едкими п рослоями и конкрециями серых известняков, с обиль
ной ф ауно й остракод, н аутилоидей и с фосфоритами.  В отложениях со
держатся Sactoceras s tolbovense Ва! . , Protocycloceras mаnсиm Ва! . ,  Ме
tactinoceras boreale В а! . ,  Kokujocehas anomalum В а ! .  

Третья п ач ка ( 1  М)  представлена слоем меJJкогалечного фосфори
тового конгломерата, сцементирова нного глинисто-алевритовым мате
риалом, содержащим многочисленные остатки м шанок и н аутилоидеЙ. 

Общая мощность криволуцкого яруса здесь составляет 20-23 М. 
ДЛЯ пород криволуцкого яруса на р. Подкаменной Тунгуске харак

терн а  тонкая слоистость и плитчатость. В направлении с запада н а  вос
ток увеличивается глинистость и карбонатность. В том же направле
нии уменьшается песчанистость и содержание фосфоритов. Западный 
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район · р .  Подкаменной. Тунгуски из-за значительного �одержания фQС
форита в ОТJjожениях криволуцкого яруса выделяется в катангский 
фосфоритоносный бассейн ( КраСИЛЬНИI<ова ,  1 959) . 

На северо-запа�е Тунгусск,?
й сине�лизы в Туруханском р а йоне 

(бассейны рек Куреики, Нижнеи и Сухои Тунгусок) криволуцкий ярус 
в ыпадает из разреза в результате предмангазеиского размыва ( Петра 
ков 1 964 , 1 966) .  , 

В Ха нтайском р айоне ( бассейны рек Горбиячин, Кулюмбэ ,  Хантай
ка )  отложения криволуцкого яруса делятся н а  две п ачки. 

Нижняя часть КРИВОЛУЦКОГО яруса представлена пачкой серых и 
темно-серых грубоплитчатых и масr:;ивных пелитоморфных, микро- и 
тонкозернистых известняков с прослоями ракушеч никовых известня
ков. В верхних горизонтах известняки обогащены песч ано-алевритовым 
м атериалом ,  прослоями аргиллитов, мергелей ,  известковых песч аников 
с глауконитом и с зернами и желваками фосфоритов. Отложения обо
гащены остатками фауны A telelasma peregrinum (Andr. ) ,  Rafinesquina 
аmага Andr. ,  Evenkina lenaica (Gir . ) , Opikina sp . ,  Егmаnеаа unicornis 
z. Мах. ,  Isotelus rob ustus Е. Roem., Homotelus lenaensis z. Мах. ,  Ego
геllа sp . ,  Tetralobella sp . ,  Laccoprimitia sp . ,  Glandites sp. ,  Billingsaria 
lepida Sok. ,  Lichenaria sp .  Мощность п ачки н а  р. Горбиячин равна  30-
40 м, на р .  Кулюмбэ - 48 111, н а  р. Хантайке - 30-32 М. 

Отложения верхней пачки криволуцкого яруса представлены пере
слаиванием пестроцветных тонкоплитчатых до сланцеватых известковых 
аргиллитов и мергелей с м аломощными прослоями (5- 1 0  см) песча 
но-алевритовых известняков ·и глинистых алеврол итов. Встречаются ред
кие прослои доломитов и брахиоподовых известняков. Породы содер
жат Rafinesquina аmага Andr. ,  Rostricellula transversa Соор . ,  1 salaux 
(!salauxina) striCta (Кгаm.) , Fidelitella sp . ,  Primitia abundaus У. Ivan. ,  
Quadrilobella recta у. Ivan. ,  Leperditella sp . ,  Bodenia sp .  и др. Мощ
ность пачки на р .  Горбиячин и Кулюмбэ равна  40 м, н а  р. Хантайке -
45 м. 

Общая· мощность отложений криволуцкого яруса в Хантайском 
районе 80 ( р .  Горбиячин) - 88 м ( р .  Кулюмбэ ) .  

В Норильском районе отложения криволуцкого яруса · представлены 
Т:J.юке двумя пачками пород, но фосфориты в них отсутствуют. 

Нижняя пачка состоит из тонкослоистых аргиллитов, доломитовых 
м:ергелей и глинистых доломитов с частыми прослоями глинисто-доло
митовых И органогенно-полидетритовых известняков. Отложения окра
шены в темно-серые, реже в серые цвета, нередко пронизаны гипсом, 
а нгидритом, иногда целестином и содержат остатки A telelasma регеg
rinum (Andг. ) ,  Rafinesquina аmага Andr. ,  Hesperorthis sp. ,  Isalaux 
(!salauxina) stricta Кгаm. ,  Evenkina lenaica (Giг . ) , Egorella sp . ,  Араг
chites sp . ,  Trilobella sp . ,  Billingsaria lepida Sok. Мощность 62 м. 

В ерхняя пачка . в Норильском районе слагается серыми, темно-се
рыми и красно-бурыми доломито�ыми аргиллитами ,  доломитовыми 
мергелями,  глинистым и  доломитами с редкими прослоями органогенно
полидетритовых и зернистых известняков. Сульфаты в отложениях от
сутствуют. Для пород характерны РгiЫlinа, Tidelitella, Egorovella, �1paг
chites, Calliops. Мощность 33 м. 

Мощность отложений криволуцкого яруса в Норильском районе 
95- 1 00 м .  Сопоставление разрезов криволуцкого яруса приведено на  
рис .  5 .  

М а н г а з е й с к и й я р у с. Отложения мангазейского яруса н а  за
падной окраине Сибирской платформы представлены зеленовато-серы
ми, редко пестроцветными аргиллитами и мергелями с многочисленны-

2 Е. с .  РабихаНУIсаева 1 7  
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ми прослоями ' i-OI}I'ЩIO,
геННО:}10л;идетри;гов�,� ,.п�
ЛИТ0МОрфных, микр.о- и 
т,онкозернистых . извест
няков . . В нижних горизон
тах р азреза часто встре
чаются фосфоритизиро
ванные органи ч е с к и е 
остатки, фосфоритовые 
зерна и желваки фосфо
рита .  Мощность пород 
м ангазейского яруса кос 
леблется от 35 до 1 20 м 
( рис.  6) . 

В бассейне р .  Анга
ры ( р айон г. Братска ) , 
по данным Ю. Н .  З анина 
( 1 964) , м ангазе й с к и й  
ярус (верхняя ч асть м а 
мырской и нижняя ч асть 
братской свит) п редстав
лен пестроцветной тол
щей пересл аивающихся 
аргиллитов и алевроли
тов с р едкими м аломощ
ными прослоями поли
миктовых, . ЧilСТО извест
ковистых ; песча н  и к о в .  
Эти отложения согл асно 
залегают . на пород:ах 'кри
волуцкого '- яруса и содер
жат остатки L ingula; ОЬ
rutchevia sergei Tschern . ;  
Mimella раппа Andr . ;  Са
marotoechia sp . ,  Michelino
ceras sp . ,  Endoceras sp .  
Мощность 1 00- 1 20 .м. 

В бассейне р. Подка 
менной Тунгуски отложе
ния м ангазейского яруса, 
залегающие со скрытым 
несогласием на нижеле
жащих образованиях 
( Никифорова,  Андреева,  
1 96 1 ) , представлены дву
мя пачками. 

Нижняя мощностыо 5 М слагается аргиллит ами известковистыми, 
зеленовато-серыми, тонко- и толстослоистыми С прослоями серых тон
козернистых извеrтняков, с гальками кремня и фосфорита и с фауной 
Mimella раппа Andr., Opikina tojoni Andr., A telelasma carinatum Andr. ,  
Jsalaux (Jsalauxina) stricta ( Кгат.) . 

Верхняя п ачка (баксанский горизонт) представлена зеленовато
серыми, тонкоплитчатыми до сланцеватых аргиллитами, чередующими
ся с прослоями мергелей и известняков, часто органогенных. Прослои 
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арги'ллитов имеют мощность 0, 1 0-0,3 м, редко. 0,5 .м; м ергещ�вые и из
вестковые п рослои тонкие (0,0 1 -0,04 м, редко 0 , 1 5  М) и не  выдержан
ные по простиранию.  В аргиллитах встречаются конкреции микро
и тонкозернистого известняка. Редко встречаются желв.аки . фосфорита 
и фосфоритизированные органические о стэ. ТIЩ , приуроченные к . просло
ям органогенных изве�тняк?в: В поро�ах содержится Охорl�С.iа sibirica 
Nikif. , Triplesia baxanLca Nlklf. ,  Rost�Lcellulc:- �11;brostrata Nlklf., Rostri
cellula transversa Соор. ,  1 sotelus maXtmus sLbmcus Z. Мах., Monorakos 
lopatini Schm. Мощность 40-50 м. . 

На северо-западе Тунгусской синеклизы в Туруханском районе к 
мангазейскоМУ ярусу относится неручандская свита.  В бассейне р .  Ку· 
рейки и в Тунгусской опорной скважине, по данным В .  У. Петракова 
( 1 966) ,  неручандская свита l1редставлена двумя пачками пород. 

Нижняя слагается серЬiМИ известковистыми песчаниками с просло
ями темно-серых до черных, местам и  раКУШ�ЧНИJ{ОВЫХ песчаников и 
алевролитов. В оснЬвании содержатся гаЛЬkИ, Стяжения и желваки ор
ганогеННО-ПОЛИДетрй'Говых известняков и фосфоритов. В верхах встре
чаются редкие nроtлои алевритовых и flесчаных мергелей и аргилли
тов . Отложения пачки соответствуют чертовскому горизонту мангазеЙ-. 
ского яруса по находкам M imella раппа Andr. ,  Isalauxina s tricta 
(Kram.) , Opikina tojoni Andr. ,  Strophomena mangazeica Andr. ,  Rostri
cellula transversa Соор.  Мощность к{)леблется от 5 до 1 5  М· 

Верхняя пачка представлена пер�слаиванием зеленовато-серых из
вестковистых , алевролитов фосфоритизированных и аргиллитов с п рос
ло'Ями мергелей и органогенно-полидеТР1ПОВЫХ ·иввестн'Яков. В основа
нии пачки ' встречаются ' темно-серые 'до черных аР·ГИЛЛИТЫ ,· С >J].инзами и 
стяжениями ' темно·серых известняков. Данные отложения относятся к 
баксанскому горизонту мангазейского яруса на  основа нии Triplt!sia Ьа
xanica Nikif . ,  Strophomena lethea Nikif . ,  Opikina parvula Соор. ,  Glyptor
this katangaensis Nikif.  Мощность 1 3-32 м. 

В более южных участках Туруханского района, в верхнем течении 
р .  Летней и на Сухотунгусской (Дьявольской)  площади нижняя п ачка 
fIеручандской свиты отсутствует; верхняя пачка свиты, соответствую
щая баксанскому горизонту, здесь состоит из неравномерно переслаи
вающихся зеленовато-серых аргиллитов и мергелей с прослоями гли
нистых и органогенных известняков.  В породах отмечается глауконит 
и пирит. Мощность верхней п ачки 25 м. В разрезах р .  Курейки неру
чандская свита несогласно залегает на  песчаниках байкитской свиты, 
южнее, в скважинах Сухотунгусской (Дьявольской) площади, - на по
родах устьпелядкинской свиты верхнего кембрия.  

В Хантайском районе мангазейский ярус представлен переслаива
нием серых, темно-серых сланцеватых аргиллитов ( мощность прослоев 
до 1 м ) , м икрозернистых и органогенно-полидетритовых известняков 
(мощность прослоев 0,04-0,3 м) . В разрезе р. Горбиячин отмечаются 
прослои глинистых алевролитов, известняки часто песчано-глинистые. 
В отложениях встречаются криноидеи, кораллы, мшанки и многочис
ленные вкр апления мелких кристаллов пирита.  В разрезе выделяются 
три пачки пород. 

Нижняя представлена глинисто-алевритовыми известняками и из
вестковистыми аргиллитами с Rostricellula transversa Соор., Саmаго
toechia sp . ,· Laccopritia sp . ,  Bodenia sp . ,  Quadrilobella recta V. Ivan., 
Leperditella sp. ,  A parchitella sp .  Мощность 12 М. 

Средняя пачка сложена известковистым и  аргиллитами с прослоя
ми известняков с Mimella раппа Andr. ,  Rostricellula transversa Соор. 

Opikina tajoni Andr., Ceraurinus sp . ,  Evencaspis sibirica (Schm. ) , 1 solau� 
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(Isolauxina') " siricta � Kгam.),  A parchitella major У. Ivan. ,  Glandites, sp .  
Мощность;28 м: . '  . 

, в ер хfi:Ю ю пачку слагают известковистые аргиллиты с прослоями 
известнякОВ с (}pikina parvula Соор . ,  Strophomena lethea Nikif. ,  Evenki
n'a cerl1u-r-inus icarus (Bi l l . ) , Evenkina sp . ,  Bumastus sibiricus Z. Мах. ,  
Parajonesites . notabilis У. Ivan.  Мощность 30 м.  

Общая< мощность отложений мангазейского яруса в Хантайском 
районе равн:а . 70 M� ' . 

В Норильском р айоне отложения ' м ангазейского яруса состоят из 
переслаивающихся серых и темно-серых тонкоплитчатых и сланцевых, 
иногда известковистых аргиллиrов, пелитоморфных, тонкомикрозернис
Tbix; часто органогенных извесrняков, глинистых доломитов . В основа
нии встр:ечаются" еДИН'ичные" пр'ОСЛОИ известняков и мел козернистых 
алевритовых' песчаников с зернами фосфорита и фосфоритизированны
ми остатками брахиопод. Мангазейский возраст отложений подтвер
ждается M imella раппа Andr., Opikina tajoni Andr., Strophomena sp . ,  
lsalaux (Isalauxin'a) stricta Кгаm. , A parchitella major У. Ivan. ,  !onesites 
obligus У. Ivan.,  Parajonesites notabilis У. Ivan., Bodenia sp .. Planu
sella sp .  и др. Мощность отложений 36 м. 

Ве рхн и й  отдел 
Верхнеордовикские О'ГЛОЖёЮiЯ н а  западной окраине Сибирской 

платформы ' имеют знаЧительно меньшее раСJJространение по сравне
нию с породами нижнего и среднего отделов. Обычно они представлены 
неполностью, частью р азмыты, а в некоторых районах совсем отсутст
вуют ( Никифорова, Андреева ,  196 1 ;  Микуцкий , Петраков, Кащенко, 
1 963;  Теса'ков, ' 1 9671, 2 ) . В составе верхнего отдела ордовика выделя 
ются два л итологически различных ком'плекса пород. Один из них, рас
проСТ'раненный на юге Сибирской платформы (р .  Ангара ) ,  представлен 
пес:троцветныIии  террит�нными гипсоносными отложениями мощностью 
до ' 200 м. Другой, 'распространенный на юго-западе и северо-западе 
ТуffГУсСк6й .СиНеКлизы, имеет значительно меньшую мощность ( 1 2-
40 'М) и состоит из терригенно-карбонатных и карбонатных пород, бо
гато охарак+еJ?:изован�1ЫХ фаунистически (рис. 7 ) . 

Н а  большей части исследуемых районов наблюдается постепенный 
пере�од ме)!щу отложениями среднего и верхнего ордовика,  граница 
между ними ПР9ВОДИТСЯ на основании изменения родового и видового 
комплексов �а�личн�i групп фауны. Верхняя граница верхнего ордо
в ика обычно' резкая , так  'ка к связана с перерывом в осадконакоплении. 
В ерхний ордовик подра'зделяется на  долборский и кетский ярусы. 

Д о л б о Р с к и й я р у  с .  В бассейне р .  Ангары (район г. Братска)  
долборскому ярусу соответствует большая часть братской свиты. она  
сложена переслаивающимися красноцветными, часто косослоистыми 
аргиллитами,  алевролитами и песчаниками со знаками ряби, трещина
ми усыхания, глиптоморфозами по каменной соли и с гипсоносными 
прослоями.  Песчаники преимущественно развиты в верхней части раз
реза .  Фаунистически братская свита не охарактеризована ,  возраст от
ложений установлен условно на основании стратиграфического положе
ния и литологического сходства с осадками на р. Подкаменной Тунгус
ке. МОЩI:IОСТЬ отложений 1 80 м. 

На юга-западе Тунгусской синеклизы в бассейне р.  Подкаменной 
ТУНГУСI<И отложения до.тrборского яруса близки по литологическому 
составу I1Ородам мангазейского яруса .  В нижнем течении реки они пред
ставлены в основном сланцеватыми аргиллитами и глинистыми СJlанца
МИ, пересJI аивающимися с м аломощными (3--6 см) . пр'ОСJlОЯМfI aJleBpO-
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литов и их переходныIx разностей .  Встречаются ли нзы и ПР9е,d'.I�И изве,ст: 
няков ; часто органогенных. В осадках, содержатс� обилЬ.нБl� б;ра;ХИОПрr 
ды криноидеи, н аутилоидеи, мшанки, кораллы :и �1\ д .. Цa.eT.:·.'I.I,opOД ' , ee� 

рыЙ и . зел еновато-серЬiЙ ,  В более восточных р а йона,х р .. : . . :,ПОД�Jменноl1 
ТУ!1ГУСКИ усиливается роль карбоната и соответс�в�няо , УМ�Н,ЬДIается 
раль тер'ригенного материал а .  Так, в среднем течения реJ{И· " ;В ОТЛОЖ,е-. 
ниях дол'барского яруса среди переслаивающихря. ,аргил.лищв, элевро: 
л итов и м ергелей часто встречаются прослои opгaHoг;eHHЫ� известня
кав,  а востачнее в бассейне р .  Чуни и ее притока,. Н и�:кней: :Чунки, '110. 

1 "  I t  j �  

" 

Рис. 7. Разрезы долборског'о': 'ярус�'� , 
/" - песчаник�; 2 - ал евролнты� j

· '�,:\·pi ;· . .  " ... . 
гиллиты ; 4 - известНяк.и; · 5 ---' :.��·p,e{;:.r'JI�-;:. ' 
ки глинистые; 6 - органогенные известня-
ки ; 7 - ,!ирит; 8 - фосфорит; 9 - гипс, 
а нгидрит; 10 - красиоцветность отдель-

ных проелоев. 

1'::::/ 1 1:::12 . 14., IЗ .Ы!f;. 
!Д, ' 15 J�.;�'l6 .�r. ;; :' �';',' . .  

� 8  fZJ9 C!:]iO . :. , 

р. Поднйменнйя Тунгуr."а 
(среднее течение) , 

данным О. И. Никифоравой и О. Н .  Андреев ай ( 1 96 1  ) ,  а1'ложения дол
борского яруса состоят из органогенных, органогенно-облоМ:очных, г ли
нистых известняков и мергелей. Аргиллиты здесь имеют ,оугУбо подчи" 
ненное значение. Отложения долборского яруса содержат обильную 
ф ауну: Cyrtophyllum orthis Sok., Baikitolites alveolitoid·es .Sok" Calapoe
cia canadensis Bi l l ,  ТоШnа keyserlingi (ТоН . ) ,  Boreaaorthis asiaticus 
Niki f . ,  Bumastus cibiricus Z. Мах., Phaenopora insignis Nekh., Endoceras 
giganteum Мillег ,  Paractinoceras sibiricum Ваl .  Мощность отложе
ний долборскаго яруса н а  р. Подкаменной Тунгуск:е iколеблется от 
40 до 80 м. 

На северо�западе Тунгусской синеклизы отложения ': долборского 
яруса выделяются только в Хантайском районе. Здесь ' ЫШ: tлагают ма 
ломощную (8- 1 2  М) пачку парод, в саставе котаРОЙ' р'аспространеньi 
серые и темно-серые сланцеватые аргиллиты и глинистые ЬЛ;iНЦЫ, уча
стками известковистые с прослойками (0, 1 -0, 1·5 М) Мергелей и плит� 
чатых глинистых микрозернистых известняков: В аргилл"итах ' (р . :"Ку
люм6э) отмечены многочисленныIe  конкреции пирита (размером ' 1 ,5� 
7 см) в форме прорастания крупных кристаллав (табл : а: ,10 " В отло-
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жениях '. ·в сiр.е.чаются многочислеН Н Ь
1
lе вкрап� еНИ Я
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мел
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��лов 

ои ита 'Н' обильная фауна Cy'rtop�y' [um orthts So ., pt та g� osa АП�Г., Glypto;this katangc:-ensts Nlklf . ,  Bumastus . sp. ,  Paraschmtdtella 
sp Phent9porella аН. multtpora Nekh. , Ph. aff. cannata ( Astr. ) . , 
. 

., 
К е т С К' и  й я р у с н а  з а п адной окраине Сиб ирской платформы в ы

дел яется 'только в ·бассеЙне р .  Подкаменной Тунгуски
" 

(Теса ков , 1 9671 ) . 
Его нижняя . часть мощностью 8-22 м (нирундинскии гор изонт) пред
ставлена ' пес.троцветн ы м и  а р гилл итами, а верхняя-мощность� 6-

8 .м ( бурски й  гор изонт) состоит из пересл аив ания серых мергелеи и и�
вестня ков с Palaeofavosites ivanovi S'.:>k. ,  Columnoporella sp. ,  Parasarn
nula s p . ,  Phaenopora ех. gr. cericoгnis Nekh: , Rostricellula subrost�ata 
Nikif . ,  Lambeoceras princeps Troedson. ,Paractmoceras canadense (Whlt.) , 
Apsidoceras .�legans Troedson. 

СИЛУР ИЙСКАЯ СИСТЕМА 

Силурийские отложения на з а п адной ч асти Сибирской платформы 
и м еют более огра ниченн�е р аспростр анение. З алегают они н а  ордовик
ских породах с перерывом в осадконакоплении ( Никифорова, AHдpe�
в а ,  1 96 1 ;  Тесаков, 1 9672) . В составе с илура выделя ются лла ндоверии
ский, венлокский и лудловский ярусы ( см .  табл . . 2, р ис. 8) . 

Нижняя ч а сть р азре,з а силур ийских отложений сл агается преиму
щественно карбонатными, р еже кар бон атно-тер ригенны� и и породами,  
охарактеризов анными богатой и разнообразной фауной К9р аллов, стро
м атопороидей, мшанок, криноидей, бра хиопод, остракод, трилобитов, 
н аутилоидей, граптолитов и других, резко обновленных новыми силу
р ийскими семейства м и  и родами ( Н икифорова, 1 965) . Верхи силура 
п редставлены карбонатно-тер р игенными отложениями с o'IeHb редкими 
органическими остатками.  

Мощность силур ийских отложений колеблется от 1 1 7 до 645 м. 

Н И Нl Н И �  отдел 
На иболее полные ра зрезы нижнесилур ийских отложений уста нов

лены н а  реках Подкаменной и Сухой Тунгусках (Дья вольская пло
щадь ) , Н ижней Тунгуске (Большеокинска я площадь) , Курейке, Горби
ячин, Кулю м бэ и в Норильском р а йоне ( Южно- Пясинская площадь) . Л л а н Д о в е р и й с к и й я р у с. Пuроды лла ндовер ийского яруса 
ш ироко р аспростра нены на исследуемой тер р итор и и  ( р ис. 9) . 

В Иркутском амфитеатре в Ангаро-Илимском и Ангаро-Чунском 
р айонах �ил;ур ийские отложения п редставлены кежемской и я рской сви
тами,' .KQ�o.pыe" , YCJLOB,HO " о,тн.ес.е,нblл,. к . .  лд.а.ндов.е.р,и.НCl<ОМУ . ) я.ру,�:у (З анин, 
1 964 ; НИI<:Ifфо.fЮва, • . l 9..65.)\ , )\iежемская ,. свита' ·зале17ает ;н·а,' '!10РОДа.х брат
ской свитьr без· · в идимого несогласия. . 

По 'Д�нным ·Ю.  Н. За нина ( ]  964) ; ' на р: Чуне кежемская свита 
представлена пересл а ивающимися светло-серыми, зеленовато-сер ыми 
мелкосредне�ернистыми песчаниками и красно-буры ми, зеленов ато-се
рыми алевролита м и  с редкими и тонким и  п рослоями аргилл итов и из
вестняков. ·Пр.еобладают серые и зел еновато-серые цвета. На р .  Ил име 
в .основающ залегает пласт мощностью 3 м зеленовато-серых доломи 
тов, КОТ0рый перекрывается толщей пересл аивающихся кра сноцветных 
алеврол итов, а ргиллитов и светло-серых мел ко- и среднезернистых пес
лаников. В ш>ро;цах содержатся Palaeofavosites sp. ,  Streptelasma sp. ,  
.Camarotoechia .cf. · .eLegans Nikif . ,  Coelospira (? )  sp. ,  Sactoceras sp. ,  Mi
chelinoceras sp., EoLeperditia ( ? )  sp. Мощность отложений кежемской 
св иты на J}. �YHe 1 20 м, на р. Илиме 40-50 М· 
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На р .  Илиме выше согласно залегают отложения ярской свиты 
очень близкие по составу братской свите. Они представлены аргилли: 
тами, мергелями и алевролитами кирпично-красного и красно-бурого 
цвета, иногда пятнистыми, карбонатными, с пропластками  мелкозер
нистых известково-глинистых песчаников, с линзами и прослоями гип
са .  В бассейне р .  Чуны состав ярской свиты преимущественно песча
ный. Мощность ярской свиты на  р .  Илиме до 200 М, на р. Чуне - 60 М. 

На юго-западе Тунгусской синеклизы в бассейне  р. Подкаменной 
Тунгус!<и лландоверийс!<uие отложения, составляющие нижнюю полови
ну разреза кочумдекскои свиты, широко р азвиты на участке от района 
«Щек» до пос. Байкит и в бассейнах ее правых притоков - рек Стол
бовой, лиственничной, Эгстакан, Кочумдек, Юдолмо, Майгунна и Чу
ни, а также на водоразделах р ек Подкаменной Тунгуски и Бахты (Со
колов, Тесаков, 1 963, и др. ) . 

Исследованиями А. Ф .  Абушик ( 1 957) и о. И. Никифоровой ( 1965 )  

установлено наличие в разрезе р.  Подкаменной Тунгуски нижнего, 
среднего и верхнего лландовери. 

Нижний лландовери представлен здесь на некоторых участках в 
основании мелкогалечным конгломератом (гальки р азмером 2-3 см 
состоят из кварца, кварцита, роговиков) и кварцевыми песчаниками с 
линзами гравелитов (мощность конгломератов и песчаников 2,5-3 м) ,  
на которых лежат темные до черных известняки (2-4 м) с граптолита
ми Diplograptus modestus sibiricus Obut, Pristiograptus gregarius 
Lapw, остракодами Cystomatochilina иага Непп. ,  брахиоподами Plecta
гура barrandei D av.,  указывающими на принадлежность пород к вер
хам нижнего лландовери. Мощность нижнего лландовери 4,5-7 м. 

Средний лландовери слагается серыми, зелеНОВа'то-серыми извест
няками микро- и тонкозернистыми, иногда органогенно-полидетритовы
ми, глшfистыIи,'  комковатым'И" и плитчатыми с прослоями мергелей и 
аргиллитов с большим количеством фауны кораллов и брахиопод Ра
laeofavosites 'paulиs Sok., Р. balticus Rukh, Мощность среднего лландо
вери 30-40 м. 

Верхний лландовери состоит из серых, желтовато-серых известня
ков комковатых, конкреционно-плитчатых; нередко органогенных, ино
гда тонко- ,  средне- и грубослоистых, доломитистых С прослоями мерге
лей и аргиллитов с многочисленной фауной Dalmanella neocrassa Nikif., 
Camarotoechia nucula (Sow.) , С. elegans Nikif . ,  С. elegans ramosa Ni
kif. ,  Еосоеиа hemisphaerica Sow., A trypa septentrionalis Niki'f. ,  А. septen
trionalis alia Nikif. ,  Lissatrypa recta Nikif. ,  Subalveolites volutus S ok.  et 
Tes , Мощность верхнего лландовери 1 8-28 м. . 

Мощность лландоверийского яруса на р .  Подкаменной TYHfYCI<j> 
равна 58-75 м. 

На северо-западе Тунгусской синеклизы в Туруханском районе 
присутствуют отложения среднего и верхнего лландовери. Они залега
ют на фаунистически охарактеризованных породах мангазейского яруса. 

В бассейне р. Сухой Тунгуски (Дьявольская площадь) и в нижнем 
течении р. Нижней Тунгуски (Большеокинская площадь) в среднем 
лландовери выделяются две пачки пород. 

Нижняя мощностью 26-30 м в основании слагается известняками 
(2,5-5 м) темно-серыми до черных, тонкозернистыми, иногда со струк
турой конус в конус, сильно пропитанными битумом и с многочислен
ными вкраплениями пирита, плотными, массивными. Эти известняки 
перекрываются темно-серыми до черных граптолитовыми сланцами, 
тонкоплитчатыми до листоватых слабоизвестковистыми, изредка пере
ходящими в мергели или в тонкие прослои известняка. На поверхностях 

23 



� � I � cl ..а '" "'t <::> 
t::: 

."" 
� 
� "" ." 

."" 1 ''''' 
"" 1 "" 

>:; I ::Z:: 
(.) 
."" "t 

"" "" 
cl.. 

cl.. 
"" 
." 1 '(.) 
<::> 

"'t 

::z:: 

" 
t::: 1 ''''' , "" ::z:: � . 
t::: "" . 

::z:: . 

- - - -

р. ЧУНЙ 
( Ан.гgро-Чунс/{ое 

междуречье) - - ---.:......-

� 
. ",< '" (.) :.; �. '" 

0з 

� 1  1- - -1 2  1- -1 з  ЕЕ34 � - -- - - � 
E2iJS Il,J.lв EL3 7  \i5j8 
��/'/19 010 crJl1 1<::> 0 01 12 

р.Сухая Тунгуска 
(Дьявольская площадь) 

р. г ор6uячuн 

� Cl..' '" 

."" ."" 
"" 
::z:: "" 

"" '" 
cl.. : 1 .: 

� 

"h 

"" 
." . ."" 
<::> 

"" 
"'t 

::z:: 
::z:: 

"'{ ' '''' 

"" 1 "'; 
Cl I "'; 
<.) 



наплас:ования отмечаются многочи�ленные граптол иты : Pristiograptu 
greganus angustus Obut. ,  Р .  con cmnus ( Lapw. ) , Hedrograptus jani
sC/lewskyi Obut, Monograptus incomodus (Toгn . ) . 

В ерхняя пачка среднего лландовери МОЩНОСТЫО 35-40 М состоит 
из зеленовато-серых аргиллитов известковистых, плотных, плитчатых 
прослоями переходящих в мергели или в тонкозернистые' ГЛинистьге  из� 
ВЕ'стняки с гра птолитами .  

Мощность среднего лландовери на р .  Сухой Тунгуске 61  м ,  н а  
р .  Нижней Тунгуске - 70 м .  

В ерхний лландовери слага ется темно-серыми, серыми известняка
ми и зеленовато-серыми мергелями с п рослоями аргиллитов.  Известня
ки  ми кро- тонкозернистые, неравномерно-глинистые, иЗ-за чего част.о 
пятнистые, нередко · органогенно-полидетритовые, плотные, крепки-е ,  
плитчатые. Мергели плотные, плитчатые, постепенно переХОДящие в ар
гиллиты. Содержание гл инистого материала увеличивается в в.ерхних 
горизонтах пачки .  Породы содержат остатки фауны Subalveolites vo
lutus Sok. et Tes . ,  Axolastma robustum Ivnsk. , Eocoelia hemisphaerica 
( Sow. ) , Pentamerus aыnguss (Sow. ) .  

Мощность отложений верхнего лландовери в бассейне р .  Сухой 
Тунгуски (Дьявольская площадь) равна 70 Аl" Н3 р .  Нижняя Тунгуска 
( Большеокинская площадь) - 60 м. 

В бассейне р. Курейки отложения среднего лландовери также сос
тоят из двух пачек. Нижняя МОЩНОСТЫО 20-25 М представлена граll
толитовыми сланцами в основном темно-серого до черного цвета, тон
коплитчатыми до листоватых, слабоизвестковистыми битуминозными с: 
невыдержанными прослойками и конкрециями серых и черных гл инис
тых известняков светло-серых, пелитоморфных, л иш енных органичес
](их остатков. Для пачки характерны многочисленные остатки грапто
литов : Monograptus incommodus Toгn. Hedrograptus janischewskyi 
Obut, Pristiograptus concinnus (Lapw.)  

В ерхняя пачка среднего лландовери МОЩНОСТЫО 40-45 At состоит 
из зеленовато-серых тонкослоистых известковых аргиллитов и мергелей 
с единичными тонкими прослойками известняков с редкой фауной Zy
gospira ouboisi (Уегп . ) . Мощность отложений среднего лландовери на  
р .  Курейке 60-70 м .  

В ерхний лландовери имеет мощность 35-40 м и слагается нерав
�JOMepHo переслаивающимися зеленовато-серыми и серыми глинисты
ми известняками и мергелями, имеющими скорлуповато-комковатые по
верхности напластования:  Комковатый облик  породам придают мало
мощные прослои (3-5 см) и линзы ( 3 Х 20 см) известняка микро- и 
среднекристаллического, часто органогенного. Породы содержат остат
ки фауны, характерные для верхнего JIландовери, - Hesperorthis david
sont (Yeгn . ) , Eocoelia hemisphaerica (Sow. ) ,  Strophomena sp .  поу. ,  Lep
tostrophia sp . ,  Clorinda cf. undata (Sow. ) , Lygospira gracilis Nikif . ,  Меn
dacella tungussensis Nikif. 

Мощность верхнего лла ндовери 35-40 м. 
Общая мощность лландоверийского яруса на р. Курейке состаВJ1Я 

ет  95- 1 05 м. 
В бассейне р. Хантайки фаунистически охарактеризованные поро

ды среднего и верхнего лландовери хорошо обнажены и изучены на ее 

Рис. 9. Разр езы лландовер ийского яруса. 

� - песчаники; 2 -- алевролиты; 3 - а ргнллиты; 4 - гра птолитоэые сланцы; 5 - издеСТНЯЮI: 
6 - известняки глинистые; 7 - м ергели изпестковые; 8 - известняки долом итовые; 9 - орган/)
I'еl-щые известняки; 10 - гипс, а н гидрит; 11 - красноцветность отдельных проелоев; 12 - га-

.1Iечники, внутриформационные KOHr�'1:JMepaTbI. 

25 



притоках - реках Горб иячин и Кулюмбэ, где они залегают с переры
вом на осадках долборского яруса. 

На р .  Кулюмбэ силурийские отложения сильно изменены большим 
количеством трапповых интрузий. Лландоверийский ярус здесь слага
ется в основании граптол итовыми сланцами (около 20 М) , которые 
встречаются только в высыпках, слабо фаунистически охарактеризова
ны и условно С .  П .  Микуцким,  В .  У. Петраковым, С .  А.  Кащенко 
( 1 963) , А. П.  Зинченко, Г. В .  Лопушинской И другими исследователями 
отнесены к среднему лландовери. Здесь содержатся граптолиты Hed
rograptus sp . ,  Pristiograptus gregarius ( Lapw. ) .  В ыше залегают зелено
вато-серые и серые известняки с прослоями темно-серых и оливково-зе
леных известковых аргиллитов и мергелей (56- 1 40 м) . Известняки 
микро- и тонкозернистые, часто неравномерно перекристаллизованные. 
Породы плотные, массивные, сильно ороговикованные. В отложениях 
содержатся многочисленные брахиоподы Dalmanella neocrassa (Nikif. ) ,  
Kulumbella kulumbensis N ikif . ,  Lissatrypa recta Nikif . ,  Stricklandia lеns 
Sow., трилобиты, мшанки и криноидеи, характерные для среднего ллан
Довери. 

Мощность среднего лландовери 1 60 м. 
Отложения верхнего лландовери слагаются известняками глинис

тыми микро- И тонкозернистыми, участками перекристаллизованными 
в средне- и крупнозернистые, серыми и зеленовато-серым'и с включения
ми' в кровле многочисленных линз светло-серого известняка, часто орга
ногенно-полидетритового ( размер линз - от 5 до 40 см в длину и до 
4 СМ в толщину) . Линзы р аспределены параллельно н апластованию. 
Встреча ются редкие тонкие прослои аргиллита. На отдельных участ
ках jПОРОДЫ сильно изменены и превращены в роговики. В породах со
держатся многочисленные Еосоеиа hemisphaerica Sow., Pentamerus sp . ,  
Sibiritia norilskensis Abush. Mendacella tungussensis Ni'kif . ,  flesperort
Iris davidsoni (Уеrn . ) ,  Strophomena sib irica Andr., S. ресtеnоИеs Andг. 

Мощность верхнего лландовери 80 м. 
Мощность среднего и верхнего лландовери на р .  Кулюмбэ 240-

270 М. 

В бассейне р. Горбиячин разрез , Л.flан)i:овеРИЙС1�ИХ ;ОТЛQ}�(ений Г!О 

литологическому составу очень близок к .разрезу . р .  'Кулюмбэ.  По 'дан
ным В. И.  Др.агуньва· и А .  Ф .  Штейн,  а также с. ·л.  Микуцкого, 
В .  У. Петракова;' С. А. 'Кащенко ( 1 963). , Б: С: Соколова и Ю .  И. Теса
ков·а ( 1 963) , лландоверийский ярус здесь начинается пачкой ( l 5� 

40,5 М) сильно разрушенных зеленовато-серых тонкослоистых сланцева
тых аргилл итов с  (граптолитовые сланцы) · с /граптолитами. Выше по  раз
резу граПТОЛИТ-О13ые ' сла нцы сменяются пачкоЙ . .  ( 50 М) зеле1fовато-серых 
и темно-сеРЫХ 'ллитч'атых известковкстых аргиллито13' и мергелей. с грап
толитами,  брахиоподами, трилобитами и кораллами.  Мощность отложе
ний среднего лландовери 90 м. 

Верхний лландовери представлен неравномерным переслаиванием 
серых глинистых известняков, зеленовато-серых известковых мергелей 
и линзообразных известняков часто органогенно-полидетритовых, со
держащих обильную фауну брахиопод, гастропод, кораллов, трилоби
тов и наутилоидеЙ. Мощность верхнего лландовери 1 00 м. 

Мощность лландоверийского яруса на  р .  Горбиячин 1 90 М. 

В Норильском районе на  фаунистически охарактеризованных от
ложениях мангазейского яруса залегают граптолитовые сланцы средне
го лландовери. Они представлены пачкой (36-45 М) аргиллитов тем
но-серых до черных, тонкослоистых до сланцеватых, слабоизвестковис
тых, битуминозных, со значительным количеством кристаллов пирита 
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.и многочисленными остатками граптолитов Glyptograptus tamariseus 
( Nich . ) , Hedгogгaptus reetangylaris (М'Соу) , Pгistiograptus gregarius 
(Lapw.) . Перекрывают;я эти отлощения пачкой ( 75-78 М) известковых аргилл итов и мергелеи темно-серых и зеленовато-серых ТОНКОслоистых -: тонкими прослоями (2-4 СМ) пелитоморфных известняков с Palaeo

javosites paulus S?�. Mesofavosites sp., Dalmanella nеочаSSа" (Nikif. ) , 
Lessatrypa reeta Nlklf. ,  позволи�шими датировать. В'Ме'щающие их породы 
как среднюю часть лландовериискоr:o ·яр уса.  

В ерхний лландовери"в- данном разрезе слагается мергелями и гли
нистыми . изв есТНякаМIl зеленовато-серыми плитчатыми с прослоями и 
линзами светло-серых известняков пел итоморФных органогенно-поли_ 
детритовых и биоморфных. В верхах отмечается п рослой (до 2-2,5 СМ) 
плотного известнякового конгломерата. В породах почти отсутствуют 
остатки граптолитов , но характерны многочисленные ,остракоды, встре
чаются . брахиоподы, кораллы, криноидеи, трилобиты и т. д.  Для отло
жений характерны Eoeoelia hemisphaeгiea ( Sow. )  Sibiritia norilskensis 
Abush. Мощность верхнего лландовери равна 1 00- 1 20 м. 

Мощность лландоверийского яруса в Норильском районе составля
ет 238-250 м. 

В е н л о к с к и й я р у с. Отложения венлокского яруса распростра
нены севернее р. Подкаменной Тунгуски. Они слагаются известняками,  
доломитами и мергелями ( р ис. 1 0) . Нижняя граница венлокского яру
са проводится на основании смены комплексов фауны брахиопод, ост
ракоД и кораллов. В ерхняя граница с лудловским ярусом устанавли
вается по изменению вещественного состава и смене комплексов фауны 
остракод и табулят (Никифорова, Андреева ,  1 96 1 ;  Никифорова, 1 965) . 

В юго-западной части Тунгусской синеклизы на  р. Подкаменной 
Тунгуске к венлокскому ярусу относится верхняя часть кочумдекской 
свиты. По данным Б.  С. Соколова и Ю. И. Тесакова ( 1 963) , Е. А. Ива
новой, Е. Д. Сошкиной , Г. Г.  Астровой и В .  А. Ивановой ,( 1 955) , эти от
ложения р аспространены на правобережье нижнего течения р. Подка
менной Тунгуски и в бассейнах ее притоков -рек Кочумдек, Кондремо, 
Кулинне и на притоках р. Столбовой - Танимакит и Биробчаны. Отло
жения венлока здесь состоят из двух пачек пород. 

Нижняя пачка ( 1 2 М) слагается серыми грубо- и тонкослоистыми 
известняками, часто массивными органогенно-детритовыми с фауной 
кораллов. В нижней ч асти отмечаются прослои светло'- и зеленовато-се
рых л истоватых мергелей и аргиллитов, реже известковых песчаников 
11 алевролитов. В основании п ачки присутствуют л инзы мелкогалечнико
вых известняковых конгломератов с известковым цементом ( р азмер галек 
1 -2� C;I1-, . P�ДKO до 5 СМ) . Встр.еч.аютс�. ,единияные п р�ел()и ,стр.о,ма;'ГОПQРО
вых ' изв�стняков , черного цвета, с комковатой текс.туроЙ.; , Для отложе
}IИЙ ' характерна  фауна Multisolenia formosa · Sok. ,  Favosites boгealis 
Тсhегп.  

Верхняя пачка (20 М) , по данным Е. А. Ивановой, Е. Д. Сошкиной 
И др. ( 1 955) , сложена желтовато-серыми алевритовыми доломитами, из
вестковыми мергелями, не содержащими фауны, и известняками с мно
точисленными строматопорами, табулятами, ругозами,  образующими 
часто колонии и содержащими иногда линзы кремней. В известняках от
мечаются Mesosolenia pгima Sok. et Tes., Subalveolites subulosus Sok. et 
Tes. В идимая мощность венлокского яруса на  р. Подкаменной Тунгуске, 
ло данным Б. С. Соколова и Ю. И. Тесакова ( 1 963) , - 32-40 М. 

В бассейнах рек Сухой Тунгуски (Дьявольская площадь) и Нижней 
Тунгуски ( Большепорожская площадь) к венлокскому ярусу относятся 
три пачки пород (см. рис. 1 0) . 
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Нижн'яя пачка в основании слагается красно-бурыми глиffЮ:�т.ымЙ' 
известняками и известковыми а ргиллитами мощностыо до 2 М. В ЭТих породах отмечаются фосфоритизированные органические остатки и от
дельные зерна фосфорита. В ыше ' р асполагаются известняки серые с ко
JJOНИЯМИ кораллов, микро-, мелко- и среднезернистые. В верхах отмеча
ются доломитовые породы с фауной Favosites borealis Tchern . ,  Holoph
,гagma mitrata ( S ch10th . ) . Мощность пач ки 1 6-20 М.  

Верхняя часть венлокско�о яруса представлена ДОЛОмитами серы
:ми, массивными, тонко- и микрозернистыми,  иногда перекристаллизован_ 
ными в мел ко- и среднезернистые, кавернозные. Часто породы сильно 
:пропитаны битумом, отчего приобретают темно-коричневый цвет. Средняя 

и нижняя части п ачки (50-60 М) нередко состоят из р ифогенных стро
матопоро-коралловых и водорослевых образований, имеющих более свет

,лую окраску, отчего создается пятнистость в породах. Отмечаются про
,слои и линзы кремней. Из остатков фауны здесь определены Favosites 
{Sapporipora favositoides Ozaki, Parastria toporatebenjkovi (Tchern. ) ,  
Subalvealites subulosus Sok . et Tes. В кровле пачки ( 1 7  М) страмотопоро
коралловые образования отсутствуют, доломиты глинистые, редко водо
рослевые с линзами кремня. Мощность пачки 67-70 М. 

Мощность венлокского яруса на р. Сухой Тунгуске 83-9() М. 
На р. Курейке, по данным А.  Ф. Абушик ( 1 957) , О. И. Никифоровой 

( 1 965) , нижняя часть венлокского яруса не обнаружена, что установле
но по отсутствию характерных для 'начала венлока комплекса фауны и 
терригенно-карбонатной пачки, подстилающей в других разрезах стро
матопоро-коралловые и водорослевые n:арбонатные породы. В основании  
р азреза здесь залегает пачка  известняковых серых, CB�T.JТO-C�P Ыx, '1 IIO Г 
да темно-серых массивных, толстоплитчатых, содержащих многочислен
ные колонии строматопороидей и табулят (<<строматопоро-коралловая» 
толща ) . 

В средней и верхней частях пачки набл юдаются многочисленные 
оСкопления створок крупных пелеципод рода Megalomus. Структура из
вестняков тонко- и микрозернистая,  часто перекристаллизованная в 
·средне- и крупнозернистую. В одорослевые биогермы достигают в попе
речнике 1 -2,5 111 , строматопороидеи - 1 0-20 СМ. Промежутки между 
:водорослями и строматопороидеями заполнены б иоморфно-детритовыми 
или .оолитовыми образованиями. Встречаются линзы и прослои (0 ,02-
2 М) биоморфно-детритовых и обломочных известняков. 

В верхах наблюдаются линзы и прослои кремня, приуроченные ]( 
плоскостям напластования.  В кровле пачки известняки доломитизиро
ванные. Для отложений характерен следующий комплекс строматопор :  
·Clathrodictyon regulare Ros. var  podolicum avor . ,  pseudoregueaгe 
Riad . ,  fostigiatum Nich. ,  vesiculosum Nich. et MLIГ. типичный для верхней 
половины венлока на северо-з ападе Сибирской пл атформы. Мощность 
,строматопоро-коралловых и водорослевых известняков на р .  Курей ке 
50-60 М. В ыше залегает резко отличающаяся от строматопоро-коралло
вых известняков пачка известняков тснко- ( 1 -2,5 CjI'L) , ср'едне- (3-7 СМ) 
и толстоплитчатых (0,5-0,9 М) иногда с комковато-скорлуповатой по
верхностыо напластования глинистых. Структура известняков микро- и 

'среднезернистая . В составе пород этой пачки отмечаются многочислен
ные прослои (2-20 СМ) и линзы оолитовых И органогенно-детритовых 
известняков с примесыо обломочного известкового материала гравийной 
р азмерности. Встречаются единичные прослои ( 1 ,5-2,5 М) водорослевых 
известняков ( размер биогерм 2,5-3 СМ в диаметре) , редко - прослои 
( 1  '-- 1 О 'С М') плоскогалечных межформационных известняковых конг ломе
,рат'о' в.  Из фаунистических остатков здесь характерно наличие многочис-
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ленных остатков остракод Lep�rt:zitia cf. lUf!!aea Abush. и �p. и ост.атков 
брахиопод Meristella? parva Nlk1f. ,  Delthyns sp . ,  Protathyns аН. dtdyma 
(Da lm.) и т. д. Мощность пачки 50 м. 

Мощность венлокскОГО яруса на р. Курейке 1 00- 1 1 0 М (см .  рис. 10 ) . 
В Хантайском р айоне отложения венлокского яруса наиболее полно 

обнажены на  р .  Кулюмбэ .  Здесь они подразделяются на три пачки.  
Нижняя ( 1 00 м) , соответствующая нижнему венлоку, представлена 

серыми и темно-серыми плитчатыми и м ассивными известняками  пел ито
морфной микро- и тонкозернистой структуры.  Породы часто обогащены 
гл инистым материалом. Наблюдаются прослои и линзы органогенно
детритусовых известняков, а в верхней ее половине - водорослевые об
разования с прослоями межформационных плоскогалечных известняко
вых конгломератов ( мощность прослоев 1 0- 1 5  см, размер галек 1 ,5-
3 см) . Размер биогерм достигает 0,3-2 м в поперечнике. Обычно орга
ногенные и водорослевые известняки перекристаллизованы до мелКо- и 
среднезернистых. В отложениях часто наблюдаются выделения мелко
кристаллического пирита .  Наиболее характерными для этих отложений 
являются Catazyga (?) гага Nikif . ,  Meristella norilica Nikif . ,  Camarotoe
сЫа nucula Sow.,  Sibiritia kotelnyensis Abush. ,  ВоШа cardinis Abush_ 

Средняя пачка ( 50 м) составляет большую часть верхнего венлока. 
она сложена серыми, темно-серыми,  иногда голубовато-серыми · извест
няками массивного и плитчатого сложения. Структура их микро- и тон
козернистая н а  отдельных участках, перекристаллизованная в мел ко- и 
среднезернистую. Известняки глинистые. Часто отмечаются прослои ОР-. 
г аногенно-детритовых, органогенных и ·,водорослевых известняков. Раз- , 
меры биогерм колеблются от 0, 1 до 3 М в поперечнике. Породы содержат , 
выделения мелкокристаллического пирита. Данная пачка характеризу
<:;тся фауной Herrmannina папа Abush., Schellwienella ех gr. ргаеиmЬа
cula Kozl . ,  Clathrodictyon fastigiatum Nich. и др. 

Нижняя пачка (20 М) состоит из известняков, ч асто доломитовых, 
глинистых, иногда с примесью алевритового материала.  Встречаются 
редкие прослои известняковых доломитов. 

Мощность отложений венлока на р .  Кулюмбэ 1 70 м. По данным 
Ю. И.  Тесакова (устное сообщение) , на р .  Горбиячин отложения венло
ка представлены пачкой (83 м) тонкослоистых известняков, в нижней и 
средней частях органогенных и строматопоро-коралловых, в верхней час
ти -глинистых (см.  рис. 1 0) . Породы часто метаморфизованы до рого
виков под влиянием траппов. 

В Норильском районе разрез венлокского яруса делится на три пач
ки (см. рис. 1 0) . 

Нижняя пачка ( 72-82 М) слагается известняками темно- и зелено
вато-серыми, пелитоморфными, микро- и тонкозернистыми, глинистыми, . 
ч асто доломитовыми  с прослоями глинистых доломитов. Отмечаются ма- . 
ломощные прослои ( 5- 1 2  см) известняковых конгломератов, прослои • 
(3-7 см) и линзы светло-серых пелитоморфных известняков . Породы ' 
плотные, плитчатые. Иногда в основании в доломитах встречаются про
жилки гипса . Для отложений характерны брахиоподы Catazyga? гага 
Nikif . ,  Meristella norilica Nikif . ,  остра коды Bolia cardinis Abush. ,  Sibiri- . 
tia kotelnyensis Abush. и др. 

Выше з алегает п ачка ( 60--63 м) строматопоро-коралловых и водо
рослевых Д,оломитов; изредка встречаются известняки, причем послед- _ 

иие характерны только для самых верхних ( 1 7  м) горизонтов п ачки. 
Структура пород микрозернистая, но чаще перекристаллизованная в . 

мелко- и среднезернистую. иногда кавернозная.  Породы плотные, мае· . 
сивные, иногда волнисто-слоистые, что подчеркивается скоплением гл и- . 



нистого м атериала н а  поверхностях напл астования. Встречаются редкие тонкие прослои аргиллита, содержащие органогенный детрит. Характер
но наличие в доломитах линз темно-серого до черного кремня; изредка 
отмеч аются в ключения гипса. Для отложений характерны Строматопо
роидеи S tromatopora rzonsnickii J avor., Clathrodictyon crassum Nich.  
Clathrodictyon fastigiatum Nich.  и др. ' 

В ерхняя пачка ( 1 5--27 М) венлокского яруса в районе Норильска 
представлена плитчатыми  известняками темно-серыми до черных, глини
стыми и доломитовыми. В стреч аются редкие маломощные прослои из
вестковых доломитов, аргиллитов и мелкогалечниковых известняковых 
конгломератов. Структура пород микро- и тонкозернистая, нередко ,пере
кристаллизованная в мелко- и среднезернистую. В этих отложениях 
встречаются брахиоподы Herrmannina папа Abush.,. Schellwi.enella ех. gr. 
pracumbacula Kozl. 

Мощность венлокского яруса в Норильском районе 1 50-- 1 72 М. 

Ве р хн и й  ОТАе в 
Отложения верхнего силура н а  исследуемой территории представле

ны доломитами и глинистыми доломитами, редко глинистыми известня
ками. Эти породы слабо фаунистически охарактеризованы и в большин
стве разрезов в ыделяются условно между фаунистически охарактеризо
B a H HbIM венлоком и красноцветами девона ( р ис. 1 1 ) .  

На р .  Подкаменной Тунгуске, по данным О. И .  Никифоровой ( 1 965 ) , 
к отложениям нижнего лудлова условно отнесена пачка (4--5 .М) желто
вато-серых доломитов с Protathyris sp. и с остатками ,Вlu;у,рt.ег.idае:, :Этн 
отложения . обнажены , на ·левом берег-у реки, 'в ' +О " сК:М "В'ЬЩI!= i устья. 
В. Н. Дреневым, З .  С .  Бобковой и другими исследователями к лудлову 
также отнесена толща, обнаженная на правых притоках р. Подка менной 
Тунгуски и согласно залегающая на породах венлокского яруса . Эта 
толща ( 1 5--20 М )  слагается серыми тонкослоистыми  доломитами и мер
гелями с маломощными прослоями гипса и с очень редкими брахиопо
дами, наутилоидеями, корралами,  остракодами  и др. 

В бассейнах рек Сухой Тунгуски (Дьявольская площадь) и Ниж
ней Тунгуски ( Большеокинская площадь) верхнесилурийские отложения 
представлены доломитами серыми и темно-серыми,  тонко- и мелкозер
нистыми глинистыми. Отмечаются редкие прослои аргиллитов. Породы 
тонкоплитчатые, характерна  горизонтальная, реже волнистая слоис
тость. В р азрезе отмечаются многочисленные горизонтальные и верти
кальные прожилки и линзы гипса. 

Мощность верхнего силур а здесь равна 1 40-- 1 45 м. 
На р .  Курейке, по данным А. Ф. Абушик ( 1 957) , на  поверхность вы

ходит небольшая п ачка пород (6-- 1  О М)  лудловского яруса, представлен 
ная известняками серыми и темно-серыми микро- и тонкозернистыми ,  
доломитами серыми, светло-серыми, микрозернистыми, глинистыми, тон
коплитчатыми. В этих породах А. Ф. Абушик найдены редкие табуляты 
Parastriatopora kureikiana Sok. et Tes. и многочисленные остр акоды Le
perditia [иmаеа Abush. ,  Schrenlгia mииа Abush., и др. 

В Хантайском районе на р. Кулюмбэ условно к отложениям верхне
го силура относится толща пород, лежащая на фаунистически охаракте
ризованных породах венлока . Она представлена известняками глинисты
ми, доломитистыми И доломитами известковыми. Породы плотные, мас
сивные, плитчатые, сильно измененные до метаморфизованных под влия
нием траппов. Цвет их серый и светло-серый. Структура микро- и тон
козернистая, часто перекристаллизованная в мелко- и среднезернистую. 
В кровле и основании толщи отмечаются прослои доломитовых известня-
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Рис. 11 . .  Ра�резы лудловскога яруса. 
J - арп!.Тl.!IНТЫ ; 2 - Jlзвестняки; 3 - известняки глинисты е ;  4 - м ергели известковы е ;  5 - изве· 
Стняки доломитовые; б - доломиты; · 7  - ДОЛОi\lИТЫ известковы е; 8 - доломиты глинистые; 9 -
водорослевые образования; 10 - органогенные известняки; 11 - гипс, ангидрит; 12 - целестин; 13 -
QОЛИТЫ карбонатные; 14 - красноцветность отдельных проелоев; /5 - галечники, внутриформаци-
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ков с целестином и глиптоморфозами по соли.  Мощность верхнеги отде
л а  силура на р .  Кулюмбэ 1 70 м. 

В Норильском районе лудловские отложения согласно перекрываю'т 
венлокский ярус. В составе верхнего силура здесь выделяются две пач
ки. Нижняя сл агается известняками микро- и тонкозернистыми, глинис
тымИ ,  иногда содержащими органогенный детрит, и долОмитами.  Пос
ледние обычно приурочены к верхам п ачки. В стречаются . единичные 
прослои водорослевых известняков и известковых аргиллитОв. Породы 
серые и темно-серые массивные и плитчатые. Возраст их определяется 
находками S chrenckia mииа Abush., Eukloedenella sp. ,  Healdianella sp .  
Eurypterus sp . ,  Spirifer sp .  Мощность пачки 67-70 м. ' 

В ерхняя пачка фаУНИСТИ1Jески не охарактеризована и условно отно
сится к верхам лудловского яруса. Как  и в других разрезах, она слаг'а
ется глинистыми,  иногда известковистыми серыми и темно-серыми  доло
митами с многочисленными прослоями (0,0 1 -2 111) белых, светло-серых, 
иногда розовато-белых гипсов и ангил.ритов. Доломиты массивные, 
плитчатые, по плоскостям напл астования глинистые. Структура их мик
ро- И тонкозернистая, переходящая в мелко-, средне- и крупнозернистую. 
В кровле п ачки отмечается включение пирита и целестина .  Мощность 
1 50 м. 

Общая мощность верхнего силура в Норильском районе 230 м. 

3 Е .  С .  Рабиханунаева. 



ril'a в а, 111. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОРОД 
И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Как в идно из описанных выше разрезов, отложения ордовика , и си� 
лура на западной окраине Сибирской платформы представлены разно
образными осадоqными породами.  Их можно классифицировать спеду
Ю Щ И М  образом. 

Кар бон ат н ые породы 
Х е м о г е н н ы е 

Зернистые 
Пслитоморфные известняки 
Пелитоморфные доломиты 
Микро- и тонкозернистые 

. Оолитовые ; 

Ооnитовые известняки 
Оолитовые доломиты 

известняки 
Микро- и тонкозернистые 

доломиты 
Микро- и тонкозернисты� 

известково-долом итовые 
породы 

Органогенно-обломочные 
О Р г а ,н о г е н Н ы е 

Биоморфные 
С:громатолитовые р акушечниково-детритусовые 

известняки известняки 
Стром атолитовые 

доломиты 
Строматопоровые 

извеСТНЯ I\Н  
Строматопоровыс 

доломиты 
Онколитовые 

известняки 
Онколитовые 

доломиты 
Онколитовые 

известково-доломи
товые породы 

О б л о м о ч н ы е  

Копрогенные 
Мел кокомковатые 

известняки 

J'vlелкокомкова тые 
доломиты 

Карбонатные внутриформационные брекчии ,  KOl-JГломераты, гравелиты 
и песчаники 

В т о р и ч н ы е  к а р б о н а т н ы е  
Перекристаллизованные доломиты 
Перекристаллизованные известняки 

Тер ригенно-карбон атн ые породы 
Песчаные известняки 
Песчаные доломиты 
Алевритовые известняки 
Алевритовые доломиты 
Песчано- алевритовые известняки и доломиты 

r л ини сто-карбон атные породы 
Глинистые известняки 
Глинистые доломиты 
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Известковые м ергели 
110ломитовые мергели 

Сул ьфатно-к арбон атные 
Гипсо-доломиты 
Анг идрито�гипсо-доломиты 

и сульфатн ые породы 

гипсы И ангидриты 
Целестинсодержащие известняки 
Целестинсодержащие доломиты 
Целестин 

Терригенные обломоч ные породы 
Кон глом�р аты 
Гравелиты и гравийно-песч аные нороды 
Песчаники 
Алевролиты 

Гл инистые породы 
Аргиллиты 

Кроме этих пород, имеются переходные разновидности смешанного 
состава :  известковые песчаники и алевролиты, доломитовые аргиллиты 
и т .  д., характеристики которых не приводятся .  

Т а б л и ц а  3 
Классификация известково-доломитовых 

пород 

' Т а б л и ц а 4 
Классификация r ЛlIнисто-карбонатных 

пород 

И з вестни к . 
ДОЛОМlIТl lст ы J:i из

в естняк . • 

Дол омитов ы й  1 1 3 -
в естняк . . 

И з в естко в ы й  до 
ломит . . . . 

И 3BecTKoВlI  с т ы й  
/\ОJl О М Н Т  . 

дол о м ит 

90 -· ] 00 

70 - 90 

50 - 70 

30 -50 

] 0- 30 
0 - ]0 

1 0 -0 

30- 10 

50-30 

70-50 

90-70 
1 00-90 

Порода 

Известняк 
ГЛИ Н II СТЫ Й изв еСТН5IК 

(дол о м ит) 
Мергел ь (доломито

В Ы Й  мергел ь) . 
И з вестков истая (до-

ilо м и тистая) . 
Глина (аРГIIЛЛИТ) 

СодержаНJi(', % 

ка.:1ЬДJпа I Г.1ИНИСТЫХ 
(ДОЛОМlIта) частиц 

90- ] 00 ,0- ] 0  

70-90 1 0 -30 

30-70 30-70 

1 0-30 70-90 
0 - 1 0  90- 1 00 

Наибольшее распространение имеют карбонатные породы. При  их 
описаНI IН  нспол ЬЗОI3 ались следующие несколько измененные классифи
к а Ш I Н  С .  Г. Вишнякова ( 1 933) (табл . 3 и 4) . 

По р азмер'Ностн зерен карбонатные породы подр азделяются соглас-
1 10 общепринятой схеме следующим образом : 

Пеmпомо,рфные < 0,005 JtJt 
j'Vl,икрозернистые . < 0,0] .ДМ 
Тонкозернистые . . 0,0] -0, 1  АШ 
;\'lСJlкозеРНlIстые . . 0,1 -0,25 А/Л! 

Ниже приводнтся описание перечисленных типов пород. 

КАР БОНАТНЫ Е п о роды� 
Хе м ог е н н ы е 

Хемогенные карбонатные породы значительно преобладают н ад 
другими.  Среди них по составу, структурным и текстурным призн акам. 
выделяется большое количество р азновидностей ( рис. 1 2  и 1 3) . 

П е л и т о м о р Ф н ы е, м и к р 0- н т о н к о з е р н и с т ы е и з в е-, 
с т н я 1< И представляют собой крепкие, массивные, нередко грубоплит-
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Рис. 12. Состав карбонатных и терриtенно-карбонатных пород ордовика. 

1 - Зернистые хемогенные; 2 - зернистые нзвеСТКОВО-ДОJ10М llТовые; 3 - ООJ!итовые; 4 - органа
r еино-обломочные: 5 - биоморфные; б - копрогенные; 7 - карбонатно-обломочные; 8 - T�P
ригенно-карбонатные; 9 - глинисто-карбонатные; 10 - сульф атно-карбонатиые; М. Н.  О.  - мине· 

ральный нераСТIЮРНМЫЙ остаток. 
Цифры справа от прямых указывают степень ДОЛОМНТНОСТИ карбонатов (В % ) .  

чатые, плотные породы с неровным раковистым изломом . Цвет их  се
рый и темно-серый .  В Норильском и Сухотунгусском р айонах эти изве
СТНЯIШ иногда (лландоверийский ярус) сильно пропитаны битумом и 
окрашены в черный цвет. 

Кристаллическое строение пород невооруженным глазом р азличить 
трудно. Под микроскопом видно, что структура пелитоморфных извест
lIЯКОВ однородная с редкими более крупными кристалликами кальцита 
р азмером 0,032-0,08 мм (табл. 1 , 2) . Микро- И тонкозернистые р азно
видности также довольно однородные, р азмер их зерен соответственно 
р авняется 0,003-0,035 и 0 ,03-0,07 мм. Ч асто можно н аблюдать в шли
ф ах смесь м икро- и тонкозернистого м атери ала .  
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Как показывают анализы (табл.  5) ,  породы по составу ЧИстые, небольш ая пршrЕ'СЬ доломита отмечается только в редких образцах. Но 
содержание нер астворимого остатка, в основном глинистого или песча
но-алев ритового (табл .  1 ,  3) , ,..,

иногда значительное, и часто такие поро
ды переходят в глинисто-кароон атные или терригенно-карбон атные, ко
торые будут описаны ниже. R известняках отмечаются ВКлючения тон
корассеянного пирита,  И!югда линзы и скопления органогенного детрита 
(табл. 1 ,  4) . 

,-Рассматриваемые породы ооразуют п ачки МОЩНОСТЬЮ 5--1 5 At 
(кремнисто-карбон атные отложения чуньского яруса н а  р .  Кулюм бэ) 
или 1 ,2- 1 5  .м ( венлокский ярус н а  р .  Кулюмбэ) , но нередко встречают
ся в виде тонких прослоев мощностью 0, 1 --0,7 м среди других типов по
род (устькутский ярус на  р .  Кулюмбэ и в р айоне Норильска, чуньский 
ярус н а  реках Подкаменной Тунгуске и Кулюмбэ,  криволуцкий и м ан
газейский ярусы в б ассейн ах рек Сухой Тунгуски, Кулюмбэ и в р айоне 
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Рис. 13. Состан карбонатных и тер ригенно-карбонатных пород силура. 
1 - зеРIfIlСТЫ� XeMfJreHHbIe; 2 - зернистые известково-доломитовы е ;  3 - оолитовые; 4 -
органогеНlIо·об.'ОМОЧllые; 5 - биоморфные; 6- иопрогенные: 7 - карбонатно-обломочны е ;  
� - террпгеllно-карбопатные; 9 - глинисто,карбонатные; 1 0  - сульфатно-карбон аТllые. М. Н. о. - минеральный нерастворимый остаток. Цифры справа от прямых указывают сте-

пень ДОЛО�IIIТНосТИ карбонатов ( в  % ) .  
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l а б л и ц а 5 
Химilческий состав пелитоморфных, микро- н тонкозернистых известняков 

р. I(улюмбэ (в % )  " 

. .  .с U � 
М М � 3. :;3  � Каль-

.,я
рус П орода обна- образ- � � � �  Доло-

; ,� g. � ЩП мнт 
жеНlISI ца ..-' .с  a:I U . .ее "' ... 0 1  

I 
Ч уньский Известня к' м и крозеРНIJСТЫЙ 86 1 4  8 92 

· 
Известняк пел и�оморфН Ы Й  

86 4 4,9 95, 1 

Кр ив;л уцки й 
86 1 1  6,3 93,7 

И звестн я к  МlJкрозеРНИСТ Ы l1 
66 I 6 9,8 90 

Бенлокски й 80 1 6  9 , 1  · 90,6 
· И зв ест н я к  пел итоморфн ы й  80 I 1 1  7,3 92,5 , 
" Известня к  пели томорфны !i с 

. 
пнрит ом 80 9 1 2,7 87,1 

· То же 80 8 1 2  88,7 
· 

И звестняк тонк�зернист ы й  
80 7 1 2 , 1  88,7 

· 62 29 7,6 91 1 ,4 
· И звест н я к  м икро- н тонкозерни-

сты й  62 3 6 85 8,9 
Лу дловски й  И звест н я к  ТОНКО jерн ист ыil  с 

цел естнном 59 2 1 2  87,8 
Лудловский Известня к т онкозернист ы !i I 57 I 4 6,8 93,2 I 

· . 51  9 5,'2 94,7 

* Здесь и в др угих приведеННblХ таблицах ХИМIРIеского состава пород в ОСНОВНОМ преобjJ<lда
'ют образцы по разрезу р.  I(УЛlOм бэ, где бы л" продел ано lIаllбольшее количество определений взаи
моотношении кальцита 11 доломита термическим способом. По разрезам других р айонов проводи

.лись :химические анализы (солянокислые вытяжки) И · в меньшеr.r объеме. Однако при описании 
тИПОВ г�opoд по всем р аз реза м широко использоваnись данные В3ЭJIмоотношений каЛЬЦИТD и ДОЛQ
J.lIпа. наблюда е.1ы е в шлифах, которые вполне О'tвсчают реЗУ.тIьтатам химических а н ализов ЭТИХ 
обр аз.цов . . 

НарilЛьска, нижний силур в б ассейнах рек П()дкаменной 11 Сухой Тун
гусок, Курейки, Кулюмбэ и в р айоне Норильска ) .  В западной часТl1 
Иркутского амфитеатра- небольшое количестно подобных известняков 
встречается в устькутской свите н а  р ;  Ангаре и в ийской с.вите чуньско
го яруса н а  р. Б ир юсе. Известняки здесь содержат значительную при 
месь песчаного, алевритового. или глини-стага м атериала . (Занин ,  1,964) . 

Па мнению мнагих автаров (CTp�X()B . 1 962; Хварава,  1 953;  Архан
гельская, Григорьев, Зеленав, 1 960, Id др . ) , праисхажден:ие углекислага 
Еальция в асадках марскага бассейн�  может быть различным. Оснавная  
,его м асса внасится в вадный бассейн: река-ми- в виде истиннаго р аствар а 
или как составная часть танкадиспер.снаЙ мути. Краме тага, как показал 
Н. М.  Стр ахов ( 1 95 1 ) ,  в савременных мuрях значительная часть микро
зернистаго кальцита вазникает за  сч�т мехаиическога перетира ния ске
летных частей животных в зане мелкаводья и взмучивания, а также ат 
р азлажения р акавин фа'р аминифер. В р ассматриваемых HaMII известня
ках устькутскаго и чуньскага ярусав не садержится арганагеннага шла
м а  (детрита) , что. гаварит а м алай вераятнасти абр азавания кальцита 
здесь з а  счет р азрушения· астаткав организмав.  В карбанатных атлаже
ниях среднего. ардавика .И Н'ижнега силур а арганагенна-детритавые из 
вестняки имеют ш иракае расriрастранение, что пазваляет связать абр'а 
зава Iше rrека,тарой части кальцита здесь с механическим истиранием в 
занё' взмучивания известковыIx р ака'вин,  НебаЛlгшие садержания мине
р альнага нерастваримага астатка в пародах на севера-з ападе исследуе
май территории (р .  Кулюмбэ, райан г. Нарильска) свидетельствуют а 
том, что. терригенныl1 карбанатный. матери ал здесь не имеет существен
наго значения в обр азавании МЙ Jфазернистых илов. Одн ако н аличие 
значительнаго 'каличества глинистого +rерастваримаJ'а астатка в атдель-



ных прослоях И песчано-аJlевритового м атериала в породах н а  з ап аде и 
юго-зап аде тер р итории ( реяи П одкаменная Тунгуска, Бирюса, Анга р а )  говорит о том, что иногда �аСОз попадал в "бассейн седиментации с суши в виде тонкодисперснои мути, оседавшеи вместе с ГЛИНИСтыми или 
песчано-алевритовыми частицами.  

, Сказанное позволяет сделать вывод о том ,  '!то пеЛИТОМОРФные мик
ро- и тонкозернистые известняки ордовикс!<нх и СИлурийских отложений 
на  западной окр аине Сибирской платформы являются в основном хемо
генными осадками .  Обр азовались они, ПО-ВИДИМОМ\I, в участках мелко
го теплого м оря ,  удаленных от береговой линии, где СаСОз пересыщает 
воду, что благоприятствует химическому вып адению его непосредствен
но из морской воды. В образовании р ассматриваемых известковых илов 
вероятно, частичное участие принимал терр иген'ный СаСОз, принесен� 
вый с суши в виде тонкодисперсной мути. В среднеОРДОВИКСIЮс и нижн.с
силурийское время ч асть кальцит;:} , видимо, обр азовалась з а  счет меха
нического истирания известковых ракови н  в зоне мелководья ' и взму
чивания.  

Весьма часто в известня ках устькутского и чуньского Я'Русов при
,сутствуют линзы  И прослойки кремней,  пред(тявляющие агрегаты кв ар
цевых зерен .  Обр азование их протекало, по-видимому, в -результате стя
гивания н аходящегося в осадке тонкорассеянного кремнезема в ста
ДИИ диагенеза и частично после литификации (Теодорович, 1 958; КОЛО
тухина, 1 956) . 

Рассматриваемые извеСТНЯ I<И  близки к описанным Н.  · А. Архангел!>
С КОЙ и др .  ( 1 960) афанитовым I IЗВf('тнякам из кембрийских отложений 
Сибирской пл атформы,  а также сходны с хемогенными ( микрозернйсты� 
ми )  известняками верхнего l{арбона запаЩiОЙ ч асти МОСКОВСj<ОЙ синек
лизы, охар актеризованными И. В .  Хворовой ( 1 953) . 

П е л и т о м о р Ф н ы е, м и к р ()- и т о н к о з е р н и с т ы е Д о л о
м и т ы п редставл яют собой плотные, м ассивные и плитчатые, иногда 
КОСО- и горизонтал ьнослоистые породы. Цвет и х  серый,  желтоватО-се
рый, иногда красно-бурый. Породы :1ТОГI группы Рстречаются в виде сло
ев мощностыо от 0,3 м до нескольких метров. Они ассоциируют r. 
глинистыми доломитами и мергелями,  аргиллитами ,  известняками , из
вестково-доломитовыми и галогенными породами ( сульфато- и целеснlН
содержащие породы в устькутском , 'чуньском 11 криволуцком ярусах в 
районе г. Норильска ) . На  юго-западе, в западной части ИркутскЬго а м 

фитеатр а ,  эти доломиты встречаются на р. Ангаре в виде редких слоев 
мощностью от нескольких сантиметров до 0,5 м среди ,оолитовых и ' водо
рослевых известн яков и доломитов, пеСЧ(lННКОВ ,  алевролитов и '  ар гилли
тов УСТЬКУТСI<ОГО Н чуньского (бадар ановская свита) ярусов ( З авив,  
1 964) . 

Под микроскопом видно, что среди доломитов преобл адают тонко
зернистые р азновидности. Основная м асса таких пород СОСТОИj' из ром 
'боэдрических. неправильно-ромбоэдрических н изометричных кристал 
лов доломита, р азмер котор ых колеблется преимущественно от 0,02 1 до 
0,056 мм, реже от 0,04 до 0,084 мм. Нередко встречаются однородные 
пелитоморфные IIЛИ микрозернистые породы с отдельными более 
КРУПНЫМИ ромбоэдрами цоломита. Некоторые J l РОСЛОI I  доломитов име
ют неравномернозернистую струюуру с р азмером зерен 0,03-0, 1 6  h!M. 
(табл. I I , 5 ) . В редких образцах отмечается рисовидная форм а  зерен 
( табл. I I ,  6 ) . 

Чистые доломиты очень реДl<И . Обычно они в р азличной степени 
обогащены глинистым и алеври'гистым м атериалом и часто переходят 
в глинистые (табл. I I , 7)  или песчано-алевритовые доломиты ,  В некото-
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51рус 

УСТЬ-
кутски й 

. 

Лудлов-
ский  

Т а Б Л fl ц а  6 
Химический состав микро- и тонкозернистых доломитов (в % )  

Порода 

Доломит тонко-
зернистый 

Доломит микро-
зернистый 

Доломит тонко-
зернистыи 
с целестином 

Место ВЗЯТIIЯ образu" I М 

I I \ HыMH�����= 
" лr!! 06- N!! 06- творимый раион наже- разца GC raTOK 

ния 

р. Подка1lен- 74 1 7,43 
ная Тун-
гуска 

Там же 41 5 1 3,35 
р. Кулюмбэ б1 1 1  14 

1(а ЛЬ- Доло- Маг- доло-
ЦИТ МИТ незит МИТ-

НОСТЬ 

5,2 87,37 94 

- 83,41 3,25 9б 
5,б 80,2 93 

р ых образцах присутствуют мел кие, р авномерно р ассеянные зер н а  пи
рита, составляющие значительную ч асть минерального нерастворимого 
остатка . Как видно из приведенных данных (табл. 6) , содержание каль
цита в доломитах не превыш ает 5,6 % ,  иногда присутствует в неболь
ших количествах м агнезит (3,25 % ) .  в породах отмечаются включения 
кристаллов гипса и ангидрита (лудловский ярус 'на р. Сухой Тунгуске, 
устькутский и чуньский ярусы В р айоне г. Норильска) , иногда линзы 
кремня (табл. I I , 8) . 

Описанные доломиты почти повсеместно приурочены главным об
разом к отложениям устькутского и нижней части чуньского ярусов. От
дельные п рослои их встречаются в отложениях среднего ордовика  и в 
верхнем силуре. В б ассейне р .  Курейки в устьмундуйской свите среди 
доломитов микро- и тонкозернистой структуры нередко встречаются 
мелко- и р азнозернистые породы, в которых сохранились реликты мик
ро- и тонкозернистой структуры доломитов ( Петраков, 1 966) . 

Аналогичные доломитовые породы описаны И. В .  Хворовой ( 1 953) 
для верхнекаменноугольных отложений Московской синеклизы и 
Н.  А. Архангельской, В .  Н .  Григорьевым, К. К. Зеленовым ( 1 960) - для 
нижнекембрийских отложений южной и западной окраин Сибирской 
платформы.  Указанными авторами и Н. М. Страховым ( 1 95 1 ,  1 954, 
1 956, 1 962, т. I I I )  обр азование подобного типа доломитовых пород свя
зывается с первичным осаждением доломита в б ассейне с повышенной 
соленостью воды. 

Рассматриваемые здесь доломиты также следует относить к первич
ным обр азованиям. Об этом свидетельствуют однородность по химичес
кому составу большей части доломитов, тонко- и микрозернистая, ино
гда пелитоморфная структура их, часто наблюдаемая микрослоистая 
текстура пород. Неравномернозернистая структура в некоторых просло
ях доломита могла обр азоваться вследствие диагенетической п ерекри
ста.rтлизации первичного доломитового ил а, о чем говорят реликты пе
литоморфного и микрозернистого доломита в тех же породах. 

Приуроченность доломитов к определенным стратиграфическим 
горизонтам и ассоциация их с хемогенными пелитоморфными микро- и 
тонкозернистыми  глинистыми доломитами, известняками, мергелями из
вестково-доломитовыми, иногда сульфато- или целестинсодержащими 
породами свидетельствуют о том , что образование доломитов связано с 
особыми физико-геогр афическими изменениями в бассейне, где в усло
виях ' а:ридното климата ч асто ГОСПОДС1'вовала повышенная соленость 
воды. 
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м и к р 0- и т о н к о з е р н и с т ы е и з в е с т к о в о - Д о л о м и т 0 -
в ы е п о р  о Д ы объединяют все переходные разновидности от извест
ковистых доломитов до доломитистых известняков. В нешне они,  так же 
как и р ассмотренные известняки и доломиты, массивные и плитчатые, 
серого, тем'но-серого, р едко буровато-серого цвета. 

Под м икроскопом видны р азнообразные взаИМООтношения кальци
та и доломита в породах. Больш ая ч асть их слагается микро- и тонко
зернистым кальцитом и тонкозернистым доломитом с р азмером зерен 
0,0 1 -0,04 или 0,04-0,07 мм (табл. I I I ,  9 ,  1 0 ) . Зерна  доломита имеют 
обычно ромбоэдр ическую, р едко - неправильную форму. Иногда в ос
!-IОВНОЙ м икрозер'нистой м ассе кальцита отмечаются м икрослои или от
дельные м икро- и тонкозернистые участки доломита (табл. I I I ,  1 1 ) .  Из
редка встречаются однородные микрозернистые известково-доломито
вые породы, в которых не  наблюдается четкого р азличия в форме и р аз
мерности зерен кальцита и доломита, а взаимоотношения последних 
можно увидеть только благодаря п рокрашиванию открытых шлифов 
(табл. I I I , 1 2 ) . П риведенные анализы (табл. 7) свидетельствуют о раз 
нообр азии  взаИМООтношений кальцита и доломита в описываемых по
родах. Для большинства из н их хар актерны повышенные содержания 
минер ального нерастворимого остатка, представленного глинистым или 
глинисто-алевритовым материалом,  нередко тонкокристаллическим пи 
ритом ( в  отложениях силура )  . 

Рассм атриваемая группа  пород на  исследуемой территори и  встре
чается отдельными слоями мощностью от 0,2 до 2 м в р азличных стра 
тиграфических горизонтах в ассоциации с чисто карбонатными,  глИн истО
и терр игенно-карбон атными породами. В бассейне р. Подкамен'ной  Тун 
гуски в отложениях чуньского и устькутского ярусов они пересл аивают
ся с микро- И тонкозернистыми ч истыми и песчано-алевритовыми извест
няками и доломитами, с оолитовыми и водорослевыми доломитами .  
В бассейне р .  Сухой Тунгуски и в Норильском р айоне п рослои извест
ково-доломитовых пород встречаются среди кор аллово-строматопоро
вых глини,стых известняков и доломитов венлока. Н а  р .  Кулюмбэ эти 
породы характерны для отложений устькутского, чуньского и лудлов
ского ярусов, где они также чередуются с пелитоморфными,  микро- и 
тонкозернистыми известняками и доломитами, нередко обогащенными 
глинистым или алевритовым материалом. 

Известково-доломитовые осадки образовались, по-видимому, также 
путем хемогенного выпадения карбонатного м атериала.  О совместном 
осаждении кальцито-доломитового осадка говорит р авномерное р аспре
деление тонко- и м икрозернистого н пелитоморфного кальцита и доло
мита. Отмеченная в некоторых породах концентрация тонкозернистых 
ромбоэдров доломита вокруг микростилолитов связана , видимо,  с диа
генетическим перераспреДf'лением доломита (Архангельская и др. ,  1 960 ; 
Страхов, 1 953; Зеленов, ] 955) . 

О о л и т о в ы е и з в е с т н я к и крепкие, плотные, м ассивные, гру
боплитчатые с шероховатым изломом породы. Цвет их темно- и светло
серый.  В большинстве случаев известняки макроскопически не обнару
живают оолитового строения ,  но иногда оолитовая структура бывает хо
рошо заметна .  Под МИКjJОСКОПОМ видно. что породы сложены на 70-
80 % оолитами.  Фор м а  оолитов овальная и округлая. Р азмер их колеб
лется от 0, 1 -0,5 ММ. Большинство оолитов имеют концентрически-скор
луповатое и р адиально-лучистое строен не (табл. IV, 1 3) ; отдельные 
породы состоят из ш аровых оолитов, имеющих только р адиально-лучи
стое или только концентрически-скорлуповатое строение. Иногда ооли 
ты не содержат видимых в шлифе ядер . Преобладают оолиты с мелким 
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ХIIМИ'lеский состав микро- и ТОlIкозернистых известково-доломитовых пор'од ( 8  % )  
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Т а б л и ц а  8 
Химический состав оолитовых известняков р. Кулюмбэ (в % ) 

.ь , := 
0: "' .0  М М со::; � �  � Ка.1Ь- ДО.lО- доло-

Порола об на- образ- �;� �E  МIIТ-
жеНIIЯ ца ..... .c E-- и ЦlIТ MIIТ Ность .0::. = <..1 ::> 

Известняк оолитовый с 
ромбоэдрами доломи-
та в центре, глинисто-

7 21 45,8' 33,6 але,вритиетый 1 00 42 
Известняк оолитовый 1 00 4 2,4 97,6 - -

Известняк псевдооолито- 69 39 8 7 1 ,4 1 9,9 22 
вый, доломитовый, до-
ломитистый 

Известняк оолитовый 69 24 1 0  89 - -

То же 69 1 0  1 ,7 98,3 - -

» 86 1 5  8 90,2 - -

» 86 5 I 6;6 85,8 1  7,59 8 

» I 80 4 3 97 -

ядроы и толстой оболочкой;  для редких пород характерны оолиты с боль
шим ядром и тонкой оболочкой .  Ядро оолитов сложено пелитоморф
ным, микро- И тонкозернистым кальцитом, Концентрические оболочки 
сла гаются l\'iИКРО- и тонкозернистым кальцитом. Н ередко l\'lОЖНО видеть 
несколько оолитов, окруженных общей оболочкой .  Оолиты сцементиро
ваны микро-, тонко- и мелкозернистым кальцитом , часто инкрустирую
щим оолиты. 

По химическому составу ( табл . 8 )  оолитовые известняки обычно 
чистые. Только р едкие прослои известняков имеют примесь доломита 
(до 33,6 % )  в виде отдельных крупных р омбоэдров в центре оолитов 
( табл .  I\I, 1 4 ) или в виде пелитоморфной примеси в оолитах (до 1 9 ,9 % ) .  

'Содержание терригенного м атериала в породах небольшое, и лишь в не
которых из них отмечаются значительные количества ГЛИнистой приме
си. И ногда оолитовые известняки в кремнисто-карбон атных отлО)l<ениях 
нижнего ордоюша окремнены. Кремнезем з амещает цемент или отдель
I I bIe участки оолитов (табл .  IV, 1 5 ) . В О(\JlИТОВЫХ породах видны сутуры 
растворения, секущие оолиты и цемеllТ (табл.  IV, 1 6 ) .  

Оолитовые известняки широко р азвиты в устькутской свите в сред· 
нем т�чении р .  Ангары  ( р айон г. Б ратска)  и у истоков рек Горбилока,  
Каменки и Камо. И ногда оолитовые известняки встречаются н а  р .  Под
каменной Тунгуске; в виде отдельных прослоев они присутствуют н а  р .  
Кулюмбэ в карбонатных отложениях нижнего ордовика, особенно 
ч асто в устькутском ярусе, реже в нижней части чуньского яруса.  

ОтносителыIO условий образования карбонатных оолитов сущест
вуют р азличные точки зрения .  Некоторые исследователи (З аварицкий, 
1 "927 ;  Швецов, 1 948; Маслов , 1 955;  Пустовалов, 1 940 ;  Чухров, 1 955, 
И др . )  считают, что оолиты обр аЗУЮ l С I1  на небольших глубинах теплых 
J\!OpeI"r при гидродинамической активности вод. По мнеН IIЮ других ис
следователей ( РОЖlюва,  Соловьев, 1 937) , оолиты могут обр азоваться 
в спокойной обстановке в вязкой среде без движения во время роста, 
т .  е. в процессе диагенеза .  Что касается обр азования ИСС.l!едованных по
РОд, МЫ придерживаемся первой точки зрения и считаем, что в пользу 
Зтого свидетеJlЬСТВУЮТ н аличие внутреннего ядра в оолитах и косая сло
I IСТОСТЬ, отмеченная в отдельных прослоях оолитовых пород, нечеткие 
нонтуры неI\ОТОР Ь\Х оолитовых образований и плохая ·Их сортировка.  Не 
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Химический состав оолитовых доломитов (в % ) 
I Место ВЗЯТИЯ образца I ,
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исключена возможность, что ч а сть оолитовых известняков могла образо
ваться в спокойных условиях на дне водоема в карбонатных ИЛОВЫх во-
дах, в процессе диагенез а .  

. 

О о л и т о в ы е Д о л о м и ты представляют собою м ассивные, плот
ные, и ногда пористые породы серого, желтоватого и лилово-бурого цве
та. На выветрелой поверхности и свежем изломе пород хорошо з аметно 
оолитовое строение, тонкая горизонтальная или косая слоистость. 

В шлифах обнаружено, что породы в значительной степени перекри
сталлизованы,  в р езультате чего большая ч асть ООлитов потеряла р ади
ально-лучистую структуру и представлена почти бесструктурными ша
рообр азными,  эллипсоидальными и округлыми  сгустками микрозернис
того доломита,  р едко со слабо гр анулированной оболочкой (табл IV, 
1 7, 1 8) .  И ногда центральная часть оолитов представлен а  пелитоморф
ным или тонкозернистым ( размер зерен 0,0 1 2-0,22 мм) доломитом, а в 
периферийной части р азмер зерен достигает 0,6 мм. В устькутских отло
жениях р. Подкаменной Тунгуски ч аС J"О встречаются породы, в котор ых 
оолиты имеют гранулированную оБОJJОЧКУ и выщелоченное ядро (табл.  
IV, 1 8) .  Иногда в центре оолита можно видеть крупный ромбоэдр вто
ричного доломита,  который не  полностью заполняет его ядро. В центре 
оолита ч асто можно н а блюдать окатанное зерно кварца или обломок 
известняка.  Р азмер оолитов 0,3-0,96 ММ, иногда 1 - 1 ,5 ММ. Встречают
ся единичные прослои пизолитовых доломитов С размером оолитов до 
1 ,92-3 мм ( устькутский ярус р .  Подкаменной Тунгуски) .  Оолиты со
ставляют 75-90 % породы. Они сцементированы микро- и тонкозернис
тыми, иногда глинистыми доломитами .  Отдельные участки между ооли
тами з аполнены крупнокристаллическим эпигенетическим кальцитом. 
По типу цемент б аз альный и выполнения пор р едко типа соприкоснове
ния .  В доломитах часто наблюдается окремнение, секущее и оолиты, И 
цемент. 

Д анные 37 химических анализов доломитов показывают, что они 
однородные (табл . 9 ) , небольшое количество кальцита входит в состав 
цемента. Иногда в породах содержится примесь глинистого или алеври
тового м атериала. 
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"
Оолитовые доломиты встречаются в Нижних ГОРИзонтах УСтькут

скои свиты на  р .  Ангаре в р аионе г. Б ратска и в более западных р а йо
нах И ркутского амфитеатра вплоть до р .  Бирюсы. Слои ООЛИТОВЫх до
,fjОМ ИТОВ здесь достигают 6 М и п ереслаиваются с ВОДорослевыми и се
Диментационными известняками и доломитами,  песчаниками, алевро
литам и  и аргиллитами ( З анин,  1 964) . Оолитовые доломиты широко рас
пространены также в отложениях устькутского яруса  ( пролетарская 
свита ) в б ассейне  р. Подкаменной Тунгуски, обр азуя прослои мощно
стыо -от 0 ,3 до 0,8 М среди водорослевых и плитчатых, иногда глинистых 
JI песчано- алевритовых доломитов. З н ач ительно реже в виде тонкИх 
прослоев (до 6-1 0  СМ ) они встречаются в устьмундуйской Свите на 
р .  Курейке и среди известняков и ДОЩJМ ИТОВ чуньского яруса на р .  Под
каменной Тунгуске, устькутского и чуньского я русов на р. l\улюмбэ. 

Оол итовые доломиты, как и оолитовые известняки, могли  образо 
в атьсЯ в мелководных участках теплого моря, но  осаждение первых, 

по-видимому, происходило в участках с повышенной соленостью воды. 

O p r aHore H H bI e  н а р бон атн ы е  п о р оды 
В дан ную группу пород входят органогенно-обломочные карбонат

!Ные породы, п р едставленные р акушечниково-детритусовыми известня
ками, биоморфные породы, состоящие из строматолитовых, стромато

поровых и онколитовых известняков и доломитов, строение которых не
посредственно связ ано с жизнедеятельностью водорослей и химическим 
-осаждением карбоната на дне водоема,  а также условно выделяемые 
копрогенные породы - проблематичные мелкокомковатые или,  как их 
иногда н азывают, микросгустковые известняки и доломиты, являющие
ся п родуктом жизнедеятельности орган измов. 

Р а к у ш е ч н и к о в о - д е т р и т у с о в ы е и з в е с т н я к и серые, 
темно-серые, редко желтоватые 'и буро-лиловые, плотные, м ассивные, 
глинистые, иногда песчанистые. Эти породы СОСТОЯТ в основной своей 
массе из обломков и цельных скелетов р азличных морских беспозвоноч
ных организмов:  кор аллов, брахиопод, пелеципод, м шанок, гастропод, 
'Jрилобитов, и глокожих и других, составляющих 30-80 % породы. 

Р акушечниково-детритусовые известняки широко р аспространены в 
отложениях криволуцкого, м ангазейск()го и долборского ярусов, где они 
обр азуют отдельные линзы и прослои мощностью 0, 1 -0, 1 5  М среди тон
J<оплитчатых аргиллитов и мергелей. В Иркутском амфитеатре подоб
ные породы встречаются в бассейне  р. Лены в нижней части криволуцкой 
свиты И В составе чертовского горизонта. В р азрезах рек Ангары, В ихо
ревой и нижнего течения р .  Оки характерными породами ЯВЛЯЮтся фос
форитизированные р акушечниковые (лингулевые) известняки, которые 
.слагают п ропластки ( мощностью 1 0- 1 5  СМ, редко 50 СМ)  среди алевро
литов и песчаников п естроцветной С[Jедней п ачки м амырской свиты 
:криволуцкого яруса (З анин,  1 964) . В бассейне р. Подкаменной Тунгус
"и на  берегу р .  Чуни ,  по данным О.  И. Никифоровой и О .  Н .  Андреевой 
( 1 96 1 ) ,  Р акушечниковые известняки сл агают пл асты мощностью до 2 /11 

,среди глинистых н комковатых известняковых пород долборского яруса . 
Нередко они встреч аются в виде прослоев МОЩностью 0,4- 1 ,5 м в отло
)ке r fИ Я Х  нижнего силур а среди гли нистых и комковатых пел итоморфных, 
М И Н,ро- и тонкозернистых известняков в бассейне р ек Подкаменной Тун
гуски и Курейк]] или среди водорослевых и глинистых известняков, мер
l'елей  и аргиллитов верхнего лландовери и венлока в бассейнах рек Су
Х?Й Тунгуски, I\улюмбэ и в районе г. Норильска. Отдельные прослои и 

,Л I lНЗЫ р акушечниково-детритусовых известн;.JКОВ отмечены в верхней 
,части чуньской свиты на  р, Подкаменной Тунгуске. 
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Т а б л IJ Ц а I OJ 
Химический состав ракушечниково-детритусовых известняков (в % )  

М ,  сто взятия образца .� == � :: c.. � Кадь- ДО.lО-� � '" .. 
Ярус l10рода ом об- '" "' ", u МIfТ-� :5  С. "' ,, о район наже- '"' " u  цит насть 

ИIISI u '"  о :: С'3 .;:: 
'<' :s: ... ' '" .;: � �  ;>; :Е  ;>; ;:>  ..::. ::: � 

J<риволу ц- Известняк органо-
" И Й  генна - полидет-

ритовыи, aJleb- р .  П оДкзм ен ная 
р итистый* Тунгуска 59 6 1 4 , 1  73,31 

Известняк органо-
I �ЮЮ - поли-
д�три Т О в ы й, 
песчаный р. Кул ю мбэ 68 1 35 62 

" 
Из,вестняк органо-

генно - полиде-
ТРIIТОI;ЫЙ " 66 8 1 1  79,3 9,3 : 

" 
Из-вес;т,няк ор.гано-

генно - полидс-
тр"товый, пес- I чаный " 66 3 23 77 

" Известняк органо-
гсано - поли-
детр'итовый, пе- I счанистый " 66 1 1 1 ,23 88,77 

" Из,вестняк органо-
геино - брахио-
подовый " 82 4 1 3  87 

" Известняк органо-
генно - поли- р-н г. НО-
детритовый рильска 25 38 8,86 83,09 8 ,05 , 

Мангазей- Известняк поли-
с!<и 1r детрито в ы й , р. Подкаменная 

глинисты й * *  Т унгуска 53 2 15 ,56 74,38 
" Известняк бр ахио- I 

подово - ыша н- I I j{QВЫЙ Т а м  же 59 9 I 1 4,72 84,4 0,9 ' 

ДОJl БОРСJ(иlr  I 
Известняк органо- ! 

геши - !lолиде- I I т>р ито в!'! Й, гли- I I нисты!! " 59 1 3  1 6,5 76,06 7,9 ' 
JlJ! андо в е - ИзвесТ>няк органо- I , , 

рнйс КИЙ  генно - полиде- , 
тритовый, доло-

I 

митистый, алев- I ритовый 
" 57 8 20,04- 69,75 1 0, 1 1 ' 

" 
Известняк QPraHO-

ген но - поли-
деТDИТ() в ы Й.  57 9 1 3 ,34 80,99 5.67 ' 
глииистый 

Известняк 
" I " 

органо-
генно - Тlолиде-
т ритовыи. до-
ломитиr. т ы Й .  
глинистый 57 1 1  15,75 72,3 1 2,95 · 

Известняк бр ахио-
" 

" р.  С ухан 
подовый Т у нгуска 8 31 8 ,3 91 ,5 То же 8 28 1 4,6 80,97 4,24 " 

Известняк 
" 

" 
органо-

генно - пол иде-
тр.итовы'"' ! . Кул ю мбэ 80 29 10 90 

ВеНJlОКСКИЙ Известняк бр ахио- I подовый 80 6 6,4 90,7 2,7 " 



Место ВЗЯТIIЯ образuа 

П о р ода 51 рус 
район 

Венлокский Известняк брахио-

подовы й  с пи-
ритом р. КУЛlOмб э 

" Известняк органо-
ген но - полиде-
тритовый . 

ЛУi1 ЛОВСКИЙ Известняк органо-
генно детри-
ТОВI;>IЙ, глани- р -н г. Норил ь-
стый ска 

• Манг анокальцнта 8,4%,  м а гнетпта 4. 1 6 % ;  
"'''' М а н г а н окзльцнта б .З70f0. :м агн етнта 3,68% .  

I Х, об- " '" 
наже- "' :о  '-' ," 

I ния :2; �  

80 

62 
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О к о н ч а н и е  т а б л 1 0  
'" -:: . :.:: � 5.�  I{аль-'" -=: o � дО.,о-ii �t � МIП� "" ЦИТ НОСТЬ о § �� �' ''' ;2; ;:: � � �  

1 0  18 , 1  8 1 ,8 

1 2  1 0  90 

1 5  1 3,29 86,71 

Иногда известняКи сложены остатками  одного или двух из переч,;(:.
ленных выше типов организмов,  но чаще они полидетритовые. Так, н а  
всей территории о т  р .  Подкаменной ТУНГУСКIf до р айона г .  Норильска в 
криволуцком,  м а нгазейском, в верхней части лландоверийс;кого и в вен
лакском я русах преобладают органогенно-полидетритовые известняки 
( табл .  У, 1 9, 22 ; V I I ,  28,  3 1 ) .  Для последних двух ярусов в р айонах рек 
Сухой Тунгуски, Кулюмбэ и р айоне' Норильска характерны кор алловые., 
брахиопоДовые и остракодовые известняки ( табл.  У, 2 1 ;  VI I ,  29, 30) , 
для м ангазейского и долбарского ярусов также типичны бр ахиоподо
вые, м ш анково-брахиоподовые и криноидные р а кушечниково-детриту
совые породы (табл. У, 20, 23 ;  VI ,  24-27) . 

Под м икроскопом видно, что известняки часто плохо сортированы и 
состоят из крупного (до 1 см и более) 11 мелкого ( 0,006- 1 AiM ) детрита 
и цельных р аковин (табл .  У, 20, 22, 2�) , в некоторых образцах присут
ствуют обломки известняка.  Преобл адают породы, состоящие в основ
ном из мелкообломочного детрита с р азмером обломков 0 , 1 -0,42 AiM. В 
известняках дол барского, верхнелландоверийского и венлакского яру
сов значительная ч асть пород состоит из тонкого детритового шл а м а . 
Основная  м асса обломков детрита имеет неокатанные и полуокатанные 
очертания.  Большая часть их не перекристаллизована .  Обломки погру
жены в микро- и тонкозернистую, на отдельных участках в ме.l К О - н 

среднезернистую перекристаллизованную известковую массу. 
Текстур а пород беспорядочная ,  иногда huнтрузивная с завихрен

ным р асположением обломков, подчеркиваем ая тонким и  зернами пири
та,  редко микрослоистая ,  обусловленная горизонтальным р асположе
нием плоских обломков раковин.  

Почти во всех породах видны следы илоедов в виде сгустков -мел
ких комочков, состоящих из пелитоморфного и микрозернистого каль
цита, а иногда оконтуренных крустификационным кальцитом. 

Основным компонентом р акушеЧНИlшво-детритусовых известняков 
является кальцит (табл. 1 0) . Доломит отмечен в р едких п рослоях и в 
незначительных количествах в цементе пород, 1:3 составе р аковин н дет
р ита доломит отсутствует. В отдельных прослоях ракушечннково-детр"
тусовых пород в цементе содержится небольшое количество (до 8% по
роды) родохрозита (МgСОз) и магнезита (МgСОз) ( р .  Подкаменная 
Тунгуска ) .  Иногда в породах довольно м ного глауконита и пирита.  
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В некоторых образцах из криволуцкого ( бассейны рек Подкаменной 
Тунгуски, Кулюмбэ и р а йон г. Норильска) , р едко м ангазейского ( ра йон 
г .  Норильска )  я русов значительную часть породы составляет песчано
алевритовый и глинистый  м атериал .  Для порол: долборского, верхне
лл андоверийского и венлокского ярусов характерна  примесь только гли
ны ,  песчано-алевритовый материал здесь отсутствует. Нередко в извест
няках среднего ордовика ч асть обломков р аковин фосфоритизирована .  
Среди пород верхнего лландовери и венлока ч асто отмечается окремне
ние обломков р аковин или отдельных участков цемента .  Отдельные об
ломки р аковин ч астично з амещены пиритом. 

Образов ание р акушечниково-детритусовых известня ков происходи
ло в морском б ассейне с норм альной соленостью и благопр иятными для 
жизни организмов условиями .  СовмеиIIое н аХОЖД'2ние целых р аковин и 
плохосортированного органогенного детрита позволяет считать, что ор
I аногенный обломочный м атери ал местного происхождения.  Возможно, 
что ч асть обломков перемещал ась и п ереотлагалась здесь же в преде
л ах небольшой площади. 

Ч астое п рисутствие з начительной прим�\си песчано-алевритового 
м атер и ал а  в породах среднего ордовика ( 1 5-40 % )  и контрузивная з а
вихренная текстура в отдельных образцах пород из верхнего ордовика 
(р. Кулюм бэ )  говорят о м елководности бассейна седиментации, а следо

вательно, и о существовании придонных волнений, взмучивавших осадок. 
Крупные колонии коралл()вых известняков  и б рахиоподовые и пе

дециподовые известняковые породы долбора ,  верхнего лландовери и 
венлока были з ахоронены н а  месте их обитания м ежду ч истыми  пелито
морфными и микрозернистыми известняками в открытом морском б ас
сейне, более глубоководном по  сравнению со среднеордови кским ,  и на  
значительном удалении от берег.'! континента .  Это были наиболее силь
но погруженные и удаленные от (iepera участки открытого верхнеордо
в икского и нижнесилурийского морского б ассейна с нормальным соле
вым режимом. Песча но-алевритовый материал сюда не доносился, те
ч ения  и волны не влияли на осадок. Частички глины и тонкий детрито
вый шлам могли попадать сюда во взвешенном состоянии из прибреж
ных зон б ассейна .  

Близкие к изученным органогенно-обломочные известняки описа
ны  И. В. Хворовой ( 1 953) для верхнекаменноугольного бассейна запад
ной  части МОСКОВСКОЙ СИ l.J('клизы. 

С Т Р О М а т о л и т о в ы Е' И З В е с т н я к и и Д о л о м и т ы, пред-
ставленные в основном пл астовыми и желваковыми строматолитами, 
образуют водорослевые м ассивные тела в форме кар аваеобразных био
герм р азмером 0 , 1 -2,5 м в диаметре с хорошо заметной м акро- и мик
р ослоистостью. Среди НИХ нередко отмечаются мелкие ( 5- 1 0  СМ) бул
кообразные столбчС\тые колонии водорослей, создающие бугристую по
верхность ( р .  Подкаменная Тунгуска ) . 

Строматолитовые породы широко р аспространены среди ордовик
ских и силурийских оч :ожениЙ. На з ападе Иркутского амфитеатра они 
развиты среди оолитовых и зернистых известняков и доломитов , песча
ников, алевролитов и аргиллитов усты<утской свиты в Северном Приса
янье ( р .  Бирюса)  И в Ангаро-Ленском Р Айоне ( 3 анин,  1 964) . У истоков 
рек Горбилока, Каменки и Камо ( притоки нижнего течения р. Ангары) 
водорослевые известняки нижнего ордовика переслаиваются с оолито
выми И зернистыми известняками,  песчаниками, глинистыми известня
ками и известков'о-доломитовыми породами. На реках Подкаменной 
Тунгуске и Курейке в отложениях устькутского и чуньского ярусов р аз
виты в основном I<расноцв�тные стром атолитовые доломиты, реже I Iзве-
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стняки, В которых изредка встречается ф ауна  б рахиопод плохой сох ан
ности. Они здесь переслаиваются с пелитоморфными, микро- и TO�KO
зернистыми ,  глинистыми и п есчанистым и  плитчатым и  доломитами, 
иногда с тонкими прослоями оолитовых доломитов, ДОЛОМИТОвых пес
чаников, а ргиллитов и внутриформа ционных ДОЛОМитовых брекчий. 
В породах отмечаются горизонтальная слоистость и волноприбойные 
знаки .  В стречаются также п рослои стром атолитовых доломитов, внутри 
которых п рисутствуют оолиты, что свидетельствует об их одновремен
ном образовании (Маслов, 1 960) . Строматолитовые известняки (табл . 
V I I I ,  32-34; IX, 35, 36) п рисутствуют и среди плитчатых м икро- и тон
козернистых известняков. В бассейнах рек  Горбиячин и Кулюмбэ н аи
большее р азвитие имеют сероцветные строматолитовые известняки ко
торые х а р а ктерны для устькутского и нижней части  ЧУНЬского ярусов,  
где они представлены крупными и мелкими (0,2-2 М)  караваеП'Одоб
ными биогерм ам и  среди тонко- и м икрозернистых, иногда глинистых, 
массивных, плитчатых известняков, доломитов и р едко мергелей, аргил
литов и внутриформ ационных известняковых б рекчий. 

Строматолитовые доломиты,  р еже известняки значительное р ас
простр анение получили в отложениях венлока на реках Подкаменной и 
Сухой Тунгусках,  Курейке,  Горбиячин,  Кулюмбэ и в р айоне г. Нориль
ска. На р. Сухой Тунгуске породы ч асто кавернозные и п ропитаны би
тумо м .  В Норильском р айоне в строматолитовых доломитах и п а раге
нетически с ними связанных плитчатых доломитовых породах иногда 
отм ечается примесь гипса  и ангидрита. 

Под м икроскопом видно, что строматолитовые известняки сл агают
ся м икро- и тонкозернистым кальцитом.  Текстура поро,с. микрослоистая ,  
подчеркиваемая чередов анием топких карбонатных п рослоев, состоя
щих из пелитоморфного и м икрозернистого кальцита .  Иногда вся поро
да  пронизана  тончайшими каналами - остаткам и  водорослевых нитей, 
вокруг которых наблюдаются скопления ромбоэдров доломита  (табл .  
IX,  36) . В строматолитовых доломитах первичные м икро- и тонкозерни
стая структуры сохр аняются не  всегда.  Обычно основная  м асса породы 
имеет мелко- и среднезернистую, иногда неравномернозернистую струк
туру с плотно прилегающими друг к другу ромбоэдрами доломита . Из 
р едка хорошо видны м икрослоистость И следы водорослевых нитей , з а 
полненных гидроокислами  железа.  

Часто строматолитовые породы окремнены .  Линзы и тонкие про
('.·lОи кремней приурочены обычно к сводовым ч астям биогерм. И ногда 
в шлифах видны участки , выполненные м елкоагрегатным кварцем в 
форме пятен или цепочек 

Стром атолитовые известняки и долом иты имеют обычно чистый 
Х l I мический состав (табл.  1 1 ) ;  только в редких обр азцах отмечается 
примесь другого карбоната .  Минеральный нерастворимый остаток в не
которых обр азцах содержится в значительных количествах. Представ
лен он в основном глинистым или кремнистым веществом , а также ча 
сто тонким и  кристаллами п ирита .  В породах нижнего ордовика на 
р .  Подкаменной Тунгуске нередко отмечаются повышенные содержания 
глинисто- алевритового, редко песчанистого м атериала,  р аспредеJJяюще
гася в породе беспорядочно ИЛИ в виде мелких mН!зочек и прослоек. 

Отдельные слои J<расноцветных строматолитовых доломитов ( чунь
сю! ]"! ярус) представлены крупными f,когер м а м и  (до 2,5 м в диаметре ) , 
которые состоят из последовательно переслаивающихся тонких просло
ев МИКРО- и Т О !-J!( о з е р н и с т ы х  доломитов , ДОЛОМ ]IТовых а Р ГИ Л JJ И Т О В ,  алев
ролитов I !  м еЛ J\озернистых песчаников и снова прослоев доломита ] J  т. д. 
ТаJюе чередование пород в биогерм ах повторяется несколько раз .  
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Таб л ица 1 I  

х им ический состав строматолитовых известня ков и доломитов (в % ) 

Место ВЗЯТИЯ образца ." .о 

� � �  1: " , � g- �  ... ... :t: , , � !: " ... 
Пород" 

'" " О. " '" " " '" == 
51рус = 0: '" 0. ... 0 ;:; '" <1i '" 

район "' ==  ::::: ::5 \0  "' '' .о о Е " о ", " '"  о :r: c:I ,;;:: " " ;3 � �  � �  � �  :S: � ::5 '" о � ;;;: " ",  ;,:: t=! t=! 

. Уст ькут- Доломит стромато-

С КИЙ литовый, мелко-
среднез е р н и: р. Подкам ен-

стый,  глинистыи ная Тунгуска 27 8 1 5, 1 4  - 78,86 6 93 

» Доломит стр ома-

толитовый , не-
р авномернозер-

нисты й  Там же 
4 1  1 1 1 ,45 - 80,67 7,88 9 1  

» Доломит стромато-
литовый, мик-
р озернис т ы й, 
алевритовый » 36 2 1 6,3 - 82,47 1 ,23 98 

» 
Доломит ,стр ома-

толитовый не-
р авноме р Н 0-
зернистый р .  КУЛ Ю1>!бэ 86 32 6 7, 1 86,9 - 93 

ЧуН ЬСКНЙ Доломит стромато-
литовый, тонко-
зерни с т ы й, р. П одка м ен-
алевритистый ная Тунгуска 32 1 1 7  0,89 8 1 ,83 - 99 

» Доломит строма-
толитовый, тон-
козернис т ы й ,  
ilлевритистый Там же 32 3 22,79 - 76, 1 4  1 ,07 99 

» Доломит строма-
толитовый , тон -
козернистый " 62 7 1 1  - 9 1  - 100 

" Известняк строма-
толитовый, мик-
р озернис т ы Й, 
глинистый р. Кул юмбэ 86 26 1 6 85 

" То же » 86 22 1 6  84 
" Из вестняк CTpo�! a -

т()литовый, МИ-
к'розернистый с 

линзами кремня » 86 1 3  26 74 
" Известняк стро-

матолито в ы й, 
микроз е р н и·  
СТЫЙ, доломити· 

в 
стый, ГЛИНИСТЫЙ 

» 86 2 1 6  67,4 1 6,6 - 20 
енлокский Доломит строма-

ТОЛИТОВЫЙ,  ТОН-
КО - меЛJ(озер- р. С ухая 
НИСТЫЙ Т унгуска 8 1 6  3,5 6,5 90 - 93 

» То же Там )ке 8 1 3  2 , 1  7,4 90,Б 93 
.. Доломит стромато-

Л И Т О  В Ы Й ,  мелко-
зернистый, гли-
НИСТЫЙ 8 8 10 ,16  3,81  86,03 96 

ТО ЖР. 
" 
.. 8 6 4,8 - 9 1 ,54 3 ,66 97 

" доломит строма-

» ТОЛIПОВЫЙ, мел- р-н г.  Н О Р I IЛ Ь-
козернистый СКа 48 30 6,3 - 93,7 1 00 

Доломит стромато-
» ЮIТОВЫЙ, мел-

1,0 - средиезео-
нистый с крем-
нем Ta�'1 же 48 26 2 1 ,41 2,72 75,87 98 



УСJJОВИЯ Ы5разования строматолитовых пород ДОвольно  подробно 
описаны в р аботах В .  П .  Маслова ( 1 950, 1 953, 1 960 ) , И .  к. Королюк 
(1 956) ,  К. Б .  Кордэ ( 1 955)  и др .  Что касается обр азования  строматоли
l'OBbIX известняков и доломитов в ОТJJожениях ордовика и силур а  на за 
п адной окраине Сибирской платформы,  то  можно сказать, ч('о их на
J<Оплени е  п роисходило в неглубоком морском бассейне ( 5-20 .м ) , куда 
мог проникать солнечный свет, благоприятствовавший п ышному  р асцвес 
ту сине-зеленых водорослей.  

Как указывалось вышf' ,  стром атолитовые известняки и ДОломиты, 
и вмещающие их породы в Н I Iжнем ордовике н а  з а п аде И РКУТСкого ам
фитеатр а ,  У истоков рек ГОjJбилока и Каменки !i н а  р .  Подкамен,ной 
Тунгуске содержат значительную песчано- алевритовую и глинистую 
примесь, часто ассоциируют с внутриформационными ( седиментацион
ными)  брекчиями, ООЛИТОВЫМII и онколитовыми породами ,  которые ино
гда ВХОДЯТ в состав биогер м :  нередко для пород характерна косая и 
горизонтальная слоистость, волноприбойные знаки. Сказанное свиде
тельствует о том , что эти породы образовались недалеко от береговой 
линии при поступлении БОJJЬШОГО количества терригенного м атериала  в 
неспокойных гидродинамических условиях и при колебании солености 
воды от норм альной до повышенной с преобладанием послед,ней n от
дельных участках б ассейна .  В несколько иных условиях происходило 
образование сероцветных стром атолитовых пород в нижнечуньское вре
мя в бассейнах р ек Горбиячин и К:улюмбэ.  Здесь н аблюдается шир окое 
развитие сине-зеленых водорослей ,  хорош ая сохранность их слоевищ, 
полное отсутствие оБЛОМОЧНОI'О м атериал а  в 'них и довольно чистыi1 
кальuитовый состав стром атолитовых и вмещающих пород. Все это 
указывает н а  возникновение БИО I '( �РМ в удаленных от берега частях не
глубокого моря,  где ГОСПОДСТВОВGlЛИ спокойные условия и нормальная 
соленость. 

Отсутствие стром атолитовых пород в ,нижнем ордовике Норильско
го района может указывать на то, что здесь были наиболее удаленные 
от берега и наиболее засолоненные участки моря ,  где не было благопри
ятных УСJJОВИЙ дЛЯ жизни сине-зеленых водорослей .  

Аналогичные строматолитовые породы широко р аспростр анены в 
l Iижнекембрийских отложениях южной и западной окр аин Сибирской 
платформы (Архангельская, Григорьев, Зеленов, 1 960) . 

С т р о м а т о п о р  о в ы е п о р  о Д ы венлокского яруса, широко 
распространенные на  всей исследуемой  территории от р. Подкаменной 
Тунгуски до района г. Норильска, характеризуются полным отсутстви
ем песчано-алевритовой примеси и в основном доломитовым составом. 
ОI lИ  обра ювались в удаленных от берега мелководных участках моря ,  
где отсvтствовали подвопные течения  и господствовал а повышенная ,  
реже норм альная  соленость воды. Строматопоры селились н а  коралло
вых J<О " О l I И Я Х .  р азвив аясь и обраЗУ>f tтроматопорово-коралловые поро
Л,ы. Обл зсти р азмыва в это время ,  видимо .  бы nи  выр авнены, и в бас
сейн поставлялся в основном глинистый м атериал .  

О 1 1  ]( О Л И Т О В Ы е и з в е с т н я к и ,  Д о л о м и т ы и и з в е с т к 0-
в о - Д о л о м и т о в ы е п о р  о Д ы . К онколитам относятся концентри
чески-слоистые обраЗОR3НИЯ .  состоящие из округлых и неправильных 
вытянvтых клубочков. ПО внешнему виду ::J го серые плотные, очень по
хожие на  ООJJитовые ГЮDОД Ы. Многие исr.;l едователи (Маслов, 1 937 .. 
1 955;  Рейтлингер ,  1 9,';9'  Жvравлева, 1 964, и др . ) , изучавшие концентри
чески слоистые образования,  считают, что часто трудно отличить ооли
ТЫ ОТ онколитоl3. 
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В данноМ случ ае в отличие от оолитдв в онколитах не  н аБЛЮдается 
стр�гоЙ шiраллельности концентров друг другу, ' отдельные слоечки 
местами р аздув аются, местам и  сужаются. В них видны концентричес
Ене скопления нитчатых водорослей (табл.  IX ,  37) . В одном и том же 
ш .г.ифе  присутствуют онколиты самых р азных р азмер ов ( от 0 ,4-0,9 до 
4-7 мм) . По определению М. Б .  Гниловской, они обр азуют скопления 
нес�ольких телец Osagia или р едко р ассеяны в цементирующей микро-,  
тонко- ,  иногда  неравномернозернистой карбонатной м ассе. Онколиты 
составляют до 50-60 % породы. Они  состоят обычно из микро- И тонко
з�рнистого кар боната .  Некоторые  онколиты сильно перекристаллизова
ны, в р езультате чего концентрически слоистая структура исчезает и за 
l\1.ещается сферолитовоЙ. 

По химическому составу ЭТО довольно чистые породы, состоящие И3 
кальцита или доломита.  Р едко встречаются извеСТЕово-доломитовые ОН
колитовые породы. Нер астворимый остаток в них представлен в основ
ном глинистым м атериалом и незначительной примесью алевритовых 
ч астиц, входящих в cotTaB цемента. Сами онколиты не содержат терри
генной примеси. 

Онколитовые образования встречаются на р.  Подкаменной Тунгус
ке в устькутском я русе, где они представлены в ОСНОзном тонкими про
слоями доломитовых пород среди строматолитовых и плитчатых глини
стых доломитов и р едких тонких ( 1 0  см ) прослоев внутриформ ационных 
( седиментационных) брекчий.  

Образование этих отложений ,  видимо, п роисходило в подвижной 
среде мелководного морского бассейна ,  куда проникал солнечный свет, 
необходимый для жизни сине-зеленых водорослей,  и где в процессе ро 
ста онколиты могли постоянно перека гываться , образовывая  округлую 
форму (Жур авлева ,  1 964) . 

М е л к о к о м к о в а т ы е и з в е с т н я ]( и представляют собой м ас
сивные плитчатые, часто косо- и горизонтальнослоистые, иногда с JIИН
з ами кремней породы. Комковатая структура их в!щна толы<о под мик
роскопом .  Породы состоят из мелких ( от 0 , 1 1 2  до 0 ,4 ММ) округлых, 
овальных и неправильных очертаlНИЙ комочков, обр азов анных пелито
морфным,  м икрозернистым или тонкозернистым кальцитом ( табл. Х ,  38,  
39) . Комочки сцементированы микро- ,  тонко- , нер авномерно- и мелко
зерн истым к альцитом. Количество комочков в известняках очень р аз 
лично - опо колеблется от  30 до  90% породы. Мелкокомковатые изве
СТI-I ЯКИ обычно содержат остатки ф ауны бр ахиопод, пелеципод и трило
битов, иногда органогенный детрит и остатки водорослей.  Описанные 
выше ракуш ечниково-детритовые известняки также всегда содержат 
IIзвеСТI{овые комочки. 

Данные химических анализов меЛ КОI{омковатых известняков (табл. 
1 2 ) показывают, что они характеризуются довольно однородным соста
вом,  примесь доломита в породах l1ебольшая ( в  р едких обр азцах 1 3-
1 6 % ) . · Отдельные прослои известняков содержат до 1 4-2 1 % глинисто
го или глинисто-алевритового и ТОI-I КОГО пиритового м атери ала . 

М е л к о к о м к о в а т ы е Д о л о м и т ы имеют аналогичное строение 
(табл. Х, 40;  X I ,  4 1 -43) . Химический состав их тоже однороден ,  но 
И'ногда содержание кальцита в них, являющегося составной ч астью це
м ента ,  достигает 22-2 8 %  (табл.  1 3 ) .  Доломиты, р аспространенные н а  
р .  ПодкамеНI-IОЙ Тунгуске, ч асто и меют значитеЛЬное количество нера
створимого остатка, представленного в основном песчано- алевритовым 
м атериалом. В породах отмечаетсн глауконит (до 1 -2 % ) .  

Мелкокомковатые доломиты р аспростр анены в нижнем ордовике 
в р айонах р ек ПодкамеНIНОЙ Тунгуски, Курейки и Кулюмбэ,  где они з а-
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Т а б л и 1('а 1 Z 
Химический состав мелкокомковатых известняков р. КУЛlOмбэ ( В  % ) 

ярус П орода 

у стЫ(УТСКI1Й I Известняк мелкокомко-
I ватый, доломитистый, 

алеврито-глинистый 
Известняк м елкокомкова

тый, алевритистый 
Известняк мелкокомко-

в атый, глинисты й  
Ч У Н Ь С I<И Й  Известняк мелкокомков а -

тый, доломитистый, 
глинистый 

Известняк мелкокомко-
ватый, кремнистый 

В енлокский Известняк мелкокомко-
ватый 

Известняк мелкокомко-
ватый, глинистый 

Известня", мелкокомков а
тый 

То же 

Зf2 06-
наже-

1-1 ИЯ 

69 

69 

69 

86 

86 

80 

80 

62 
62 

N!! 06-
разuа 

30 

22 

1 9  

1 9  

1 2  

5 

3 

7 
2 

2 1  

1 4,5 

1 3 ,0 

20 

8 

9 

1 4  

6 
1 -1-

I\n:rb
ЩIТ 

62 

80,5 

86,8 

65,3 

91 ,8 

91  

85,7 

94 
86 

I до.l0-
. МIIТ 

1 6  

] 3,4 

т а б л и ц а 1 3  
Химический состав мелкокомковатых доломитов (В  % )  

I Место ВЗНТИЯ обрnзuа '::: '" 
1 3  I ::.: ... I :r: ::;:: о u 
I .Q 0, '" О 

... ;: '" , !::; о � !:: � ;; 51Рус ГI орода '" � j са CQ u ::: t ::: ::::: 0, "' 0  :; " '" 
район <о "  '" ", и  '" " Е � О "  О :z:: te ...... 

2; �  :Z; S  I� � :a � а I � О 
, ::: � ,< q q 

I r 

У ст ькут - ПО.iIO'VIит мелко- р. П О ДК31!ен-
ски й  комковатый н а я Тунгуска 69 3 4,95 - 95,05 1 00 

" Поломит мелко-
КОilшова т ы й, 
песчаный " 70 :29 27,42 1 ,05 71 ,53 98 

" ПОЛОМI11' мелко-

комкова т ы Й, 
глинистый " 41 3 1 2 ,7 - 84,08 3,22 92 

" доломит мелко-
комкова т ы й, I глинистый " 36 3 1 1 ,36 - 83,39 5,25 93 

Ч уньс ки й Поломит мелко-
комковатый, из- , 

BeCТJ(OBO гли-
нистый " 63 2 30,85 1 0,64 58,51 - 85 

" Доломит мелко-
комков а т ы й, 

: песча'нистый " 62 5 1 9  8,32 72,68 90 

" » " 62 8 25,53 2,53 7 1 ,94 96 

" доломит мелко-
комковатый " 31 1 7,74 - 85,93 6,33 97 

" » 21 2 6,85 22,13 7 1 ,02 76 
" » р. Кул ю мбэ 86 2 8  4,9 7,4 88 
" Поломит мелко-

КО�!J(оватый, и з -
вестковистый " 86 23 5 28 66 

8енлокс кнi I  доломит комкооз, 
тый, глинисто- р. Су х а }]  
2левритистый* Тунгу ска 1 4 24,43 6,92 68,65 

• Образец взят IIЗ скважины 8.  



легают н ебольшими прослоями ( 0 ,4-0,9 М)  среди м ассивных и плитча
тых микро- ,  тонкозернистых известняков и доломитов, органогенных 
известня ков и стром атолитовых пород. В бассейне рек Подкаменной 
Тунгуски и Курейки обычно встречаются I<OM KoBaTble доломитовые по
роды, а на р .  Кулюмбэ преобладают комковатые известняки,  встреча
ются долом итовые породы. Отдельные Il)JОСЛОИ комковатых известня ков 
и доломитов ОТI\1·ечают,ся с р еди органогенных пород м ангазейского, кри
ВОЛУЦКОГО и венлокского ярусов в районах рек Сухой ТУНГУСI\И ,  Кулюм
О"! И В районе  г. Норильска . 

По мнению м ногих исследов ателей,  м елкокомковатые породы явля
ются ПРОДУIнами  жизнедеятельности организмов .  В сводке по геологии 
моря М. В. Кленова ( 1 948, стр. 1 32 )  l fuказала огромное влияние ило
едов на  грунт в современных водоемах. Комочки фекалия округлой 
овальной и неправильной формы, выделяемые современным и илоедны
ми  организм ами ,  по форме и по составу похожи на КОм коватые породы 
описываемого р айона .  Аналогичные мелкокомковатые известняки были 
отмечены И. В. Хворовой ( 1 953, 1 958) в отложениях среднего и верхне
го карбона з а п адной части Московской синеклизы.  Происхождение р ас
см атриваемых известняков И .  В .  Хворова в основном связывает с КОП
рогенными образованиями ,  считая ,  что КОМ I<оватый м атери ал выполняет 
ходы роющих животных. З атвердевшие копрогенные гру,IПЫ возн икали 
первон ачально в мелководных и з атишн ых зонах недалеко от берега ,  а 
и ногда и среди открытого моря ,  где в основном возн икали тон козерни 
стые илы. По-видимому, изученные мелкокомковатые известняки ордови
ка и силур а образов ались в аналогичных условиях - в мелководных 
з атишных зонах ,  недалеко от берега ( р .  Подкамен,н ая Тунгуска ) , и ногда 
среди открытого моря  ( р .  Кулюмбэ) , где в основном были р аспростр а
нены тонкозернистые карбонатные илы. Мелкокомковатые доломитовые 
породы являются седиментационными,  обр азовавшимися за  счет перера
ботки доломитового ила илоедами .  Об этом свидетельствует м и кро- и 
тонкозернистая структура их, а также часто неизмененный кальцитовый 
состав встречающихся в этих доломитах остатков р аковин фауны и ор 
ганогенного детрита .  Наличие остатков водорослей в отдел ьных про
слоях мелкокомковатых пород позволяет предположить возможную 
связь их с жиз,н едеятельностью водорослей - грануляторов . В р айоне 
р .  Подкаменной Тунгуски иногда комочки доломита несут на себе следы 
окатанности и по р азмеру не отличаются от обломочного м атери ал а ,  
п р исутствующего в породе. Это дает основа Н l1е предположить, что часть 
копрогеНJ-IОГО м атериала была перемыта и переотложена .  Н аблюдаемая 
в некоторых комковатых породах косая слоистость может свидетельст
вовать о периодически существовавших течениях в бассейн е с:едимен
тации .  

В строматолитовых и мелкокомковатых породах часто отмечаются 
макро- и м и кростилолиты, вокруг которых концентрируются тонкозер
нистые ромбоэдры доломита , зерна  кварца и полевых шпатов. По-види
мому, обр азование стилолитов и стягивание кристаллов доломит а  свя
з ано  с п роцессами диагенеза (Теодорович, 1 9582; Зеленов, 1 955 ) . Скоп
ление обломочных зерен вокруг стилолитов происходит В результате 
р астворения карбонатной ч асти пород. 

�бn ом о ... � ы е н � рбl1J) н атн ы е  п � р оды 

Обломочные карбонатные породы встречаются н а  исследуемой тер
р итории  в виде единичных быстро вьшлинивающихся м аломощных 
(0,05-0,5 М)  прослоев в отложениях нижнего ордовvша и реже - силу
р а .  Они представлены главным образом сингенетичными внутрифор м а-
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Т а б л и ц а 1 4  
Химический состав карбонатных обломочных пород ( в  % ) 

• 

Место взитии образца I := .... 
'" � �� !: S � Ярус гl орода " � 2J�� u � �  "- ::; 

район '" (!) U О О :;; О ::: о =: C';I � '" о '"  � � z "' '" "> .... 

z; �  2;; � " о O U 
=: � <, 1=:( I=:( g  

УСТ Ь К УТ - Доломит обломоч-
СI( И Й  н ы й  песча.НЫЙ р. КУЛIO мб �  69 35 36, 1  24,4 39.4 61 

" Известняк обло-
мочный глини-
стый " 86 1 8  25, 7 65, 3  9,0 

Венлок С I( И Й  Известняк брекчи- , 

роваНlIЫЙ, гли-
нистый " 62 2 1  37,5 62,4 

" Г р а велит извест-
няковый, глини- Р-Н г .  Но-I "ы" рильска 36 3 1 ,3 62,24 6,28 1 0  

ЛУ.'I.ловскиЙ Конгломер
о
ат доло-

митовыи, глини-
стый р. КУЛ IO мб э 74 3 39, 1 6,6 54 90 

*- Образец ВЗ5lТ ИЗ СRзажины 48. 

ЦИОННЫМИ  брекчиями ,  реже конгломер атами,  гр авелитам и, гравийно
песчаными и песчаными породами .  Основная  ч асть их состоит из об
ломков однородного известнякового или доломитового состава  ТОй или 
" I-ЮЙ величины и формы. Цементируются эти пор'ОДЫ аналогичным об
ломкам карбонатом иногда (' примесью песчано-алевр итового или  гли
нистого м атериал а .  

К а р б о н а т н ы е в н у т р и ф  о р м а Ц и о н н ы е б р е к ч и и - по 
внешнему виду серые, зеленовато-серые, темно-серые, иногда кр асно
бурые, крепкие породы, имею щие на  изломе пятнистый вид. Основная 
их масса состоит из беспорядочно  расположенных, плотно прилегающих 
друг J <  другу, плоских, углов атых и полуугловатых обломков известня
ка ] IЛИ доломита размером 0,5-5, реже 5--7 см . Нередко в прослоях 
брекчий содержится ф ауна брахиоГlОд и трилобитов , иногда линзы и 
желваки l<peM I-IЯ .  В некоторых присутствуют обломки тех же желв аков 
кремней.  

МИ КРОСКОП ll ческое изучение показало, что обломочный м атериал и 
цемент в этих известн яках и ДО,rтомитах имеют один аковый Cf)CTaB с вы
l U е- и I-Iижележащими  карбонатными породами .  

По данным химических анализов (табл. 1 4) , известняковые и до
ломитовые брекчии характеризуются довольно чистым составом и со
держат не более 9, и ногда 1 3  % Т!римеси другого карбоната ,  входящего 
в состав цемента . Эти породы с()держат иногда значительную примесь 
минер аJ1ЬНОГО нерастворимого остатка, преДСТ"lВленного в основном 
ГЛ I I Н I I СТЫМ,  редко глинисто-алевритовым м (\териалом.  

Карбонатные брекчии развиты в основном в устькутском И нижней 
части ЧУI-lЬСJ<ОГО ярусов в р айонах рек Подкаменной Тунгуски, Курейки, 
Горбиячин и Кулюмбэ в виде небольших прослоев мощностью 0, 1 -0,5 м 
среди строматолитовых, мелкокомковатых, оолитовых, онколитовых, 
плитчатых МИКРО- ,  тонкозернистых, часто кремнистых карбонатных по
род. При этом необходимо отметить, что доломитовые брекчии р а спро
странены в разрезах рек Подкамен ной Тунгуски и Курейки, известня
ковые - в бассейнах рек ГорБИЯЧИJ-! и Кулюмбэ.  Р ассматриваемым по-
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родам обычно сопутствуют волноприбойные знаки,  стилолитовые швы, 
трещины усыхания ,  горизонтальная ,  косая и волнистая слоистость. Это· 
свидетельствует о том,  что они nбразовались в мелководных условиях. 

Несколько своеобразны м и  являются известняковые плоскогалечни
ковые брекчии нижневенлокского яруса н а  р .  Кулюмбэ и в НОРИJ1ЬСКОМ 
районе. Они встречаются в в иде р едких тонких (0,03-0,08 111 )  прослоек 
и линз среди глинистых плитч атых, строматолитовых и реже органоген
ных известняков. О бломоч ный м атериал и цемент по  составу одинако
вые с нижележащим и  отложениями верхнего лландовери и представ
лены м икро-и тонкозернистым ,  иногда м елкозернистым глинистым из
вестняком или известковым аргиллитом .  Обломки р азмером 1 -3 C1�[ 
и меют плоские угловатые и полуугловатые очертания.  Цемент (состав
ляет 30-50 % породы) на отдельных участках раскристаллизован ,  не
редко содержит органогенный детрит. П ризнаки мелководья в этих от
ложениях выражены в виде р едких знаков волновой ряби ,  иногда косой 
слоистости. Терригенная п есчано-алевритовая  примесь в породах от
сутствует. 

Приведенная  характеристика пород и условия их залегания свиде
тельствуют о том,  что часть прослоев брекчий образовал ась в резуль
тате непосредственного раздробления волнами  или подводными тече-
1-IИЯМИ  нижележащего, возм ожно, не совсем з атвердевшего однородного 
известкового или доломитового осадка, а иногда р аздробления биогерм 
(устькутекий и чуньский ярусы н а  р еках Подкаменной Тунгуске и Ку
рейке, устькутский ярус на реках Горбиячин и Кулюмбэ,  нижневе·нлок
ский ярус в бассейне р. Кулюмбэ и в р айоне г .  Норильска) . Р азмывы,. 
видимо,  были кратковременными и неЗН:1чительными по а мплитуде, по
скольку мощность прослоев брекчий очень мала ,  они не выдержаны 
по простиранию,  состав вмещающих и обломочных пород однороден. 

В некоторых случаях брекчии обр азовывались в результате подвод
ного оползания тонкого, еще не з атвердевшего слоя осадка (ЧУНЬСКИЙ 
ярус на реках Го.рбиячи'l1 11 Кулюмбэ) .  Отдельные п'ро'слои брекчий воз
никали,  вероятно, при  р а стрескивании однородного, не совсем затвер
девшего карбонатного осадка в период кратковременного осушения при
брежного (р .  Подкаменная  Тунгуска )  или островного (реки Курейка,. 
Горбиячин и Кулюмбэ)  участков нижнеордовикского моря при  его Зl-lа ·· 
чительном обмелении .  

К а р б о н а т н ы е в н у т р и ф  о р м а Ц и о н н ы е к о н г л о м е р а
т ы, г р а в е л и т ы  и п е с ч а н и к и ( та бл .  X I I , 44-46; X I I I ,  47-49) 
серые, зеленовато-серые, иногда желто-серые породы. Обычно они пред
ставлены тонким и  (0, 1 -0,2 М) не выдержанными по простиранию про
слоями и быстро переходят в известняки или песча но-доломитовые по
роды (нижний ордовик на р.  Подкаменной Тунгуске ) .  По преобладанию 
обломков того или иного р азмера наиболее характерными являются 
м елкогалечные  конгломер аты с размером обломков 1 ,5-5 С1И, редко до· 
7 С111, а также гравийные и гравийно-пеСЧ:1 ные карбонатные породы с
р азмером обломков 0,7-7 и 0,05-3 11iM. Гальки слагаются хорошо ока
танными,  иногда полуокатанными обломками известняка или доломи:а.  
Форм а  'их  плоская, овальная и непр авильная (табл. X I I ,  46 ,  X I I I ,  47" 
48 ) . Они состоят из пелитоморфного, микро- и тонкозернистого извест
няка или доломита,  иногда встречаются обломки строматолитов (табл_  
X I I ,  44) . В Ангаро;Илимском районе внутриформационные конгломе
р аты плохо окатанные. Состав галек аналогичен вмещающим или ниже
лежащим 'пор'одам .  П реобладают о блО'м'ки а'ргишIИТОВ , песчаников У> 
карбонатных пород (Занин ,  1 964) . Гальки в породах расположены по 
напластованию, часто беспорядочно. В отдельных прослоях среди облом-



ков присутствует u органогенный детрит (табл. XI I , 45 ) .  Контуры облом�(OB И в мещающеи породы четкие. Г альки сцементиров аны  перекристал
лизованныМ мелко- и крупнозер н и стым известковы м  или ДОЛОмитовым 
редкО песчан ы м  м атериалом (нижrшй ордовик  Ангаро-Илимского райо� 
на  и р .  Подкаменная  Тунгускu) .  По типу цемент базальный  (табл.  
XI I I ,  47, 48) , контактовый (табл. XI I , 45) и поровый (табл.  X I I , 46) . 
Содержание цемента 'колеблется от 1 0- 1 5  до 45 % .  ИнО'гда гальки сос
тавлЯЮТ только 1 0- 1 5 %  породы. Редко встречаются породы, в которых 
известняковы е  обломки сцементпрованы доломитовым цементом.  

Р ассматриваемые  породы встречаются среди отложений нижнего 
ордовика в Ангаро-БИРЮСИНСКОl\I районе I! a реках Подкаменной Тун
гуске и Кулюмбэ, а также среди отложении веНЛОКСJ<ОГО, р ед"]{о лудлов
ci<oro ярусов силур а н а  р .  Кулюмбэ 1I в Норильоком 'р айоне. 

Доломитоаые гравийно-песчаные породы и песч а ники встречаются 
в бассейне р .  Курейки в нижн ей половине устьмундуйской свиты. Они 
здесь представлены отдельным пластом ( мощностью до 5-6 М) буро
вато-серых  пород, Структура их  мелко- и р азнозернистая.  ОБЛОМОЧНbIl"t 
материал  песчаников слагается зернами  пелитоморф ного микро- и мел
козернистого глинистого доломита .  Размер облом'ков - от 0, 1 5  до 1 ММ, 
нередко до 4 ММ. Форм а  их ОКjl\'гл ая .  Цемент состоит из меJIкозернис
тогО доломита, по типу поровый И контактовый ( Петраков, 1 966 ) . 

Образование описанных конгломератов, гравелитов, гр авийно-ПЕ:С
чаных и песчаных карбонатны х I ЮРОД можно связать, вероятно,  с раз
дроблением и переносом волнами  и подводны м и  течениями известкового 
или доломи'ювого, возможно, не  совсем затвердевшего м атериаJI а .  П ри 
обмывании и перекатывании обломки, ударяясь друг о друга, перети
раJI ИСЬ и превращались из yrJIOBaTbIX в окатанные и ПОJIуокатанные,. 
уменьшаясь в размере до гравия п песка (Наливкин, 1 956 ) . 

Аналuгичные обломоч-ны е  породы описаны И ,  В .  Хворовой ( 1 953)  
для отложений среднего и верхнего карбоната западной части Москов
ской СlIнеклизы и Н .  А. Архангельской,  В .  Н. Григорьевым,  К. К. З е
леновы;'.! ( 1 960) ДJIЯ нижнекембрийских отложений южной и западной 
окраин Спбирской платформы.  

ВТО IН1J ч н ы е  н а рб о н атн ы е  П О РОДЫ 
П е р  е к р и с т я .i1 ./I И З О R :ot Н Н Ы е и з в е с т н я к и и Д о л о м 11-

Т Ы связаны в ОСJЮг,н,'М с" I l l Iтенсивной диагенетической и эпигенетиче
СКОЙ перекристаЛJIизаllней I I <'РВИЧНЫХ карбонатных осадков , что особен
но хара'ктерно ДJIЯ орга нсгеl lНЫХ и стром атолитовых пород. 

В основном ДОЛОмиты П jlДовика и силура на З Ападной окраине CI l 
бирской платформы,  как указывалось выше, являю , ·,:я хемогенными об
разованиями .  Но нередко C"p l'.1H С'.1,IIOРОДНОЙ микро- И тонкозернистой 
массы видны более J<рупные ( ', )ЛR-- О, 1 6  ММ) ромбоэдры или скопления 
доломита,  образованные,  В I IДИ М(' .  при диагенетическом перераспреде
ленин доломитового осадка.  Отн(�льные прослои M eJIKO- и среднезерн []с
тых доломитов с р азмером зерен 0, 1 4-0,32 ;нм ( табл .  XIV, 50, 5 1 )  мог
ли образоваться в результате эппгенетической перекристаллизаuии до
ломитовых пород. З начительная роль процессов эпигенеза таюке пр\) 
ЯВjl яется в образовании отдеЛhl l ЫХ крупных ромбоэдроз доломита в. 
кристаJIлических известняках, 13 ООJIИТОВЫХ  породах, в карбонатном це
менте песчаников, а иногда в Пjlоuессах коррозии  и за мещения обло
мочных зерен кварца и ПОJIевых шпатов доломитом. 

Скопления ромбоэдров доломита вокруг СТИЛОJIНТОВ в зеРЮIСТЫ "\ ,  
строматолитовых и J<Опрогенных породах, по  всей вероятности , C iHI 
заны с образованием кристаллов доломита при  уплотнении осадка п. 



диагенезе И эпигенезе.  В отдельных образцах можно заметить за меще
н ие хемогенного доломита , а и ногда крупных ромбоэдров вторичного 
доломита кальцитОМ, связанного, ВИДИМО ,  с поздним эпигенезом. 

Эпигенетические образования кальцита часто встреч аются в виде 
единичных и ТОНКИ Х прослоек, прожилок, гнезд, цемента в песчаниках,  
сложенных мелко- ,  и ногда средне- и крупнозернисты м  кальцитом .  При 
этом на отдельных участках ч асто сохраняются реликты первич ного пе
литоморфного или МИ1крозернИ'сго'го из ве:СПlЯ'ка.  Иногда наблюдается 
перекристаллизация первичного известняка в крупные сдвоенные крис
таллы.  В отдельных прослоях отмечаются тонкошестоватые кристаллы 
кальцита, создающие конусовидные образования,  характерные для 
структуры  «конус В конус» (табл .  XIV, 52) . Длина этих образований 
достигает 0 ,8  JИМ, ширина  0,4-0,5 ;им. ПО ним р аспределены кристаллы 
пирита  и битум.  

т Е р р иг Е н н о.кАр БоиАтны�:: П О Р ОДЫ 

в группу терригенно-карбонатных пород мы объединяем зернистые 
алевритистые и песчанистые известняки и доломиты. Содержание алев
р итистого и песчаного м атериал а  ( размер зерен 0, 1 -0,25 ;ИJ1;I) состав
л яет в этих породах 1 0-50 % .  

З е р н и с т ы е а л е в р и т и с т ы е и п е с ч а н и С 'т ы е и з в е с т
н Я К И серые, редко буровато-серые,  плитчатые, плотные, крепкие. 
Толщина  плиток до 1 0---:20 см. Структура известняков микро- и тонко
зернистая ,  р едко р азнозернистая.  Иногда породу секут прожилки,  за 
полненные мелко- ,  средне- и крупнозернисты м кальцитом .  Главную мас
су их составляют кальцит, кварц,  иногда полевые шп аты; из второ
степенных минералов присутствуют ДОJl О М ИТ,  глауконит, фосфорит, 
бесцветная слюда. I3 некоторых ПРОСJlОЯХ отмеч аются обломки органо
,енного детрита ,  иногда значитеЛЫlая при месь пелитового maT-2риала .  
Песчано-алевритовые зерна  распределяются беспорядочно, иногда ор и- · 
ентированно подчеркива я микрослоистость породы. Сортированность их 
обычно плохая ,  окатанность нер авномерная ,  более крупные песчан�е  
зерна ,  хорошо окатанные и полуокатанные, меЛJ<ие песчаные 11 алеври 
товые обломки и меют у гловатые и полуугловатые очертания .  Зерна не
реДЕО корродированы ИЛИ несут на  себе следы регенерации (табл.  
X IV , 53) . 

По данным ХИМI Iческих анаю-iзов (табл. 1 5 ) II окрашиванию шли
фов количество доломита в известняках не  превышает 6-7 % .  Он  об
р азует мИ'кропрослои или  рассеян по всей породе -в виде отделЬ'ных 
ромбоэдров. Данные  породы не имеют широкого распростр анения. Пес
чаные известняки встреч аются в устькутской свите р .  Ангары ,  редко 
среди пород байкитской свиты на р .  Курейке, в чуньской свите р .  Под
каменной Тунгуски (особенно в нижнем течении ) , где они развиты 
среди красноцветных песчаников и доломитов. Прослои алевритовых, 
I I ногда песчано-глинистых известняков отмечаются среди глинистых из
вестняков и доломитов YCTbKYTCI<OfO яруса на р .  Кулюмбэ, а также сре
ди аргиллитов, алевролитов J J  ,/l,оломитов в пестроцветных отложениях 
чуньского и криволуц]{ого ярусов на  р .  Кулюмбэ (табл. XIV, 54) и в 
районе г. Норильска.  

Несомненно,  что песч а нистые и алевритистые известняки образова
лись в резул ьтате непосредственного осаждения тонкого извест]{ового 
J lла в бассейне, куда периодически приносились значительные количе
ства песчаного, а.ТJевритового и глинистого м атер и ал а .  

З е р н и с т ы е а л е в р и т и с т ы е и п е с ч а н и с т ы е Д о л о-
м и т ы серые,  буровато-серые, красно-бурые, плитчатые, м ассивные, 
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Т а б л и ц а  1 5  

Химический состав известняков микро- и тонкозернистых, песчанистых 
и алевритистых ( в % ) 

51 рус ПОРОД" 

, 

Ч у Н Ь С К l lЙ  I 
Известняк ТО:1КО- I 

зер нистый, пес- ! 
ц з н ы й  

" Известняк микро-
зер нистый, але-
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I I JIOTHbIe ,  крепкие.  Мощность прослоев их колеблется от 0,04 до 2 М .  
Структура пород м икро- и тонкозернистая, иногда мелкозернистая 
( устьмундуйская свита на  р .  КуреЙке ) . Кристаллы ромбоэдрнческой и 
l l е ll р авилыюй формы,  нередко с оторочками обрастания,  образующими 
ЗОI-r арную структуру. 

Как видно из Il риведеЮ-IЫХ химических анализов (табл .  1 6 ) ,  основ-
1 1 )"10 массу пород составляет доломит, содержание кальцита не превы
ш ает 9 % .  Количество песчаного и глинисто- алевритового матеРl l ала ко
леблется от 1 5  до 49 % .  Обломочная часть пород слагается главны м  об
разом квар цем,  м еньше полевыми ш п атами .  В небольш их количествах 
(5- 1 0 % ) встречаются округлые зерн а  глаУКОI-Iита и бесцветные слюды , 
Iнюгда ориентированные по  слоистости.  Отмеча ются единичные зеР J lа  
Р УТl lла,  циркона,  тур малина И анатаза .  

Как и в описанных выше известняках, песчано-алевритовый  матс-
1Рн ал распределяется в породах беспорядочно, иногда  HepaBHOMep J lO ,  
образуя микропрослои и линзы.  Сортированность обломков плохая,  ока
TaH l lOcTb неодинаковая.  Наряду с хорошо окатанными встречаются уг
ловатые и полуугловатые зерна .  Обломки I<в арца и полевых шпатов 
С l lЛ ЬНО корродированы, иногда замещены доломитом .  В местах сопри
косновения зерен характерна  регенерация их, нередко видны идиоморф
J l bI e  кристаллы J\варца и альбита . Часто в породах п р исутствует жел
т-бурый ГЛИ НИСТЫЙ l\'I атериал, распределяющийся р авномерно среДII  
\<РИСТ(О!ЛЛОВ доломита или отделы-rыми бурыми пятнами и I-IИтеВИДНЫМl f  
i 1 1}QСJI O Я М И ,  подчеркивающими микрослоистость. В редких прослоях 
( р айон г. Норильска) алевритовых доломитов отмечаются прожилки 
а llГl lДрита. 

Песчанистые доломиты встречаются среди аргиллитов, алевролитов, 
l l есчаI- IИКОВ и глинистых доломитов нижнего ордовика на  западе Ир
кутского амфитеатра (реки АI-l! J p a, Илим) , в УСТЬМУНДУЙСКОЙ свите 
р .  Курейки и в нижнем течении р .  Подка меНl-IОЙ  ТУНГУСКИ среди пород 
н ижнего ордовика . Редкие прослои их отмечаются в верхней части чунь
ского яруса на  реках Kype�lКe и Кулюмбэ. Алевритистые и г линисто
алевритистые доломиты характерны для устькутского и чуньского яру
СОВ В р азрезах среднего течения р .  Подкаменной Тунгуски и на р .  Ку-
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Т а б л и ц а  1 6  
Хим и ческий CO�T<1!: ДGJ1()М;ПОВ микро- и тонкозернистых, песчанистых 

и ·:lЖ�3РI!ТИСТЫХ (В  % ) 
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рейке, где они переслаиваются с ГЛИНИСТЫМИ  доломитами ,  доломитовы
ми известняками, аргиллитами,  и ногда алевролитами. На р.  Кулюмбэ 
алевритистые доломиты встречаются в усть'Кутском ярусе и в верхней 
пестроцветной толще чуньского яруса.  Отдельные ПРОСЛОИ алевритис
тых доломитов описаны в районе г. Норильска среди алевролитов и 
аргиллитов пестроцветной ТОЛЩИ чуньского яруса. 

Образование песчанистых, алевритистых и глинисто-алевритистых 
доломитов связано с непосредственным выпадением доломита из воды 
б ассейн а  и периодическим привносом в бассейн обломочного и глини
стого м атер и ала .  

г n И Н И СТО·НАРБОНАТНЫ Е П О Р ОДЫ 

в группе глини сто-карбонатных пород выделяются глинистые из
вестняки, известковые м ертели ,  глинистые доломиты и доломитовые мер
гели . Эти породы пользуются широким развитием в :отложениях ордо
ВIIка И СИJlура.  

Г л и н и с т ы е  и з в е с т н я к и 11 и з в е с т к о в ы е  м е р г е Л IТ 
р ассмаТРИВаЮТСЯ совместно, так как они связаны друг с другом посте
пенными переходами,  близки по м икроскопическим структурам и ПQХО
)ки внеш не. 
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Jvlакрас:копически ани платные, крепкие, груба- и среднеплитчатые, 
иногда сланцеватые ( мергели кривалуцкога, мангазейскага и дал бар
o�oгa ярусав ) .  Отдельные праслаи ГЛИн и стых изв�стняков страматали
товые,  м ассивные с линзами и праслаями  кремнеи .  Инагда глинистые 
:известняю! садержат арганагенный детрит. Цвет п?рад серый, зелена
вата-серыи ,  темна-серыи да чернага и красна-бурыи.  Парады абразуют 
выдержанные па прастиранию слаи мащнастью 0'1' 1 0- 1 5  (инагда 4-5 )  

. да 1 ,5-2 А4 .  Мащнасть праслаев страматалнтавых глинистых известня
ков дастигает 8 М. 

Структура глинистых известнякав и мергелей, абуславленная раз
мерам кр�сталлав кальцита, пелитамар�н а п  микра- и танкозернистая .  
Глинистыи м атериал ,  и ногда акр а шенныи пщраокисла ми железа  в бу
рый цвет, распределен в парадах либо р авнамерна, лиБО' па Слоистасти 
или в виде атдельных линз.  В н екатарых меРГеЛЯХ атмечается значи
тельная примесь алевритавага, редка песчанага м атериала (мангазей
ский ярус н а  р .  Курейке) или бальшае каличества танкарассеян ногО' 
Пllрита .  

Как видна из табл.  1 7, карбонатная часть парад састаит в аснав
нам из кальцита ,  каличества даломита не превышает 8-9 % .  Садержа
ние минеральнага нерастваримаго астатка калебnется в широких пре
делах. 

Глинистые известняки и мергели распрастранены среди пестрацвет
ных аргиллитов, алевролитов, глинистых доломитов и доломитовых мер
гелей в верхней части чуньского и криволуцкого я русов н а  реках К у
.люмбэ и Горбиячин, среди аргиллитов м а нгазей ского, долборского 'и 
лландоверийского ярусов во всех р айонах от р .  Пощ{аменной Ту'нгу с
I{И до г. Норильска. Редкие прослои глини стых известняков отмечены 
в карбонатно-кремнистых отложениях устькутского и чуньского ярусов 
на реках Кулюмбэ и Горбиячин И среди известняков венлокского яруса 
на р .  Кулюмбэ и в р айоне г. Норильска. 

Рассматрив аемые глинистые известня ки и известковые мергели об
р азовались,  очевидно, при  одновременном осаждении хемогенного каль
цита и глинистого м атериала ,  принесенного в бассейн седиментации. 

Г л и н и с т ы е  д о л о м и т ы  и д о л о м и т о в ы е  м е р г е л и  
связаны взаимными переходами, близки по внешним признакам и мик
роскопической структуре.  

Макроскопически породы плотные, крепкие, средне- И разно плит
чатые, часто ТОНКОПJlитчатые до листаватых (доломитовые мергели) с 
характерной тонкой горизонтальной и косой слоистостью; отдельные 
прослои глинистых доломитов имеют массивную текстуру (криволуцкий 
ярус в р айоне г .  Норильска) .  На поверхностях н а пластования пород 
наблюдаются трещины усыхания,  знаки ряби и глиптоморфозы по га
литу. Породы окр а шены в светло-серые, желто-серые, зеленовато-серые,  
коричневато-бурые,  красно-бурые и желто-бурые цвета ;  бурые оттенки 
характерны для пород из пестроцветных п ачек чуньского и криволуц-
1<ОГО ярусов. 

Р ассматриваемые глинистые J�аломиты и доломитовые мергели об
р азуют выдержанные по простиранию прослои мощностыо от 2- 1 0  до 
1 ,5-2 м. Отдельные слои глинистых доломитов достигают 1 0- 1 5  д 

В шлифах видно, что в ОСНUl3ной криптакристаллической г линиста
доломитовой массе равномерна рассеяны рамбоэдричес-кие (табл. ХУ, 
55) и неправильные зерна доломита р азмерам 0,0 14-0,08 А4М или 
0,007 --0,028 А!М, обуславливающие микро- и тонкозернистую структуру 
пород. Некаторые глинистые даломиты состоят из микро- или тонкозер
нистых доламитов, среди катарых рассеяны более крупные ромбоэдры 
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Т а б л и ц а  1 7  

Химический состав известковых мерге.lеЙ и глинистых известняков ( в % ) 

I Место взятия (�6раЗLiа I '; �� I � f-

ярус I П орода � " � � � !:: " 
\5 ;; " � " p� Й()H ::.:: :3 ,:; " u  с 
О :.:  u :: с ] �'� '" :=:: 

� �  � �  � Э  � с 
< :x: �  ёi 
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зеРНИС Т Ы II ,  ГЛ II-
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"
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Мангазей- " р. 

С К И II Тунгуска 59 8 62,04 32,51 5,45. 
" " р. С уха я Тун-

гуска 8 45 64,64 35,3 
" Извест н я к  тонко-

зернисты ii ,  г ,n и -
Н И С Т Ы Й  с пири-
том Ta�1 же 8 46 30,08 65,5 8,42 

" М ерг ель извест-
ко.вы Й р . !(у.nюмбэ 81  7 66,51 33,49 

" То же р-н г . Iiориль-
ска 25 17 66,77 26,6 6,63 

Долборский " р. !(улю мбэ 8 1  4 31 ,99 66,76 1 ,25 
" " р. Г! одка м ен-

нап Тунгуска 57 2 51 ,45 48,55 
Лл андове- И звеСТШIК т онко-

Р И Й С КИИ зерни сты й ,  гли-
НI IСТЫИ Там же 57 5 1 9,01 80,53 0,46 · 

" То ж е  57 6 1 5  84,73 -
" Известняк средне- р. С уха я  

крупнозернис- Тунгуска 8 28 1 4,79 80,97 4,24 
т ы н ,  ГЛ ИНИСТЫЙ 

" Jv\.ергел ь и звест-
KOBbII· i  Та \'1 же 8 35 37,84 58Щ 4,07 

" То же )- н г .  Нориль-
ска 48 52 50,94 42,74 6,32 

" " Т а м  же 48 50 54, 1 9  41 ,96 3,85 
" 48 48 39,41 57,02 3,57 

Веилокский И звест и я к  м икро-
зернист ы й ,  г л и -
l-I И СТ Ы Й р.  !(УJl ю м бэ 80 1 8  1 9  81  

" То )ке " 80 15 25 73,1 1 ,5 
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И звест ня к м икро 
з ернист ы й, гли- )-н Г. НОРИЛ h-
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т ы й  " 61 3 13,4 86,6 
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морфны й ,  г л и -
нист ы й  " 57 6 1 4,8 85,2 



доломит а  и то.нкиЙ пелитовый материал .  Иногда ромбоэдры распреде
лены в породе беспорядочно или в виде небольших скоплений.  Нередк() 
в общей микро- и тонкозернистой м ассе доломита глинистый м атериал 
образует сгустки или отдельные прослои, подчеркивающие микр'Осл'О
нстую текстуру пород. Во  многих образцах присутствует алевритовая 
примесь, составляющая 5- 1 0, редко 1 0- 1 5 %  породы (р .  Курейка ) . 
ОблОМОЧНЫЙ м атериал,  представленный зернами кварца и полевых шпа
тов, несет н а  себе следы р а створения и регенерации.  В некоторых по
родах отмечается з аметное количество тонкорассеянного пирита (табл.  
ху, 56) или  гидроокислов железа .  

ИЗ прив.еденных а нализов (табл.  1 8) видно, что  карбонатная  ч асть 
в породах состоит в основном из доломита, содержание кальцита не 
превышает 9- 1 0 %  и только в единичных образцах достигает 1 5- 1 7 % .  
количество минерального нерастворимого остатка значительно. Он 
представлен ГЛИНИСТ�I М ,  редко алев'рито-глинистым м атериалом. В поро
дах Норильского р аиона ч асто присутствуют гипс и ангидрит. 

Глинистые доломиты и доло митовы е  мергели наиболее широко рас
пространены среди пестроцветных карбонатно-терригенных отложений 
устькутского и чуньского ярусов на р. Кулюмбэ, где они переслаивают
си с доломитами,  глинистыми известняками  и известковыми мергели ми ,  
известково-доломитовыми аргиллитами и алевролитами. Они присут
ствуют В отложениях YCTbKYTCKOl'O и чуньского ярусов на реках Подка
менной Тунгуске, Курейке и в районе г. Норильска. Кроме того, глини
стые доломиты и мергели встречаются среди пород лудловского яруса 
на реках Сухой Тунгуске, Кулюмбэ и в Норильском р айоне. 

По всей вероятности, при образовании доломитовых мергелей и r Л l I 
нистых доломитов доломит осажда.тrся хемогенным путем, одновременн о  
'С ним накапливались глинистые частицы, сгустки геля окислов железа 
lи алевритовый,  и ногда песчаный материал .  Образование этих пород 
происходило в мелком море,  иногда в участках с повышенной соле
ностыо. 

СУЛЬФАТН О·КА Р БОНАТН Ь'Е �= t.УЛЬФАТНЫ Е 
П О РОДЬ� 

Эта группа пород представлена гипсо-доломитами,  ангидрито-гип
со-доломитами ,  гипсами,  ангидритами,  целестин а м и  и целестинсодер
жащими известнякам и  и доломитами.  Перечисленные породы связа н ы  
между собой постепенными переходами.  

Г и п с о-д о л о м и т ы,  а н r и Д р и т о-г и п с о-д о л о м и т ы, г и 1 1 -
С Ы И а н г и Д р и т ы для удобства изложения мы р ассматриваем вме
сте, 1'31< как они близки по микроскопической структуре и связаны друг 
с другом постепенными переходаМJ I  (табл .  ху, 57, XVI ,  58, 59) . 

Гилсо-доломи'Ты 'и ангидрито-Г l IПСО-ДОЛОМИТЫ плотные, нередко гли
нистые, при ударе р аскалываются н а  плитки с неровной поверхностью 
излома.  Гипсовый и ангидритовый м атериал в породе присутствует в 
виде многочисленных прослоек, подчеркивающих тонкую горизонталь
НУЮ или волнистую слоистость, а также в виде вкраплений, гнезд, язы
ков, тонких (0, 1 -3 СМ) прожилок, которые секут ее в различных нап 
равлениях, Гипсо-доломиты и ангидрито-гипсо-доломиты и меют серый 
l ! темно-серый цвет. В пестроцветной пачке чуньского яруса в районе 
г. Норильска они приобретают розовато-серые и красно-бурые оттенки , 
Гипсы и ангидриты серые, светло-серые, на  отдельных участках почти 
белые со стекловидным блеском .  

Мощность пластов гипсо-доломитов и ангидрито-гипсо-доломитов 
составляет 0,5-3,7 м, а мощность отдельных слоев гипсов, ангидрl'1ТОВ 
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Т а б л и u а 1 8  

Химический состав доломитовых мергелей и r линистых доломитов (в % ) 
--

Место ВЗПИЯ образuа '= ..... '" 
... 

� �� u о 
� '" 

" 
, 0:::; 0 ;::: ... ... ... 

Ярус Перода '"' р. "' а> ..,  ; � '" 

'" '" � :а 
D. ... o " 

район "" - .о '- '"' .о о с U ::  � �  с :;: �.� � " " 

� �  ;Z; �  � QJ ::  о .g = �  q 

УСТЬКУТ- \ Мергел ь
v 

р . П одкам ен-
I 

д ол о м и -СКИЙ товы и Ilая Тунгуска 70 25 62,69 2,2 1 35,1 95 

.. .. Ta�l же 74 6 4 1 ,47 3,61 54,92 94 

.. .. р . Кулю м б э  1 00 1 0  46,5 . 2 ,5 50,8 96 

" " " 
1 00 6 50 5,'2 6 44,09 89 

" " 
1 00 5 41  - 58,4 1 00 

" 
До л о м ит м и кро-

зернист ы й ,  r ли-
нистый " 

69 37 28 0,73 7 1  98 

" Мергел ь ДJЛОМИ-
товый " 69 34 5 1 , 1  1 ,7 45,5 97 

" .. " 69 31  4 1  1 ,9 56,4 97 

" " .. 69 27 50,4 6,7 34,0 84 

" Мергел ь  и :; вест-
{(ово-доломи-
тист ы й ,  а л ев-
ритист ы й  .. 69 25 47,3 15 37,5 72 

" Доломит м икро-
зернист ый,  гл и -
н и с т ы й  " 69 20 22,3 4,9 72,8 97 

" Мергел ь долом и -
т ов ы й  " 69 1 1  60,6 2,4 36,9 95 

" ДОЛОМ I!Т тонко-
зернистый, гли-
нист ы й  86 33 25,2 1 ,5 73,1 98 

" Nlергель доло м и - р-н Г. Нориль-
т о в ы й  ска 1 7 36,6 4,69 55,47 92 

Чун ьски й " р.  Кул ю м бэ 86 29 48,6 6 45,'2 88 

" 
Доломит м икро-

зернист ы й ,  гл и-
нистыi·j  " 86 24 26 - 74 1 00 

" 
Мергел ь доломи-

товый .. 86 2 1  44,3 5 50,4 9 1  

" " " 86 1 7  39.3 9 ,1  50,9 85 

" " " 68 1 7  57,6 8,3 33,6 80 

" .. " 68 1 5  60, 1  8,6 30 78 

" " " 68 1 4  44, 1 3,4 52,2 93 

" 
Мерге л ь  доломи-

товый з л еВРII-ТИСТЫ[l " 68 1 3  62, 1  3,6 34 90 

.. 
То же .. 68 1 1  60,5 4 35 90 

.. 
Мергел ь доломи -

товый 66 1 0  44,4 - 55,2 100 

.. 
Мергел ь доломи- Р-Н Г. Н ОРi1Л Ь-

ТОВЫIl с гипсом ска 25 65 1 ,0 1  25,23 95 

КРI1ВО;УЦ-
То же 

Там же 25 62 48 0,43 47, 1 7  97 

I< I IЙ ' " " 
25 59 57,3 3,89 34,39 90 

" " .. 
25 56 60,0 4,3 1 6,76 

.. " .. 
25 46 56,1 3,89 40,08 9 1  

.. Мергел ь и звест ко-
во-доломито-
вы j;'1 * .. 25 41 42, 1 4  1 5,55 37,31 70 

.. 
До л о м ит тонко-

зернистый,  г Л II-
ВИСТЫ Й .. 25 32 28,7 1 3,1 9  68,09 95 

" Мергел ь  доломи-
товый .. 

25 26, 1 , 53,1 8,06 38,85 83 



о к о н ч а н и е т а б л . 1 8  
--

Место ВЗЯТИЯ образца ,= .о 
::zj l � ... 
= = 0 '-' , .о 0. ... о , '" ", о '" ... i': " ," ", '"  !;: Ярус П орода " " о. 0. ... '-' = = ::Z:: r;;:: "' - >Q ", ,-, о ::; ;; :; раЙОII .0 =  "' "'  О :r: � �= .о О О 0 _  u :с  � �:a ;; "' "' :z; �  :z; *  � �  о о = ;;  � '" '" 

N\ангазей- Мергель долом и-
ски й товы й " 25 22 64, 1 4  4,37 31 ,49 88 

" " 25 1 2  50,7 4,85 44,44 90 
лудловеки й  Мергел ь доломи-

тов ый с пири-
т о м р. Кулюм б э  72 2 49, 1  10,5 40,3 80 

" Долом ит м и кро-
зернистый глини-
стый с пирито м " 74 2 30,1 2,6 66,5 96 

" Долом и т  и звест -

I KOBO-ГJl ИНИСТЫЙ 57 2 16 , 1  1 7,2 66,5 79 
" Долом и т г лини- р. С ухая 

сты й с гипсо м Тунгуска 1 3  5 1 9, 1  0,85 75,57 99 
>r. �v\агнезита 5,3] % .  

1 1  гипсо -ангидритов с примесью глинистого и доломитового матер иала 
колеблется от 0 , 1 5  до 1 ,2 ж .  

Рассматриваемые породы встречаются в виде прослоев Il линз сре
ДИ алевролитов и аргиллитов средней и верхней частей братской свиты 
в бассейнах рек Анга р ы  и Илима и присутствуют в цементе алевроли
тов н а  р .  Чуне. В небольшом количестве они отмечены здесь среди по
РОД устькутской свиты (3 анин , 1 964) . Гипсо-ангидритовые породы ши
роко р аспространены среди доломитов и глинистых доломитов верхне
лудловского яруса н а  р .  Сухой Тунгуске и в р айоне г. Норильска, а 
также в н ижнем ордовике, в нижней части криволуцкого яруса и в 
лландовери в р айоне г. Норильска. Под м икроскопом видно, что в гип
со-доломитах и в ангидрито-гипсо-доломитах вся м асса доломита ин
тенсивно прорастает пластинками или иголочками гипса ,  ангидрито
гипса (табл. XVI ,  58) . И ногда кристаллы гипrа и ангидрита сконцент
рированы в виде розеток или скоплений кристаллов среди микро- и тон
козернистого доломита. Кристаллы доломита и меют ромбоэдрическую,  
неправильно-ромбоэдрическую форму и равномерно р аспределены сре
ди зерен гипса и ангидрита.  Нередко породы пронизаны густой вкр сlП
ленн остью П И Р 1lта.  

Текстура пород часто полосчатая,  обусловлена тонкими прослойка
M lI глинистого вещества. 

Как видно из табл. 19,  содержание гипса, ангидрита и ДО.10"шта в 
породах значительное и варьирует в широких пределах. Кальцит при
сутстпует в редких образцах в небольших количествах. Минеральный 
нерастворимый остаток составляет значительную часть пород и пред
ставлен главным образом глинистым м атериалом,  частично - П И Р IIТОМ. 
Чисто гипсовые, а нгидритовые или гипсо-ангидритовые породы встреча
ются очень редко. 

Гипсы в шлифах имеют микро- (около 0 ,0 1 -0,02 .ММ) и тонкозер
Нl Iстое строение. Отдельные участки породы СJJожены неравномерно
зернистыми (0 , 1 6-0,32 М) кристаJJJJами с гетероБJJастовой структурnЙ. 
Встречаются участки с непраВIIJJЬНОЙ формой зерен,  образующие гра:-ю
бластовуro ИJJИ спут а Н Н О-ВОJJОКIIИСТУЮ структуру (табл.  XVI , 59) . В по
родах содержится неБОJJьшая примесь ромбоэдров доломита II ГЛИII Ы.  

Ангидриты под микроскопом характериз уются микро- (около 
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Т а б л и ц а l �  
Химический состав гипсо-доломитов и ангидрито-гипсо-доломитов (В % )  

-
I Место взятия образuа ," .о ... .0 1 0 , U 

;;:: ::;:: f.-< '" О 
.о "" "  ... ... " '" ::::- 0 f- ... ::: � Порода " (1 " "' u § ::: о. 

Ярус район 
'" "" "' 0 ;;; "" ;;; � :s \о <lO U  .о о u " u  о � �  о ::I: � � � '" " � E  '" 

::>; §  � �z о " о 
,, ;;; � q .... q 

Чун ьский гипсо-доломит р-н г. Нориль-
глинисты й ска 1 - Р  1 22,01 4,1 40, 1 9  34,70 - 91 

· Ангидр ито-гипсо-
доломит Т ам же 25 72 2 1  3,39 37,61 38,06 92 

· гипсо-доломит · 25 6 1  5 - 40,7 57,49 100 

· АнгидрИТО-ГИПСО-
доломит глин ис-

тый 
· 25 52 24,82 - 55, 1 8  20,09 1 00 

То же · 25 48 126,56 - 46,44 27,07 1 00 
Л УДJlО�СКИЙ Гипсо-ангидрит р. С у хая 

глинистый" Т унгус ка 8 3 1 7 - 40,4 1 00 

* АНI'IIДjнн а 42 , G% .  

0,0 1 /1Uf) и тонкозернистой (0,03-0,2 ММ) ,  иногда неравномернозернис
той гранобластовой структурой. Попадаются участки, . сложенные более 
крупными (0 , 1 -0,4 /11;;t) кристаллами ангидрита с гетеробластовой р а
диально-лучистой структурой. Форма его зерен большей частью пластин
чатая, удлиненно-призматическая, корродированная,  очевидно, в связи 
с их частичной гидратацией. В породах и ногда присутствует пелито
морфный доломит и глина .  

Нередко в шлифах можно видеть р езультаты значительного огип
сов ания ангидритовой породы. Огипсование совп адает с напр авлением 
слоистости ангидритовой породы, так что м икропрослои и I\ШКРОЛИНЗО
видные гипсовые новообразования имеют полосчатое направление ,  сов
падающее со слоистостью (табл. XV, 57) .  

Описаны ГИПСО-ДОЛОМ ИТЫ, ангидрито-гипсо-доломиты и сульфаты 
хемогенного происхождения. Об этом свидетельствуют их непосредствен
lНая связь с хемогенными доломитами и строгая приуроченность к опре
деленным стратигр афическим горизонтам. Садка сульфатов происходи
ла ,  видимо, в виде гипса (Страхов, 1 962, т. I I I ;  Писарчик, 1 963) . Веро
ятно, гипс и долом ит выпадали из р астворов одновременно, гипс в осадке 
был р авномерно р ассеЯI-I . Позже, в результате диагенетических про
цессов могло п роизойти перерасп р еделение первичного вещества осад
ка ,  следствием чего явились образование более крупных кристаллов до
ломита и неравномерное р аспределение гипса,  т. е. скопление гипса в 
виде прожилок, гнезд и пр .  (Страхов, 1 962; Теодорович, 1 950) . В про
цессе более позднего диагенеза и в эпигенезе происходило, ВИДИ МО, обез
воживание первичного гипса и обр азование ангидрита, а еще позже 
огипсование ангидрита. 

Ц е л е с т и н  и ц е л е с т и н с о д е р ж а щ и е  и з в е с т н я к и  и 
Д о л о м и т ы р ассматриваются нами вместе, так как они связаны друг 
с другом постепенными переходами .  Эти породы представлены глинис
тыми и известковистыми доломитами,  доломитовыми известняками и из
вестняками плотными, плитчатыми,  серого и зеленовато-серого цвета. 
Целестин бледно-голубого цвета содержится в них в форме гнезд, про
жилок, прослоек, линз и тонкорассеянной вкр а пленности, заметной 
только при  микроскопическом исследовании. Нередко в целеС1инсодер
жащих породах встречаются гнезда и вкрапления гипса и ангидрита ,  
иногда барита и флюорита. 
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Мощность целестинсодержащих известняков и доломитов колеблет
ся от 1 до 5 М. Отдельные прожилки целестина  имеют мощность до 
5 СМ и длину до 40 СМ (Норильский р айон, скв . 25-Н,  обр.  34, гл. 358 М, 
криволуцкий ярус) . 

Целестинсодержащие породы отмечены нами в криволуцком ярусе 
норильского р айона,  а также в лудловских отложен,иях р. Кулюмбэ и 
района  �. Норильска. По данным В .  И .  Бгатова ( 1 9661 ,2) , на  р ассмат
риваемоиu территории эти отложения встречаются, кроме указанных 
выше раионов, также в верхних горизонтах 'устькутского и чуньского 
ярусов В междуречье Анга р а  - Подка менная Тунгуска ;  в устькутском 
И В основа нии  долборского ярусов - н а  р. Подкаменной Тунгуске; в 
устькутском и чуньском ярусах - н а  р .  Чуне (приток р .  Подка менно:И 
Тунгуски ) ; н а  границе венлокскогu и лудловского ярусов - В бассейне 
р .  КуреЙки. 

В шлифах среди основной массы пород, представленной пелито
морфным,  микро- и тою(озернистым кальцитом или каЛЬЦИТО!l-1 и доло
митом, р азвиты бесцветные кристаллы целестина (табл. XVI , 60) (дву
осный положительный минерал,  N р около 1 ,62 1 ,  N g около 1 ,632) , иног
да редкие кристаллы гипса,  барита, флюорита. Структур а целестина 
(Ca S04) тонко- и мелкозернистая с р азмером кристаллов 0 ,0 1 -0,2 ММ. 
Встречаются отдельные более крупные монокристаллы до 1 -3 М.М. 
Форма их длиннопризматическая, нередко весьма тонкая - игольчатая 
(табл. XVI ,  6 1 ) .  

При  микроскопических исследованиях нами установлено, что в це
пестин-содержащих породах лудловског-о яруса н а  р .  Кулюмбэ целестин 
составляет 5-30 % породы. Отдельные прослои верхнего лудлова в Но
рильском р айоне сильно обогащены барито-целестином . 

По данным химических анализон (Бгатов , 1 9661 ,2) , содержание 
стронция в ордовикских отложениях бассейнов р ек Подкаменной Тун
гуски и Чуни колеблется от 3, 1 6  до 1 8,8 % ,  а в лудловских породах (п() 
В.  И. Бгатову - венлокских и лудловских) количество его достига€;г 
1 1 ,5-29,7 % .  Нерастворимый остаток в целестинсодержащих отложени
ях в основном слагается глинистым матери алом и тонкорассеянным 
пиритом. 

Вопрос о геохимии стронция в процессах осадконакопления изучеll 
многими исследователями ( Виноградов, Боровик-Романова,  1 945-_ Ко
робов, 1 960; Страхов, Борнеман-Старынкевич, 1 946; Страхов , 1 962; Бур
ков , Подпорина,  1 962, и др . ) .  Известно, что образование сульфаТ<l 
стронция - целестина связано с хемогенными процессами. Образова
ние целестин а  и целестинсодержащих известняков и доломитов проис
ходило на  исследуемой терр итории,  видимо, в условиях а ридного кли
мата, в результате химического осаждения сульфатов стронция одно
временно с калыlтомM и доломитом . иногда с гип сом. 

Скопление стронция в виде целестиновых жил, линз и гнезд в по
родах ордовика и силура связано, вероятно, с диагенетическим и эпи
генетическим перераспределением первично р ассеянного в осадке строн
ция, что происходит вследствие  неоднородности физико-химических ус
ловий в р азличных ТОЧI<ах осадка (Бурков, Подпорина,  1 962) . 

T E P P � IГ � H H b E E  О БIН1)�'Н) Ч Ii! Ь i f  П О Р ОДЫ 
Терригенные обломочные породы, представленные конгломератами, 

гравелитами,  гравийно-песчаНЫМI l  1 l 0родами,  песчаниками и алевроли
тами ,  встречаются среди отложеНJJЙ ордовика и силура западной окраи
ны Сибирской платформы значительно реже, чем карбонатные осадки. 
Они приурочены в основном к верхней части нижнего ордовика (бай-
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1<итск,ие n счаники чуньского ЯрJса и их аналоги )  и к среднему орД6ВИ· 

ку (криволуцкий ярус) . · 
• • - к о н г л о м е р а т ы встречаются только в Присаянье в иискои и ба-

дарановской свитах чунь�кого яруса.  Наибольшее распространение они 
получили в бадарановскои с"Вите на р .  Би,рюсе, где отдельные пласты их 
достигают 1 2,7  М (Занин, 1 964) . Гальки конгломератов состоят из квар
ца, кремней, карбон ата и песчаника. Р аз мер галек колеблется от 0,5 
до 2,0 СМ. Обычно они окат анны е и полуокатанные и составляют 75-
80 % пог.:оды. Сцементированы конгломераты р азнозернистым песчаным 
м атериалом. 

Образов ание описанных конгломератов ю. Н .  З анин связывает с 
прибрежно-морскими и подводн

.
о-дельтовыми ф ациями. . 

Г Р а ·в е л и т ы и 'г р а в и и 'н о -п е 'с ч а н ы е п о р  о Д ы п р едставле
ны фосфоритовыми гравелитами и фосфоритизированными гравийно
песчаными осадками (табл. XVI I , 62, 63) . Фосфоритовые гравелиты се
рые, плотные, крепкие. Они состоят из фосфоритизированных обломков 
оолитовых и алевролитовых пород, а также из фосфоритизированного 
органогенного детрита (табл. XVI I ,  63) . В обломках QОЛlПОвЫХ пород 
обычно ядро оолитин фосфоритизировано, оболочка ка.J:IьциrОВ2Я.  Алев
ролитовые обломки состоят из хорошо сортированных, плохо скатан
ных зерен кварца,  кремней, кварцитов, редко полевых шпатов и бес
цветной слюды. Алевритовый м атериал в этих обломках как бы сцемеН· 
тирова н  изотропным бурым фосфоритовым веществом.  

Р азмер гравийных обломков колеблется от 0 , 1 6  до 1 ,8 МЙ, иногда 
4-5 ММ (преобладают крупные р азмеры) .  Сортированность их средняя ,  
окатанность оолитовых и алевролитовы:х обломков хорошая. Фосфор и
тизированные обломки органогенного детрита не окатаны. Обломочный 
м атериал сцементирован средне- и крупна:КРllсталличеGКИМ кальцитом,  
содержание которого составляет 40-45 % породы. 

Гравиино-песчаные породы плотные, БУРCJвато-серого цвета, плохо 
сортированные, состоят из гравийных . ( 1 5-20 % )' и песчаных (40-45 % )  
обломков , сцементированных глинистым (ДО 3() % ) " _ на  отдельных участ
ках мелкокристаллическим кальцитовым ( 1 0- 1 2  % }  цементом (табл. 
XVI I ,  62) . Песчаный м атериал (размер зерен О, 1 6�O,32 JИМ, реДIЮ до 
0,96 ММ) слагается окатанными и ПОЛУiQlкатюПIЫМИ обломками кварца 
11 фосфорита. Гравийная часть породы (размер обломков 1 ,5-5 ММ) 
представлена хорошо окатанными обломками кварца,  фосфорита и по
луокатанными и уг.тIOватыми обломками тонкозернистого' известняка. 
Фосфоритовые оБЛОМЮI бурые изотропные с ВКJIlочением многочислен
ных алевритовых зерен кварца.  

Описанные выше фосфоритовые гравелиты и фосфоритизираванные 
гравийно-песчаные породы встречаются отдельными прослоями мощно
стью 0 ,2- 1  М в нижней части криволуцкого яруса на р .  ПОДЕ.аменноЙ 
Тунгуске и в м ангазейском ярусе на  р .  КурсЙке. По-видимому, они об
раЗОJ3ались в результате подводного раздробления, перемыва и переот
ложения поверхностного, неполностЬЮ литифицированного осадка вбли
зи их первоначального образования. В ымывание и переотложение фос
форитных стяжений приводило к образованию фосфоритовых гравеЛJl
тов ( Красильникова ,  1 966;  Красильникова ,  Гуревич и др., 1 965) . 

П е с ч а н и к и на  западной окр аине Сибирской платформы развиты 
в · ордовикских отложениях, в силуре они отмечаются только на юга-за
п аде в кежемской свите Илимо-Бирюсинского района. 

По данным ю. Н.  З анина ( 1 964) , на  з ападе ИРКУТСI<ОГО а мфитеат
р а  в Ангаро-Бирюсинском р айоне среди отложений ордовика и силура 
пе.счаники являются одним из основных типов пород. Особенно они рас'" 
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пространены в Присаянье. По направлению к центрально� ",асти амфи
театра значение их сильно снижается, и песчаники постепенно заме
щаются алевритами, аргиллитами и кар бонатными ПОродами.  ПО со.с
таву здесь выделя

,. .. 
ЮТСЯ песчаники кварцевые, полевошпаТово-кварцевые 

и полимИ'ктовые, олизкие к гр ауваккам,  в которых кроме 'кварца и по
левых шп атов содержится значительное количество обломков пород. 
полевые ш п аты почти исключительно кал'Иевые. В песчаниках часто 
встречается г лауконит (содержание его иногда ДOCT�гaeT 1 5  % породы) . 
Структура  песчаников от мелко- до крупнозернистои, нередко с приме
сьЮ гравийного м атериала .  К рупно- и среднезернистые породы харак
терны для Присаянья. Сортиров анность песчаников плохая .  Окатан
носТЬ зерен слабая .  Цемент пород гидрослюдистый, глинисто-карбонат_ 
ный ,  редко кремнистый, J:lИПСОВЫЙ (чуньская свита )  и каолинитовый . 
(КR.

ИВОЛУЦКИЙ ярус) . ". По структуре  цеМ".ент поровый, контактово-поро
выи , регенерационныи, реже базальныи и цемент сопр икОсновения .  
Встречаются известковые и доломитовые песчаники. В песчаниках кри
волуцкого я руса часто отмечаются фосфоритизированные обломки р а 
ков и н .  

Песчаники, р а звитые среди ордовикских отложений о т  р .  Подка
менной Тунгуски до р айона г .  Норильска, и меют однообразный мине, 
ральный состав.  Но некоторые их структурные и текстурные особенно
сти различны. Довольно четкое отличие наблюдается между песчаными 
породами байкитской свиты (верхняя часть чуньского яруса ) ,  развиты
ми в бассейнах рек Подкаменной Тунгуски и Курейки, и песчаниками , 
распространенными среди пестроцветных отложений верхней части чунь
ского яруса ( под байкитской свитой) ,  КРJlВОЛУЦКОГО И мангазейского 
ярусов на р еках Подкаменной Тунгуске и Курейке и в верхних горизон
тах чуньского, криволуцкого и м ангазейского ярусов н а  реках Горбиячин 
I !  Кулюмбэ. Описание этих пород приводится ниже. 

Песчаники байкитской свиты являют,ся .>i!ОНОТОННЫМИ,  массивными, 
средне- и грубоплитчатыми,  часто неслоисты ми ,  пористыми и слабосце
ментированными. Цвет их светло-серый, ИНОГЩI желтоватый, красно
бурый с зеленовато-серыми пятнами (нижнее течение р .  Подкаменной 
Тунгуски 11 р. КуреЙки ) .  Микроскопические исследования песчаников 
подтверждают их однообразие. Породы имеют мелко- (0, 1 05-0,26 ММ) , 
иногда средне- (0,25-0,32 ММ) и неравномернозернистую (0 , 1 6-
0,68 ММ) структуру.  Сортированность материала средняя, нередко низ
кая. Форма большинства зерен окатанная и полуокатанная,  хотя в не
которых образцах встречается немало угловатых и полуугловатых об
ЛОМ'КОВ. Хорошо окатаны обычно более крупные зерна.  

Песчаники по составу мономинеральные кварцевые (содержание 
кварца в них 80-99, 5 %  от обломочной части lJОРОДЫ) .  Значительную 
роль в некоторых прослоях играют обломки кремней (4- 1 8  % )  и ква р
цитов (до 4 % ) .  в небольших количествах (0 ,2- 1 % )  присутствует глау
конит. Полевые шпаты встречаются единичными зернами,  редко дости
гая 1 % .  В отдельных прослоях песчаников (р .  Курейка ) отмечаются 
удлиненные угловатые и окатанные зерна бурого, почти черного фос
форита. В породах широко р азвита регенерация кварца.  Зерно отделяет
ся от р егенерированной каемки, обволакивающей его оболочкой пыли. 
В отдельных образцах видно, что окатанные зерна кварца несут на себе 
следы регенерации, последние нередко также имеют окатанные и полу
окатанные очертания (табл. XVI I ,  64) . Иногда зерна квариа и регене
рированные его части корродированы и замещены карбонатом (табл. 
XVI I , 65 ; XVI I I ,  66) . Тип и состав цемента очень р азличный,  даже ,в .  
пределах одного шлифа .  По типу заполнения цемент песчаников поро, 
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вый, соприкосновения ,  р егенер ации и базальныЙ. П р еобл�дает цемент 

соприкосновения и поровыЙ. По .составу цемеI!Т карбонатныи .(на  р. Под-
аменной Тунгуске кальцитОВЫИ,  н а  р .  Куреике доломитовыи ) , кремни�тый . и глинисто-слюдистый.  Содержание его небольшое (0,5-25 % ) , 

часто между зернами видны пустые поры. Иногда н аблюдается заме
щение кремнистого и гли нистого цемента кар.бонатным. 

Песчаники среди п естр оцветных отложении чуньского и криволуц,кого 
ярусов имеют светло-серую, серую, желтовато-зеленую, розовато-бурую, 
К'ирпично-краОIУЮ и лиловую окраску. Отмечаются как плотные, так 
и слабосцементированные р азновидности, обычно с тонкогоризонтальной 
и косослоистой текстуроЙ. Они состоят из мелко - ,  иногда неравномерно
зернистого и неоднородного по характеру ока�анности обломочного 
м атериала ,  в некоторых п рослоях со значительнои примесыо алеврито
вых частиц. Терригенна я  ч а сть I /ОРОД составляет 55-99 % ,  цемент 
1 -45 % . Основн ы м  обломочным ком понентом их является кварц (96-
99 % ) ,  в небольших количествах отмечаются обломки кремней и квар
цитов (до 4 % ) ,  полевые ш паты (до 2 % ) .  Нередко в породах присутст
вует сингенетичный глауконит (до 3-8 % )  в виде отдельных зерен и 
скоплений или в качестве цемента .  Тяжелые ф ракции представлены 
здесь группой устойчивых к вывеТРИВilНИЮ минералов .  Согласно клас
сификации А. Г.  КОССОВСКОЙ ( 1 962) , данные песчаники можно отнести 
к мономинеральным ква рцевым. Первичная форма ' обломков часто 
изменена з а  счет р егенерации. В р егенерированных зернах кварца и 
полевого ш пата очертания обломочных минералов сохраняются вслед
ствие тонкой о болочки пелитовото м атери ала ,  обвола,К!ивающей песчин
ки . Оптическая ориентировка зерен и новообразованной части одина
ковая .  В некоторых образцах отмечается регенерация  вокруг кристаллов 
турм алина и роговой обманки. Иногда регенерированные части облом
ков носят следы окатанности. Широко развиты процессы корродирова
ния зерен и регенерированной их ч а'сти.  Отдельные обломки кварца и 
зерна глауконита почти полностыо замещены карбонатом.  

В песчаниках криволуцкого, иногда  м апгазейского ярусов присут
ствует эамеТ1ное количество фосфата (до 6-45 % ) ;  повышенные содер
жания его приурочены к отложениям криволуцкого яруса н а  р .  Подка
менной Тунгуске в виде фосфоритизированных р аковин брахиопод, 
зернистого фосфорита,  отдельных желваков, сложенных коричневато
бурым фосфоритом (табл.  XVI I I ,  67) .  Фосфоритовый м атериал иногда 
(р .  Курейка) выполняет роль цемента. Часть зерен ф осфорита образо
валась, видимо, н а  месте по органическим остаткам (табл. XVI I I , 67) , 
но большинство из них по своей р азмерности близко к зернам кварца 
и и меет следы окатанности.  Отдельные крупные обломки фосфатов со
держат маосу алевритовых обломков  кварца,  которые имеют окатанные 
и полуокатанные очертания (табл. XVI I ,  62) . Все это указыв ает на об
ломочное происхождение большей ч асти фосфоритовых зерен. Они пере
носили сь на близкие р асстояния. Часто фосфориты хлоритизированы, 
!Иногда почти полностью перешли в хлориты. 

Цемент в песчаниках по составу карбонатный, железисто-кар60нат
Нь{Ц, глинисто-ка,рбонатный ,  редко глауконитовый или фосфатный (кри-
8.0,qуцкиЙ и мангазейский ярусы в бассейне р .  Подкаменной Тунгуски) , 
п,\ характеру з аполнения - базальный и поровый, иногда на  отдельных 
уча.стках - соприкосновения .  Содержание карбонатного и глинисто
Kap,QoHaTHoro цемента иногда достигает 20-45 % ,  глаУКiQНИТОВОГО -

5-8 % ,  фосфатного 1 0-20 % .  В кварцитоподобных песчаниках цемеН1 
�ремнистый, р егенерационный, гранобластовой структуры (табл. XVI I I ,  
68) . В этих породах отмечаются реликты в виде пленок первоначаЛЬНОN 
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глиНJ1СТаго ,цемента ,  представленнО'го чешуйками г.идрослюды ,каолинита и серицита (реки Подкаменна я  Тунгуска,  Курейка и Кулюмбэ) .  Ск а
занное позволя ет предположить, что п ервичныи цемент был глинистым, 
состоял из гидрослюды, монтмориллонита и других аЛЮМОСИликатных 
минералов , в результате р азложения которых и образовались отмечен
ные ниже каолинит, гидрослюда и серицит, а избыток S i02 использо
вался в процессах регенер ации кварца ( Коссовская, 1 962) . Н а  отдель
!Iыл участках шлифов видно, ]<ак регенерированная часть и обломоч
ные зерна корродируются и ЗRмещаются более поздним кальцитовым 
цементом ,  по которому в свою очередь образуются еще более поздние 
ром боэдры долом�та. Нередко в пределах одного шлифа  отмечается 
цеыент, р азличныи по составу и по типу заполнения, что указывает н а  
неоднократные вторичные изменения его. В некоторых слабосцементи-
рованных породах цемент почти отсутствует. . 

А л е в р о л и т ы н а  территории  от р .  Подкаменной Тунгуски до р ай 
она г .  Норильска светло-серые, зеленовато-серые, красно-бурые, желтые, 
песчанистые или глинистые, иногда доломитиС'тые .или  известкави'стые,  
крепкие, массивные. Примесь песчаного и глинистого м атериала в них 
зн ачительная .  Породы ч асто полосчатые, что обусловливается частым 
тонким чередованием песчано-алевритового м атериала и карбоната, со
стоящего из известняка или доломита с терригенной примесью. Полос
чатоСТЬ также подчеркивается присутствующей в алевролитах тонкодис
перснОй глинистой фракцией, содержащей гидроокислы железа .  Для 
алевролитов характерна слабая  окатанность обломков и средняя сор
тировка их (размер зерен 0,042-0,077 ММ, иногда 0 , 1 20 ММ) . В них пре
-ьбладает кв арц (90-98 % от обломочной части пород) ; полевые шпаты 
присутствуют в небольших количеств(\х (до 2-8 % ,  в редких образцах 
криволуцкого яруса Норильского района - до 25-30 % ) .  Отмечаются 
зерна мусковита, кремней, кварцитов, глауконита ,  содержание которых 
колеблется от единичных зерен до 1 -3 % .  в некоторых образцах в зна
чителы·IЫ Х  количествах отмечаются желва'ки, обло'мки фа)'lНЫ и з ерна , 
выполненные фосфоритом (табл. XVI I I ,  69) . По этим обломкам часто 
развивается хлорит, иногда полностыо замещая 'их. 

Цемент алевролитов глинисто-слюдистый (табл. XVI I I ,  70) , глини
сто-хлоритовый ,  глинисто-долом'итовый И известковый. CTpYKJyp a по
следнего микро-, иногда тонкозернистая.  Нередко по  глинистому веще
ству цемента р азвиваются чешуйки гидрослюды и серицита, иногда 
хлорита. Содержание цемента составляет 20-48 % породы. По типу за
полнения цемент 6азалыный, ПОiрОВЫЙ, соприкосновения iи реге.нерации.  
Текстура пород беспорядочная или горизонтально- и косослоистая.  

Н а  западе Иркутского амфитеатра,  в Ангзро-Бирюсинском р айоне, 
алевролиты получили широкое р азвитие в усть-кутском ярусе, в ийской 

JИ бадарановской свитах чуньского яруrа ,  в нижней и средней п ачках 
ма мырской свиты, В баксанском горизонте м ангазейского яруса, в дол
борском ярусе и в нижней подсвите кежемской свиты силура. Они здесь 
тесно связаны с аргиллитовыми породами,  иногда переслаиваются с пес
'чаниками ,  час'то окрашены в красно-бурые цвета, тю составу 'Полевошпа
тово-кварцевые и кварц-полевошпатовые, обычно сцементированные гли
НИстым ,  глинисто-карбонатным,  карбонатным,  редко гипсово-карбонат
ным (баксанский горизонт и долборский ярус) цементом.  Нередко 
породы слабосцементированные (Занин, 1 964) . На территории  от 
р.  Подкаменной Тунгуски до р айона г. Норильска алевролиты харак
"Терны для пестроцветных отложений чуньского и криволуцкого, редко 
мангазейского ярусов, где они встречаются совместно с пеСЧНl:!иками 
'11 аргиллитами. 
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Относительно условий образоваШI Я  рассматриваемых пеСЧаНИКОВ 11 
алевр(митов' можно сказа�ь следуuющее. . 

Песчаные породы баикитсКОИ свиты характеризуются мономине
ральным кварцевым составом,  а в тяжелых фракц,:ях устойчивыми к 

выветриванию минералами,  преимущественно хорошеи окатанностью об
ломков, средней сортированностью зерен. В некоторых прослоях часть 
регенерационных оболочек вокруг кварца несет на  себе следы окатан

ности. Очевидно, образование этих песчаников происходило за  счет 
р азмыва более древних уплотненных или сл анцеватых осадочных пород, 
расположенных на обширных равнинных участках прилегающей суши 
(Енисейский кряж) . Обломочный м атериал сносился крупными и мед
ленно текущими реками .  Длительная транспортировка,  многократный 
перемыв способствовали р азложенИ!{) неустойчивых к выветрив анию ми
нералов,  обогащению кварцевыми обломками хорошей окатанности н 
средней сортированности. Седиментация осадков, вероятно, происходила 
в мелководнОМ морском бассейне с выровненным дном . 

Песчаники второго типа и алевролиты на территории от р .  Под
каменной Тунгуски до района г. Норильска состоят из устойчивых к вы
ветриванию м инералов и имеют моном инеральный квар цев,,в'1 состав, 
в то время как в устькутском и В нижней части чуньского яруса в кар
бонатных породах этих разрезов примесь терригеНI-lОГО м атериала состо
ит в основном из полевых ш патов. Сам этот факт позволяет дум ать, что 
образование криволуцких и мангазейских песчано-алевритовых осадков 
шло за счет глубокого химического выветрива ния извержеН:iЫХ и оса
дочных пород; обломочный м атериал, по-видимому, не подвергался 
длительному переносу и осаждался в мелководных участках морского 
бассейна . В районах рек Подкаменной Тунгуски и Курейки образова
ние криволуцких и мангазейских песча ников и алевролитов, вероятно, 
связано с перемывом и переотложением пород байкитской свиты. 

А р г и л л и т ы и г л и н и с т а я с о с т а в л я ю щ а я Д р у г и х т и 
п о в п 'О Р О д, образующая ра'с'сеянную примесь в п есчаниках, алевро
литах, известняках и доломитах, встречаются в отложениях всего ордо
вика и силура .  Аргиллиты широко р аспространены в верхней части ниж
него ордовика ( пестроцветные отложения чуньского яруса ) ,  в среднем 
и верхнем ордовике и в нижнем силуре ( граптолитовые сланцеватые 
аргиллиты лланд:оверийского яруса ) .  

Нами  изучалась тонкая фракция « 0,00 1 111М) в 1 26 образцах. Из 
некарбонатных пород глинистая фр акция извлекал ась путем дробле
ния и отмучивания.  Сульфатно-карбонатные и карбонатные породы под
вергались дроблению и обработке 4 % -ной уксусной кислотой для осво
бождения от породообразующих карбонатов и сульфатов. Из нераство
римого остатка путем ()тмучивания извлекал ась глинистая фр акция 
<0,00 1 мм. 

С целью уточнения минерального состава глинистых фракций дшт 
большинства из них проведены химические анализы с определением со
держания К2О и Na20 ( анализы проводились в химической лаборатории 
Института геологии и геофизики СО АН СССР Е. Н. Жуковой, Л .  С .  Тюле
невой и В .  Г .  Цимбалист) ; для фракций из разреза р. Кулюмбэ опре
делены содержания Si02 и А12Оз. С той же целью для 80 образцов про
ведены ф азовые рентгено-структурные анализы (выпол'нены Н. И.  Зю
зиным, О. П .  Рассказовой под руководством Д. К. Архипенко) . Образцы 
по разрезу р .  Кулюмбэ обрабатывались в камерах с d=57,З на  аппара-
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те yPC-70. Ф ракции из других разрезов снимались с помощью дифр ак
тометра УРС-50И. 

J3 исс.ледованных породах при изучении глинистого вещества уста
новлено присутствие диоктаэдричеСI<ОЙ гидрослюды, м агне:.,и ально-же
лезистых и м а гнезиальных хлоритов, каолинита .  

Исходя и з  того, что К2С:: входит только В структуру гидрослюды, м ы  
попытались связать ф азовыи состав глинистых ф р аI<ЦИЙ ,  установленный 
рентгеном , с содержанием в них К20 (табл. 20) . Количество К20 меня
ется от 8 до 3 % .  Как правило, в однокомпонентных глинистых фракциях, 
где преобл адает диоктаэдрическая гидрослюда, 1\20 содержится в пре
делах нормы;  многие цифры у нас  хорошо коррелируются с цифрами ,  
приведенными у У.  Ф. Брэдли,  Р. Е.  Грим ( 1 965, стр .  249) . В отдельных  
образцах (60-8, 6 1 - 1 ,  48-60) з аниженное содержание К2О вызвано гид
ратацией слюды, т .  е. выщел ачиванием К I I замещением его ВОДНО'ОJ<СОНИ
евыми комплексами.  Это подтверждается р ентгеНОСТРУЕТУРНО : отдельные 
рефлеJ<:СЫ р асщепляются и сдвигаются в область меньших углов. В не
которых образцах (57- 1 ,  48-52, 48-42, 48-30, 1 3-4) отмечено начало про
цесса хлоритизации ( после отжига в гидрослюдистой фракции фикси
руется присутствие  хлорита ) .  Кроме того, пониженное содержание 1\�0 
в гидрослюдистых фр акциях также связано с значительным загрязнени
ем их кварцем. Остальные образцы представляют собой 2- или 3-компо
нентные смеси ( гидрослюда,  хлорит; гидрослюда,  хлорит 1 1 каОТJИ J l I1Т ) ,  
изменение К20 в которых можно объяснить р азличным соотношением 
этих компонентов. 

Распределение глинистых минералов в отло>кениях ордовика и си
лура на исследуемой территории приводится в табл. 20. Видно, что пре
обладают диоктаэдрические гидрослюды. Примесь хлоритовых минера
лов отмечается часто. Иногда хлорит играет роль основного компонента . 

На основании изучения химического состава и порошковых рентге
нограм м представилось возможным выделить четыре  типа глинистых 
фракций : мономинеральный гидрослюдистый ( I ) , гидрослюдистый С 
хлоритом И хлорит-гидрослюдистый ( 1 1 ) ,  хлоритовый с гидрослюдой 11 
гидрослюдисто-хлоритовый ( I I I ) ;  гидрослюдисто-каолинитовый ( IV) . 

Первый тип характеризуется наличием комплекса меЖПЛОСI<ОСТНЫХ 
расстояний 1 0,2;  5 ;  4,5', 3 ,76 ;  3,5 1 ,  3,3 1 ,  типичного для гидрослюды без 
в-сякой примеси (табл. 2 1 ) .  Данные рентгеногр аммы (060�1 ,50 кХ) 
указывают на диоктаэдрический тип гидрослюды. Содержание К2О по
вышенное (табл. 22) . Как правило, базальные р ефлексы минерала отно
сительно четкие и узкие. Как указывалось выше, в некоторых случаях 
наблюдается сильная гидратация, хараЕтерно 'р асщепление отдельных 
рефлексов первого и второго порядков, некоторые образцы имеют реф
лексы Шl1рокие, размытые (например ,  60-8,  6 1 - 1 , 8-38, 48-60, 48-40) . 

r линистые фракции второго типа довольно ШИрОI<О распространены 
в ордовикских отложениях. Господствующим глинистым минералом в 
них является диоктаэдрическая гидрослюда ; рефлексы ее четко просле
живаются на всех рентгенограммах (табл. 23) в областях 1 0 ;  4 ,99; 4,45; 
4 ;  3,69 кХ и др .  Железистые и магнезиально-железистые хлориты уста
l I авливаются обычно при значительной примеси их по базальным реф
лексам в обл астях 1 4 , 1 6 ; 7 ,07;  4 ,74 ;  3,96; 3,67 кХ и др .  (табл. 23) , неред
ко хлорит выявляется только после отжига (обр .  48-52, 48-42, 48-30) _ 
В н екоторых образцах (например ,  57-4 ) отмечаются рефлексы смешан
IIОСЛоЙНых минералов. Почти во всех фракциях присутствует кварц.  
( для образцов р .  Кулюмбэ базальные рефлексы хлор ита р асшифровы
вались каЕ ХJ10РИТ + каолинит, но разделение хлорита и каолинита здесь 
не всегда однозначное. Если каолинит и содержится в этих обр азцах, то 

73 



Т а б л и ц а  20 
Распределение глинистых минералов в ордовикских и силурийских отложениях 

западной окраины Сибирской платформы ( в  % ) 

51рус 

УСТЬ
кут
С I<И Й 

Ч УН Ь
с ки й  

Порода 

доломит ГЛI IИИ-
СТЫ Й  

ДОЛО МI IТ  

П ес ч ан и к  алев-
РИТI1 С Т Ы Й  
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дооолитовы й 

дол о м и т  обло м � ч 
ны Й, песчаны й 

Мергел ь и звест
КОВО-ДОЛОМИТО
В Ы Й ,  а л еврито
в ы й  
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зеРЮIСТ Ы Й ,  Г Л I I 
н и сты i,j 
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Т О В Ы Й  

И зв естия к тонко
зерн и ст ы й ,  ГЛI I
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козо-г Л I I Н И С Т Ы  Й 

АРГИЛЛI IТ 

Доломит алев
ритов ы й  

Песчаник 

" 
доломит тонко-

зернисты il, алев
ритов ы i'i 

Мергел ь ДОЛ О М i l 
товы Н 

Место взяТ"Я образца 

j P' П одкаJ 70 
менная I Т унгуска 
Т а м  же 36 

р, Ку
л ю м б э  

36 
1 00 

69 

69 

I I 
" i 69 1 
" 1 69 

р . под- 1 6) 
�{аменная l I Г у " г уска 

Та\1 же 62 

р.  Ку
л ю м бэ 

60' 

32 

2 1  
70 

61  
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86 

86 

Глинистые минералы 

23 г · 

3 г >  

1 Г 
9 г + х < + к< 

1 1 1  г > + х < + к <: 

4 X ·· ...j... r > + K '" 
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2 Г 

4 Г 

8 Г / 

4 Г 
32 к > -1- Г /' 

1 г ' 

3 Г "' + Х < 

3 1  Г ') + Х < 

7,41 

6,20 

6,88 
5 ,06 

4,42 

5,5) 

5,89 Хлорит рdЗ
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5,86 

3,58 

1 ,39 Обн аружен 
т а л ьк 

7;26 
4,29 Сил ьн,) ПIД

paT, lpOBaH
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рефлексы 
широкие,  
р а з м ыт ы е  

5, 90 

6,41 
3,43 Преобладает 

каОЛИIНlТ 
4,88 Гl1дрослюда 

гидраТI1-
роваиная 
и много 
кварца 

6,05 

6 ,13  
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азей-
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I I I 

П орода 

дол омито-изв ест- ! 
ков ая,  а л еврити-
сто-глини стая 

Доломит глинисто-
алевр и т о в ы й  

Извест н я к  доло-
мито в ы й  

Изв естняк СТРО-
матолит о в ы й ,  
глини сты й  

АРГИЛЛIlТ 
алевритовый 

Мергель доло-
митовы й  

Алевролит 
известковы й 

А л евролит пес-
ч ано-г л и н и сты й 
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лито-доломито-
в ы й  

Гипсо-целес-
тиновая 

Дол о м и т  с 1'11 п с о м  
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сты й  

Аргн ллит 
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CТKOB Ы �I 
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Мергель 

извест ковы �i 
Арги л л и l' 
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т иновая 
Арги л л ит а л ев -

рито-доломи -
т о в ы й  

Известняк а л еври-
тист ы й  

I 
Аргиллит 

Мергел ь II звест-
ковьr й 

П Р О  Д о л ж е н и е т а б л. 20 

Место взятия образца " : '" 
� '" '" r ЛlIнистые минералы 
" П РИ�'Iечание 

район 
"' � � :E  & >о >о '" о :r: u :r:  о '"  " 
:z; �  � �  '" "'О 

z; �  о '" 
U �  

р .  Ку- 86 25 г : + X <� + K< 6,79 
J! Ю � О Э  " 86 23а г ::> + х <; +  к< 6,89 " 86 20 Г :> + х < + к " " 86 2 г ;/ + х < + к< 

" 68 1 9  г :> -f- X <� + K < 6,61 " 68 1 7  г > + х < + к < " 68 1 2  Г > + Х < + К< 6,85 " 68 6 Г + х > + к< 5,56 " 68 4 I г " + Х > + К< 

р - н  г. l - Р  1 Х > + Г <  
Н ори л ь-

ска 
Там же 25 70 г > 

р. П одка- 59 4 Г 6,38 

м еllная 
Т унгуска 

р .  Ку- 68 :2 г »  + х < + к< 6, 21 

Л lOмбэ " 66 1 1  г > + х < + к< " 66 5 Г > + Х > + К<: 4,72 " 82 2 r :J> + X > + K< 5,98 " 82 1 г > 5,20 

Р-Н г .  Н о - 25 25 62 г > + х > 5, 1 3  

рил ьс к а  

Т а м  же 25 5 1  Г d> + X <: 6,05 

" 25 3 1  г :>  + х > 5,93 С меш анно-
слойны ii 
минерал 
г и др о с л lO-
ды с хло-
ритом 

р .  П одка- 59 1 2  г > + х <  6, 1 3  
ме�IНая 

Тунгуска 
Там же 59 8 Г 6,36 
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П р о д о л ж е J-[ и е т а 6 л. 20 

-Место ВЗИТШI образца 
., '" 
� 

51рус Порода х .., ГЛИНlIстые �НIJ-Iералы [ При?!ечаI-lВе" 
район � �  " � З  ", ,,, '" О ", U :!:  О ;;; "' О  z; �  � �  :z; g,  О " <.) �  

Ман- И звестняк ТОВ - р , С ухая 8 46 Г '::+X� 
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слоi;' н ы е  I 
м и нералы ' 

" " Т а )! ,ке 57 1 г > + х <  5,97 Р ентгено-
графи че-

I с к и  уста -
новл ен 

I ква рц 11 
ги Л,рослю-
:1а. После 
отж и г а  по-

\ я в ил с я  р е-
о 

флекс 1 4 ,О А. 
что ука-
зывает на 
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о
екс 
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П р о  Д о л ж е н и е т а б л. 20 

-
Место взятия образца I '" 

'" " 
:; � '" 
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П р о  Д о д ж е н и е т а- б л. 20 

Л'\есто ВЗЯТИЯ образца 
� 
;;; 
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район \5 � � :a  \C �  

:> :;:  U :;:  .� � '" 

00 '" � �  "' О  о �, 
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дове- ков и ст ы й  отм еч ает-
р ий- ся п ри -
ский месь кварца 

и полевых 
шпатов, в 
СВЯЗИ с 
ч ем пони-
жается 
содержа-
ние К2О 

Вен- Известня к орга- р. С ухая 8 22 Г "'  8,67 ГИДРОСл юца 
лок- ногенны й Т унгуск а  выявлена 
С IШ Й  только 

после от-.. 
жига 

" Доломит КОМКОВII- Т ам же 8 4 г "' + х > 
т ы й  

" И звестняк р . Ку-
люмбэ 

80 6 Г "' 8,61 

" И звестняк м и  кро- " 80 1 6  х >  + г >  +K�: 2,61 

зернистый 
" Известняк пели - " 80 9 г "' + х > + к < i I 

томорфный, гли-
нистый 

" И звестняк т онко- " 80 3 r > + х < + к< 
зернистый 

" Известняк микро- " 62 23 г > + х < + к<' 4,91 

зернист ы й ,  г л и -
нистый 

" Конгл омерат IIЗ- р -н г ,  НО- 48 36 г ;/
+ х < 6,20 Хлори т ВЫ'-

в естковый РlIл ьска явился 
только пос .. 

ле отжига. 
Н а ч ало 
хлорити-
зации 

" Доло мит мелко- Там же 48 30 г > + х <  Гидрослюда, 

тонкозернисты Й,  н а ч ало хло-

водорослевый ритизаЦИII 

" доломит " 48 24 г >  6,70 
" И звестняк МIIКРО- " 48 1 6  г > 8, 1 4  

зернистый, гли-
нисты й  

Луд- Доломит р. С ухая 1 3  4 г> + х <  7,3-1 Рентгеногра-
л ов- Тунгуска фич ески 
скиii уст ановлены 

кварц и 
ГИДРОСЛIO-

да. после 
отжига по-
явиЛСЯ ре-

о 
флекс 14,О А, 

что ука-
зывает на . 
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о к о н ч а iН и е т а б л 20 
-

Место взятия образца 
" 
" 
" 

П орода "' "' Глинистые минералы 
'" 

5!РУС ;g �  " & п рш. 'lечание 
район � :s  -с '"  

u " 0 :1  " 
'" "'О z; �  z; �  � 2.  о о, U �  

-

ПРИСУТСТ-
вие хло-
рита 

Луд- Гипс ГЛИНИСТЫЙ р. Сухая 13 2 г " 4,04 Содержится 
лов- Тунгуска приыесь 

СКИЙ анатаза 

" Аргиллит доломи- р-н г.  Но- 48 9 г " 6, 1 4  
ТОВЫЙ рильска 

r - гидрослюда, Х - хлорит, К - каолинит, М - монтмориллонит. Относительные СQдержа-
НIIЯ ГЛИНИСТЫХ минералов обозначены символами ,#, > ,  <, <{, которые размещены :в порядке 
"быва НJlИ количества м инерал а слева направо. 

в очень незначителыlЫХ количествах. ) Как видно из табл .  24, для ф р а к
ций характерны сравнительно повышенные содержания К20 и низкая 
глиноземистость. 

ТреП1Й тип глинистых фраКЦIlЙ - хлоритовы й  с гидрослюдой и гид
рослюдисто-хлоритовый - в стреч ается редко. На рентгеногр аммах этих 
фракций в ыделяются ч етко выр ажеНIIые базальные р ефлексы хлорита 
в обл астях 1 3,86; 7,4 кХ и др. После прокаливания при темпер атуре 5000 С базальные р ефлексы последнего усиливаются. На р ентгеногр ам
мах фиксируется также обычная серия рефлексов диоктаэдрических гид
рослюд (0,60�1 ,50 кХ) (табл.  25) . Ориентировочное представление о 
доле гидрослюд в этих ф р а кциях дает содержание К2О (табл.  26) . 

Четвертый тип фр акций - гидрослюдисто-каолинитовый отмечен в 
очень редких обр азцах. Н а  р ентгеногр аммах н аблюдается обычная се
рия рефлексов диоктаэдрических гидрослюд в областях 1 0,4; 3,33 кХ, 060�1 ,50 кХ и др. (табл.  27) . Примесь каолинита устанавливается по 
ослаблению или исчезновению рефлексов в областях 7 , 1 1 и 3,57 кХ. Со
держание К2О iнебольшое (до 3,43 % ) . 

Приведенный выше м атериал J !озволяет сделать следующие выводы. 
1 .  Почти во всех обр азцах основным компонентом глинистых фрак

ций является диоктаэдрическая гидрослюда,  что подтверждается ха
рактером порошковых рентгеногр амм и высоким содержанием К2О. 

2. Значительным р а спространением пользуется хлорит-гидрослюди
стая ассоциация, а в некоторых обр азцах, по данным порошковых рент
геногр амм, по низкому содержанию К2О и по определению в шлифах, 
значительную ч асть глинистых ф р акций составляет железистый и желе
Зи сто-магнезиальный хлорит. 

з. Почти во в сех фракциях обнаружено большое количество свобод
IIОГО кремнезем а,  о чем свидетельствуют значительные содержания Si02 
и П рисутствие кв арцевых линий в порошковых рентгеногр аммах. 4. Содержание глинозема во ф р акциях пониженное. 

Определение условий обр азования глинистых минер алов в отло
жениях ордовика и силур а западной окр аины Сибирской платформы 
Связано с большими трудностями. Мы считаем,  что подавляющая м а сса 
глинистых минералов 11Одверглась вторичным изменениям и перер а 
БОтке с обр азов анием диоктаэдрической гидрослюды и хлорита.  В р ас
пределении глинистых минералов как по р азрезам,  так и по л атерали 
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н а  исследуемой территории 
определенной закономерности 
не  наблюдается. Н ет какой_ 
либо четко выр аженной з ако-
номерности и в распреде.1Jении 
их  в р азличных типах пород . 
Породы одинаково различ-
ного литологического состава 
содержат самые разнообраз-
ные количества указ анных 
глинистых минер алов (см. 
табл.  20) . В табл. 20 и 22 при-
ведены количества К2О в гли-
н истых фракциях, выделен-
ных из р азличных типов по-
род, где минер алы группы ди-
октаэдрическnй гидрослюды 
являются еДl!нственными или 
преобл адающими .  Содержа-
ние К2О в гидрослюдах повы-
шенное, но определенной за-
кономерносп! в изменении ко-
личества его по р азрез а м  и по 
типа м  пород не  н аблюдается. 
Хлориты, по-видимому, обра-
зовались в результате измене-
ния  слюд, составлявших зна-
ч ительную ч асть первичного 
глинистого вещества,  а также 
з а  счет хлоритизации монтмо-
р иллонита. Возможно, что не-
котор ая  ч асть хлорита являет-
ся обломочной. В отложениях 
НИЖНС I 'О И среднего ордовика 
И В СИJlуре в шлиф ах н ам и  бы-
ли отмечены образования 
мусковита и хлорита по гли-
нистым минералам ,  в среднем 
и верхнем ордовике-монтмо-
Р ИЛJl(шита. Следы монтмо-
РИЛЛОl Jита таюке отмечены в 
некоторых образцах по рент-
гено] ' рамме (см .  табл.  20, обр . 69-20 ) . Диоктаэдрическая гид-
РОСЛ luда могл а обр азоваться 
частично за счет п ерекристал-
лизации обломочной части ее, 
частично за  счет гидрослюди-
зации монтмориллонита в ще-
ЛО' IНОЙ среде ( ка рбонаты) 
(3хус, 1 966, стр .  224) . источ-
ником н акопления калия в 
гидрослюдистых минералах 

обломочный би-могли явиться 
отит и полевые шп аты ( Кос-



-

Т а б л и ц а 22 
Содержание Na20 и К2О 8 составе фракции < 0,001 мм аргиллитов типа 1 -

гидрослюдистых (в  % ) 
Место взятия образца 

Ярус 1./1.' Обна- \м сква-\ М об- Na,O К,О 
район . жени" ЖIIНЫ разца 

I 
Устькутски ii' р. П одкаменная Тунгуска 70 23 0,06 7,41 

.. Там же 36 3 0,16 6,�0 
.. 36 1 . 0,06 6,88 

Чуньский .. 63 2 0,06 1 ,39 
.. .. 62 4 0, 1 3  7,26 
.. .. 60 8 0.27 4,29 · 
.. . 21  4 0, 1 1  6,41 

КОi1 ВОЛУЦКИЙ .. 59 4 0,20 6,38 
. Мангазейский " 59 8 0,20 6,36 

.. р-н г. Норил ьска 25 1 8  0,35 6,41  
.. Там же 25 8 5,66 

J1ландовеРИЙСКI I  ii р. С ухая Тунгуска 8 38 
0, 16  
0,27 2,53 

.. р. Кулюмбэ 80 6 0,27 8,61 ' 

. р-н г . Норильска 48 60 0,27 3,05 

.. Там же 48 55 0,36 4,04 
.. . 48 47 0,20 4,26 

р. Сухая 
"
Тунгуска 

48 40 0,20 5,54 
Веилокски й  8 22 0, 1 2  . 8,67 

" р-н г. Норильска 48 24 0,26 6,70 

Лудл�вски й 
Там же 48 1 6  0,07 8,14 

р ,  С ухая Тунгуска 1 3  2 0,28 4,04 
" р-н г. Н орильска 48 9 0,08 6,1 4  

совская, 1 954; Коссовская, Шутов, Дриц, 1 963) . Н а  исследуемой терри 
тории ка'рбонатные осадки, в которых новообразов ания полевых шпа
тов получили широкое развитие, всегда содержат примесь глинистого 
вещества гидрослюдистого состава. Содержание железа и магния в 
гидрослюдах и хлоритах, видимо, связано не  только с наличием их 
в llервичном глинистом веществе, но и с приносом железа и м агния 
в глинистое вещество за счет внутрислойного р азложения фемических 
минералов (роговых обманок и пироК'сенов) в процессе эпигенеза (Кос
совская, 1 962) . Последние встречаются в тяжелых фракциях ордовика 
и силура и несут на себе следы р астворения. Избыток Si02, получен
ный при растворении глинистых минералов, частично мог использо
ваться в процессах регенерации кварца, получивших широкое развитие 
в отложениях. Сказанное подтверждается наличием в кварцевых пес
чаниках с регенерационным цементом реликтов первоначального гли
I-[ИСТОГО вещества, представленного чешуйками гидрослюды и сери
цита . 

Пр'оисхождение каолинита неяснО'. Вазмажно, он привнесен извне 
или же представляет прадукт р азлажения алюмасиликатных мине
ралов. 

Таким абразам, глинистый м атериал в аТлажениях падвергался 
определенным эпигенетичеСIШМ изменениям, котарые выразились, с од
НОЙ стораны, в их р астварении и ,  с другай - в возмажнам их преаб
разовании. Интенсивнае воздействие втаричных працессав на атлаже
ния ордавика и силура праявилась так)ке в изменении первичнага 
Облика и других минералав : карразии кварца и палевых шпатов; нали· 
чии кварцево-регенерацианнага цемента, прйвадящега к вазникнаве· 
нию мазаичных структур песчаникав и алевралитав в карбанатных 
ПОродах; акремнении атдельных участков и выделении мнагачисленных 

6 Е. С. Рабиханунаева 8 1  



Межплоскостные расстояния глинистых образцов для фракций < 0,001 

р. кулюw6Э 
р. Подкамеllная 

Тунгуска р. Кулюмбэ р-и г. Норильска 

O,uk O,tch O,tch O.kr O.kr O,kr 

06р. 101-Q обр. 32-2 обр, 86-20 обр. 86-7 обр. 2Б-Q2 обр. 25-31 

I I 1 1 . .  d I I d 1 1 d 1 1 d I I d I 1 d 

82 14,14 47 14 42 1 4,46 1 2  1 4,38 54 1 4,16 1 5  13,2 
50 10,00 72 10,1 65 1 0, 1 2  1 3  9,96 46 10,06 54 1 0, 1  

100 7, 1 4  58 7,08 80 7, 1 0  1 2  7,08 31 7,07 2 1  7,0 35 4,94 33 4,96 26 4,97 22 4,93 36 4,93 61 4,74 25 4,74 33 4,74 1 7  4,70 28 4,49 24 4,49 54 4,46 54 4,44 31 4,25 23 4,27 28 4,24 31 1 З,68 35 3,б7 3б 3,65 79 3,54 36 3,55 51 3,54 2 1  3,52 35 3,55 31 3,51 100 3,33 100 3,34 100 3,32 100 3,32 1 00 3,32 100 3,32 
• После отжига d=14,O. k Режим съемки: аппар�т о'ре -50 И. излученне l'e!(" v -35 v 1= !Oma , , "  

р .  Подка-
р. Сухая мениая 

Тунгуска Тунгуска 

О.тп О,тп 
обр. 59-12 обр. 8-46 

1 I d 1 I d 

69 1 4,0 47 1 0,28 
20 7,04 1 8  7,20 28 4,99 21 5,07 
28 4,49 35 4,51 23 4,29 

100 3,34 

идиаморфных кристаллов кварца, иногда альбита ;  образовании мине' 
ралов из группы титаномаГlнетита ;  перекристаллизаlции кальцита и до
ломита без существенного изменения их химического состава. Видимо, 
при постепенной переработке глинистого вещества здесь существовали 
неоднократные вза'Имопереходные,проде!:сы�·:об;Р-llз.о.ва�ИЯ�:;i31'оРиЧ:fi·bJ:Х�' л·Q
левых шпатов, кварца и минералов, глин (Рабихаllукаева,  1 967) . 

Перечисленные выше характерные черты эпигенетических преобра
зований в карбонатно-терригенных и карбонатных отложениях ордо· 
вика и силура соответствуют зоне глубинного эпигенеза ,  выделенной 
при изучении стадии эпигенеза для карбонатных отложений В.  К. Го
ловенок ( 1 957) и терригенных пород р азличных геосинклинальных и 
пл атформенных областей - А. Г. Коссовской, В .  Д. Шутовым ( 1 955, 
1 956, 1 957) , А. Г. Коссовской, В. Н. Логвиненко, В. Д. Шутовым ( 1 957) ,  
А. В .  Копелиовичем ( 1 965) и другими исследователями. 

Аргиллиты ордовикских и силурийских отложений по внешнему 
виду, цвету, текстурным и структурным особенностям можно разде
лить на  три типа. 

А р г и л л и т ы п е р  в о г о т и п а - зеленовато-серые, желто-бу· 
рые, красно-бурые,  лиловые, коричневые, тонкоплитчатые, иногда 
листоватые, песчанистые, алевритистые, известковистые или доломитис· 
тые. Породы часто пятнистые, с хорошо выраженной горизонтально· 
волнистой, ВОЛНИСТО-ЛИНЗОВИДной слоистостью. Слоистость И пятнис, 
тость в них подчеркиваются р азницей в цвете и в гранулометрическом 
составе. На поверхности напластования в аргиллитах отмечаются зна· 
ки ряби и трещины усыхания, иногда текстур а  (следы) оползания. 
Обычно аргиллиты имеют алевропелитовую структуру, обусловленную 
значительным количеством обломочных зерен кварца и полевых шпа· 
тов, рассеянных в тонкодисперсной пелитовой м ассе породы, и часто 
являются переходными к глинистым алевролитам. Нередко вся масса 
пелита пропитана гидроокислами железа. В аргиллитах видны много· 
численные тонкие кристаллы доломита или кальцита, составляющие 
иногда значительную часть породы (табл. 28) .  

Аргиллиты первого типа широко р аспространены в западной частИ 
Иркутского амфитеатра ,  в Ангаро-Бирюсинском районе среди пород 
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Т а б л и ц а  23 
аРГИЛJlИТОВ типа 1 1  - ГНДРОСJlЮДНСТЫХ с хлоритом и ХJlОРИТ-ГИДРОСЛЮДИСТЫХ· 

� 

р. ПО.ll,камен- р. I{у.qюмбэ р. Сухая 
район г. Норильска р. Кулюмбэ р. Сухая иая Тунгуска Тунгуска Тунгуска 

I 

O,dol O.dol S,ln S,ln S,ln S,w S,w S.lud 

обр. 57-4 06р. 81-6 обр. 8-32 ;6PI 48�52* I O�P'I 48-:2> г:· j8-;* 06р: 80-6 . .  обр. 13-4* 
1 I d 1 I d 1 I d 1 I d 1 I d 

1 5  1 4,34 1 3  1 4, 16 13 1 1 0,06 з 19,91 25 1 0,34 34 1 0,35 72 10,09 1 1  10, 1 5  65 1 0,00 27 9,91 10 8,65 1 0  7, 1 4  12 7,07 72 7, 1 4  1 1  5,53 1 1  . 6,53 
10 .118 5,01 - 25 4,99 5 4,99 5 4,97 19 5,01 9 4,99 4,92 5 4,68 . .  7 4,68 1 6  4,46 30 4,73 43 4,49 9 4,49 1 0  4,48 28 4,49 1 2  4,46 20 4,23 22 4;27 1 0  4,24 31  4,23 25 4,24 25 4,25 35 4,23 

30 3,69 4 4,03 7 3,96 12 3,52 62 3,52 24 3,53 5 3,52 1 7  3,77 100 3,33 100 3,34 100 3,34 100 3,34 100 3,34 1 00 3,32 100 3,32 100 3,34 

УСТЬКУТСКОИ, ииской и· бадарановской СБИТ. BMe�Te с описанными вы
ше алевролитами они почти цел;иком :составляют · нижнюю И среднюю 
п ачКИ M aMbIpcKof! свиты (криволуцкий ярус) р.  AHrapbI .  Значительное 
развитие эти аргиллиты получили в б а ксэ.НСКО м ТО'ризонте мангэ.зеЙ
ского яруса,  в долборском ярусе: и В ' нижней , подсв,ите i кежемской сви
ты (Силур ) . По ' минеральному составу аргиллiИТЫ в Ангаро-Бирюсин
СКОМ районе гидрослюдистые, ча�то содержат значительную (до 30 % )  
примесь алевритового материала (Занив ,  1 964) . В других районах за
падной окраины платформы аргиллиты первого типа характерны для 
пестроцветных отложений чунь'ского и криволуцкого ярусов. Рас,смат
риваемые аргиллиты, видимо, накапливались в прибрежных мелковод'. 
ных участках моря. 

А р г и л л и т ы в т о р о г о т и п а - это серые, темно-серые, чер
ные, тонкоплитчатые, до листоватых, породы, участками известковис
тые, битуминозные с многочисленными включениями мелких кристал
ликов, иногда крупных стяжений пирита размером до 4-7 см (долбор
скнй ярус на  р. Кулюмбэ) . В этих аргиллитах часто встречаются тонкие 
прослои и линзы известняков, в которых наблюдается обильная фауна 
брахиопод, трилобитов, криноидей и редко мшанок (табл. XIX, 7 1 ) . 

В шлифах видно, что основная Mac�a породы слагается глинис
тым тонкочешуйчатым веществом. Карбонатный материал, представ
ленный пелитоморфным или ВТОРИЧНI�IМ кальцитом и тонкими ромбо
эдрами доломита, нередко достигает 20 % (табл. XIX, 72) .  В арлилли
тах мангазейского яруса присутствуют значительные количества каль
цитизированвых и фосфоритизировннных обломков фауны и желваки 
фосфорита. В породах отмечаются отдельные линзочки или тончайшие 
прослойки, обогащенные пиритом (табл. XIX, 73) и алевритовым Ma:re
риалом (табл. ХХ, 74-76) _ Последний подчеркивает м икрослоистую 
текстуру аргиллiИТОВ. Обломочный материал представлен зернами квар
ца , которые часто корродированы. В породах встречаются новообразо
вания кварца в форме идиоморфных кристаллов или скоплений тонко
кристаллического кварца, возникшие в результате перераспределения 
кремнезема в осадке. В некоторых образцах видно,  как по основной 
массе аргиллитов происходит развитие мелких листочков хлорита, ино
гда серицита. 
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Т а с л Ii Ц а 24 
Химическиli ,C()ct-ав ',фракции < 0,001 . .м.м аргиллитов типа 1 1  - гидрослюдистых . 

. , . .  'с' хлоритом и хлорит-гидрослюдистых (В % ) 

Ярус 

устькутский 
" 
· 

· 

,-.' Чуиь;кий 

· 

" " 

\. ", 
� 

. � 

� 

1<риволуцкий 
" 
" 
· 

" 
" 

Маигаз�йский 

долборски й 

· 

ЛлаiI;�верийский 
· 

" 
" 
" 
· 

Лудло�ский 

Место взятия образца 

район 
\N' Обна- I"'" сква- I "'" об-

жения ЖИНЫ рззца 

р. Кулюмбэ 100 9 
" 69 35 
" 69 25 
" 69 1 1  

69 20 
р. Подк�меииая 32 2 

Тунгуска 
р. Кул юмбэ 86 29 

86 '. 25 " 
· 86 23а 
· 68 1 9  
" 68 1 2  
· 68 6 

р. Кулюмбэ 68 I 2 
" 66 5 
" 82 2 

Норил ьска 
82 1 

р-и г. 25 62 
" 25 51 

р. Подка��еииая 
25 31  

59 12  
Т унгуска 

р. Кул юмбэ 81 6 
р. Подкамеииая 57 4 

Т уигуска 
Там же 57 1 

р. Кул юмбэ 81 1 
р. С ухая ТУБгуска 8 32 

Там же 8 29 
р-и г. Норил ьска 48 52 

Там же 48 42 
р. Кулюмбэ I RO 9 

р. С ухая �YHГYCKa\ 80 3 
62 23 

13  4 

-

. .  
SiO, ЛI,Оа Na,O К,О 

0,20 5,06 
42,21 16,69 0, 16 4,42 
47,67 21,53 0,57 5,89 
43,64 19 ,13  0,24 5,85 
44,57 21,53 0,57 5,89 

0,08 5,9 

47,40 16,01 0,06 6,13 
47,32 20,60 0,41 6,79 
47,96 1 8,96 0,39 6,89 
48,96 1 8 ,1 5  0,02 6,61 
48,74 20,20 0,05 6,85 
47,54 18 ,79 0, 16  5,56 

48,52 ! 
2i,57 0,23 6,42 

56,14  1 6,46 0,07 4,72 
49,72 20,60 1),46 5,98 
47,96 24,85 0,47 5,20 

0,16 5,13 
0, 1 6  6,05 
0, 1 8  5,93 
0,20 6,13 

49,30 24,05 0,26 5,00 
0,34 3,91 

0,27 5,91 
52,66 22,56 0,48 4,81 

0, 1 3  6,57 
Н / о 5,60 

54 16  0,36 3,70 
0,20 5,20 
0,27 6,63 
0;54 7,05 

47,09 1 6,33 0,42 4,М 
0, 16  7,34 

Р ассматриваемые аргиллиты р аспространены в среднем и верхнем 
ордовике (мангазейский и долборский ярусы ) ,  а также в силуре на 
территории от р .  Подкаменной Тунгуски до района г. Норильска. На· 
личие iз аргиллитах ТОНКОЙ roризонтальной ,;(?лоистости, отсутствие в ню 
остатков донной фауны и обилие пирита позволяют предположить, что 
образование этих осадков происходило в обособленных з амкнутых ча· 
стях мьрского бассейна,  где господствовала восстановительная обста· 
HO�Ka. Характерн ая ассоциация данных аргиллитов с редкими про' 
слоями известняков говорит о том,  что периодически существовали ус· 
ловия, ' благоприятствовавшие аккумуляции карбо:rатов кальция и 
появлению морских организмов. 

А р  г и  л л и т ы т р е т ь е г о  т и п а темно-серые, черыые, плотные, 
тонкоплиточные до листоватых, слабо-тонкорассланцованные, битуми
нозные, иногда известковистые, прослоями переходящие в мергели. 
Аргиллиты содержат многочисленную ф ауну граптолитов и редкие 
прослои глинистого известняка. 
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, Под микрос'копом порода однообразна и представляет собой тем
ную массу с пелитоморфной структурой и с полосчатой сланцеватой 
текстУР ОЙ .  На отдельных участках отмечается значительное количест
вО красновато-бурого битумицозно-глинистого дисперсного вещtства ,  
обр азующего субпар аллельно-ориентирован- т а б л и ц а 25 
ные прослойки, кот6рые обусловливают слан
цеватую текстуру. К: плоскостям наслоения 
и ногда приурочены скопления очень мелких 

ромбоэдров доломита (Норильский р айон) и 
кристаллики пирита. Местами карбонатное ве
щество представлено мельчайшими ромбоэд

рами  доломита и пелитоморфным кальцитом 
(Норильский район) или криптокристалличес
ким кальцитом (реки Сухая Тунгуска, К:урей
ка, Горбиячин и К:улюмбэ) ; оно неравномерно 
распределено в пелитовой массе аргиллита . 
В некоторых породах наблюдаются гидроокис
лЫ железа, образовавшиеся, вероятно, в ре
зультате окисления пирита . В сланцеватых 
аргиллитах Норильского р айона встречаются 

Межплоскостные 
расстояния глинистого 

образца 1 - 1  ' 

( р-н г. Норильска, 
tch) для фракций 

< 0,001 .м.М аргиллитов 
типа 1 1 1  � гидрослюдисто-

50 
14 
9 

26 
2 1  

100 

хлоритовых 

d 

1 3,86 
1 0,5 

1,4 
4,24 
3,68 
3,34 

единичные зерна барита и целестина.  Режим съемки: аппарат yPC-50И, 

Аргиллиты третьего типа распространены ЕJlучение FeK,,' V=35 kv !=lOma. 

В нижней части среднего лландовери разре-
зов рек Сухой и Нижней Тунгусок, К:урейки, Горбиячин, К:улюмбэ 

( встречены только в высыпках) и в Норильском районе. 
Т а б л и ц а  26 

Химический состав фракций < 0,001 .м.м аргиллитов типа I I I-хлоритовых 
с гидрослюдой р. Кулюмбэ (в % ) 

Ярус I Л; Об- I м Об- I н8же- разца ' . 
НIIЯ 

Sib, АI,Оз , К,О 

Устькутекий 69 4 57,68 ] 3,09 0,03 3,58 
Лландоверийский . 80 27 50,68 1 6,99 1 ; 7 . 2,04 

. 80 1 6  39,48 17,65 0,21 2,61 

Относительно условий образования граптолитовых сланцев имеются 
различные точки зрения. Некоторые исследов атели считают, что эти ,поро

Т а б л IИ Ц а 27 ды образовались в прибрежных участках морс-
Межплоскостные кого бассейна (агаЬац, . 1 929; Opik, 1 929; Scupifi, 

расстояния 1 92 1 ;  Мирошников, 1 958, и др. ) , другие связывают 
глинистого образца 70-32 их с глубоководными, удаленными от берега морс, 

(р. Подкаменная кими осадками (Мап, 1 925; Ruedeman, 1 947; ТI;�УФ�iк��t;? Батурин, 1 939, и др. ) . А. М. О бут ( 1 957) считает, 
< 0,001 .мм аргиллитов что эти породы могли образоваться или в при
тнпа lV - гидрослюди- брежных зонах морского бассейна,  или в значи-

сто-хлоритовых тельном удалении от береговой линии, но на очень 
d маленьких глубинах. Он объясняет это тем, что ----+---- планктонные и псевдопланктонные граптолиты 

1 1  
22 
25 
19 

100 

1 0,4 
7,1 1  
4,24 
3,57 
3,33 

Режим съемки: УРС-50И, 
ИЗЛучение FeK • V =35kv, 

/;;;;IQ miZ.  (J. 

существовали и размножались только в областях, 
где отлагались илы, из которых образовались гли
нистые сланцы. Развитие их эмбрионов могло осу
ществляться либо в прибрежных условиях, либо 
вдали от берега, но на  очень маленьких глубинах. 

Сказанное выше, а также н аличие в аргил
литах (граптолитовых сланцах) лландовери тон-
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Т а б л и ц а  28 
Содержание кальцита и доломита в аРГИЛJlитах (в % )  

Место вЗятия образца Минераль-'� � I ' � I  .� ный не- Каль- доло-51рус Порода раствори- цит мнт район 
C ;I!  � cg ::  I � МЫЙ ос-;11; � �  ;1I; V *  � 'g � таток 

Чуньский Аргиллит р. Пqдка- 60 8 97,97 2,07 -

.менная 
Тунгуска 

· Аргиллит алеврити- р. Кулюмбэ 68 1 9  97, 1 2,9 -

СТblЙ . 
· Аргиллит известко- · 

ВblЙ 
68 1 2  75, 1 24,0 0,8 

· Аргиллит алеврито- · 68 4 71 ,8  2 ,2  26 
ДОЛОМИТОВblЙ 

· Аргиллит доломи- · 66 1 3  73,5 3,2 23,3 
ТОВblЙ 

Крив
.?

луц- Аргиллит алеврито- · 82 1 8 1  1 9  
кии извеСТКОВblЙ 

· Аргиллит алеврито- р-н г. Но- 25 65 73,26 1 ,01 25,23 
ДОЛОМИТОВblЙ РИilьска 

· То же Там же 25 56 78,92 4,32 1 6,76 
" . · 25 54 · . 76,89 1 ,78 2 1 ,33 

MaHГ�-
. -, 25 51 72,91 0,05 27,04 

АРГИЛJIИТ р. Кул юмбэ 81 6 92,4 7,6 
зейский 

Долбор- Аргиллит доломи- · 81  1 76,8 - 23,2 
ский товый 

Лландове- Аргиллит из вест- р .  Сухая 8 32 77,78 22,22 
РИЙСКИЙ ковый Тунгуска 

12,7з 1 " " р-н г. НЬ- 48 40 87,27 
р нльска 

" 

Аргиллит
' 

алеврито-
Там же' 4if . 46 1 69,05 26'24 1 3'81 

8енлокский р .  Кулюмбэ 62 9 76,9 23, 1 
извеСТКОВblЙ 

кодисперсного глинистого материала ,  гел ифицированного битума и пол
ное отсутствие песчано-алеВf}ИТОВОЙ терригенной примеси указывают на 
образование этих осадков в значительно удаленных от береговой линии 
частях мелководного морского бассейна. Соленость воды была нормаль
ной (примесь кальцита в породах) ,  иногда на северо-западе (район 
г. Норильска) несколько повышенной (наличие в некоторых образца� 
сингенетичного доломита и единичных кристаллов барита и целестина) . 
nрисутствие в аргиллитах значительного количества гелифицированных 
бцтумов и диагенетического пирита указывает на то, что осадки форми
ровались в восстановительной среде. 



r n а в а IV. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИГЕННЫХ И АУТИГЕННЫХ МИНЕРАЛОВ ОРДОВИКСКИХ 
И СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Минералогический состав пород ордо
вика и силура на исследуемой территории изучался в шлифах и иммер
сионных препаратах с целью выявления корреляционных минералов и 
их ассоциаций для р азличных горизонтов как по р азрезам,  так и по 
площади. Минералогическому исследованию в иммерсионных жидкос
'Тях подвергались тяжелые и легкие минералы песчано-алевритовых 
фракций (0,25-0,0 1  ММ) , выделенных из песчаных, алевритовых, гли
нистых и карбонатных пород, предварительно освобожд�нных от, кар
бонатов и отмученных в ходе гранулометрического анализа от глинис
'Той составляющей. Выбор фракции 0,25-0,01 мм был основан на  том, 
что она является н аиболее богатой разновидностями минералов (Бату
рин, 1 932 или 1 947; Шумилова,  1 963) . В легкой фракции подсчитыва
лось 300-400 зерен в жидкости с показателем преломления 1 ,542, в 
'Тяжелой фракции - 500-600 зерен в жидкости с показателем прелом
ления  1 ,633. Процентное содержание обломочных минералов, входящих 
в состав как тяжелой, так и легкой фракций, высчитыв'4iлось от суммы 
'Терригенных компонентов, а количество аутигенных минералов - от 
сум мы зерен всей тяжелой и легкой фракций. 

Пирит, гематит, лимонит, б арит, целестин, глауконит, сульфаты и 
карбонаты, образоваНiИе которых связано со средой осадконакопления, 
выделены в аутигенную часть тяжелой и легкой фракций и в 1 00 % 

не включались. При этом сульфаты и карбонаты в иммерсионных пре
П<J.р,атах вс.l'fН�JЫМИСЬ- очень" редко, так как образцы перед механ.Ическим 
2нализом подвер�ались 

.
о.брабq:r,ке 5 %-HO� С�JIЯНОЙ КИСJIОтоЙ. Для под

С9ета- террIfгенныIм ин�ралрвв ,во ,фракциях, где содержание пирита до
пигало' ,  более- ·900/t\ , от ' последнего освобождались электростатическим 
сепаратором при напряжении 1 500-2000 8. 

Большая часть анатаза,  леЙ'коксен, ,новообразования к'Ва,рца и по
левых шпатов, возникшие за счет разрушения других минералов, также 
включены в аутигенную часть тяжелой и легкой фракций. Необходимо 
оговориться, что 'почти на всей иоследуемой 'территории в карбонатной 
части нижнего ордовика (устькутский и нижняя часть чуньского яру
са) во многих случаях аутигенные полевые шпаты очень трудно отде
лить от терригенных, в результате чего при подсчете процентного со
держания последних в УК:1занных отложениях, возможно, допущена 
некоторая неточность. 

При установлеНIIИ терригеННО-М1инераЛОГ,ИЧ8СКИХ комплексов ис
ПОЛЬ30вались тяжелые и легкие минералы, характеризующие петрогра
фический состав провинции питания. 

В работе использованы данные минералогических анализов 
Ю. Н. 3анина ( 1 964) по Ангаро-Чуньскому р айону, В.  У. Петракова,  
Л. И.  Кдлиной ( 1 969) по р.  КуреЙке. 

Ниже ОПlИсываются наиболее характерные для изученных отложе
ний минералы кварц, полевые шпаты, кремнистые агрегаты : кремни 
и кварциты ; разрушенные минералы, цирконы, турмалины, гранаты,  
ильмениты, эпидоты, амфиболы, пироксены, слюды, рутилы, апатит. 
UlПинель, корунд. Из аутигенных минералов дается описание пирита, 
Jlимонита , гематита, барита, группы титанистых минералов, глауко
НИта, ква рца и полевых шпатов. 
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К в а р 'ц -
оснав ной породообра'зующий минерал в песч ан иках It 

але�РОЛИТ�Х OPP-(;JВика и силура.  Он сост�вляет 70- 1 00 %  обломочнО'й 

ч а>Сти указанных 'пород (Тaiбл. XVI I ,  64, 65, ,XVI I I , 66-68) .  

Кварц очень р азнообразен. Он встр ечается в виде неправильных 

утлов атых,  углов ато-окаТaiНlНЫ Х  и хорошо окатанных зерен, прозр ач_ 

ных без включени й ,  прозр ачных с включениями анатаза , рутил а ,  ци р

кон а ,  пузырько в  Ж:ИДКОСТИ и газа.  Н ередко присутствуют обломки кв а р
ца с многочи'сленны м и  непрозрачны м-и точечными или тонкими Пыл е�' 

ваты ми включениями,  J<OTopbIe р аспол агаются беспорядочно, иногда 
ориеН11и рованно. Ч а сто зер н а  ква рца и меют отор очки обрастания, ](0'

торые несут на себе следы окатанности. И нагда обломки кварца тре

щинов атые и и меют в ол н истое и мозаичное погас ание. В тор ичные изме
нен'Ия кварца выражаются в �оррозии зерен и их регенерации 
(та-бл. XXI , 77-79; ХХI I ,  80) . Ч а сто н а блюдается з а м ещение зерен 
кварца кар бонато м .  

П о л е в ы е ш п а т ы в отложениях ордовика и С'илур а представ
л ены главны м образом несдвойникованны м и  калиевыми полеВЫМIf 
шпата'ми - о'ртокл азами.  Р ешетки микроклина и двойники пла гиокл а
з а  встречаются единичн ы м и  з ер н а ми в редких обр азцах. В некоторы , 
толщах существенную роль играют кислые плагиокл азы ( ал ьбиты ) С 
показателем п.реломления < 1 ,539- 1 ,540, иногда отмечаются средние 
плагиоклазы с N ...-... 1 ,540, р едко основные с N � 1 ,543. Зерна полевы 
шпатов призм атические, реж е  непр а ви л ьной формы, угловатые по спай
ности, иногд а  полуугловатые, но встр ечаются и хорошо окатанные аб
ламки. Зерна палевых шп ато'в ч асто з,начител ьна хуже акатаны, чем 
зерна кварца, и и меют нескол ы�аa м еньшие р аз мер ы, абычна ани св:е: 
жие, но встречаются сильна пелитизированные до непрозр ачных или 
из мененные п р ацесса м и  серицити з ации. Последние свайственны ДЛЯ 
кислых пл а гиоклазав. Н адо з а м етить, что зерна пл агиокл азав ч аще· 
быв ают балее свежими, чем зерна ортокл азов . Содержание полевых 
шпатов колеблется в широких п р едел ах - от еди ни чных зерен до 97% .. 

Н аиболее повышенные их кол ичества х а р актер ны дл я нерастворимь])( 
остатКОВ из карбонатных пород нижнего ордов,ика и отдельных гори
зонтов силу р а ,  где содерж ание их по многим пробам превышает 70-
90 % .  В оз можно, что повышенный процент полевых шп атов здесь СВЯ
зан с п р оцесса ми р аствор ения и перераспределени я обломочных зерен 
кв арца,  в результате · чего получил а'сь повышенная 'концентрация зере " 
полевых ш п атов. Не и сключена вО'зможность, чтО' больш ая часть мел
ких зерен полевых ш п атов в кар бон атных породах, им еющих значи· 
тельную примесь 'ГЛИНИСТОГО м атер и ала,  непоср едственно 'связ ана ,_С 
процесса м и  м еханической дифференциацин обло моч ного материала; , в 
р езультате которой п олевые шп аты обогащают более тонкозернистые 
осадки, осаждающиеся в н а иболее удаленных от берега ч астя.х морско
го б ассейна ( Пустов злов, 1 947 ) . 

Вторичные изменения полевых шп атов выражаются в их коррози и, 
регенер адии и тидрослюдиз а'Ции (табл . XXI I ,  8 1 ,  82) . Н а  iOГQ-за,п аде 
территор'Ии регенерация полевых шп атов часто на блюдается в пес
ча никах и алевролитах бр атской и кежем ской свит р аз резов рек Чуны 
и Бирюсы. Регенер ация здесь выраж ается в восстановлении -кристалло
графических форм у зерен калишпатов и реже регенерационных обрэ
станий у плагиоклазов (З анин, 1 964) . Н а  севера-зап аде, в , р айонах 
р .  Кулю м бэ и г. Н о.р илЬ'ска,  пр оцессы регенераци'И полевых шп атоВ 
шир око р азвиты в кар бон атной толще нижнего ордов ика. Регенер ациir 
в этих отложениях выраж ается в виде оторочек обрастания вокруг зе
рен полевых ш п атов с абр азованием иДиомо.рф ных кристаллов калие-
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вых полевых ш п атов и альбита (табл.  XXI l , 82 ) .  В некоторых образ
цах видн а многоступ енч ат а я  альбитиз ация. УlГасание зерен и оторочек 
обрастания ч асто неодновременное . Обычно новообр азов ания полевых 
ш п атов прозр ачные,  иногд а  (' мелки м и  в ключениями глинистых ч а сти� 
чек или тонких зерен кальцита .  П роцеосы ко р розии зерен полевых 
ш п атов, так же как и зерен кварца, типичны в основном для кар бо
н атных толщ О рДОВИКil и силу р а .  Очень ч а сто можно н а блюдать в шли
фах, как карбо н ат проникает в обломки, обр азуя зубч атые или острые 
вы ступы, а иногда полностью з а м ещая его. Гидрослюдизация полевых 
ш п атов на блюдается ч а сто в глинистых и карбонатно-терр игенн ы х  
толщах ОРДОВ'Уl'ка и силур а.  

К р е м н и с т ы е а г р е т а т ы пр едставлены обло мка м и  кремней 
и кв а рцитов с N= 1 ,538- 1 ,540. Форм а облом ков непра вильная,  очерта
ния угл о в атые и полууглов атые. Зерна прозрачные, иногда с неболь
шим содержа'нием 'пылев атых в ключений. В окр ещенных никол ях видн а 
агрегацио н н а я  структур а .  

Р а з  р у ш е н н Ы е м и н е р а л ы ,  и л и  обломк'И пород, В основной 
своей м ассе п р едставляют выв етрелые и сильно из м ен енные полевые 
ш п аты и обломки кремн,и сто-сmоДистых, глинисто-сл юдистых и дру
гиХ пород. Они обычно полупрозрачные и непрозрачные , неп равил ьных 
углов атых и полууглов атых очертаний. 

Ц и 'р к о н ы являются весьма р а спростр а ненными минералами тя

желых ф р а кций и по своим типоморфным особенностя м очень р азно
образны .  Ч а ще всего они в стреча ются в виде КОРОТКО- и длинноприз
матических крис т аллов с П1и р а мидальн ыми или бипи р а мидальнымн 
ограничен и я ми.  Нередко оБЛ'ом�и кристаллов и меют неправильную 
форму. Степень окатанности р азнообразная;  н а блюдаются зерна от 
угловатых и полуугловатых до прекр а сно окатанных, им еющих ш а ро
образную форму (табл .  XXI I I ,  83) , Хорошо окатанные цир'коны хар ак
терны для в ерхов чуньского яруса и среднего ордовика,  особенно для 
байкитских песчаников. Ч а сто в стречаются кристаллы с зонал ьной 
структурой. Зерна обычно бесцветные, иногд а  розовые и желтые. Про
зр ачные цирконы нередко содержат в кл ючения пузырыков газа или 
жиД/кости, удлиненные тонкие кристаллы рутила,  ориенти ровка кото
рых совпадает с ориентиров кой з ерен. Содерж а ни е  циркон а в тяжел ых 
ф р акциях колеблется от 2 до 81  % (п реобл адают ф р а кции с повышен
н ым содер жанием ци ркон а ) . 

т у р м а л и н явл яется постоянным минералом в отложениях ор
довика и силур а J[ ч а сто отмеч ается в зн ачительных кол ичеств ах (от 2 
до 52 % )  (табл.  XXI I I ,  83) . Зерна в виде длинных тонких или коротко
столБТl атых призм, иногда изометричны. В-стреч аются обломки кристал
лов. nкат а нность зерен неодинаковая, н а р яду с углов аты м и  и пол ууг
ловаТI,I МИ р азновидностями в стреч а ются хорошо окатанные тур м али
НЫ,  характерные, гл авным образом, для пород в ерхней ч асти чуньского 
Яруса (особенно для песч а ников байкитской свиты ) и для средн его 
oРДОВ1lКа . Отмечается несколько р а зновидностей тур малина в з а в и 
Си мости о т  и х  сост а в а ,  показ ателей преломления, цвета и интенсив
ности плеохроиз м а :  м а гнезиальные и щелочные тур м алины с плеохро
измом от бесцветного до бледно-розового, до желто-з еленого, до 
зеленого, определяющиеся как др а виты ; м а гнезиальные (шерлиты ) , пле
'Ох рои рующие от розового до светло-зеленого, до буро-зеленого, до тем
но-зеленого,  почти черного.  Н а иболее р а спростр а нены тур малины, пле
охроирую��е в розовых и зеленых тонах. Редко отмеча ются тур м али
'И!>I Г,олубов ато-синие, плеохроирующие до темно- синего, или почти без 
I1леохроизма, определяющиеся как шерл. Иногда обна ружив аются по-
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л ихрамные тур м ал,ины, окр а шенные в розовые и синие цвета.  Зерна 
тур м алина ' обычно прозр ачные, но встречаются призмы с м ногочис

л енны ми включениями ч ер ного вещества , пузырьков газа или жидко

сти. Отдельные зер н а  и м еют зональное строение·
u 

Втаричные измене
ния тур малина н а ми

u 
отмечены н а  р .  Подк�м еннои Тунгуске ( верхняя 

ч а сть чуньской и б а икитская свита )  и в р аиане г. Нарильска (венлак
екий ярус) . Они выр ажены в р егенер а ции з ерен в виде идиаморфных 
кр исталлов, оторочек обр а стания вокруг абламачных зерен, ч аще в 
форм е  'Односторанних щеточкоабра зных н а р остав па удлинению клас
тических з ерен турм а ли н а  (табл. XXI I I ,  84) . В б ай к итских песчаниках 
р. Подка м енной Тунгус�и некоторые з ерна и меют двай ные атарачки 
вокруг абламачнаго зер н а  - акатанную и углав атую. О бычна абламач
нае зерна и аутиген н а я  ч асть з ер н а  плеахраируют неадин акава, чта 
указы вает н а  р азный их хи мический саста в .  Н аваобр азав анная ч а'Сть 
зерна ч аста садержит мна,гочисленные тачечные НeТIразр ачные В'кл ю- ' 
чения. Аналагичные аутигенные 'Обр азования тур малин а н а ми н а блю
дались в эвеНlКийскай свите в ерхнега кем6рия н а  р. ПаДIК,аменной Тун
гуске. Наличие турм алинов с OIкатанными 'Отарачками обр а стания в бай
китских песч аниках свидетельствует а вазмажном 'Обр азов ании па
следних за счет р аз м ыв а  нижележа щих парод кембрия. Аутигенный 
тур м алин 'Отмечен также в карбанатных парадах 'Ордовика и силур а 
р .  Майера и в Н'ижнекембрийских 'Отлажениях верхнега течения р .  Су
х а р'ихи ( Гелецян ,  1 967) . 

Г Р а н а т пачти пастаянно, на редко в павышенных кол ичествах 
при.сутствует в р азрезах з ап адной и севера-э а п адной ч а стей террита
ршr. Он в аснавнам бесцветный, редка 'Отмеч аются розавые и желтые 
гранаты. Н а  юг'О-зап аде в Анга ра-Бирюси нском р айоне гранаты явля
ются одним из 'Основных кар р елятивных минералов;  краме бесцветн ых 
гранатав , здесь ширако р аспрастр анены розовые и кр асные их р азно
видности ( З анин,  1 964) . Фарма зерен н епр а В'ил ьная,  изам етричн'а5f, 
реДIЮ кристаллическая ,  с гл адкай, инагда с нероВ'най (чер епитчатой). 
паверхнастью; 'Очертания угловатые, палуугловатые, ре)j(е "  ока т а'ии hr е',! 
последние х а р а ктерны для верхней ч асти чуньскага яруса ,  для средне..: 
го и в ерхнега ардавика.  В некоторых зернах гр аната встреч а ются 
включения пузырьков газа,  жидкост.и, мелкJИХ кристаллов рутил а ,  цир
кана и других минер алав. 

И л ь м е н и т в 'Отлажениях ардаВИ1ка и силур а явл яется весьма 
р а спрастр аненным и нередко п р еобл адающим среди тер р игенных м и
нер алов. 

М а г н е т и т встреча ется значител ьно реже, что, вероятно, связ ано 
с его м еньшей устаЙчивастью. Зерна ильменита и м а гнетита непраз
р ачные, железна-черные в проходящем и пурпурно-серые, и ногда с си
нев атым оттенкам в отр аженнам свете. Фар м а  зерен неправильная, 
углават а я  и углов ато-акатанная,  в некатарых талщах хараша 'Оката н- . 
ная ( верхняя ч асть чуньскага и кривалуцкий ярус ) . Магнетит в 'Отли
чие 'От ильменита м агнитен. Н а блюдаются изменения зерен ильменита 
в а натаз,  нередко в л еЙ коксен. 

Э п и Д а т ,  Ц а и з и т и к л 11 Н а Ц а и з и т присутствуют 'Обычна 
в виде непр авильных, инагда призматических з ерен, углов ата-акатан
ных, редко окатанных 'Очертаний. Эпидаты желта-зеленые, б есцветные, 
лимонна-желтые, пл еахроирующие да бледна-желтага, празр ачные, ч а
ста сильна з агрязненные п ылев атыми включениями,  в скрещенных ни
кал ях имеют яркую интерференцианную 'Окр аску. Цаизиты и клинацаи
З'иты б есцветны е, реДIЮ зелена-желтые, с бледно-голубой интерферен: 
цианнай акр аскай. Минералы эпидата в 'Отлажениях ардавика и 

90 



<:нлур а в стреч аются довольно ч асто, и ногд а  составляя зн ачительную 
ч асть тяжелой ф р акции. 

А м Ф и б о л ы в основном п р едставлены о быкнов енной р оговой об
м анкой. Тип ичны в ытянутые п ризм атические, иногд а  изо метричные 
зерна с хорошо в ы р аженной спайностью ,  с неровны м'И концами,  угло
ваты е, полууглов атые, реже полуокатанные. Н а  некотор ых минералах 
видны следы кор розии. Цв ет зеленый, сине-зеленый , желто-зеленый , 
буровато-зеленый, нередко со слабым плеохроизмом . В р ед�их образ
цах были отмечены единичные зер н а  б аз альтичес,кой роговои обманки , 
гл аукоф а н а  и тремолита. 

П и р  о к с е н ы п р едставлены в основном диопоидо м ,  редко BCTpe� 
:J аЮТСЯ авлит, эгерин и гип ер стен. Диопсид отмечен в виде углов атых 
н полуугловатых с з а зубренными концами кристалло в ,  короткоп риз м а 
тичесюиХ с хорошо в ы р аженной спайностью, с больши м (35-370) уг
лом угасания, бесцве'Гных, желтов ато-зеленых, иногда с едв а з а м ет
ным плеохроизмом ,  с Ng= 1 ,694, Nm= 1 ,67 1 и Np= 1 ,664 и в ысоким 
дву,преломлением.  Зерна диопсида прозрачные, без к а к'Их-либо в клю
ченИЙ. А ВI1ИТ обнаружен в ф о р м е  п р из м атичесжих и неправильных об
ЛОМIКОВ углов атых и полуугловатых, бурых, буро-зеленых, розов ато
к,оричн евых, 'со сл а бым плеохро.измо м .  Эгерин ЛР И'СУТ'ствует в виде п.риз
матических углов атых кристалл ов,  з еленых, плеохроирующих до 
бледно- и густо-зеленого. Угол угасания по N g =  340. Гиперстен встречен 
в виде углов атых призм атических зерен с н еровными зазу.брен ными кон
ца ми, с п р я м ы м  уга·санием и темными в ключениями по спай ности. Ха
р актерны цвета плеохроизма от розового до з ел ено-розового или блед
но-зеленого и бесцветного. М,инералы группы ПИР ОlКсенов типичны для 
оилурrийских отложений северо-з ап ада исследуемой территории, где они 
составляют зн ачител ьную ч асть тяжелой ф р акции. 

С л ю д ы  в изученных отложениях в стречаются часто, но в неболь
Ш'I!Х количествах. Наиболее обычны мусковит и з еленая слюда ,  в ред
�ИХ образцах отм ечаются био'ГiИТ, хлорит и хлоритид. Мусковит при
сутствует в в иде округлых пластинок или бесцветных проз р ачных 
JШСТОЧКОВ ;  иногда н а  поверхности листочков н абл юдаются мелкие крис
таллы аутигенного пирита.  К з еленой слюде относятся округл ые плас
тинки от бледно-зеленов атых до зеленых цветов,  п р озр ачные, в некото
рых случ аях с темными неп р озр ачными включения ми. Зеленые слюды 
состоят, ВИД'ИМО,  ч астично из хлорита. От последнего ОН'И отли чаются 
более высоким п оказателем п релом ления. Биотит отмечен в форме 
пла стинок и л'и сточков ,  окр ашенных в бурый , з елено- бурый и коричне
вь!й цвета. Ч а сто пластинки мутные, обесцвеченные, р азложи вшиеся; 
в них видны следы коррозии. З а  хлорит прин'И м ал и,сь округлые плас
тинки зеленые, ярко-зеленые, иногда с бесцветны м и  п ятнами,  нередко 
мел'кочешуйчатые, с хар актерной аном альной интерференционной ок
раской или изотропные. Хлорито.ид, являющийся представителем хруп
юIх слюд, встречается очень редко в виде округлых пл астинок, голу
бовато-зеленых, плеохроирующих до желто -зеленого ,  прозр ачных. По 
края м иногда за метно р асщепление пл аIСТИНОК. 

р у т и л в отложениях ордовика и силур а присутствует постоянно, 
И НОГДа в повышенных количеств ах. Он встр�чается в ВiИде призм ати
Чес!КIИХ зерен или неправ,ильных обломков, а изредка в виде коленча
тых двойников, угловатых, полууглов атых или хорошо окатанных. Цвет 
золотисто-желтый, медово-желтый, кр а,сно-бур ый, ино гда зерна полу
прозр ачные со следами р азрушения ( криволуцкий ярус) . Н а  гранях 
некоторых зерен видна тонкая косая штриховка. По рутилу иногда 
н аблюдаются новообразования лейкоксена и а н атаза.  
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А n а т и т встречается редко. Обычно зерна апаТlИта призм аТИче 
ские и И30м етричные с угловаты ми ,  полууглов аты м и ,  р едко окатанны_ 
ми очертаниями, бесцветные, прозрачные. В некоторых зернах обн ару_ 

жива ются включения пузыр ьков флюида (газ а ? )  или ч ер ного в ещеСТв.а
. 

Ш n и н е л ь отмеч ается в в иде углов атых и полууглов атых непра� 
в ильных оскол ков ' с р ако в и-сты м изломо м ,  к р асно- бурого, жеЛТО-бv_ 
рого, буро- коричневого цветов. В отложениях ордовика и силура шли

нель при,сутствует в редких обр азцах. Но иногда содержание ш пинели 

м ожет быть знаЧlИтел ьны м .  
К о р y iН Д представлен в в'иде углов атых и полууглов атых, непра

вил ьной формы обломков, бесцветных, иногда с зелен ы м и  и син'i:IМИ 
пятн ами,  синих, индигово-синих, плеохроирующих до голубов ато-зеле_ 
ного и бледно - синего. Излом р аковистый, р ел ьеф в ы с окшй ,  двупрелом
.тi ение низкое. В отложениях ордовика и силура корунд не я вляе'РСЯ 
р ас.простр аненным минералом. Он в-стр ечается обычн о единичными 
зерна ми, но в некоторых обр азцах содерж ание его значительное. 

П и р  и т в стречается в форме кубо в ,  ш а ровидных конкреций, агре
гатов м ельчайших кристаллов, и ногда п алочкообр азных зерен. 

Л и м о н и т обычен в OCIНOBIНOM для отложений ордовика ,  особенно 
для зоны раз-вития к р а с ноцветных отложений. П р'исутствует в виде не
п р а в ильно-окрУГЛЫХ зерен землистых агрегатов, нередко обр азует 
псевдоморфозы по пириту, ильмениту и другим минер а л а м .  Цвет бурый 
до черного. 

Г е м а т и т отмеч а ется редко в м алых кол ичествах. Он красно-бу
рого цвета, непр авилыной или, что ч аще, в еерообразной формы. 

Б а р и т зафикси ров а н  только в СОЛОIНцов атоводн ых отложеНИЯ�r 
часто сов м естно с целестином.  В бол ьш инстве случаев зерна ба РЮ8 
и меют призм атическую и изометричную форму с угловатыми, редко 
riолууглов атыми очертаНIИ ЯМИ .  Они б есцветные, прозрачные, нер едко с 
многочисленными точечными непрозрач!ны ми включениями (табл. ХХПI, 
$5) . Показ атели п р еломления по N g= 1 ,648, по N m= 1 ,637. Двупрелом
ление низкое. Н а иб олее xap aKTeplНO н аличие б а рита совм ест,но с целее
тином в б ас-сейнах рек Подкаменной и Сухой Тунгусок, Кулю мбэ и в 
р айоне г. Н ориль-ска,  где они отмечены в породах чуньского и ллаlНДО
верий с'Кого, иногда лудловского я русов, со ставляя в отдел ьных образ
цах 5-35 % ,  а иногда и всю породу. Б <t рИТ и целестии в стречаются так
же в отложениях ордовика и с:илур а в Ангаро-Чуньском р а йоне (Занин, 
1 964) . 

А н а т а з ,  б р у к и т и л е й к о к с е н присутствуют в одних И тех 
же обр азцах. А,натаз и лейкоксен явлшотся р асп ро.стр ан еlННЫМИ м:ине
р алам'И ,  особенно . -с:реди ордовикских отложений ,  где они содержатся 
ч а сто в пов ышенных количеств ах. Брукит отмечается редко. Анатаз 
представлен к-вадратными Iили прямоугольными кристаллами,  непр а виль
но-округлыми , округло-угловаты ми,  угловатыми или неправильнымИ 
зерна ми, состоящими иногда из агрегатов очень м елких кр исталлрв_ 
В стреч а ются табл ич ки с ПlИр амидка м и  н а  концах. Цвет золотисто-жел
тый, сини й ,  буры й ,  ч асто зерна бесцветные или полупрозр ачные. ЗеРН,8 
а натаза обыч;но значительно м ельче или крупнее терриг-ениых минера
лов, что подтверждает 'их аутигенное прои-схождение (табл. XXI I I ,  86, 
ts7 ) .  Б р укит Кlв адр атный или П Р Я МОУГОЛЫlblii. Зерн а бесцветные и жел
-r bIе, иногда со слабым плеохрorизмом, на некоторых К Р И1стаЛШ I Х  видна 
косая ШТ Р ИХОВ.ка. Р азличить брукит \и анатаз ч а сто невозможно, ОТ
дt::льные зерна брукита отл ичаются от анатаз а ТОЛhКО по ано м альной 
интерфер енционной , окр а-ске и по отсутствию полного погасания. Обра
зование вторичных кри сталлов анатаза и брукита !\ отложениях ор,ДЭ' 
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:tiffK:3. lИ iC.илу р а ,  вероятна, связано с р аскриС"rа:mшзацией леИlкаксена. Об 
;э1РМ товор.ят ч а,сто в стречающиеся пер:ходные фор м ы  этих м�нер алов, 
'r.р'удНО подд� ющиеся дгиаГНОСТiИке� Леикоксен тоlIкозер:нистыи' гу6ча
:гы�й юкруглои и округл.о-углов атои формы частО с неровны ми очерта�иями, непрозрачный в проходяще'М свете и б елый, желтов ато-бел есый 
в отраженном свете. И ногда видны з ерна со ,следа ми пер ехода от иль

:мен'Ита к леЙ'КОК1сену и от л ейыоксена к а н атззу. Анатаз, брук,ит и л ей
IJWKceн м ы  О ТНОClим к аутигенным минер ал ам , хотя, возможно, ч а сть зе
'рен .лейкаксена п р инесен а ,  а ч а сть .обр азавалась н а  м есте з а  счет р а з

.ложения .обломочного ильменита, р еликты кота рога ч а,сто ВИдiны в з ер
.нах лейкаксен а . 

Г л а у к о н и 1'* .отмеч ается В Вllде неправильно-uкруглых и продол
гов атых з ерен ,  инагда эллгипсовидных стяжений р аз м ером 1 ,5-2 мм 
{р. AH�apa) агрегативlНО� 'структуры .  Цвет голубовато-зеленый, желто
зеленыИ, травяно-зеленыи. Отде.IJьные зерна ха'р акте-ризуются пле.охро
из мом р азлич,ной интеIНСИВНОСТИ. На юга-з ап аде в Чуне-Бирюсин'скам и 
Анга.ро-Илимоком р айонах 'Гл ауконит 'встр еч ается в большом количест
ве в породах УСТЬ'кутокой свиты, значительно меньше в .отложениях 
н ижней ч асти ийской свиты и р едко в породах среднего ордовика (За
нин, 1 964) . В б ассейне р .  П одкамен ной Тунгуски значител ьные содер
жаниЯ глауконита (5- 1 0 % ,  ино,гда 30 % п ороды) приурочены к кар,бо
натно-тер'ригенны м  отложениям п р.олетар ской свиты (верхняя ч а'сть) ,  
чуньской сви1ыI И столбовой 'свиты ( НИЖ1НЯЯ ч а сть) и 'Н меньших 'Количе-· 
ств ах при сутствует в породах б ай,китской свиты, в м ангазей'ском и дол
борско'М ярусах. В р айонах 'северо-з а п ад а  Сибирской платформы гл ау
конит встреч а ется в ·редких обр азцах криволуцкого и м ангазейского 
ярусов. 

• 

* в иммерсионных 'препаратах глауконит встречается редко, так как он ril t;TBO
ряеl'СЯ вместе с карбонатами при дезинтеграции породы. 
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г n а в а . v. ' РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ И АУТИГЕН ... 

НЫХ МИН ЕРАЛОВ И ТЕРРИГЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСbl ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРийСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

УСТЬКУТСК И Й  Я Р УС 

в породах устькутского яруса в пре
делах Присаянской структурно-фациальной зоны, по данным Ю. Н. За_ 
нина ( 1 964) , основным терригенным минералом тяжелой фракции являет
ся гранат, среднее содержание которого на р. Чуне составляет 46 % ,  
н а  р .  Бирюсе-53 % .  в меньших количествах присутствуют циркон, 
( 1 6-20 % ) ,  турмалин (5- 1 0 % )  и рутил ( 1 1 -6 % ) .  В Ангаро-Илимском 
р айоне содержание граната низкое, но значительно содержание циркона, 
(25-28 % ) ,  рутила ( 19-29 % ) , турмалина ( 1 3-1 6 % ) ,  в заметном ко
л ичестве встречается сфен {до 2 % ) .  Легкие минералы на реках Чуне иi 
Бирюсе состоят в основном из кварца (88-95 % ) , полевые шпаты игра
ют весьма м алую роль (2-6 % ) . Из аутигенных минералов наиболее ха
рактерными являются пирит и глауконит, получившие наибольшее рас
пространение в Присаянье. Терригенно-минералогическим комплеКСОМi 

'устькутских отложений в Чуно-Бирюсинском районе является циркон-гра
натовый, В Ангаро-Илимском - турм алин-рутил-дирконовый (.рис. 32) . 

ОТЛG:ж.ения устькутского яруса · в 'среднем -течении р .  , Под:каменной 
ТУНГУСК!И ' пр_едставлены доломитовыми ', ' породами, ; ·содержащими 2,5-
1 2 %  п есчано-алевритовой примеси. Вы,ход тяжелой ' фракц.ии в ней не
высокий и составляет 0,63-0,69 % .  в теРРИГСllНОЙ части тяжелой фрак
ции здесь преобладают устойчивые минералы: турмалин (22-52 % ) ,  цир
IЮН (29-47 % ) ,  рутил (4-6 % ) ,  эпидот ( 1 0- 1 1 % ) ,  ильменит и м агне
тит (до 7 % ) .  Единичными зернами встречаются обыкновенная роговая 
обманка, бесцветная  и зеленая слюда, гранат, шпинель. Среди обло
мочных минералов легкой фракции преобладают зерна кварца (79-
87 % ) ;  полевые шпаты, представленные главным образом ортоклазами, 
составляют от 7 до 1 6 % ,  обломки кремней и кварцитов - до 3 % ,  мус
ковит - до 5 %  (табл. 29, рис. 1 4, 1 5 ) . Характерны слабая окатанность 
зерен и средняя степень их сортироваllНОСТИ. Аутигенный комплекс ха
ра'ктер,изуется широким р азвитием ГР)' IlIIЫ титанистых минералов : ан а
таза (8-21 % )  и лейкоксена (30-47 % ) .  Значительную роль играют пи
р!ит (8-77 % )  и лимонит ( 1-14 % ) .  Редко В'стречаются новообразова
ния гематита (до 2 % ) .  Терригенно-минералогический комплекс пород 
устькутского яруса 'В  среднем течении р .  Подкаменной Тунгуски являет
ся ильменит-эпидот-циркон-турмалиновым (рис. 32) . 

Изучение тяжелых минералов в отложениях устькутского яруса в 
нижнем течении р .  Подкаменной Тунгуски показало, что их содержание 
та'кое же, как и в среднем течении. Прео,бладают зерна ильменит-ма'г
не11ита, циркона, турмалина,  РУТlИла, эпидота ,  содержание граната уве
Jlичивается до 4 % .  Единичными зернами отмечаются биотит, мусковит, 
зеленая слюда и шпинель. Легкая фракция состоит из зерен кварца 
(до 44 % ) ,  полевых шпатов (до 38 % )  и обломков кремней (до 6 % ) ; до 
1 1  % фракции составляют выветрелые зерна lIолевых шпатов. Аутигеи
ные минералы здесь также представлены леикоксеном н анатазом. Тер
ригенно-минералогическим комплек·сом отложений устькутского яруса 
в нижнем течении р .  Подкаменной Тунгуски можно С'I.итать эпидот-гра
нат-турм алин-циркон-ильменитовый (рис. 32) . 

94 



в б ассейне р .  Курейки 
отложения устькутского 
яруса характеризуются : 
моноклинными пироксе
нами (2-1 7 % ) ,  цирко
ном ( 1 9-59 % ) ,  рутилом 
(6-40% ) , турмалином 
(8-23 % ) , в отдельных 
образцах встречаются 
шпинель (2-9 % ) ,  гра
нат ( 1 0-12 % ) ,  '9быкно
венная роговая обманка 
(до 24 % ) , ильменит (до 
76 % )  (см. табл. 29, рис. 
14) . В легких минера
л ах неравномерно р ас
пределены кварц и по
левые ш п аты, но чаще 
преобл адают последние 
(см. табл. 29 и рис. 1 4, 
1 5) .  Такое неравномер
ное содержание минера
лов легкой фр.акции мы 

, предположительно ' : .  свя
зыва�м ', с . расrворением 

. обломОчных · зерен квар
ца в процессе диагенеза 
и эпигенеза и перерас
пределением кремнезема 
в линзы и прослои крем
ня, которые широко р аз
виты среди карбонатных 
пород устьмундуйской 
свиты. Довольно часто 
среди легких минералов 
присутствуют зеленые 
слюды (3-7 % ) .  Из аути
генных минералов преоб
ладают лимонит (33-
100 % )  , иногда пирит 
(59-97 % ) ,  в значитель
ных количествах отмеча-
ются анатаз и лейко-
ксен ( 7-33 % ) .  Терри
генно - минералогическим 
комплексом устькутских 
отложений на р. Курейке 
является пироксен-рутил
турмалин - цирконо в ы й 
(рис. 32) . 

Н а р. Кулюмбэ в отло
жениях устькутского яру
са содержание фракции 
0,0 1 -0 25 мм составляет 
0,7-23 % .  Тяжелые по 
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Рис. 14. Средний минералогический состав тяжелой 
и легкой фракций (0,25-0,01 А/М) в породах усть

кутского яруса. 

Тяжелая фр акция (а): 1 - ильмеиит; 2 - эпидот-цоиэи.; 
3 - амфиболы; 4 - пироксены; 5 - циркон; 6 - граиат; 

7 - рутил; 8 - турмалин; 9 - прочие мннералы. 
Легкая фракцня (6): 10 - кварц; 1/ - полевые шпаты; 12-
обломки кремиистых пород; 13 - слюды; 14 - прочие МlIне

ралы. 

95 



Содержанне основных мннералов в тяже.чоЙ и легкой фракциях пород (размеро� 
т е р р ' и г е н н ы е 

---------------------------------
т si Ж е 

I{арбонат- % выхода 

Район О ность, тижелой ':0 :о "' .' 
фраl(ЦlIИ " '" '" . 0  '" ... "' ... .... О � '" " � �  '" .... О ::: ::: '" :о .. О .. 

= ;;: "' ''' -& О '" 
;,; 3. ::; 

� ;  с. 51 с. "' .. ::; s 5 Е:' ::: >, О ", m :::1 .. :::1 .... � '"  I 

р. подка-
65-93,58 0,63-0,69 . до 7 10-1 1 -1- *  + + 29-47 22-52 менная 3 - I 

Тунгуска 
р, Курей ка 10 до 76 до 25 до 24 2-1 6  до 1 2  10-59 1--23 

р. Кулюмбэ 16 38-97,9 0,06-0,4 4-79 4-42 до 1 до 4 до 2 до 1 16-66 1-1 8  

р-н г .  Но-
5 55-85 0,05-0,4 8-36 9 6-7 4-7 1 8-55 >3-30 риль ска - до 

* Здесь и в последующих таблицах знак + обозна(lает содержание < 1 % .  

удельному весу м инералы достигают 0,06-0,4 % о т  указ а нной ф р а кции 
(см.  табл. 29, рис. 1 4) . Среди них ведущее место з а ним ают: циркон 
( 1 6-66 % ) -, эпидот (4-42 % ) ,  рутил ( 7-33 % )  и тур м а л и н  ( 1 - 1 8 % ) ; 
значительны содержания ильменита, м а гнетита (4-79 % ) .  Их сопро
вождают м оноклинные пир оксены ( от единичных зерен до 4 % ) ,  обык
новенн ая р оговая обм анка (до 1 % ) ;  отмечаются единичные зерна мус
ковита ,  биотита, зеленой слюды, гр аната,  ш пинели, а п атита и в некото
рых породах в большом количестве ( до 23 %) цоизит-клиноцоизита . Со
став м инералов легкой фракции следую щий : кварц 7-67 % ,  полевые 
ш п аты 27-82 % ,  обломки крем нистых пород от единичных зерен до 2 % ,  

Нвйрц 

80 

60 

40 

?О 

8 
08 

0 0 

20 

0 - 1  

0 -3 

40 60 80 
Полевые шпаты 

8 -2 
6- 4 

Рис. 15. Содержание кварца и поле
вых шпатов в отложениях устькут

ского яруса. 
I - НОРНЛЬСЮIi! район;  2 - р .  КУЛlOм бэ; 
3 - р . Подкаменная Тунгуска; 4 '-. 

р. Курейка. 

серицитизированные з е р н а  1 -1 9  % ,  
мусковит до 8 %  ( с м .  рис.  1 4 ,  1 5 ) . 
Н епостоянно присутствуют зеленая 
слюда и хлоритизиров анные зерна.  
Нер авномерное содержание кварца 
и ч асто значител ьное п р еобл адание 
полевых шп атов н ад кварцем, ве
р оятн(), как и в р азрез е  р .  Курейки, 
м ожно объяснить р а створением об
ломочных зерен кв арца в щелочной 
ка р бонатной среде и перераспреде
лением его в идиом орфные кристал
л ы  кварца, в линзы и прослои крем 
ня,  характерные для пород устькут
ского яруса.  Серицитизированные 
зерна, видим о, образов ались за счет 
изменения полевых ш п атов. П роцес
сы аутигенного м инералообразова
ния в породах устькутского яруса 
р. Кулюм бэ разнообразны. Широкое 
р аспр остр анение получил пирит-мар
казит (от единичных зерен до 98 % ,  
преобл адают повышенные количест
в а ) , лим онит ( от еди ничных зерен 
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0.25-0,01 ММ) УСТЬ:КУТСI<ОГО яруса 

м н н е р а л ы, 
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2 - 110 7-33 
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79-·-87 7 - 1 6  до 3 1 30---50 44-70 + 
7-67 27-82 до 2 10-16 84-90 + I 

Т а б л н 'ц а 29 

А У Т lI г е н н ы е  
� 

м 11 Н е р <1 Л Ы, 
. 'е 

т я .ж е .·I Ы с 11 е l' I{ 1 1  е 
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I I з- I 
-

\ ;: 

I � ;j s М .... u " [ 8 t: I � ,, =  I � 3  
� ... '" '" с. ", '"  " >'  ,= " 0: "  
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-

до 5 8 -77 1 - 1 4 8 -2 1  30 -47 - -

до 8 59-97 33- 100 5-158 - -

до 8 2-·98 1 -72 1 -35 1 1 - 4 1 до 20. до 1 
1 00lдо - 1 до 1 

5 

00 

до 72 % ) ,  а также груп п а  титанистых м инер алов-анатаз ( от ед!!ни чных 
зерен до 35 % )  Jl лейкоксен (от единичных зерен до 4 1  % ) ,  R обоих слу
чаях преобладают повышенные нх количества ,  Среди леГJ\их минера,I]ОВ 
характерны новообр азования кварца (до 20 % )  и полевых ш п атов (до 
1 5 % )  в виде идиоморфных кристаллов и оторочек обрастания,  Для усть
кутс,кого яруса в р айоне р, Кулюмбэ н а мечается тур маЛИН-РУТИЛ-ИJJЬ
менит-эпидот-цирконовый террпгенно- м и нер алогический компл екс 
(рис. 32 ) . 

В р айоне г. Норильска н а  Южно-Пясинской площади содержание 
фракции 0 ,0 1 -0,25 млt в отложениях устькутского яруса  колеблется от 
3,2 до 20 % .  Выход тяжелых минералов невысокпй - 0,025-0,4 % ,  лишь 
в одном о бразце 1 ,8 % .  Их состав хар3 1пернзуется высоким содержани
�M циркона ( l 8�55 % ) ,  турм алина ( 1 8-30 % )  и р утила (2-24 % ) ;  эпп
дот присутствует в количестве 7-1 4 %  (см. табл.  29, рис. 1 4 ) . В ОТJl l lЧ l l е  
от минер алогического состава  пород более южных р айонов здесь, как  
11 на  р .  Кулюмбэ, появились зерна '1<орунда (2-6 % ) ,  а таюке малоус
тойчивых и неустоичивых минералов, таких как цоизит и КЛИНОЦОI JЗ I IТ  
(8-22 % ) ,  о быкновенная роговая обм анка (2-9 % )  и моно](линные пн
роксены ( 6-7 % ) .  Л егкие ф р акции хараюерl1ЗУЮТСЯ кварц- полево w п а 
товым составом с содержанием полевых ш п атов о т  84 до 99 % и кварца 
от 1 до 1 6 % .  Встречаются единичные зерна крем ней и ква рцитов . По
Jlевошпатовый состав терригенной части легкой фраКШl 1 I  в I<арбонатных 
породах, по в'сей вероятности, можно также объяснить концентрацией 
зерен полевых шпатов за счет р астворения н перерасп ределеНIJЯ обл о
�ючных зерен кварца.  Отложения устькутского яруса в НОРllльс[(r) �1 
р айоне характеrизуются ШИРО1ш м развитием а утигенного м инеr а,�ооб
разования. Наиболее ти пичным аутигенным минер алом явл яется П I l РИТ
марказит, который н а  8 1 -99 % составляет тяжелую ф р акцию,  в отдель
ных образцах в значительных кол ичествах присутствуют новообразова
н и я  анатаза (до 23 % )  и лейкоксен а (до 30 % ) . иногда б арита (до 8 % ) .  
Значительным изменениям подверг Л IIСЬ ]] ,I]егкпе минер алы (см .  таБJJ . 
29) . В некоторых обр азцах леГlше фракции целиком состоят из а ути
генного кварца, представленного идиоморфными кристалл ами и тонко
Кристаллическим кремнеземом, ]jЛИ из очень мелких идиоморфных крпс-

7 Е. С. РабихаНУRаева 97 



таллов палевых шпатав в виде срасткав кристаллав альбита с многа
слойными отарачками абрастания. Новаабразованные зерна ' палевых 
шпатов И1iOгда палуп розрачные из-за темных включений, захваченных 
при их абразавании. " u 

Терригенно-минералагическии камплекс для атлажеННII устькутеко .. 
га яруса в р айоне г. Нарильска - амфиБОЛ-ПIираIК1сен-эпидат-цоизит-ру
тил-турмаЛИН-U:l lрконаныи ( рис. 32 ) .  

Ч УН ЬСКИЙ ЯРУС 
В Присаянс"ай структурна-фациальной зане первая и вторая пачки 

ИЙСI{ОЙ свиты в р азрезах р ек Чуни и Бирюсы и меют близю!й минера
логичес'К'ий састав и садержат, па данны м Ю. Н. 3 анина ( 1 964) , в еред-

Содержание основных минералов в тяжелой и легкой фракциях  (размероы 0,25-

Район 

р. Подкаменнзн 
Тунгуска 

8 6,5-9з,5 10,03-0,63 1 -60 1 - 15 до 2 до 4 + 

( 1 1  разрез) 
р. Подкаменная 

Тунгуска (1 разрез) 
3 42,5-77,5 0 , 2 1 -2,3 2 1 - 76 5- 1 1  

р, !{ypeiiKa 1 6  44-69 до 18 до S 1 --26 
р, I<у.lIомбэ 8 52-95,6 0 , 1 - 1 ,88 3-70 3- 1 6  до 2 2 - 5 1  
Р-Н " .  Норнль- :! 44-75 0,09-0, 1 до 9 9 - 1 6  

с !{ а  

+ 

+ 
до 2 

до 4 21-65 1 9-50 1 ;)-9 

до 2 1 2 -J 2-28 1 - 20 
до 13  4-80 7-55 [ .0- 1 2 
до 1 20-58 1 - 1 2 1 1 - 10 28-69 9-зз 1 1 1 - 15 

до 2 

до 10 
до 8 до 19 
до 5 до 5 

неы бальшое количество граната (33-40 % ) ,  меньше ЦIlр кон а ( 1 7-
1 2 % ) ,  а па11ита ( 1 3- 10 % ) ,  рутила ( 1 0-4 % )  и тур м алина (7-8 % ) .  Ми
нер алогический состав третьей п ачки, изученный только в баесейне 
р. Чуни,  п р едставлен ЦИРIЮНОlll ( 1 4 % ) ,  рут'Илом (9 % )  II а патитом 
(32 % ) .  Ч етвертая п аЧI<а ,  изученная в районах рек Чуни 1I БирIOСЫ , ха
р актеРJlзуется увеличением соатветственно циркона (27- 1 9  % ) ,  часто 
розового турмалина ( 1 2- 10 % ) ,  рутила (33-9 % ) , несколыю повышен-
1 Т Ы М  содержаНJ [ем ставролита (до 8 % )  и р езким п адением содержания 
граната .  В бада ранов.с-коЙ свите р аспредеJIение минералов ыежду пач
камн близ кое к ниской сВ'ите. На р. Ангаре минер алогическm"! состав 
шkкой 11 бадар аНОВСК1ОЙ свит такой же, как и состав Н1тжннх пачек 
ЭТ1Iх свит в более западных р азрезах. Среди леГЕIИХ минер алов кварц 
ПР lIсутствует в резко повышенных количествах (93-96 % ) ,  полевые шпа
ты и м еют сугубо подчиненное значение (2-5 % ) .  Из аутигенных мине
р алов отмечаются пирит и глауконит, которые содержатся в значитель
но меньших количествах по сравнению с устькутским ярусом. Для 
пород чуньского яруса  на р. Ангаре и в Чуно-БИРЮСIlНСКОМ р айоне ха
р актерно чередование п ачек с циркон-гранатовым н тур м ал и н-рУТИJI
цирт<Оновы м  l<.:омплексом ( рис.  33, 34) . 

В среднем течении р .  Подка'менной Тунгуски верхние ГОРJ IЗОНТЫ чунь
ской свиты обогащены песчано-алевритовым материалом.  Фракция 
0,25-0,0 1 мм состаВJJяет 4,3-40,5 % .  Общее содержа'ние тяжелых мине
ралов КОJJеблется от 0 ,2 1 до 2,3 % .  Состав минералов такой же, l<.:ак в 
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ус:'Ькутском я русе этого р айон а .  В едущи м и  по-п режнему оста ются ус
тоичивые мин ер а л ы :  циркон, тур м алин, рутил. _ Менее р аспростр анены 
эпидот и ильменит. В виде единичных зерен п р исут,ствуК!т шпинели И 
гр анаты (табл.  30, рис.  1 6 ) . Легкая ф р акция :х а р актеризуется полево
!llп атово-кв арцев ы м  с оставом.  Ква'рц достигает б l � 1 00 % ,  полеБы е  шп а
ты - от еДlИ НИЧН ЫХ зерен до 34 % ,  му,сковит - ДI(J 2 % (СМ; табл. 30, 
рис. 1 6, 1 7 ) . Х а р актерными аутигенными минер алами можно считать 
пирит- м а р казит (,lI,0 48 % ) ,  лимонит (3-36 % )  .и группу титанистых МИ
нералов,  п р едста вленных а,натазом (до 17 % )  п л ей коксеН9М (38-42 % ) .  
в н ебольш их кол ич еств ах присутствует В'I'ОрIИЧНЫЙ гем атит, иногда це
лес1'ИН .  Тер р иген но-минераЛО!lИчеСКИIll ко мплексом дл я чуньС'кой свиты 
В среднем течении р. Подкаменной ТУllГУСКИ можно считаhъ эцидот-иль-
менит-рутил-турм алин-цирконовый ( рис. 33) . " 

0,01 .м,м) пород чуньского яруса (ни�н�я часть) 

А у т и ]' е н н ы е м и н е р а  . .!J. ы , 

.:l е r к и е т я )к е л ы е  

'" 

'" ::: ,:i j: .... .... 

� � :::: 0) :::: '" '" g r::� � , 

'" � = :::I .... � ,.. t: о 

� "' .... 0 :' 0. '" '" о. f-< ::: :::: "' ''' " � " "' "'  о. � "' .... ,., ,;!:: Q) 
'" g §  '" "' '' " '" '" " ,., ,,, "' " 
'" O � ::':: " '" '" � 0..\0 " '" 

I до 36 1 I 67-99 1 -30 до 9 \ 2- 100 1 -44 16-52 
6 1 - 100 до 34 3 1 -48 3-36 до 5 1 7  38-42 + до 
34-67 33-66 22-74 29-84 6-52 1-61 38-98 1 - 8  1 -91 3-78 до 1 2-32 1 - 1 9  3-29 7 1 -97 + ] -60 6 - ] 2  12-67 

% 

� 
'" " 
"' ''' 
"' .... 

до 100 
до 8 

т а б л и ц а 30 

л е Г К l! е  

до 93 1 -20 
до 1 

В н,и ж н е м  течении р. Подка м енной Тунгуски в породах чуньской 
свиты ф р а кция 0,25-0,0 1 мм зн ачительно преобладает, ДОСТl IГая 20,2-
78, 1 % .  И зучение тяжел ых минер алов показало,  что их содержание р а в
но 0, 1 6-0,63 % .  В двух обр азцах, тяжелые минералы которых целико!\[ 
состоят из целестин а  или из целестин а  и барит а ,  оно достигает соответ
ственн о  2 ,7 11 20 %. Сост а в  тяжелых МrИl-Iералов здесь более р аз ноо браз
ный.  Таюке преобл адает группа устойчивых м и нералов (см.  табл. зо,  
р ис. 1 6 ) , пльмеНIIТ продолж а ет п рисутствова ть в повышенных количест
вах, кроме э пндот а ,  ПОЯВИЛИIСЬ цоизит 11 ](ли н оцоизит (от единичных зе
рен до 9 % ) ,  наблюдается обыкнов енная Р ОГОlв ая обм анка (до 2 % ) ,  неrПОС
тоянно - гранаты (до 4 % )  и пироксены , ' в основ но м  М ОНОКЛlинные (до 
4 % ) .  В J1егких ф р акциях продолжает господствов ать кварц,  полевые 
'шп аты II м еют сугубо подчиненное значение, постоянно присутствуют 
креМНII и кварциты. С р еди аутигенных минералов превал ирующей ста 
новится группа  НIтанистых минералов,  представл ен ных в 'основно м  анз
тазом (44 % )  JI лейкоксеном ( 1 6-52 % ) ,  кр а й н е  непостоянно, н о  в повы
шенных КОЛiJ iчеств ах присутст,вуют Л J I МОНИТ, б а р ]]т н целестин (см.  т абл. 30) .  Д,1 Я  пород чуньской свиты В нижнем тече н и и  р. Подка мен ной Тун
гуски хар а ктерна цоизит-р утил-тур м алин-ильменит-цирконо в а я  а ссош! а 
ция минералов ( с м .  рис. 1 6 ) . 

Тер р и генные компоненты в тяжел ых фр акциях в отл ожениях н шк
Ней ча сти ч уньского яруса н а  р. Куренке в ср а в нении с УСТЬКУТСКI!МИ; 
ПОчти н е  '\!еняются и отл ичаются тол ько н екоторым увеличен ием coдep�  
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Рис. 16. Средний минер алогический состав тяжелоil и легкой 
фракций (0,25-0,01 А/А!) в породах чуньского яруса (нижняя 

чаСТЬ-ЧУlНьская свита и ее аналоги) . 
Тяжелая ф р а кцня (а); 1- ильменит; 2 - ЭПИДОТ-ЦОИ3I1Т; 3 - амфи
болы; 4 - ПIlj10ксены; 5-циркои; б - гранат; 7 - рутпл; 8 - турм а

лин; 9-прочие минералы. 
Легкая фракция (6) : 10 - кварц; 11 - полевые шпаты; 12 - СЛЮД',1 ; 

1.1 - обломки кремннстых пород; 14 - прочие минералы. 



жаНllЯ ильменита и шпинели (см .  табл. зо, ри<:. 1 6 ) . Для легких мине
ралов xap alI�TepHo такое же колебание в содержании кварца и полевых 
шп атов, как  и в породах устькутского яруса. Среди аутигенных мине
paJloB преобладает иногда пирит, иногда лимонит, в значительных ко
личествах содержатся анатаз и леЙкоксеи. Породы н.ижнеЙ части чунь
ского яруса на  р .  Курейке характеризуются пиро-ксен-ильменит-рутил
турмалин-цирконовым терригенно
минералогическим комплексом, ко
торый унаследовал основные при-
зн aJ<И комплекса устькутского яру-
са (рис. ЗЗ) . 

Песчано-алевролитовая фрак-
JlИЯ в отложениях нижней частИ 
ЧУНЬСI<ОГО яруса в разрезе р .  Кулюм
бэ содержится в незначительноМ 
количестве (0,0 1-0,52 % ,  редко 
2.2 1 %. ) . Общее содержание тяже
лых минералов обычно низкое. Оно 
здесь редко достигает 1 ,8 %  и быва
ет м енее 0,06 % .  Состав терриген
ных тяжелых минералов характери-
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зуется в основном группой устой- � 
чнвых минералов (циркон, турма- 20 40 60 80 

о 

Л I I Н, рутил ) , постоянно В значитель
ных содержаниях присутствуют 
эпидот (З-1 6 % )  и ильменит (З-
70 % } , в большем количестве, чем в 
породах устькут.ского яруса, встре
чаются здесь моноклинные пироксе-
ны ( 2-5 1 % )  и обыкновенная рого-
вая обманка (до 2 % ) , в некоторых 

Полевые шпаты 

Рис. 17. Содержание кварца !I поле
вых шпатов в отложениях чуньского 
яруса (НИЖНЯЯ , чапь - ЧУНЬСI�ая 

свита I! ее а налоги ) .  
J - Норильский район; 2 - р .  К:УЛlOмбэ: 
3 - р .  Подкаменная Тунгуска; 4 

р. К:уреЙка. 

образuах шпинель (до 1 9  % )  и апатит (до 8 % ) ,  отмечаются единичные 
зерна гр аната и слюд (см. табл. ЗО, рис. 1 6 ) .  Легкая фракция, как 'И  в 
породах устькутского яруса этого района, имеет кварцево-полевошп ато
B bJ ", состав, полевые шпаты составляют 47-99 % ( преобладают повы
шенные содержания) , кварц 1 -46 % , ' В значительных количествах при
сутствуют крем ни и кварциты (до 8 % ) , встречаются единичные зер н а 
слюд (см .  табл. 30, рис. 1 6, 1 7 ) .  Характерными аутигенными минерала
Щ I  в тяжелых фракциях являются пирит-марказит, лимонит, анатаз,  
л еИКОI(сен (см .  табл. 30) . В легких фракциях широко развиты новообра
зоваНI IЯ кварца ( 1 -93 % )  и альбита ( 1 -46 % ) , из которых иногда сос
TOIIТ БСЯ фр акция. ТерригеННО-Мlfнералогическим комплексом для пород 
нижней части чуньского яруса в бассейне р. Кулюмбэ можно считать 
П l lроксен-эпидот-турмаЛИН-РУТИЛ -ЦИРIюн-ил ьменитовый ( рис. 33) . 

В Норильском районе нижняя пачка чуньского яруса имеет повы
шенное содержание фракции 0,25-0,0 1 .11М (20-З 1 % ) .  Незначительную 
ее часть (0,08-0, 1 % )  составляют тяжелые минералы, представленные 
в основном цир,коном ,  рутилом,  турмалином и эпидотом,  в редких об
разцах присутствуют слюды, ильменит, шпинель, апатит (см.  табл. ЗО, 
рлс.  ] 6) .  Состав легкой фракции продолжает оставаться полевошпато
выч (70-97 % ) ,  кварц присутствует в значительно меньших количест
вах (3-29 % ) ,  встречаются единичные зерна -кремней и кварцитов (см.  
таБJJ . ЗО, рис. 1 6, 1 7 ) . Процессы аутигенного минералообразоваiшя 
ПРИВОДИJJИ 'к образованию сульфидов в форме  пирита-марказ·ита и суль
фатов в форме гипсов и ангидритов; широкое р азвитие получили тита. 
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ло в тяжелой и легкой фракциях пород (O,25�O,OI .мМ) Содержанне основных минера в 
т е р р i, ri.k 'н н ы е 

о '" 
>- "' '-' о  

Район "' м  "' �  :: � � '"  
о ", :,:: ", 

р. Подкам енная Тун- 5 
rYCKil' ( 1 1 1  разрез ) 

р. П одка м енная ' Тун- 3 
гуска ( 1  разрез) 

р. Куреliка 3 

р. КУЛlOмбэ 10 

Р-И г. Н орильска 4 

Карбонат-
% 

выхода l"ЮСТЬ, тяжелой 
go фракuии 

7,4-1 5 0,1 -0,31  

8,2-36 · 0,02-0,25 

до 60 3,5-4 

20-62 0,04-0,28 

ильме- IЭlJидот- l i �' 1 �� I НИТ цоизит ::?: 3 :;;: � � \Q  � u 

2-9 1 -6 до 1 до 2 

7--20 1 --4 
/ 

до 60 до 5 
1 3-80 до 1 3  , ..L ,- . 

36,.5-59
1
ОЩ -0,О9 16-72 6-21 + 

т я ж е I гранат 1. иllРКОН 
:3 '" 
Q 
5 

+ 

' 138 -73 

1-16 143-50 l '  
+ I ,ДО 1 7  

+ до 1 0  7-39 

+ ..L 1 6':""58 • 
" 

}lIистые минералы - анатаз и леЙкоксен. По в'сей вероятност'i ! ,  здесь, 
как и в других карбонатных толщах нижнего ордо'Вика,  ПРОIlСХОд'ИЛО 
интенсивное растворение и перераспределение обломочных зерен квар
ца. В районе г .  Нориль'ска для нижней част/и чуньского яруса можно 
считать характерным эпидот-турм алин-рутил-цирконовый терригенно
минералогичеокий комплек'с (рис. 33) . 

Верхняя ч а сть чуньского яруса в бассейн� р. Подкаменной Тунгус
КИ, предста'вленн а я  байюIТСКОЙ свитой ,  содержит значительное количе
ство фракции 0,25-0,0 1  лtJ1i ( 56-83,7 % ) .  Тяжелые минералы в ней сос
тавлЯют очень м алую ча,сть (0,02-0,3 1 % ) .  В среднем течении реки для 
тяжелых минералов весьма характерны эпидот, ильменит и группа  ус
тойчивых минералов: циркон, турмалин ,  гранат, рутил (см .  таБЛ. 3 1 ,  
рис. 1 8 ) . Легкие фракЦlИИ песчаников отличаются кварцевым ( 88-97% )  
составом, значительно содержание обломков кремней и кварцитов, еди
ничными зернами и непостоянно отмечаются полевые шпаты (см .  табл. 
3 1 ,  рис. 1 8, 1 9 ) . Хара'ктерным аутигеННhJМ минералом является лейко
r<ceH, редко анатаз,  в стречаются единичные зерна  лимонита. 

В нижнем течении р .  Подкаменной Тунгуски в байкитских песчани
ках тяжелыу минералы представлены также в основном ильменитом, 
эп'идотом, цирконом, турм алином, рутилом и гранатом;  роль последнего 
иногда усиливается. Кроме того, здесь появляются такие минералы, как 
цоизит, моноклинные пироксены и обыкновенная роговая обманка. 
В легкой фракции продолжает господствовать кварц. В самой нижней 
части реки несколько усиливается значение полевых шпатов (до 1 4 % ) (см .  табл. 3 1 ,  рис. 1 8, 1 9 ) . Среди аутигенных минералов, помимо лей
коксена ,  повышается роль анатаза и лимонита. Кроме того, отмечаются 
вторичные изменения турмалина ПР'!J rегенерации зерен. Для легкой 
фраКli!ИИ типична р ег�нерация ква'рца.  

В корреляционную группу минералов байкитской свиты н а  р .  Под
каменной Тунгуске входят кварц, циркон,  турмалин, гранат, рутил, эпи
дот, ильменит. Терригенно-минералогическими комплексами являются: 
ДЛЯ среднего течения эпидот-гранат-ильменит-турмалин-кварцевый , для 
нижнего - эпидот-ильменит-рутил-турм алин-циркон-кв арцевый, для 
приустьевой ч асти - эпидот-ильменит-турмаJllин-циркон-гранат-кварце
выи (рис. 34) . 

В отложениях верхней части чуньского яруса н а  р. КуреС!Ке (бай
КИТСКCjя с�ита ) песчано-аJlевритовая  фракция (0,25-0,0 1 .Ю1) , как и Н;! 
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чуньского яруса ( верхней части) 

j\f и н. е р а л ы  

Jl Ы е JJ е r l( и е 

турма-1 I § � I ГJO М" И 

полевые кремней, ЛИ!:! р)ТНЛ :: :t'  кварц 
шпаты кварци-

тов 

8-46 \7-1 2  93-95 \ 5-6 

1 7-38 1 -3 до 6 88-97 , 3- 1 1  т 

до 1 0  д о  8 86-100 ДО 8 до 3 
1 -21 2-41 72-95 5- 1 5  1 -5 

5 - 1 2 [ I 
{)-23 -L 58-69 13 1 - 42 -:-

I 

Т а б л н ц р  3 1  

А у т и г е н н ы е 11 н Н е р а· л ы, О' " 
т я ж е л ы е  

I Лllмо- I Пl!р llТ НlH 

1-40 

до 2 

до 1 00 

2-80 1 -39 

79 I 2-9 

I анатаз' l лейко-барит рутил, ксен брукит 

3-52 6-1 8 

до 2 23-32 

до 8 до 1 0 

до 32 1 -22 9-29 
до 2 1  1 - 1 7  8-55 

л е Г l\ н е  

'
кварц I поде вые 

шпаты 

1 -98 ' � 1 '2 
до з 1 

р. ПоД!каменной Тунгуске, составляет значительную часть порад (да 
85% ) .  Тяжелые минералы имеют здесь павышенные содержания ( 3 ,5-
4 % ) из-за присутствия пирита.  Состав характерных тяжелых м пне
р алов (см.  табл. 3 1 ,  рис .  1 8) можно считаТЬ Пlироксен-рутил-турмалин
циркон-ильменитовым.  Легкие фракции состоят из кварца ,  встречаются 
обломки кремней, кварцитав и палевых шпатов (см. табл. 3 1 ,  рис, 1 8, 1 9) .  Наибалее характерным аутигенным lVf!инералом является пир'ит-м ар-
1\азит, содеР.l!{ание которого иногда дастигает 1 00 % .  Второстепенным!! 
2утигенными минералами можно считать анатаз и леЙкаксен. Для лег
КИХ фракп'ИЙ типич,ны регенерационные каемки кварца.  Терр'игенно-ми
!IералаГ'ичеСI\ПМ ком плексам атложеНI IЙ байкитскай свlиты р .  КуреЙIШ 
является пираксен-рутил-турм алин-циркон-ильменит-кварцевый ( Р1ИС .  34) ,  

Н а  р .  Кулюмбэ в верхней части чуньскага яруса содержание ф р а к
ЦИИ 0 ,25-0,0 1  А1лt колеблется от 1 ,9 да 69 % .  Тяжелые минералы састав
ляют незначительную ее часть (0,04-0,4 % ) .  Среди них преобладает 
групп а  у,стаичивых минер алов (lильмеl-lИт-магнетит, циркон, рут'Ил, тур
малин) , пастоянно присутствует в неравномерна повыш енных каличест
вах эпидот, цоизит и клиноцаизит. Отмечаются единичные зерна абык
навеннай рогов ай обманки, инагда маноклИI-IНЫХ пироксенов, БИОТllта, 
мускавита,  зелен ай слюды, сфена ,  шпинели и апа1'ита (см .  табл. 3 1 ,  
рис. 1 8) .  Састав легкай фра'кции IшарцевыЙ. Палевые шпаты в ней сас
тавляют 5- 1 5 % ,  кремни и кварциты - 1-5 % ;  во всех 'Образцах встре
чаются серицнтизированные зерна ,  'Образаванные за счет изменения па
левых шпатов; в нижней ч асти пачки при'сутствуют хларитизираванные 
<обломки (см. табл. 3 1 ,  рис .  1 8, 1 9 ) .  Процессы аутигеннаго минералооб
разавания в 'Отложениях развиты ШИРOJ\О. АутигеНI-Iые минералы пред
ставлены лейкаысенам,  анатазам, лима]-]I1ТОМ ,  пиритом,  кварцем и аль
биl'ОМ .  Н аибалее р аспространены группа  титанистых минералов и ИДilю
морфные ](ристаллы кварца (-см .  табл. 3 1 ) .  Корреляционные м инер алы 
веРХlНей части чуньскага яруса на р. Кулюмбэ представлены эпндат-тур
маЛИН-РУТИЛ-ЦИр'кон-ильменит-кварцевай ассоциацией (рлс. 34) . 

В Нарильскам райане в верхней пачке чуньского яруса песчано
алевритавая фракция р азмером 0,25-0,0 1 /11111 составляет 2 1 ,9-33,5 % .  
Тяжелых i\1'Инерало-в в ней 0 ,02-0,09 % .  Он] [  преД,ставлены ЭГfiидатом н 
УСТОЙЧИВblМИ минер алам'И (-ильменит, цпркон, рутил, турм алин) . Легкие 
i\Il-IНер алы, саставляющие аснавную часть песчана-алевритовай фракции, 
имеl9Т в щнов]-]ам кварцевый состав (58-88 % ) ,  полевые шпаты при-
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Рис. /8. С редн и !'1 �1 , " ,сра.10гнчеСI(ИЙ соста в  тяжелой и легкой 
ФРЗiЩlI1I (0,25-0,0 1 .н.Н )  в породах чуньского яруса {верхняя 

ч асть-ба йкитска я  свита f1 ее ана.lОГИ ) .  
ТЯ/i\(".rr а я  Фrннш,Ия (а) : 1 - нльменит; 2 - эпндот·цонзит; " - пиро
KceIHJI ; 4 - ЦIlРКОН; -5 - гранат; 6 - рутнл; 7 - ТУРi\I а л и н ;  3 - прочие 

:\tинераJl Ы .  
Легт{зя ф р а J";ЦIJЯ ( 6 ) :  9 - I';Ba p u ;  1 0  - ПОJт е в ы с  ШII<lТЫ, 11 - облом-

ки Kpe:\H.j IlCTblX пород; /2 - пр:::>ч н е  минералы. 



СУТСТВУIOТ В значительных количества х  (8-42 % ) .  ЕДИНI IЧНЫМИ зерна
ми В'стречаются кремни и кварЦ:IТЫ (см.  табл. 3 1 , рис. 1 8, 1 9) . АУТ'ИГt:I J 

ные минералы представлены леИJ{Оlкеном, анатазом и ЛИМОllИТОМ ;  в ( !Т .  

дельных обр азцах отмечаются повышен-
ные содержания ПИJ-Iита и барита,  мно
го сульфатов. Терригенно-минералоги
чески м комплексом пестроцветных чунь
ских отложений в районе г. Норильска 
является эпидот-турмал ин -РУТI IЛ-ил ь 
, менит-циркон-кварцевый (Р I !С .  34) . 

, .  ИР И ВОЛУЦИ ИЙ Я РУС 

,Минералогический соста в от ложе-
ний криволуцкого яруса ( н ижняя ч асть 
м амырской свиты) на реках Ангаре 1 1  

И :1Il1ме,  по данным Ю. Н. 3анина ( 1 964) , 
характеризуется в тяжелых ф ракциях 
высоким содержанием гр аната (до 30 % ) ,  
тур м аЛ Иll а (до 24 % ) ,  циркона (до 2 1  % )  
и рутилз (до 26% ) .  в верхних ГОРИЗОН
тах увеличивается содержание розовых 
ЦИРКОНОВ и гран атов. Среди JJегких ми
н ералов продолжает господствовать 
кварц  ( 8 1 -98% ) ,  полевые шпаты со
ставляют 1 - 1 0 % , в нижней п ачке м а
мырской. свиты их до 22-23 % .  Терри
геШ·IQ-минералогичеСI<ИМ l<Омплексом кри
волуцкого яруса в }\нгаро-Илимском 

/(ворц 
8 
8 

80 ,f' 
6 

0 - /  8 - 2 
а -з 6 -4 

• 

60 

40 

20 

о 

го 40 60 
Полевые шпаты 
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Рис. 19.  СО.J.ержание кварца 1 1  
п ол е в ы х  1.I .lГlaTOB в отnоженшr х 
' IY l l bCI<orO 5IРУС<1 ( верхняя '(аст!" 
-. ·ба Йj( 1 I  гска 51 свита II ее а H J -

. лаги) .  
1 - l'IОРlIльеlшii paiiOH; 2 - р .  1\\·· 
:тюr-.·l БЭ;  3 - р . Подкаменная TYI I · 

гус"а; 4 - р. КуреНка. 

pa llOHe я вляется циркон -турмалин-рутил-гранат-кварцевый ( рис. 35) . 
В бассейне р. Подкаменной Тунгуски в породах криволуцкого яруса 

песчано-алевритовая фра'кция размером 0,25-0,0 1 МА!  составляет 
�29,6 % ,  тяжелые минералы в I [ей присутствуют в малых количествах  
(до 0,24 % ) .  Состав ' ! х  почти не меняется по сравнению с лежаЩ'И М I I  
Н I Iже баЙКИТСI<ИМИ песчаниками ;  в н и х  продолжает господствовать груп 
п а  устойчивых минералов, в значительных количествах присутствуют 
ЭП I IДОТ, цоизнт И I<ЛИНОЦО'ИЗ'ИТ. Породообр азующие минералы предста в
лены кварцем (до 98 % ) ,  количество полевых шпатов не превышает 2 % ,  
отмечается присутствие кремней и Iшарцитов (табл. 32, рис. 20, 2 1 ) .  
Окатанность обломков неодинаковая ,  наряду с хорошо окатанными зер
нами много угловатых и полуугловатых. Сортированность зерен песча 
но-алевр'итового м атеР l lала слабая.  В группу аУ1'игенных минералов 
входят лей коксен, анатаз,  ли монит, глаУI<ОНИТ, минерал ы ,  содержаЩl lе  
марганец; некоторые из них ( гл аУI<ОНИТ, лейко'ксен) составляют значи
teJlbJ-lУЮ ч а·сть тяжелой J [  легкой фракций (см. табл. 32) . Для криволуц
IЮГО яруса в бассейне р .  Подкаменной Тунгуски намечается эпидот-ру
тил-циркон-кварцевый терригенно-м'инералогичеС1<ИЙ ком плекс (рис. 35 ) .  

В бассейне р. Кулюмбэ в отложениях криволуцкого яруса песчано
алевритовая фракция 0,25-0,0 1 JI!JH составляет 0,06-37 % .  СодержаНl lе 
тяжелых минералов в ней колеблется от 0,0 1 до 1 , 1  % .  Тяжелые ф р ак
ции в основном слагаются устойчивыми минералами и Э llНДОТОМ ;  обык
новенная роговая обманка, мусковит, гранат, шпинель встречаются еди
ничными зернами; МОНОI<линные пироксены и корунд присутствуют В 
р едких образцах, лричем содержание их колеблется от ед.иничных зе
рен ДО 5-·6 % ( с м .  табл. 32, рис. 2О) . Легкие минералы в верхней поло-
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в тяжелой и легкой фракциях пород (размером 0;25-Содержание основных минералов 

Ра ,lO" 

р . Подкаменнан 
Тунгуск а (I r разрез) 

р. Кулюмбэ '. 

Р-Н г. норильска 

о " 
.... '" U o 
'" м  :: =  
;,;; � Э :С  - "  

I<арбо-
нат-

насть, 
выхода 

тяжелой 
фраКЦlIII 

1
1 до 21 до 0,24 до 3 до 13  

1 5  1 9-92 0,0 1 - 1 , 5  4 - 63 1 -39 + до 6 

2 57-71 0,2-0,41 / I -51ДО 4 до 2 

Т е р р и г е н н ы е  

т я ж е 

до 76 до 1 51 'до 8 

+ до 41 2 1 -8 1  1 -501; t-27 

+ + 158 - 74 6 - 1 5i 9-29 

ВIIне отложеНIIЙ состоят из кварца (93- 1 00 % ) ;  полевые шпаты riри
сутствуют не во всех образцах и в виде единичных зерен ; в нижней кар 
бонатной ча,сти р азреза роль полевых шпатов нес,колыко усиливается, а 
в отдельных образцах они составляют 33-43 % ,  что связано с ],онцент
рацией полевых шпатов за счет растворения и перераспределеНI IЯ обло
l\!ОЧНЫХ зерен кварца (см. табл. 32, Р'I IС .  20 , 2 1 ) .  До 2-8 % легкой фрак
UШJ составляют обломки кремней и Jшарцитов, иногда отмечается зе
леная слюда,  МУС'ков'ит и сеРИЦIIТIJЗIIрованные зерна.  Аутигенные мине-
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Рис. 20. Ср<:,дний �1I1НераЛОГII',ес,,"й состав тяжелой и JlerK011 ф р а l, " ! l fl 
(O,25-0,O l ;HAI) в породах Кр llВОЛУI ЩОГО яр уса. 

ТЯ;'КС:I <J. Я  фра кция (а); 1-IIJlьмеН IIТ; ! - ЭПНДОТ-ЦОIIЗНТ; 3 - аМ фllболы; 4 - n lljlu' 
K( ell l.l ; .5 - ЦlljН';ЛН ;  (j - РУТIIЛ; 7 - ТУРМ<1.ЧI1Н; 8 - прочие MIIHepaJlbl. 

ЛеГJ\ П Н  ф р а J\ I � Н Н  ( б ) :  .9 -- ЮН1j1Ц: 10 - полевые 11JiП nТЫ ; 1 1  - оБЛОМКII кремнистых 
,"юрод; 12 - прочие l\IНl1ера.nы. 
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т а б л и ц а 32 
О,О{ ,МОМ) крнволуцкого яруса 
i\f и 11. е р а л Ы� % А У т н j' е н н ы е м 11 Н е р а JI Ы, % 

л ыI е 

i 

д е г к н е 

! ! оБЛОМК1I / . поле- кремней, кварц \ 
:в

ые . кварци-шпаты тов 

до 98 до 2 I 
до 2 до 5 75 - 100 до 1 6  1 -8 

+ i 83-93 6-17 + 

, 
т 

т я ж е л ы е  / lIIMO I I анатаз' l ле йкок_ 
пирит . .  ��IT

- баРIIТ рутил, сен 
брукит 

до 1 до 31 до 5 

1 -92 1 -97 до 11 1-34 2-31 

1-4 5-9 

л е Г К и е 

!полевые l глаукварц ш паты КОННТ 
5 - 1 00 до 3 J + до 43 

I 

до 29 

р алы характеризуются главным образом лейкоkсеном и анатазом, в ло
кальных уча стках - лимонитом (верхняя терригенная  часть р азреза ) ; 
п'Ириroм , идиоморфными кристаллам'и кварца и альбита (нижняя Еар 
бонатн а я  часть - р азреза ) . Для пород криво
луцкого яруса района р. Кулюмбэ свойствен- НваРIJ 

на эпидот-ильменит-турм алин-рутил-циркон- D 

кварцевая  ассоциация (рис.  35) . O� 
о - }  

• - 2 
В Норильском р айоне количество фр ак- 80 ции р азмером 0 ,25-0,0 1  Л{М в породах криво-

о р - з  
лу�кого яруса значительное (до 22% ) .  Содер
жание тяжелых м инер алов в них небольшое 
(0, 1 8-0,4 1 % ) .  Тяжелые терригенные минера

л ы  представлены эпидотом,  турмалин,ом,  ру
тилом, цирконом, н аблюдаются также оБыI\
навенная  роговая  обманка (до 4 % ) и пиро"
сев (до 2 % ) .  в легких фракциях продолжает 
господствовать кварц; сугубо подчиненное 
значение и меют полевые шпаты; в виде еди
ничных зерен встречаются обломки кремней и 
Iшарцитов (см.' табл. 32, рис .  2О) . Среди аути
генных минералов господствуют пирит-марка

• 

60 

40 "'--�-..:...-� _"r,8--'_"r' _. 

20 40 60 
Полевые ШПQmOi 

Рис. 21. Содержание кварца 
и .полевых шпатов в отложе .. 

ииях кр иволуцкого яруса. 
1 - Норильский район;  2 -
р .  I(уmомбэ; 3 - р .  Подка м ен ,  

ная Тунгуска . 

з ит, в небольших количествах отмечаются а натаз и лейкоксен ,  и ногда 
в легких фракциях присутствует альбит. Состав терригенно-минерало
гического комплекса криволуцкого яруса Норильского района пироксен
аМфиБОЛ-ЭП IIДот-турм алин-рутил-циркон-кварцевый (рис. 35) . 

МАНГАЗ Е Й СНИЙ ЯРУС 
Для отложений мангазейского яруса (верхняя часть мамыр-ской 

св'иты и нюкняя часть бра1\СКОЙ свиты) в б аосейн ах рек Бирюсы, Чуны, 
Ангары и Иnима ,  по данным Ю. Н .  Завина ( 1 964) , хара,ктерно повы
шен.ное содержание граната (27-56 % ) .  При этом в Чуно-Бирюсинском 
районе в значительных количествах содерж,ит·ся розовый гранат ( 2-
1 8 % ) и мало цир,кон а  ( 8- 1 0 % ) ,  рутила (2-3 % )  и турм алина (2-4 % ) .  
В Ангаро-Илим-оком районе, н аоборот, повышено содержание циркона 
( 1 4� 1 5 % ) ,  турмалина ( 1 4-1 8 % ) ,  рутила ( 1 0-1 6 % )  и почти отсутст
вует розовый гранат. Легкие м,инер алы характеризуются повышенным,  
иногда преобладающим содержанием полевых ш п а тов. Терригенно-ми
нералогичеСI<ИМИ комплексами для мангазейского яруса являются в Чу
но-Бирюсинском р айоне гранатовый,  в Ангаро-Чунском - ЦИРКОН-РУ
тил-турма.ТIИн-гра натовыЙ ( рис .  36) . 
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с держанне основных минералов в тяжелой и легкой фракциях пород ( рааntб!JОJ\l о 

о " �б выхода .... " Карбонат-U o  тнже.lОЙ Район "' ", НОСТЬ, �o v "" _  фракции � �  ;;: 
.о .... о ", " "  ;,:: ", = '"  

р. П одкаменная 
Тунгуска 

4 8-32,6 до 0,23 1 3 -55 ( I  I разрез ) 
р. С ухая Тунгуска 3 1 5-80 0,02- 0,3 1 т 

р. Курей ка 1 0  
р .  Кулюмбэ 1 32,6 1 ,92 п 
р-н г. Норильска 3 29-84,5 0,01 -3,33 

, , .... 
� , = � 

� :.:  о - о  
'" � -o  

1 - 1 6 1 -8 
+ 

до 5 , 
т 

и р 

т е р р и г е к 11 '" е 

� ,  ::: I о :; 0. ", :: (l)  :: е;,)  

до ,1 + 

5- 1 7  
и 

т я ж е 

.... , �I '" :с турма-� ЦИРК()I1 ' J111� 

+ 29-73 6 -20 
+ + 

до 5 27-52 до 33 
т 

1 4 -57 13- 1 4!до 1 2/ + IДО 1 6-78 6 -9 

в разрезе р. Подкаменной ТУНГУСКJи отложения мангазеиского яру
са характеризуются полевошп атово-,кварцевым составом. Содержание 
группы полевых ш патов достигает 29 % ,  но может снижаться до 1 0-
1 1  % .  Встречаются обломки кремней, кварцитов и мусковит (до 1-2 % )  
(табл. 33, рис .  22, 23) .  Тяжелые терригенные минералы содержат п ре
обладающее количество устойчивых минералов ( ильменит, турма,mин ,  
рутил, ЦИРКiQН )  и эпидота ,  иногда цоизита и КЛИ!ЮЦОИЗlIта,  редко встре
чаютСЯ моноклинные пироксены, зеленая слюда, гран ат, шпинеJl Ь  ( см .  
табл .  33, рис. 22) . Среди аутигенных минералов основным являетсн 
ЛИМiQНИТ, хотя его содержание сильно колеблется - 30-90 % от тя
желой фракции. П а р аллельно с лимонитом присутствуют лейкоксен 
( 5-38 % )  и анатаз (2-8 % ) ,  в легкой Фракции - глауконит (до 3 % ) .  

ТерригеННО-Мlине,ралогичеСIИIМ комплексом отложений м ангазеЙОJЮГО 
яруса на р. Подка менной Тунгуске является амфибол-uоизнт-турмаюш
I1льменит-циркон-кварцевый (рис. 36) . 

Н а  Сухотунгуос.J<ОЙ площади изучение песчано-алевритовых фрю(
ций в иммерсии показало (СМ.  табл. 33 и рис 22) , что среди легки х 
минералов преобладает кварц ( 8 1 -85 % ) ,  полевые шпаты содержатсн 
в подчиненных количествах  ( 1 4- 1 9  % ) .  Тяжелые l\I I Iнералы состоят 
здесь из ' аутигенного пирит-марказита. Терригенная часть их представ
лена единичным,и зернами шпинели, турмалина ,  рутила .  цир кона,  ЭПН� 
дота и моноклинных пнроксенов, поэтому выделить здесь терригеННО' JIНI
нераЛОI1ический компле,кс не представляется воз,можньш. 

В бассейне  р. Курейки наиболее р асп'ростраНБННЬШ �! ! iНералом пес
ч ано-алевритовых фракций в отложениях мангазеЙского · яруса явшгетсн 
кварц (90- 1 00 % ) ,  полеВblе  шпаТbl содержатся в сугубо подчиненных 
количествах (ДО 1 0 % ) ,  присутствуют единичные об"10,,) Ю! кремней fI 
кварцитов (см.  табл. 33, рис. 22, 23) . Тяжелые минералы здесь в ОСНОВ
ном состоят из аутигенного пирита, значнтельнан часть 1\0ТОРОГО иногда 
лимонитизирована .  Меньшую ч асть тяжелой фракции составляют цир
кон, рутил,  турмалин н в отдельных образцах - МОНОКЛJ!нные пироксе
[ны (см.  табл.  33, рис. 22) . Терригеюю-минералогичесю!м комплексо м 
для отложений мангазейского яруса в р айоне р. I(уреiiЮI является ру
тил-пироксен-циркон-кварцевый (рис. 36) . 

На  р .  Куmомбэ в отложениях мангазейского яруса легкие минера 
лы состоят в основном нз кварца (до 94 % ) ;  присутствуют зеЛбная  слюда 
(до 5 % )  и единичные обломки кремней и кварцитов. До 1 % фраКЦЩI 
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O,2fi-(),()t "fM) l'I!ангазейского яруса 

м JJ Н С :р а л ы, % 

.il :61 С л е Г К ll е  

РУТНJI / / /ОБЛОМКИ/ шпи- nO.lIeBble кремней 
}l€.:lЬ кварц шпаты If квар- СЛЮДЫ 

Ц!IТOB 

3- 4 ДО 1 68-90 1 0-29 до 2 до 1 

+ 81 -85 1 4· - 1 9  -

5-44 90- 1 00 до 1 0  
94 + до' б 

до [ 3  88-97 2-14 , 
т 

Т а б л и ц а  33 

А у т и г е и н ы е  м и н е р а л ы. % 
т я ж е "l ы е  л е г к 11 е 

пирит 
/ лимо- I анатаз' l лейко-

НИТ рутил, ксен брукит I глау-иварц I(ОННт 
, 24-90 1-8 5-38 1 -3 т 

99 + + 
93- 1 00 41 -76 1 4-30 

1 00 
5-99 1 3-51 2 - 1 3  1 -35 до 20 

СО'С1'<1В.i1яет аутнгенный гла,Уконит. Тяжелые минералы главным обра
зоl'll ыредстаВ/lены аутигеЫНЫМ1И пиритом и м арказитом. Един ичные зер
на УСТОЙЧИВЫХ и некоторых других минералов не  дают основания для 
Быдеllения теРРiигенно-минералогического комплекса.  

В Норильс!<Юм р айоне п есчано-алевритовая примесь в отложениях 
м аНГ<1зейского яруса составляет 6-3 1 ,5 % .  Среди тяжелых минералов 
·преоБJ:l .f:(даюТ циркон, рутил,  тур м ал ин ( ,см.  табл. 33, рис. 22) . Хара,к
терно спорадическое появление в повышенных количествах эпидота ,  цои
зита, Елиноцоизита , обыкновенной роговой обма нки, м оноклинных п и
РОЕ: сенов. В составе легких м и нералов продолжает преобладать кварц 
( 88- 97 % ) ;  содержание полевых шпатов колеблется от 2 до 1 4 % ,  встре
чаются единичные зерна обломков крем ней и кварцитов. Среди аути
генны�x :\Iинера.10В преобладает пирит-ма рказит, иногда сильно ЛИМОЮI
тизированны !i ;  спорадически присутствуют а натаз и лейкоксен (содер
жа ННt:; их несколько повышено) ; в отдельных образцах в легких фрак
циях встречаются в повышенных количествах ИдИОl\Iорфные кристаллы 
кварЦ<1. ТеРР IJГенно-минералогическим комплексом для м ангазейского 
яруса Норильского р айона является турмалин-гранат-циркон-амфибол
ЦОИЗИ"1" ПИРОI(сен-эпидотовый (рис. 36) . 

ДОn БОРСНИЙ Я РУС 
в ба,ссейне р .  Под'каменной Тунгуски в отложениях долборского 

яруса П'р-И.месь песчано-алевритовых ч астиц размером 0,25-0,0 1 МА! со
стаВlIяет 20-28,6 % .  Содержание тяжелых минералов колеблется от 0,07 до '0,25 % .  Исследования минералогического состава пород по!<аза
ЛИ, что среДII терригенной ч асти тяжеJlЫХ минералов в основном преоб
л адают устойчивые минералы (цир!юн, гранат, рутил,  ильменит ) , пос
тоянно присутствуют цоиз'ит, м.оноклинные и ромбические rтироксены. 
ш пинель (табл. 34,  рис. 24) , иногда встречаются единичные зерна ЭПll
дота , обыкновенной роговой обманки, турмалин а ,  зеленой слюды. В лег
кой фракции преобладает кварц (83-88 % ) ;  полевые шпаты составля
ют 1 0- 15 % ,  встречаются обломки кремней и кварцитов (до 3 % )  (см .  
таб.7J. 34 и рис .  24 ,  25) . Аутигенные минералы представлены главным 
образ.ом .7IеЙкоысеном, анатазом и лимонитом;  в небольших количествах 
(до 1-2 % ) ' отмечаются пирит и глауконит (см. табл. 34) . Терригенно
минер алогическим комплексом для пород долборского яруса на р .  Под
ка менной Тунгуске является пирок'сен-шпинель-рутил-ильменит-гра нат
ЦИРЕОН"'7шарцевый (рис. 37) . 
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На р .  Кулюмбэ в долборском ярусе терригенные тяжелые минера
лы представлены эпидотом,  ЦОИЗИТОi\!, клиноцоизитом И группой 'устой

чивых минералов (шпинель, турмалин,  рутил, циркон,  ильменит) , при
сутствуют единичные зерна а патита, зеленой слюды, мусковита, БИОТI1-
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Рис, 22, Средний минералогический состав тяжелой и легкой фрак. 
ций (0,25-0,0 1 11/ЛI) в ПОР О,J,ах ыангазейского яруса, 

!Яiкел а н фраКЦIIЯ (а) : I - ильменит; 2 - эпидот-цоизит; 3 - амфIIБО:IЫ: -i-
IlИРОI\сены ; 5- цr�рк('tН: 6 - рутнл; 7 - турмалин; 8 - прочие минеrа.ijbl. 
Леrкая фр акuня ( о ) :  9 - н:варц; 10 - полевые шпаты; 11 -слюды; 12 -

гл а У I<ОI-IIIТ; 13 - прочие l\IJlI-J\::ралы. 
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та, амфиболов и моно�линных пироксенов. Легкая фракция имеет по
левощцатово-кварцевыи со'став . ( см. табл. 34, рис 24, 25) , Gреди аути

генн ых минералов преобладает Пирит, из  ко
торого иногда состоит вся тяжелая фракция; 
в меньших количествах встречаются анатаз 
лейкоксен и лимонит (см. табл. 34) . для ДОJl�  
борских отложений на р .  Кулюм бэ хар актер
ным является рутил-цоизит-цирКон-ильменит_ 
кварцевый (рис. 37) комплекс минералов. 8�f� 60� о 

0 -:1 
. - 2  
о - з  
. -4 
А- 5 

nnАНД О ВЕ РИЙСКИЙ Я Р УС 
в Чуно-Бир юсинском И Ангаро-Илим-40 .. ' 2'0 , i .. 40 60 ском районах отложения н ижнего силура ,  Палевые шпаты u u 

представленные кежемскои свитои, характе-
Рllс, .23. Содерж ание кварца 
н полевых шпатов  в отложе
ниях мангазейского яруса, 
1 - Норп:.lЬСЮIЙ р а П о н :  2 -
р. Ку.п ю м бэ ;  3 - р . Подка м еll
ная Тунгуска ; ·4  - р .  Суха я 

Тунгуска; 5 - р. КУ1)(�Йка . 

р изуются, по  данным Ю. Н.  Занина  ( 1 964) ,  
повышенным содержанием гра н ата  (40,2-
75 % ) .  Наиболее высокие количества его от
мечены в разрезах Чуно-Бирюсинского р айо
на (63-75 % ) .  На р.  Илиме содержание гра
н ата понпжается до 40-46 % .  Циркон, тур

малин  и рутил присутствуют В небольших количествах. Легкие минера
лы состоят из кварца и полевого ш п ата,  содержание которых н еравно-
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Рис. 2-1. Соедни(r мннераJIOГJlчеСЮIЙ состав 
тяжедоii 1 1  

'
легкой фракций (0,25-0,0 1 АШ) в 

Iпородах долборCI<ОГО яруса. 
Tm'Ke,:I �I5i фР�1КЦlIЯ (а): 1 - ИЛЬМСШIТ; 2 - ЭПll
ДОТ�ЦОНЗI IТ ;  3 - ЦИРКОН; 4 - гранат; fj - P YTll,:-т. ; 

6 - Т\:jJыалин; 7 - ПРОЧJlе I\НI н с р а л ы .  
Леп,ая ф р а i';:ЦIIЯ (6): 8 - кварц, 9 - I Ю,'l евые 
ш п а т ы ;  10 - оБЛОЫК!I кремнистых пород; / / 

Г.1 Э УКОНIП; /2 - п рочие МIНlерал ы .  

I I I  

мерно ( табл.  35, рис .  26, 27) , 
Для н ижнего силур а в Чуно
Бирюсинском И Ангаро-Илим
ском р айонах можно считать 
хар актерным циркон-грана 
товый комплекс ( рис .  38) . 

На р .  Подкаменной ТУН
гуске для пород лландовеР J l (r 
ского яруса характерны устой
чивые тяжелые минераJJ Ы :  
цир кон, ильменит, гранат, ТУР
маJJИН, рутил, а также ЭПИДОТ. 
цоизит, обыкновенная рогова я 
обманка и моноклинные ПИРОJ\
сены ;  последние представлены 
в основном диопсидом И авги
том (см. табл. 35, рис. 26) ; 
встречаются единичные зерн а 
дистена ,  хлоритонда , тремол н-

Нварй 
• 

о 

80 
0 0 

• 
60 - � 

20 40 60 
Пппе8Ыl=: шnГ' 

Рис. 25. Содерж ание юзар
ца н полевых шпатов в отло
жения х долборского яруса. 
/ - р .  I(ул юм б э :  2 - р .  Под-

каi'I € Н Н <l Я  ТУНГУl:Ю:l. 



P'tJIOB В тяжелой " легкой фракциях пород (размером СодержаНllе основных мине , 

I Т е
р р н г е н н ы е 

, о 
Карбо-" т я ж е 

... ", нат- ?;. оыхода 
u "  

тяжелой P a iioH "' ",  насть, � I I ,. �  ФР31(llIIН 1 l '  l '  з 1  :: ;;: " 1f.!Jb- Э ПНДОТ- :: 3 0 ::r:  гра- ц"р-" "  " 
мени"!' ЦОI

1ЗИТ !$ §� 2 Э =С  ;j H:.tT КОН 
- " 

Подкаменная 
i 

р. 
Тунгуск

а 
3 7 -27 0,07-0,25 1 7- 20 до 1 ..L 1 -3 2-38 30 - 67 I 

Кулю�[бэ 2 2--76 0,04-0,8 1  до 4 1  до 1 8  + + ..L до 28 р. I 

та, апатита ,  корунда и сфена.  Сред!! легких минер алов продолжает пре
.обладать кварц, но полевые ш п аты присутствуют в значительно БОJIЬ
Ш НХ содержаниях ,  чем в верхнем ордовике (см .  табл . 35, рис .  26, 27) ; 
обломки кремней, кварuитов п слюды составляют меньше 1 % .  Аутиген-

СодержаНllе основных МlIнералов в тяжелой 1 1  легкой фракциях  пород ( размером 
I I l e  ?(, выхода '-' '' J{а рбонат-Район '-' " ТЯ�li:е.!lоii ,. '" НОСТЬ, % фра КЦНII ::: ::: 3 �  - " 

р . 110дкаменная 
Тунгус ка 3 88,6-90 0, 1 2-0, 1 8  

р . С у хая 
Тунгус ка 6 37,7-72,5 0,03-6,97 

р .  Кулюыбэ 6 1 6,5-95 0,6-.55,6 

р-н ! ' .  Норил ь ска 8 22,4-60,0 1 ,39-27 , 1 1  

ильме- I эпидот- I амфи- I НIIТ ЦОНЗI1Т бо.'1Ы 

4-25 20-44 9-23 

46-.59 1 5-34 

+ до 66 до 6 

37- 67 1 7-26 

Т е
р р и г е н н ы е 

т я ж е 

:о I .. 1 ЦIlРКОН п"ро- I "' " 
2 :с "сены " 
:5 f' 

1 -6 I 4-5 2 1 -27 т 

до 1 + 2-8 6-20 

до 4 + до 1 9  

2-29 до 2 1-5 3-1 8 

J-I ы е  м инер алы состоят из л имонита, анатаза и лейкоксеI-I а , отмечаются 
единичные зерна пирита .  Терригенно-минералогический комплекс для 
отложени й  нижнего силура на р. Подкаменной Тунгуске хар актеризует
ся п ироксен-эпиДот-цоизит-амфибол -гранат-турм ал ин- ильменит-цирко
новым ( рис .  38) составом.  

На СУХОТУНГУССКОЙ площад:и в отложениях лландоверийского яруса 
терригенные тяжелые минералы состаВJIЯЮТ эпиДот, цоиз'Ит, оБЫЮ-IOвен
ная, иногда бур ая роговая  обманка, МОНОКЛ И Н\-Iые пироксены и устой
чивые м инералы (см .  табл.  35, рис. 26) . Легкие фра lЩИИ имеют непос
тоянный состав.  ОТJIожения среднего лландовери характеризуются I<вар
цевьш (84-87 % )  составом;  полевые ш паты здесь не  превышают 1 5 % .  
В верх'нем JIл андовери среди легких минералов преобладают полевые 
шп аты (70-90 % ) ;  кварц содержится в подчиненном количестве (9-
30 % )  (см .  табл. 35,  р ис. 26, 27) .  Этот факт, по всей вероятности, можно 
объяснить, как и для других карбонатных разрезов ,  l<Онцентрацией по
левых шпатов за счет рас \'ворения и перераспределения в щелочной 
карбонатной среде обломочных зерен кварца.  Терригенно-минералоги
ческиы КОМПJlексом отложений JIландоверийского яруса на р .  Сухой Тун
гуске является пироксен-гранат-циркон- а мфибол-эпидот-цоизитовый 
(рис. 38) . 
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Т а б л и ц а  3 1  
0,25-0,0 1 J1tM) ДОJIборского яруса 

\! Н Н е р а .:'! Ы, 90 Аутигенные i\шнеРЗ/fЫ, ?о 

.'I ],1 е J1 е г J( и е т я ;,к е л ы е  .IIеп:ие 

I I кварц об

.'J
О:МКИ \ I I ' тур- I ру- шпи-

I 
({
о- полевые

/ 

кре
м
ней ЛИМQ- брую/Т, лейко- глзу-

ыалин ТШl нель РУНА шпаты и квар- пирит нит анатаз, 1  ксен конит 
ЦИТQВ РУТlJЛ 

I I до 1 
i I + 3-7 1 -4 83-88 1 0 - 1 5  до 3 , 30-77 1 - 1 1 8 -32 [ до 2 ,- 1 1 -99 до 1 I до 4 1  ДО 2 т 66-- 92 1 8 - 34 ...L + до 1 0  Д О  1 4  ДО 1 9  

I , I 
в бассейне р .  Кулюмбэ минералогический состав пород лла ндове

рийского яруса хар актеризуется обилием в легких ф р акциях комочков 
гл инисто-слюдистых J\Jинер алов .  Только по редким -обр азцам,  где можно 
подсчитать содержание кварца и полевых ш п атов,  в идно зн ачительное 

0,25-0,01 М.М ) лландоверийского яруса 

1-,-[ и н. � р а л Ы � "' , О  

JI Н е 

§ I =; 
:: :;-. ::: ,., - -; о. 

4-6 до 4 

2 1 -3 

I � [ � �  1 � <lJ ::: =: I :':: � 3 �  � �  

...L , до 2 , т 

IдО 
ДО l ,дО 2 I l:г-,фо 1 1 + до 1 9  

• :"J е [' ]( и е 

поле- кремней \ [ОБЛОМКИ/ 
1\:.ВЗРU вые и квар-

шпаты питов 

I 

62-78 2 1 -36 до 1 

30-87 1 3-701 до 67 до 32 + 
84-98 2-1 5  , , 

:;; � 
2 ПИРIIТ ;-; 

до 1 до 2 

, 99-1 00 до 98 

98 - 1 00 

т а б л н ц а 35 

Аупн'енные i\1IIHepa:lb! , �,) 

т я )к е л ы е  -�( . 
I лимо-нит I I анатаз, \лейко- I � I барит рутн

л
, ксен ci � I брукнт "' ;::: 

'2 1 - 27 1 1 -24 9 -1 8  
I 

...L , , , 

ДО 97 до 5 до 100 до 2 + + 

� '" '" 

8-49 

Iпреобл адание первого н ад вторым. Тяжелые минер алы в основном со
стоят из а)"I'игенного барита,  целестина,  пирита,  каждый из которых 
'иногда составляет до 1 00 %  фракции. Небольшую ч 3'сть тяжелых ми
нер алов 'представляют цоизит, эпидот, обыкновенная роговая обманка, 
диопсид, циркон, рутил, тур малин, в стречаются еЩlНичные зерна шпи
нели и а патита (см.  табл.  35,  р ис.  26) . Террrигенно-минер алогическим 
комплексом лл андоверийских отложений на р. Кулюмбэ является пирок
сен- амфибол-эпидот-цоизит-цирконовы й  (рис .  38) . 

В породах лландоверийского яруса Норильского р айона терриген
ные тяжелые минералы состоят из эпидота ,  цоизита,  обыкновенной ро
ГОВОЙ обм анки, моноклинных пироксенов (диопсида ) ,  циркона,  турма 
лина, граната, рутил а ( см ,  табл. 35 ,  р ис. 26) , иногда встреч аются зерна 
биотита ,  зеленой слюды, сфена,  корунда,  апатита. Легкие минералы 
представлены кварцем,  полевые шпаты Иi\'Jеют весьма подчиненное зна
чение (см . табл .  35,  р ис. 26,  27) . Среди тяжелых аутигенных минералов,  
�(poыe преобл адающих пирита и б арита, отмечаются в некоторых образ
цах анатаз и леЙКОI<'сен, в легких фр акциях постоянно прнсутствуют 
иююморфные кристаллы кварца (8-49 % ) .  Состав терригеННО- МIIнер а 
лоrпческого комплекса лландовеРИЙСI<ОГО яруса в Норильском р айоне 
ха'рактеризуется как гр анат-турм алин-циркон -пироксен -амф1ибол -цоизит-
эпидот-,ква рцевый ( рис. 38) . . 
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ВЕ Нn О НСНИЙ Я Р УС 

в б ассейне  р. Сухой Тунгуски в породах венлок'с�(ого яруса терри
генный комплекс тяжелой фракции предстаБлен главным образом сле
дующими минералами:  эпидотом,  цаизитом ,  обыкновенной роговой об
м анкой, моноклинными,  и ногда ромбическими  пироксенами, цирконом, 
рутилом, тур м алином,  гранатом ,  в отдельных обр азцах отм ечаются по-· 
вы шенные содержания шпинели (табл.  36, рис.  28) . В легкой Ф'ра'КiЦИIf 
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Рис. 26, С редн ий ми нер алоги ческий соста в тяжелой и легкой 
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Тяжелая фракция (,1) : 1 - илы\lе нит;; 2 - эпидот�цоизнт; 3 - амфиболы; 4 - пнроксены; 
5 - циркон; 6 - гранат; 7 - рутил ;  8 - турмалин; 9 - прочие :минералы. 

Jlегкая фракция (6 ) : !О-кварц; 11 - полевые шпаты; 12 - оБЛОl\IКИ кремнистых пород; 
13 - прочие минералы. 

Содержание основных минералов в тяжелой и легкой фракциях пород ( размером 
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(табл .  36, рис.  28, 29) н аблюдается неравномерное содержание обломоч
ных зерен кварца ( 1 7- 1 00 % )  и полевых ш патов ( единичные зер�а -
83 % ) ,  что, по всей вероятности, объясняется концентрацией последних в отдельных образцах за счет р астворения обломочных зерен кварца и перераспределения Si02 в линзы кремней, ш ироко развитых среди пород 
венлока . В составе аутигенного комплекса в тяжелой фракции,  кроме 
господствующего пирита,  отмечаются в с 
небольших количествах лейкоксен и :{варц 
ан атаз, иногда барит (см.  табл.  36) . <'90 
Терригенно-минералогическим комп-
лексом для пород венлакского яруса �O 
на Сухотунгусской площади можно 
считать гранат-рутил-циркон-эпидот-
цоизит амфибол пироксеновый 60 
( рис. 39) . 

В разрезе р .  I(улюмбэ терриген
ные  тяжелые минер алы в венлокском 
ярусе состоят из эпидота , цоизита,  п и
роксенов , циркона, рутила и ильмени
та,  встречаются единичные зерна гра
ната и турм алина (см. табл .  36, 
рис. 28) . Среди легких м инералов пре
обл адают полевые шпаты н ад квар-
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цем , что, как и в бассейне р .  Сухой 
Тунгуски, также связано с р астворе
нием обломочных зерен кварца и пе-

Рис. 27. Содержанне }(варц<о/ и полевых 
шпатов в отложениях Jiландоверий

скота яруса.  
рераспределением Si02. Аутигенные 1 - Норильский район; 2 - р .  I(улюм-

бэ; 3 - р . Подкаменная Тунгуска;  4 -минералы, кроме п ирита, составляю- р . Сухая Тунгуска. 

щего основную ч асть тяжелой фрак-
ции, представлены небольшими количествами  лейкоксен а и ан атаз а .  
Терригенно-минералогическим комплексом венлокских отложеНИI"I на  
р .  Кул юм бэ является амфибол-циркон-цоизит-пироксеновый (рис . 39) . 

В отложениях венлокского яруса Норильского района терригенные 
компоненты тяжелых фракций от ллаНДOlверийс,кого я р ус а отличаются 
только некоторым увеличением содержания рутила ,  шпинели и с.1ЮДЫ 
(Cl\I .  табл. 36, рис. 28) . В легких фракциях, как и в лл андовеРI IЙСI\ОМ 
ярусе, преобладает кварц (89-92 % ) ;  полевые шп аты и меют подчинен
ное значение (3- 1 0 % ) ,  только в редких образцах их содержание достн

IraeT 45 % .  Из аутигенных минералов в леп{их фракциях присутствуют 
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Содержание OCHOBHblX минералов в тяжелой и легкой фракциях пород (размером 

Т е р р и !" е н н ы е 

о 
" т я ж е ... " Карбонат- % выхода 

" о  тяжелой 
Район '" ", НОСТЬ, �o I :: = фраlЩИН 1 § /эпидот- I амфи" I пирок- / I - '"  гра- ЦИР" 

'" " 0 _  � � ЦОИЗIIТ балы сены СЛЮДЫ нат КОН 
� - = ::0  - " 

р. Сухая 
5 23-25 0, 6-35,5 7 1 1 -43 5-1 6 2-3 1 -5 1 -5 1 8 -38 Тунгуска .  до 

). КУЛlOмбэ 5 32-92 0, 1 - 1 3,5 10-51 до 5 до 5 до 5 .L 40-43 1 

Р-II г. НОРl lльска 3 42,9-85 1 ,79-84,2 4-39 2-32 до 6 .L 1 1 7-23 1 т 

Iидиоморфные кристаллы кварца (3-40 % ) ,  ч а,сто содержащие много
численные включения глинистых ч астичек. Среди тяжелых минералов,  
кроме пирита,  составляющего основную часть, встречают'ся в небольших 
количествах леЙ'кок'сен и анатаз. 
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PIlC. 28. Средний минер алогический состав тяжелой и легкой фрак-
ЦlIЙ (0,25-0,01 ИМ) 'В породах венлокского яруса. 

ТЯiI\ел п я  фраIЩИЯ (а ) :  1 - ильменит; 2 - эпидот-цоизит; 3 - амфн БОJ1Ы;  4-
I l lIгюксен ы ;  5 - циркон; 6 - гранат; 7 - РУТIIЛ; 8 - турмаJ1I1Н; 9 - про-

ч и е  минеРЭJ1iэl . 

Л сп.::э я фра кции (6) : 10 - ква р ц ;  1 1  - полевые шпаты; 12 - обломки крем-
Н1IСТЫХ пород; 13 - ПРОЧ l lе минералы. 

-



0,25-0,01 �и.М) лудловекого яруса 

.\1 11 Н е р а .'] ы ,  % 

л ы е .ol е l' к Н е 

I I 06.'10""11 
поле- крtмней 

квар ц I вые If квар-шпаты IlИТQВ 

4-21 1�- I З! 1 - [8 1 до )32-85/ [ 4-63 \ 
т i 24-9з 1 1 0-761 

+-

5�--ИI 3-1 5; +- 42-67/33 --47 [ до 9 

-1-

т а б л If Ц а 37 

AYTНI"eHHыe .\Ilfиера,lЫ, % 

Т п :,к е Л bJ е  JIеГЮIС 

1 24-99 [до 55! [1 до 3 12 _ 13 ! до 1 6  130-100 1 I :1:0 10 1 +- I -д о 90 I 96-97 ) Iдо 1 001 до 1 !3--4 1 26.--(.') 
Для пород венлок,ского яруса в Норильском р айоне Tep plIГeHHO - M H 

f-Iералогическим комплексом является Ш ПИlНеЛЬ-РУТ:ИЛ-ТУР :VI а ,l ! I IНШРКОН
пироксен -амфибол-цоизит-эпидот-кварцевый ( рис .  39) . 

nу дn о вский Я РУС 
Терригенные тяжелые м инералы из лудловских отложений бассей

на  р ,  Сухой Тунгуски отличаются от венлокских несколько БО,lЬШШI 
содержа нием тур м алина и м еньшим количеством м оноклинных П[IРОК
сенов ( та бл .  37, рис .  30) . .  Среди легких м инералов п реобладают в ос
новном полевые ш паты ( 53-69 % ) ,  но в отдельных образцах СО.Jержа
iше их  резко сокращается до 1 4 % ; кварц  п рисутствует в количествах 
от 31 до .54 % ,  иногда до 85 % ( р ис .  3 1 ) . Такое неравномерное со.з.ержа
ние кварца и полевых ш патов м ы, как и в предыдущих случаях, объяс 
няем растворением и перераспределением обломочных зерен I,Ba рца . 
Встречаются единичные зерна кремней и Iшарцитов . Аутигенные M I!Hep a 

сlЫ состоят в основном из пирита ,  барита,  гипса ,  а нгидрита,  в меН ЬШJ!Х 
количеств ах отмечаются лейкоксены и анатазы.  ТерригеННО-МИ l l е ра,�о-
гичеСКЮI комплексом для отложений 
лудловского яруса на  р. Сухой Тун
ryc I<e является шпинель-гр анат-эпи
дот-пироксен-а мфибол-турмалин - цир
ЕОН-ЦОИЗИТОВЫЙ, который унаследоваJI 
основные признаки комплекса венлок
ского времени ( р ис .  40) . 

В бассейне р .  Кулюм бэ терриген 
ные  тя;,келые м инералы лудловского 
я руса в отличие от венлокских пород 
содержат больше циркона и значи
телыю меньш е  пироксенов (см.  табл.  
37, р ис .  30) . В легких фракциях содер
жание кварца и ПОJIевых ш патов так
же неравномерное. Аутигенные мине
ралы состоят из пирита , состаВJIЯЮ
щего нередко всю тяжелую фракцию , 
иногда из целестина .  Терригенно-мине
ралогический комплекс пород лудлов
ского яруса в р а йоне р. Кулюм бэ яв
сlяется амфибол-пироксен-эпидот-цои
зит-цирконовым ( р ис .  40) . 
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Рис. 29. СодержаНlIе кварца !i ПО.l " 
ВЫХ шпатов в отложениях веНЛОКСI ; , ) 

го яруса.  
1 - Норильский район ; 2 - р .  КУЛЮ�I! Jl; 

3 - р. Сухая Тунгуска. -
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Рис, 80, Средний ыинералогический состав тяz"елой и легкой фраКЦ!!}1 
(0,25-0,0 1 Jl1k() в породах ЛУ,J,ловского яруса, 

Тя:-ке.rJ а я  фр акцня (а) : 1 - Э П IfДОТ-ЦQИЗИТ; 2 - эмфиБОJ1 Ы ;  3 - пироксены; 4 
циркон: 5 - гранат; 6 - рутил; 7 - ТУРi\l а Л iШ; В - прочие минер алы . 

ЛеГКf!Я ФР;)КЦИЯ (6) : 9 - кварц; 10 - полевы е ш п аты; 11 - прочие :минера.r::ы .  

iJ 

:1 

в породах Норильского р айона терригенные тяжелые м инералы в ос
новн о м  представлены ЭПИДОТОМ,  цоизитом, обыкновенной р оговой об�lан 
!\ой, :,ЮНОI\ЛИННЫМИ пироксена м и  (диопсидом ) ,  цирконом, РУТИЛО�I И 
ТУРЫ3.'IИНОl\'I,  отмечаются единичные зерна гран ата, ш пинели и биотита 
( см ,  табл,  37, рис ,  30) , Легкие м инералы состоят из !{варца (42--67 % )  
I I  полевых ш патов ( 33-47 % ) ,  встречаются обломки крем ней и ква рцн
тов (о! .  табл ,  37 ,  рис .  30 , 3 1 ) ,  АутигеНl-lые м инералы состоят в OCI-IОВI-IО;l1 

из  пирита, в отдельных  образца" - J IЗ 
Нвори барита или целестин а ,  часто и в зна Ч I I 
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тельных I,оли чествах присутствуют r I I 
псы И а нгидриты, В НОРИЛЬСКОI\! p a i'IO
' Ie  терригеН�IO-минералогический KO� I 
плекс лудловского я руса имеет пирок
сен - амфибол - эпидот - Цоизит - PYTJI ,l 
турмаЛИI-I-ЦИРКОI-lОВЫЙ состав ( р ис ,  40) , 

Рис. 31, Содержание кварца н ПО.l е [\ ы х  
шпатов в отложениях лудловского яруса, 

I - Норильский р а йон;  2 - р .  к'у,nюмбэ:  
3 - р .  Сухая Тунгуска. 
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r J1I а В, а V I .  УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИГЕННО
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ОРДОВИКА И СИЛУРА 
НА ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФО,Р,МЫ 

Формирование тер ригенно-минер ало
гических ком плексов в каждом из р а ссмотренных Выше стр атигр афи
ческих подр азделений ордовика и силур а з ависело от р аспОложения 
,р айона осадкон акопления по отношению к питающим провинциям, от 
п етрографнческого состава обл асти сноса и от п ал еогеогр афической об
становки в бассейне седиментации. 

В устькутский век терригенный м атериал паступ ал в ба'ссейн седи
\'l ентации из р азличных обла,стей сноса (рис. 32) . Н а  ю го-западе тер
рИТОРИИ в Чун.о-Би'рюсиН'ском и АнгаРО-ИЛИМб<ОМ р айонах, где был 
сф.ор м ирован цир'кон-гранатовый и тур м алин-'рутил-цирк,оновый комп
леЕ:С, поступление обломочног.о м атериала  'В ОСНОВНО'М ШЛО 'с В осточного 
С а  яна .  У'становленное сочетание тяжелых минер алав,  наряду с преи му
щественн.о кв арцевым составам легкой фракции , низк'Ой окатанностью 
и сортиров аннастью обл.ом]{:ов, сВ'идетелЬ'ствует а том, что м атериал по
,ставлялся за счет разрушения метамор фичееких гранатсодержащих и 
древних ос адочных пород. 

Основываясь на ассациации минер алов в бассейне р. Подкаменной 
Тунгуски, можно предполажить , что поставщиком обламочного мате
риала для отлажеНIIй устькутского яруса здесь являЛ'ись магм атические 
(Еислые и оснавные породы) и древние  осадочные пароды. Кислые по
роды м.огли паставлять такие минер алы, как гранат, циркон ,  т ур малин.  
n .оследние в ОСНОВПОil'l имеют зеленый цвет, а та�{Ие турм алины хар а к
терны для гр анитов и пегм атитавых образований ( Kгynine, 1 946) . При 
р азмыве основных изверженных пород в б ассейн седиментации посту
п али ильменит, магнетит, эпид.от, в небольших количествах амфиболы 
1:' шпинеЛJ I .  Наличие харошо окатанных зерен таких устойчивых м ине
ралов,  как кварц, циркон, р у1'ИЛ,  турм алин, ильменит, свидетельствует 
.'Jб  их обр азовании в результате перемыва и переотло:ше,юIЯ более древ
них осадочных толщ. Областью питания являлись в 'Основном г,орные 
сооружеНIIЯ ,  р аспаложенные север о-западнее Е нисейского кряжа.  

Терриrенный материал - в основном продукты кары выветрив ания,  
'Н именно устойчивые минералы - в устЬ'кутском веке для р айонав 
г .  Норильска,  рек Кулюмбэ, Курейки паставлялся денудацианными рав 
:нинаl\'IИ .  Однавременна с 'карай 'Выветривания размыв ались, видимо,  ые
там.орфические древние талщи, предста вленные зелеными сла нцами и 
гнейсами, садержащими значительные каличества эпидата, цаизита ,  КЛII 
.нацаизита ,  амфибала'В , 'пираксенав и кислых плапюклазав.  И'стачник 
сн оса р а с,пол агался, по-видимому, на  севере З ападио-СибирС'кай низмен
нас!'и. В ерая'Гна,  ан представлял собою северо-западнае продолжение 
Енисейскага кряжа. На существование абл апей суши в пазднем ](емб
рин и р а ,сширение их в р аннем ардавике н а  тер ритории современнаго 
1\ 3 р'скаго мар я ( низменные денудационные равнины) и н а  с'евере З апад
'На- Сибирской низменнасти ( возвышенные р авнины) ука'Зывают В .  И. Бан
да рев, К. К. ДемаJ<ИДОВ, С. В. Черкесова ,  Г. Е. Черняк ( 1 967) . 

В р аннечуньокое время уславия TeppTI reHHoro осаДIюнакапления в 
,ба,осейне .оставались прежними ( рис. 33) . Н а  юго-зап аде в Чуно-Бирю
{:И НСI{'ИЙ и Ангара-Чунский р айаны, так же как и в у<стькутскую э поху, 
ластупают гранат, циркон, т ур м алин, рутил в сочетании с другими ми
н ер алами и ]ш арцем за  счет р азрушения м етамарфических гран атсадер
жащих I l  осадачных парад Васточнаго Саяна .  О бл астью питания для 
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Рис. 32. Терригеино-минералогические КО7llплексы устькутекого я руса.  
- - ЦНРЮ':>Н-ГРЗШПОВLIi1; 2 - ТУРМ<lЛИН-РУТИЛ-ЦИРКОНОВЫЙ; 3 - гр анаТ-ТУРЫ3.1I1Н

ЦНРКОН-lIльм енитовы Н ;  4 - ЭПИДОТ-ЦИРКОН-ТУРМ ЗJ1IJНОВЫi'l; 5 - пироксеН-РУТII.l -ТУР
:-'1ЗЛ1JII -ЦИРКОНОНЫ Й ;  6 - турмалин-рутил-ильмеинт-эпидот-цирконовый ;  7 - амфн
бол-пнроксеН-ЭПИДОТ-ЦOllзит-рутил-турмалин-цнрконовый, 8 - направление 
обломочного материала; 9 - область размыва; 10 - поло:ж:ение береговой �lHНlIH. 
В н а � в аНIIЯХ теr>ригеlll-Iо-минеРЗJiOгическнх ко:мплексов здесь и н а  рис. 35-42 �IИ-

нералы пере1JJlслены ПО возрастанию IIX К(J.1lI1честв. 
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Рис, 3'3. Терригеннно-минералогические К J�lплексы чуньского яруса (НIIЖНЯЯ '1:-1,' Г Ь -
чун ьская свита и ее аи"логи) , 

I - чередование пачек с циркон-гран аТОВbJ\1 11 с туrмаЛИН-РУПIЛ-ЦНРКОНОВЫМ КV!\I П.lексами; 2 -
I�ОIlЗИТ-РУТИЛ-ТУР�f алин-и льм еНИТ-ЦНРКОНQвыfl; 3 - эпидот-ильмеНИТ-Р УТШI-ТУРi\\ аЛИН-ЦI! P!\OHOBblii; 4-
I I l ljюксев-ильм енит-рутил-турм алин-цирконовый; 5 - ПИРОJ:.:сен-эпидот-турм ЭJ1ИН-РУТИ ii-Цli nKOH-I1ЛЬ� с:>
lI!IТОl3Ы Й ;  6 - ЭПИДQТ-РУТИJi-ТУРl\l аЛl!Н-ЦIlРН:ОНОВЫЙ ;  7 - направление сноса обломочного !ll aTepHa.1 a �  

8 - границы древних р азмывов; 9 - положение береговой линии. 



кр асна- и серацветных отлажений бассейна р .  Падкаменнай Тунгуски 
'Остается севера-з апад Енисейскага кряжа,  где р азмыву п адвергались, 
[Зидима, магм атические кислыuе и аснавные парады, а также более древ
ние асадачные талщи. В р аианы севера-запада п,р адолжал тр анспор_ 
тираватыся абламачный м атериал с север а З а падна-Оибирскай низмен
насти и балее северных р айанав ( Бандарев, Дема'ЮЩ'ав и др. ,  1 967) , 
где наряду с абразав анием кары в ыветривания разрушались дреВНИе 
� lетамарфJIческ'ие талщи. 

Истария ф ар миравания терригенна-минер алагическ'lIХ камплексав 
втарай палавины чуньскаго яруса была н еадин а'IЮВОЙ н а  р аосм атрив ае
�l ай  территарии (р ис. 34) . Н а  юга-з ап аде, в Чуна-Бирюсинскам и Ангаро
Или мскам р айанах  при 'Обр азовании парод верхней ч асти чуньскага яру
са ,  как и в р а ннечуныскraе время,  ф ар миравались циркан-гр анатавый 11 
турмалин-рутил-цирканавый компл ексы с павышенны м  содержанием 
к,варца .  Эта свидетеЛЬС1'вует а там, чта н а  пратяжении всега чуньского 
яруса р аз мывались метамарфические гранатеадержащие и древние аса
дачные талщи, р азвитые в В астачнам С аяне.  

Н а  за паде и севера-западе Сибирскай платфармы в верхнечунь
ское время праизашла  резкая смена терригенна-минералагических 
i\амплексав, чта была абуславлена, па -видим 'Ому, ваздым анием '06-
J 1  астей снаса и изменением уславий седиментации в бассейне асаДI(О
н а капления . 

В ба,ссейне р .  Падка'Меннай Тунгуши в кам плексе тяжелай ф р акции 
стали преабл адать устайчивые минералы; песчаники приабрели МОН'О
шшер альный кв арцевый састав ;  акатаннасть зерен стал а харашей, а 
ШIOгда и савершеннай ; сортирава·нность средней, чта гаварит а длитель· 
lЮМ переносе и неаднакрап-юм пер еатлажении абло'мачнола м атериала. 
IПа-виДимаму, терригенный м атери ал здесь абразав ался за счет р азмы
в а  древн!!:\: асадачных парод севера-з апада Е нисейс�<ага кряжа и За
п адна-Сибпрскай низ меннасти. Камплексы терригенных минер алов в от· 
л ажениях верхней ч а сти чуньокога яруса на севера-зап аде Сибирской 
!пл атфармы 'Образав ались, па-видимаму, преqН'Iущественна за счет пере
ы ыва  и п ереатложения древних асадачных талщ. На 'Однав ременно 
р азмывались и м етамарфические зеленакаменные порады. Обл аСТЯ�1lf 
11 !пания являлись, в'ид'и ма, северная часть З ап адна-Сиби,рскай низмен
\'-!Ости и суша ,  р а·с палаженная  на территарии современнага Карскаго мо
ря ( Бандарев, Демакидав и др., 1 967 ) . 

В кривалуцкам веке фармиравались 'Очень БЛlIзкие к верхнечунь
скому ( рис .  35) терригеНI-Iа-ми.нер алагичеСIше I\Омплексы .  В Анга ро
Илимский р айан ПО-ПРl�}кнему прадалжал паступать терригенный мате
р l!ал с Вастачнага Саяна ,  абразав авшийся в результате р азмыва мета
�юрфичеСЮIХ гранатсадержащих и древних асадачных парад .  В баосей
не р. Падкаменнай Тунгуски н акаПЛiив ался сходный с верхнеЧУНЬСКIIМ 
](амплекс тяжелых минералов.  Лишь нескалька увели'Ч'Илось паступле
ние эпидата и цоизита и уменьшилось турмалина и ильменита ;  терри
генный м атериал стал хуже сорти'раванны'Il1 . О бр азовался ан,  па-видн
:Yl aMY, ка'к II  р аньше, в 'Основнам з а  счет р азмыва и переатлажения 
осадачных талщ в cebep.a-западнаЙ ч а ст!! Е нисеЙ'CIюга кряжа. 

На севера-западе ОиБИРlCыай платфармы в бассейне р .  Кулюм6э 
1I в Нариль-окам р айане в кривалущ<Ом веке фаР Nшрав ался сложный тер
риг еШ-IO- мннер алюгический камплекс Н акаплив ался ан,  как и в паздне· 
чуньскае в ремя,  главным 'Образам за счет размыва кар выветривания 
[н а балее древних асадачных талщах н метамарфических эшщатизп ро
Iзанных парад, р аспалаженных н а  севере З а п адна-Сибирскай низ меннО
СТ]] и на те'Р !)'итаРl1И совре,меююга Ка рскога моря (там же) . 
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РIlС. 34. Терр нгенно-минер алогические комплексы чуньского яруса ( верхняя часть -
байкитская свита и ее анаЛОГIl ) . 

I - чередоваН!lе пачек с ЦН[1кон·гранатовыы JI с TYPi\laJIJIH·P YTIIJI-ЦllрКОНОВЫl\'[ комплексаi\'Ш ; 2 _ .. 
-·mlщот-н .. 1ьм еfШТ-ТУР;\! а.ттин-цнркон-гран ат-кв аruевый; 3 - ЭП1lДО Т-I'I:1 ьмен IIT-РУТИЛ-ТУРJl,1аJIНН-ЦIIРК()J-l
Кпарцевы й ;  4 - ';'ПИДОТ-ГРЕ:В3Т-II.rJьмеНИТ-ТУРМЗЛIНI-циркон-кварцевыi'I; 5 - ПНРОКСР.Н-РУТИЛ-ТУ]1!'11 (;!
.1Н /I-Цllркон - ильменит-кв арцеl3ыii; 6 -- эпидот-турмаЛIlН-РУПIJl - ЦIIРКОН-ИЛ Ьi\lеннт-кварцевы П ;  7 -
�ПНДОТ-Р УПI .. l-ТУР�·Ii.l.1l1н-нльм енит-циркон-кварцепыН; 8 - н а п р авление сноса оБЛОМОЧНОI'О !\1 3Tep!la-

л а ;  9 - границы древних размывов; 10 - ПОЛОiкеНlIе береговой ЛIIН1-IН. 
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Рис. 35. Тер р игенно-мииер алогические комплексы криволуцкого яруса. 
J - Цllркон-турмалин-рутнл-гранат-кварцевый; 2 - эпидот-рутил-циркон-кварцевы ii ; 3 - ЭПИДОТ' 
Н.1 ЬМ: енит-турм аЛИН-РУТпЛ-циркон -кварцевый; 4 - Пllроксен -амфибол -эпидот-турм ал II н -РУТJIЛ -ЦИРКОН
кварцевыfl; 5 - направлеНlIе сноса обломочного :материала; б - границы древних размывов; 7 -

ПQЛОi"еНlIе береГОI}ОП .Jl 1 I 1 i l l l f .  
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Рис. 36. Терригенно-минераЛОГlIческие комплексы мангазейского яруса. 
J _ гранатовый; 2 _ гранат-турr-.rаЛНН-ЦНРКОНQвыJ1:; 3 - амфиБОЛ-ЦОНЗIIт-турмаЛIlн-ильменнт
uирхон-кварцевый;4 _ РУТlIл-пироксеН-Цllркон-кварцевый: 5 - турмаЛШI-гран ат-циркон-аыфиБО,l 
uоизат-пироксеН-ЭПJlдотовыi'r ; б - направление сноса обломочного м атериала; 7 - положеНllе берего-

вой ЛИНШI� 
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Рис. 37. Тер р игенно-минер алогические комплексы дол
б

орского яруса. 
1 - гранатовый; 2 - циркон-рутил-турмалин-гранатовый; 3 - пироксен-шпинель-рутил-ильменит
гранаТ-Цllркон-юззрцевый; 4 - рутил-цоизит-циркон-илы.tенит-кварцевыЙ; 5 - направление сноса 

обломочного м атеРН3.11 а ;  6 - границы древних р.1Змывов; 7 - поло�кенне береговой ЛПF.И{{. 



История фОРJVшрования терригенно-минер алогичеоких комплексов 
мангазейского и долборского ярусов весьма близка, но несколь ко 
отличается от криволуцкого века (рис .  36, 37) . Н а  юго-западе в бассейн 
в это время продолжают поступать устойчивые минералы, образующиеся 
в результате р азмыва метаморфичес�их гранатсодержащих толщ и древ
ниХ 'осадочных пород Восточного Саян а. Состав терригенно-минерало
гических комплексов в бассейне  р .  Подка менной Тунгуски свидетельст. 
вует о том, что в мангазейский и долборокий века в области сноса, по
ставлявшей обломочный м атер-иал,  постепенно размыв ались различные 
по петрограф-ическому составу п,ороды. Вследствие этого со B peMeHe�! 
в осадках увеличивалось количество граната ,  шпинели и монqклинных 
пироксенов . Н аряду с хор'ошо окатанными стали нередко встречатье я 
угловатые  и полуугловатые зерна .  Все это может свидетельствовать 06 
эрозии не только более древних осадочных толщ, но и вновь вскрыты\ 
метаморфичес.ких пород. Однако област-и сноса, по-вид-имому, остава
л ись теми же, что и в криволуцкое время, но были нивелированы.  

На р .  Куренке и в Нор-ильск'ом р айоне в м ангазейоком веке в соста 
ве терригенно-М'инералогичеСIЮГО комплекса н ака'Пливались как устой·, 
чивые минералы ( циркон ,  рутил, турм алин,  кварц) , так и м аЛОУСТО(I 
чивые и н е)"стойчивые - эпидот, цоиз'ит,  обыкновенная роговая обмаНЕС1 
и М'оноклинные пироксены .  Роль последних особенно значительна  в Но
рильсюом р айоне.  В отличие от этого в долбарском веке н а  р .  Кулюмбэ 
накапливался компле1<С устойчивых минералов ( рутил, циркон, ильме
нит, кварц) и цоизИ'т. Окатанность обломков 'в породах М 3Iнгазей'С'КОГО 
и долБOiрекого ярусов на северо-западе Сибирской платформы неодно
р одная - наряду с хорошо окатанными зернами часто отмечаются угло
ватые и полуугловатые обломки. Сортиро,ванность зерен средняя. Э ти 
фаI\ТЫ св'идетельствуют о том ,  что в м ангазейских и долборских осад
ках терригенный м атериал обр азовывался, с одной стороны, за счет 
размыва и переотложения более древних осадочных толщ, а с другой
за счет эрозии древних метаморфических комплексов пород, богатых 
апидот-цоизитами и пироксенами.  Области сноса были нивел ированы j [  
распол агались, видимо, как и р аньше, на севере З ападно-Сибирской 
низ менности и на территории современного Карского моря (там же ) , 

В силу.риЙскую эпоху терригенный м атериал продолжал поступать 
в бассейн осадконакопления из тех же трех областей сноса.  На ю го-за 
паде обломочный м атериал приносился с Восточного Саяна ,  где про
должали р азмываться метаморфические гранатсодержащие и древн! !е 
осадочные толщи. , 

В бассейне р ек Подкаменной и Сухой Тунгусок, где в лландове
рийский век н акапливались как устойчивые (циркон, ильменит, гранат, 
турмалин,  рутил) , так и неустойчивые (эпиДот, цоизит, обыкновенная  
роговая  обманка,  моноклинный пироксен) минералы, а оБЛОJ\100ЧНЫЙ м а
териал был слабо сортирова н  и окатан, формирование терригенно-м и 
нералогического комплекса происходило, по-видимому, за  счет р азмыва 
цревних осадочных и метаморфических толщ севера  Енисейского j<РЯ 
/Ка и Западно-Сибирской низменности. 

Н а  северо-западе платформы в лландовер:ийском веке формировал
СЯ весьма хар актерный терригенно-минералогический к,омплекс, в кото
ром значительная роль  принадлежала неустойчивым и м алоустойчивым 
минералам,  имеющим обычно угловатую, редко полуугловатую форму. 
Области сноса для этого комплеI<са были сложены осадочными толщами 
I !  мета,морфическими и изверженными порода,ии основного состава .  
Располагались они в тех же р айонах, что и в более древние эпохи 
(рис. 38) . В венлокский и лудловский века обломочный м атериал н а  

127 



�I � 
rz2J 2  
� 3  
60 01 4 
F:..I.:�1 5 
12]6 
� 7  

Рис. 38. Терригенно-минералогические комплексы лландоверийского яруса . 
J - циркон-гранатовыii; 2 - пироксен-эаидот-цоизит·амфибол-гранат-турмалин-ильменнt-циркС'
новый; J - пироксеll-гранат-цирко!-!-амфи бол-эпидот-цоизито"ый; 4 - пироксен-амфибол-эпидот
.ЦОНЗIIТ-ЦИР]{ОНОВЫЙ; 5 - гранат-турмалин-циркон-пироксен-амфиБОЛ-ЦОНЗllТ-ЭПИДОТ-кварцевыl'l; ; 6-

направление сноса обломочного м атериала; 7 - .положение береговой ЛJfIПIИ. 



ДУДинк а 

{ 
Игарка 

Рис. 39. Тер ригенно-минер алогические комплексы венлокского яруса. 
/ - гр а l:l аТ- РУТН�'l-цнркон-эпндот- цоизит-амфнБОЛ-П ИРОl\сеhОВЫ й ;  2 - а м Ф н GОJ1-ЦIlРКОI-l-ЦО IlЗ И [О. [ J И .. 
роксеНQВЫ Й ;  3 - шпянеЛЬ-Р УТII.ТJ-турмзлин-цир кон-пироксен-аМфllБОЛ-ЦОIIЗ IlТ-ЭПНДОТ-I\в арцев ы й :  4 _ 

н а правление сноса оБЛОJl,IОЧ НОГО М ;:lТернал а ; 5 - nO.'lOiKeHlle береговоi", Л I I Н И Н .  

9 Е .  С .  Рабиханукаеl3а 
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Рис. 40. ТерригеНН-О-:llи,нер алогv.ческие .комплексы -nудловс[(ого яруса:  
I - Ш J l II l l ел ь - ,'р а Н З 1 -Э ПН;tОТ-ПIlр(н;:rе н - а м Фибол_турм алин_цирKOH-ЦОНЗНТОВЫii; 2 _ а�tФlfбол-пнrок
C CII-ЭПIIДОТ-ЦОIJЗIfТ-ЦJl РКОI-lОВЫ Н; 3 - п ИРОI\сен-з ;"l ф иБОЛ-ЭГl I-IДОТ-ЦОIIЗ '-П-РУТIIЛ_ТУР�1 а.1ИН-ЦII РКОНС:.ыЙ ; 

4 - I Itl п р а в.lе1-lIIе сноса обломочного �lатеРlJала: 5 - ПО.IIож:енне бер еговой .1IIНII I f .  



севера-западе Сибирской платформы поступал из  тех же областей пи
тания (рис.  39, 40) . 

Таким образом, все приведенные данные по составу и распределе
нию терригенных м инералов, а та l(же м атериалы по терригеННО-М ! Iне
ралогическим комплексам и условиям их формирования однозн ачно 
свидетельствуют о том, что в ордовике и силуре на з зп аде Сl Iбирской 
платформ ы  существовали три устойчивые области суши, с которых об
ломочный м атериал сносился в б ассейн седиментации. Одн а из этих 
областей (южная)  р аспол агалась в пределах Восточного Саяна и юж
ной ч асти Енисейского кряжа, другая область ( зап адная )  находилась в 
с�веро-западных районах Енисейского кряжа и прилегающих  участках 
Западно -Сибирской низменности и,  наконец, третья ( северная)  сущест
вовала ,  по-видимому, н а  севере З а падно-Сибирской низменности Jj на  
террrlТОрИИ  Карского моря. Следует отметить т акже и то ,  что каждая 
1!1З этих питающих провинц,ий была сложена специфическим по своему 
петрографичеС'кому составу комплексом пород. В южной области на  
протяжении всего времени размыв ались метаморфические гранатсодер
жащне породы и осадочные толщи. В западной области, кроме осадоч
ных пород, эрозии подвергались в н ачальные эпохи кислые и основ ные 
м агматические породы (нижний ордовик, криволуцкий ярус среднего 
'ордо,вика)  и затем метаморфические породы (мангазейский и долбор
ский ярусы ордовика, силур ) . в северной обл асти сноса БЫЛ I I  развиты 
в основном осадочные и метаморфические породы, размыв которых  
приводил к формированию весьма сложных терригеННО-ШJнеРi:lлогнче
ских комплексов. 



г n а в а V 1 1 . МАРГАНЦЕНОСНОСТИ И ФОСФОРИТО· 
НОСНОСТИ ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИй ЗАПАДНОй 
ОКРАИНЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Значительный интерес представляют 
выявленные в некоторых образцах среднего и верхнего ордовика (ба� 
ce(I J-l  рр .  ПОДЕаменной Тунгуски,  Сухой Тунгуски - Дьявольская пло
щадь, р . ' Кулюм бэ и р а йон г. Норильска - Южно-Пясинская площадь) 
реЗЕО повышенные на общем фоне * содержания м ар ганца ( Р а бихану
каева,  1 9б7) . Последний установлен химическим, спектральным, кванто
меТР llческим и рентгеновским анализами,  минералы м арганца изучены 
в Ш "lИфю: и аншлифах.  

Н аиболее значительные концентрации м а рганца с содержанием 
Мl10 в 5 % -ной солянокислой вытяжке до 3,94 и 5, 1 9 %  (табл.  38) уста
новлены в среднем течении  р .  Подкаменной Тунгуски н а  ее отрезке от 
УРОЧ llща ЩеЕИ на  западе до о. Кукуй на  ВОСТОЕе. Здесь резко повышен
ные содержания . м арганца приурочены к отложениям криволуцкого и 
мангазейского ярусов среднего ордовика ,  а м енее значительные,  но так
же на порядок превыш ающие кларковые-в отложениях долборского яру
са верхнег·о ордовика .  В бассейнах рек Сухой Тунгуски, Кулюмбэ и в 
p a r"IOHe .r .  Норильска содержание МпО в пробах колеблется по данным 
ХИМl lческОго анализа от 0 ,81  до 0,9 1 % .  Такие содержания здесь ха 
р актерны в основном для отложений м ангазейского яруса,  но  в б ассей
не р. Кулюмбэ  они отмечены и в породах долборского яруса.  

Во всех случаях повышенные 'содержания марганца связаны с 
прОСЛОЯМИ !! линзами  известняков :и р еже доломитовых известняк·ов .  
РентгеНОВСКИII! анализом (выполненным в Институте геологии и гео
физики СО АН СССР Н. И. Зюзиным) установлено, что карбонатная 
часть по,роды представлена м арганцовистым кальцитом ( м анганокаль
ЦИТОЫ)  с содержанием МпСОз 1 -2 %  (обр. 5б-9) . Это подтверждается 
результатаl\'lИ химических а нализов некоторых образцов (см .  табл .  38, 
обр. 6 1 -б ,  59-б ,  59-ба ,  53-2, 8-4б, 8 1 -4 , 25- 1 0, 25-б ) , в �{OTOPЫX l<оличество 
СО2 больше, чем требуется для н асыщения Са и Mg. Поскольку з акис
ного желез а в этих обр азцах м ало,  избыток СО2 не мог соединиться с 
железом ,  п м ы  допускаем возможность соед'Iшения его с м арганцем с 
образованием манганокальцита * * .  Микроскопическим и  исследованиями 
в шлифах и аншлифах установлено, что известняки и доломитовые из
веспшки, ·к ак прав'ило, М'икро- lи тонкозернистые. В их основной марган
цов'исто-кальц'Итовой .м а 'ссе обнаружены (см .  табл.  38, обр .  59-ба ,  53-2) 
вторичные гидроокислы м арганца,  представленные псиломеланом и пи
ролюзитом ,  к'Оторые .р аспределены по 'породе либо в виде дендритов , 
либо в виде пленок тонкодисперсног,о «сажистого» м атер:иала �1 ра'ссеян
ны:\ точечных вкраплений, либо, н а конец, пр'иурочены к органическим 
остаткам .  Гид:роокислы марганца в стречаю1'СЯ в смеси с гидроокислами 
железа ;  последние 'Обр азов аны частично по пириту, р ассеянному в по
родах в в:иде точечных включений,  част·ично вне связи с ним .  По мелким 
кристалл а м  пирита развиваются часто гетит и гидрогетит. 

По данным спектральных анализов (выполнены в Институте гео
логии и геофизики А. А. Алабиной ) , повышенные оодержания марганца 
фиксируются во м н'Огих образцах (табл. 39) . И м  сопутствуют повышен-

';' В обычных образцах колнчество МпО 'Варьирует от 0,006 до 0,09 % .  
;;::;: Ilересчеты н а  кальцит, ДОЛОМИТ и манганокальцит велись п о  методу Э .  С .  З а л

�y a H30H !! Н. М. Страхова ( 1 957) . 

1 32 



-
w w 

Х и м ический состав р аЗJlI1'I Ii Ы Х  типов IЮРОД среДliего и верхнего ордовика, и меющих п о вышенные содержа ния м арганца 
(5 % -ная СОJIЯНОКИСJIая вытяжка) * 

Место ll:J>1П1Н образна С о д с р ж а [ 1  I 1  С, " 

район \ и, 

Ярус Порода 
образца 

lIepa ct- 1 i I I 1 I I I ворнм . МI10 I СО, Р,О, СаО MgO Fe O Fe,O" " \ МI10 I I CaMg I (общий) СаСО" ( СО,, ), МпСОз 

Г. П одкаменная 
6 1 -6 I Криволуцкий Тунгуска 

Там же 59-6 " 

" 59-6а " 
" 59-7 " 

" 53-2 МЫIГ<Jзсi iС l(иii 

" 59-9 " 
" 59- 1 3  " 
" 57-5 ДолБОРС I(ИИ 

р. С ухая Тунгуска 8-46 Мангазе йский 
р .  КУЛlOмбэ 8 1 -7 " 

" 8 1 -4 Долборскии 
р-н  г .  Норил ьска 25. 1 3  Мангазейскии 

Таы же 25- 1 0  " 

" 25-6 " 
" 25-5 1 " 

" 25-3 " I 

Ф орфоритовыii 
гравелит 
Известня к 1 l0ЛИ-
детритовы й 

То же 
ГраВИЙНО-ll есча-
ная фосфорито-
вая порода 
Известннк орга-
lIoreHHbI ii 

То же 

" 
Известн як меЛI(О-
зеРl-Iисты i-i 

То же 
Мергель из вест-
КОВЫЙ 

" 
Доломит тонко-
зеРI-IИСТЫ ii 
ИЗUССТI IЯ  К ирга -

l IогеНll ы i i  

1 !звеСТIIЯ 1( 

" 
" 

остато" I 

1 1 ,86 0,8 1 

1 4,72 1 ,74 

1 2,74 5, 1 9  

62,05 0,46 

1 2, 35 3,94 

9,26 0,41 

1 1 ,24 0,43 

1 2 ,68 0,34 

22,85 0,8 1  

47, 1 2  0,33 

34,02 0,78 

1 -1 , - 12 0,48 

12,00 0,6:2 

8, :"Ю 0,62 

6,66 0,50 

l ji,,26 0,46 

24,59 8,20 

33,96 0, 1 0  

36,90 0 , 1 0  

7,34 1 , 66 

35, 8 1  0,6 

36,00 0,27 

37, 1 7  0,33 

35,63 0,05 

30,45 0, 1 8  

1 2, 50 0,2 1 

22,96 1 , 27 

36, 1 4  0,23 

3�J ,% О,3:; 
35,5�) 0,33 

33,-1:2 0,63 

35, т 0,27 

43,95 1 , 22 0,40 1 , 1 5  92, 1 8  0,8 1 78 ,45 -

42,74 1 , 74 0,48 0,50 95,98 1 ,78 75,32 1 ,69 

41 ,07 2,77 0,23 0,47 99,47 ,,/опр, 62,7 1 9,97 

1 3,74 1 ,66 1 ,65 0,58 89, 1 4  0,47 28,8 1  

4 1 ,67 3 , 1 7  0,48 0,73 \)8,2 1  Н;опр .  67,35 1 2,97 

45,40 1 ,30 1 ,32 0 ,36 94,32 0,42 84,4 0,88 

44,98 1 ,57 0,59 0 , 7 1  97,02 Н/ОПр. 76,06 7,79 

35,63 0,59 0,38 0,60 85,90 " 80,53 0,46 

37,63 1 ,0 1  1 , 22 2,27 97,05 " 6 1 ,5 8,42 

1 7, 55 2 ,61  3,38 0,83 84,53 0,37 33,49 

36,32 1 ,74 3 ,82 0,03 1 00,9-1 0,78 64,76 1 ,25 

27,88 1 3,32 2,24 I I / Оl lр  �)5 ,21  0,50 1 7, 66 59,32 

1:3, 5<:) 1 ,-1 8 0, ·1 -1 " <:)2,50 0,6:2 77, 8 )  _. 

-16, 73 1 ' 06 1 1 '73 " 9·1 ,92 0,62 85,42 -
43, 1 0  1 , 22 3 , 82 0,0-1 89,39 0,50 76,93 -
45,76 0,.'52 0,40 0,04 93,30 0,46 8 1 ,98 -

в других карбонатных 11 терр"генных породах среднего II верхнего ОРЛ,ОJЗIIК:l 'Н3)"JСШfЫХ РnЛОJlОВ содеr�l{аIТIТе .МпО !,()леблетсн в П Р С}lС'Лi1Х и,Оn5 - 0,nа '\; . 

* АнаЛIIЗЫ в ы п олиеиы в И ИСТJIтуте геОJlОГIIИ и геофизики СО АН С С С Р  В, Г. Цимб",шст, [, I-!. )!\YKOilOii. 

1 ,3 1  

2,8 

8,4 

6,37 

1 ,3 1  

1 ,25 

-

0,99 

0,99 
-
-



СодержаН lfе  M aJlbIX Э.'l('�IСНТОВ в Р Ю Jl JI'ШЫХ Т!lпах м а р г а Н ЦС Н О С I I Ы Х  нород среднего 

( 1l0JIУКОЛИЧССТВСННЫЙ СllсктраJIЬНЫЙ анаjlИЗ) 
1 1  верхнеl о О\1ДО6I 1ка  

Т а б л н ц а 39 

Место ВЗЯТIIЯ оuращ" I '\\ 11 I I N i  I С" I Со I v I (: ,  I М о  I P I) \ О" \ Т; \ Во \ Z , \ 11  \ I \ I 
\ 1 1, \ Li \ La 

I " . .  , n - '  

-- -

\ ,N', 
раНон оБР:1]Ц[1 

р. Подкаменная Тунгуска 

р.  С ухая ТУИГУСКil 

р. I<улюмбэ 

6 1 -6 

59-4 

59- 6  

59-6а 

59 - 7  

53-2 

59-8 
59 -9 
8 -45 
8-46 
8 1 -7 
8 1 -4 

Я рус 

Кривол уцки й 

МангазеЙСКИ�I 

ДолбореJ(llii 

Р-Н Г .  НОРИЛЬСJ(а 

81�1 I 25- 1 3  Маr-Iгазеi1скн й 

25- 1 2  
25- 1 0  
25--8 
25-7 
:25 - 6 
:25 --5 
:25--.3 

I 

" 

" 

" 

> 1 ,00 - 3 1 00 

0, 1 300 3 

> 1 , 0  --

> 1 ,00 - 1 4  5 

1. ,0 300 1 0  

> 1 , 0 1 00 1 7  8 

0,03 300 20 1 

> 1 , 0  1 3 

30 

1 0  30 

1 3 

8 1 3  

1 0  

5 

50 

1 1 00 50 

3 16 350 

5 1 00 50 

1 0  

0,2 

0,7 

300 1 1 0  50 50 1 00 50 I сл . 

0,5 

1 
3 

> 1 ,0 5 
0,3 300 1 0  
0,7 3 
0,5 1 0  
1 ,0 3 
0 ,7  1 0  
0 ,7 1 0  
0,5 3 
0,5 ,3 
1 ,00 1 0  

1 0  1 ел . 

5 3 50 

1 0  30 

30 1 0  1 00 
3 1 3  

20 3 30 
1 0  5 3 
1 0  1 0  30 
1 0  1 0  1 0  
50 1 50 

1 000 1 0 
1 0  1 0  

1 0  

1 0  

50 
3 

20 

30 
1 0  

3 
1 0  

3 

. 11 ,  

1 0  с л .  1 00 1 -

сл.  1 000 30 

сл.  1 000 -

580 

1 000' -

сл. 900 

20 5 1 000 1 30 

1 с л .  1 00 -

1 0  :2 ЗОО(), -

3 500 -

5000 1 30 

700 � 

5 1 :2 2000 30 
ел .  - 700 

1 1 3000 3 
30 

1 
1 0  

1 

1 0  

500 . -
5000 

1 :20:10 
700 

СЛ. 700 -- [ 300 

1 00 3000 1 00 

1 00 1 000 1 00 

1 00 500 1 0  

200 300 

30 СЛ. 500 1 30 

200 1 00 

50 300 30 

50 500 30 

50 1 00 1 00 

50 1 00 1 0  

50 500 20 

50 1 000 30 

50 30 
10 -
50 --
1 0  --
20 
30 - -
3() -
3() 
1 0  -

1 00 1 3() 
1 000 -

1 0  
I О() 1 О 
1 0() 1 0  
30() 3() 
3()() 3() 
300 30 
300 1 0  

1 0  1 - 1 1 00 

1 0  ' -

1 0  

1 

3 

3 

30 

50 

50 

30 

30 

30 

50 

30 
30 
30 
30 

3() 

30 

70 

30 



Нblе садерж ания Ti-Zr-Sr-V; менее павышенные - Ni-Cu-Co
- Cr-I, PI-B a-Ib-Li-La отмечены в ,редких обр азцах в небольших 
количеств ах, а Mo-Zn-Ga-Be-SL1-W не встречены или содержатся 
Б незначительных количеств ах. 

Н е менее интересны фосфоритопроявления в ордо,в,икских отло
жеН]lЯХ з а пащной окр аины СиБИРСIЮЙ платформы,  от,меченные р анее 
м нагими иоследов ателями ( Кр асилышкова ,  1 959, 1 966; ЛиБРОВ1ИЧ ,  
1 957\ ,2 ;  Доминиковский , ЛиБРОВJIЧ, 1 957] ,2, 1 959] ,2 ; З а нин,  1 964 ; Мату
х и н а ,  1 966, II др. ) . На юга-западе в АнгаРО - ИЛИll'lС1КОМ р айоне в верхней 
ч асти м а мырской 'свиты (криволуцкшй и нижняя ч асть мангазейского 
я руса )  азст,р ечаются 'слои, обогащенные фосфоритизирован'Ны ми обло м
J{ a M H  лингул ('р аlкушечни]{,авые фасфариты ) . Север,нее, в б ассейне р .  Пад
ка менной Тунгуоки, среди кварцевых песча никав и алевролитов криво
луцкого я ру'са присутствует знаЧ1ительное количество фосфорита (дс> 
6-45 % ) в .виде фосфаритов ых р акавин брахиапад, зернистага фосфорита 
отде,lЬНЫХ .желва'кав . В значительна м еньших 'каJшчеств ах ф асфариты 
здесь в;стречаются 'в парадах мангазейскаго яру'са .  В р азрезе р .  Курейки 
в лесча но-алев р,итавых и аргиллитовых парадах м ангазейскаго я р уса 
ф осфарит в ыполняет роль цемента, а также отмечается в виде фосфо
РИТ1изированных орг а ничесю1Х остаткав жеЛВ aJ<ОВ и мелких зерен пес
ч а най 'И аJ1Ei в ри'ювой р азмерности. Содержания его здесь не60льшие. 
В бассейне р, Кулюмбэ фосфорит при сутствует также в небольших коли
честв ах  в известковых песчаниках нижней карбонатной ч асти криволуц
кого яру,са в форме жеЛВaJЮВ ,  зерен и фосфоритизированных органиче
ских остатков. В Н О Р ИЛ Ь CIюм р айоне фосфоритопроявления еще менее 
значительны п а  сравнению с более южными р айонами.  Здесь они отме
ч ены в мангазейск'их отложениях в форме зерен п есча'но- алевритовой 
р азмеРНОСТJI и в в иде фосфорит,изированных органических остатков 
( та бл .  XY I I I ,  66) . 



г n а в а V I I I . ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ФАЦИ

АЛЬНАЯ И ЗМЕ Н ЧИ ВОСТЬ ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРИЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

Из п р и l3 еденного в ы ш е  описания В �Щ
н о что по роды ордовика и с ил ур а з а п адной окр а и н ы  Сибир ской п л а т
ф�р м ы  весьм а р азноо б р а з н ы  как по составу, т а к  и по УСЛОВ И Я М  обр а 
зования.  Картина р а с п р еделения п о р од с видетельствует о сложны" ус
л овиях осадкон а копления в ордовикский и силур ийский периоды. 

О садочные породы р а с,п ространены по р аз р ез у  и п о  площа;:щ впоJ1 н е
з акономерно. О п р еделенн ы е  типы пород обр а зуют а ссоци а ЦШf, ка;'i-:да я: 
J IЗ  которых х а р аlкте'ризуется свои м на бором и с воей п оследов ате,'lbНО
стыо в ч ер едов а!нии пород. Подобные ассоциации пород м ы  вслед за 
И.  В .  Хв оровой ( 1 96 1 )  н азыв аем л итологическим и  ком плекс3:lШ. 

О сновны е  литологические комплексы ордовика з ап адной ч а СТI! Си-· 
бирской пл атформы llока з а н ы  н а  схеме ('р и с .  4 1 )  'и сгруп п иров а н ы  в
т а б л .  40, где в н а з в а ни я  ком плексов входят н а и м енования ochoB[-{ых 
1'Iш ов по род, перечисленных в возр а стающем порядке п о  степеНI:  [Е 

р а сп ростр анения. 
Как в идно, осадочные толщи 'ордовика з ап адной ч ас т!! СиБИ Р'LКО Й 

пл атфо р мы обр азуют в полне з акономерные ф ациальные ряды. 
Особенно ясны ф ациальные з а мещания для устькутского я руса 

нижнего ордовика.  П р и  п р осл ежнв ании с юга ,на север от р. Ангар ы к. 

низовьям р .  Енисея у г.  Норильска н а блюдается п оследовательное з а 
мещение терригенно-к а р б он атных пестроцветных и сероцветных о тло
жений устькутского яруса, р аз витых на р .  Ангаре,  на кр ем нисто-извест-, 
Н Я IЮВО-ДОЛQ;МИТОВУЮ толщу, х а'р а ктерную для р азрезов рек П одк амен-, 
ной Тунгу,ски, Курейки,  Го рбиячин,  Кул ю мбэ, кото р а я  в свою очер едь. 
з а мещается толщей долом итов с гипсами,  р аспростран енны м и  в р айо не· 
г. Н орильска.  Если учесть, что южнее р ассм атрив а емой террIIТОрНИ в; 
П рисаянье,  по данным Ю. Н .  3 ан и н а  ( 1 964 ) , н а блюдается п р еНМУШеСТ
венно теrp ригенный р азрез устькутского яруса,  то можно п р е,.'щоложить" 
Что л е в ы м  конеч н ы м  членом отмеченного р яда б удет являться тер р и
генная кр асноцветная тол ща.  В полне вероятно, ч то в конечно м  с'-Тете 
дол о м итов а я  толща с гип,с а ми ,север ных районов Сибирской П"l а тфо р м ы  
еще д а л е е  н а  север з а м естится известняково-сл ан цево й  толщей , р а спро
стр аненной на Таймыре ( Бондарев,  1 960 ) . Для этого ф а ци ал ьного ряда. 
ф икси'рующего п ер еходы от приб режных уч а сТ]<ов б а ссейна к откр ытому 
морю,  если мы возьмем ,преоблада ющую к а рбон атную ч а сть в ию:, 
можно н а блюд ать т акое з а мещение пород: и звестняк -> известков ый 
доло м ит кремни сты й ---'> д;оломит гипсо в ы й  доломит. Он очень близок 
к р яду, установл енному М. С. Швецовым ( 1 938) для кам енноуг ольного' 
б а,ссей на М ОСКОВ С'WОЙ синеклиз ы ,  В .  Г. Махлаев ы м  ( 1 964) для верхне
ф а м ен ских отложений Русской >пл атформы и ,  как указал Н .  С. Ш атский 
( 1 965) , вообще широко р аспростр анен в природе. Этот ряд в левой 
ч асти м ож ет б ыть дополнен п есч аника м и ,  р азвиты м и  в Пр и с а янье,  а в' 
п р авой - изв естняками и сланцами,  х а р актерны м и  для Т а й м ыр а , I i  
его общий вид будет следующим:  п есч аник -> изв еСТНЯI< --> известковый 
доломит кремнистый -+ доломит --> гипсовый доло мит -7 известняк н 
глинистый сл анец. В оз можно,  м ежду двумя п р а в ы м и  крайни r,ш члена м и  
р яда п р исутствуют с в о и  р азновидности пород, которые п о к а  не уста 
новлены. Несмотря н а  это, в е с ь  р яд в целом определенно указыв а ет 
н а  то, что отмеченные ф ациальные з а м ещения фиксируют пер еходы от 
окраинных участков морского б а ссей н а  к его центр альной зоне.  
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Рис. 41. СХб!3 распространеН II5J главнейших литологнческих комплексов ордовикских отложений западной окраины Сибирской плаТфОР�IЫ. 
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1-25 - rюроды (В }Ш.71Qнках р а зрезов ) :  1 - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - зргнлmпы н мергелн известк{)вы е ;  4 -известняки; 5-известнякн песч а ные;  6 - известняки алевритовые; 7 - известняки гm!l-Iистые; 8 - ilзвеСТНЯКIf до
.ТJOМlIтовые; 9 - доломиты; 10 - ДОЛОМИТbI известковые; 11 - доломиты песчаные; 12 - ДОЛОМИТЫ алевритовые; 13 - ДОЛОМ ИТbI глинистые; 14 -м ергели ДОДОМИТОВЬН � ; 15- водорослевые образования; /6-0рганогенные IIзвеСТНЯЮI; 17-
глауконнт; 1B-фосФорит; 19-гипс, ангидрит; 20-линзы кремней; 2/-00ЛИТЫ. карбонатные; 22 -красноцветность всей толщи; 23 - кра сноцветность от дельных р рослоев; 24 - брекчии; 25 - га�l]еqники и внутриформационные 

конглом ераты; 26 · - пирит. . . 
I - X I \7 · - литологические комплексы (м ежду колонками р а з р езов ) :  1 - песча но·известняковьiЙ; 11 - кремнисто-изве<.:ТНЯКОВО-ДОЛОМИТОВЫИ; 1 1 1  - ДОЛОМ И ТОВЫЙ с г�шсом; I V  - аргиллито-аJlеврнто-лесчани](овыи ( красноцветный терри� 
генный ) ;  V - п есчзниковыj'f сероцветный;  УI  - кар бонатно-песчано-алеврито � а р гнллитовый (п естроцветный .терригенно-карбонатны Й") ; VI I -ГЛИНИСТQ-ДОЛО М ИТОВЫЙ с гипсом; V I I I  а - известняково-ар гиллито-алеврито-.п есчанн ковыi[ 
фОСфОРИТОНОСllЫЙ;  УI 1 1 б - песчано-известняковый с фосфоритом: IX - нзве·стняково-алеврито-аргиллнтовыЙ пестроцветный; Х - ГЛИНИСТО-J{звеСТНЯКОБО· доломитовый: ХI - песчано-алеВРlIто-ар гнллитовый с гипсом (теrригенныП 
красноцветны й ) ;  X I I  - нзвестняковQ-аргнллllтовыI:'f, ' сероцветный; X I I I  - извеС.ТНЯКОВhl Й ;  XIV - извсстняково-аРГИЛJlИТОВЬii"f. пестроцвеТНЫr1 и темноцветный; XV - гrJ аJ'ИI�Ы ярусов: XVI - гра НJlЦЫ .;1IiТО�10ПlчеCI-ШХ К(ВI П.'lексов. 

При ('ОС'J а ВЛ€,НН:l схемы уt1Тепы даlJJ-IЫ� 10. Н. 3анина J.I В. �! . ll eTp:lKoB<J.  
I • 
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Рис. 42. Схема р аспространения главнеiIших Лllтологнческнх комплексов СИЛУРllitскнх ОТЛОJl)е·НIiЙ западной OKPfllll!f?l СнQирскоЙ ллатформы. 
1-22 - породы (В колонках разрезов): 1 - песчаНIIКИ; 2 - алевролнты ; 3 - зргиллиты; 4 - граптолитовые сланцы; 6- известняки; 6 ·  - известняки песчаные; 7-нзвестняки глинистые; 8 - м ергели известковы е; 9 -
известияки доломитовые; 10 - доломиты; 11 - доломиты известковые; 12 - ДОЛОМIIТЫ ГЛlIнистые; 13 - водорос_,евые образоваНII�: 14 - стром атопорово-коралловые образования; 15 - органщенные известняки; 16 - гипс, 
ангидрит; 17 - цеnrоСТИН; 18 - линзы кремней; 19 - оолиты карбонатные; 20 - красноцветность отдельных прослоев; 21 - галечники и внутриформациоиные КОJiг ломераты_ 
I-ХI - литологические комплексы (между колонками р азрезов) : I - алеврито-песчаный; !I - -песчано-известняковый. с коигломератом 11 гравелитом; ! l 1  - грапто.,ИТОВЫХ сланцев; [У - алеврито-аргиллито-песча· 
ный; V - известняково-аргиллитовыii; УI - известняковы й;  УН - аРГlIллито-известняковы li; VIII - известня ковый с колоннями кораллов: IХ - извеСТНЯКОIIО-ДОIIQ�IИ ТОВЫЙ. строматопорово-корал.,овыii и водорос.,евыЙ; Х -
извеСТI1ЯКОВО-ДОЛО�!IIтовыfi. ГЛIIНIIСТЫЙ; ХI - су.'i'ЪФаТНО·ДОIIОМIIТОВЫЙ. 



Т а б л и ц а 40 
Осиовные ассоциации пород 

,,
(литологичешие ко�плексы ) в разрезах ордовика 

на запаДНОI1 окраине СиБИРСКОI1 платформы 

Основные ТlIПЫ пород СтраТIIфикация 
Район распространс_ 
НШI и страТllграфн

чес кое nOJlo;..[�eHIIe 

ФацuаЛbliЫU ряд (УСП1ысуmС1<UU ярус u НUJlСНЯЯ ч.асm ь  '1у н ьс[сого яруса) 

. П е с ч а н о - и з в  ест
няков ы й  

1 1 .  Кремн исто-из
вестково-доло
шпо в ы t! 

О олитовые и звестняки 

Строматолитовые I IЗ
вестняки 

И звестков ы е  п е с ч а н и ки 
С о пу тствующи е п ороды : 

и з вестковые а л е р ро
литы, арп!лл!н ы ,  до
л омиты 

П елитоморфные и тонко
зернистые дол оыиты 
и и з вестняки 

М икрозернистые и з в ест
к о во-доломито в ы е  

С троматол нтовые и з ве
стняки и доломиты с 
J1 f lНза�I И  и прослоями 
креыней 

Оолитовые и з в е стняк и  
и дол омиты 

Сопутствующие п ор од ы :  
кварцев ы е  п е с ч а н и ки ,  
мергели, в нутрифор
мационные к арбонат
ные конгломераты и 
брекчни 

АСИ'!�l етри чная (не
р а вномерное п ере
с л а н в а н и е  карбо
н ат н ых и терри
генных п ород) 

А СИЮ1етричная ( ч е 
редование ТОНКИХ 
прослоев п е с ч а н и 
к о в  с п а ч кJ'.'! И кар
бонатов)  

] 1 ] .  Дол о м и т о в ы й  ДОЛОШIТЫ глинистые с Чередование пачек 
с гипсом прожилками И вкJl ю - ДОЛО�IИТОВ 

ч е н и я ш,! сульфатов 

IV. Аргиллито-але
врито- п е с ч а н и
ковы ii (красно
цветный терри
! 'енный ) 

V. П е с ч а н и ковы й 
(сероцвет н ы й) 

С опутпвующие породы: 
аргиллиты доломито-
в ы е ,  известняки 

ФацuаЛЬНblU ряд (чуны/шu ярус) 

Me:I Ko- и разнозернистые l 
песчаники 

АлеВРОJlИТЫ 
С опутству ю щие п о р оды: 

песчано -алевритовые 
аргиллитЬ!, доломиты, 
известняки 

Мелко-,  средне- , редко
крупнозернистые 
песчаники 

С опутствующие породы: 
а леврол иты,  аРГИJlЛI I 
ты 

Тонкослоистая ( не
р а вномерное п ере
С.llаивание перечис
л е н н ы х  типов п о
род) 

ТОЛСТОСJlО I I стая (че
ред о в а н и е  мощных 
п а ч е к  песчаников,  
содеРЖИЩIIХ ред
кие ПРОСJlОЙКI! 
алеврол итов и 
а р гиллитов) 

р .  Ангара,  Н И ,К
нее течеI I I Iе  
р.  П ОДКЮl ен
н о й  Тунгу с к и .  
у CTbKYTCKI I i i  
я р у с  

С реднее течение 
р.  П одкаменноii  
Тунгуски,  р е к  
К урейки, Гор
б и я чин,  КуЛlОМ
бэ . У СТbi<утскиi i  
ЯРУС и Н И Ж Н Я Я  
ч а сть ч у н ьско
го я р у с а  

Р-Н г. I-! ор " л ь 
ска,  р . M o i i epo. 
УсТ[,кутс к и i·i 1 1  
ЧУНЬ СКII i i  (ниж
Н Я Я  11 8CT I,) я ру 
с ы  

Б а ссейн р.  АШ'а
р ы ,  н шкнее ТС
чеНlIе р .  П од
к а м е и н оii Тун
гуски.  Ч УI!Ь
ский ярус 

Б ас с е й н ы  РСК 
ПОДК8 менной 
Тунгускн, Ку
ре Й кн. Верхняя 
ч асть чуньско
го я ру с а  ( б а й 
КI IТСК3Я С В lп а )  



Ко�шлеh:С 

V 1 .  Карбонатно
песчано-алев
р ито-аргиллито
в ы й  (пестро
цветный терри
геНI-I о-карбонат
ны i i )  

VII .  Г.1 ИНИСТО-ДО
Л Q;l l iТОВЫЙ с 
Г I IПСОМ (пест
роцветн ый) 

V I I [ 3 .  Известняко
во- аргиллито
алеврито-пес
Ч i1 Н1 1 КОВ Ы Й  
фоСфоритонос
HbI l'i (сероцвет
ный ,  п рослон
ми красно
uветный)  

V l l lU. ПесчаНО- I IЗ
вестннков ы й  с 
фОРфОРИТО,1I 
(сероцвеТН Ы (I )  

П р о  Д О Л Ж е н И е т а б л. 40 

Основные типы пород 

Аргиллиты песчано
алевритовые 

Алевролиты 
Доломиты алеврито-до

ломитовые 
Мергели известковые и 

доломитовые 
Соп утствующие породы :  

известняки, пес чаники 

Доломиты 

АРПIЛЛIIТ Ы 

Алевр олит ы 

С опутствующие пород ы :  
ангидритовые и гип
с о-ангидритовые до
л омиты и известн яки 

Стратификация 

С редне-и т онкосло
истая а симметрич
ная ( частое нерав
н омерное черед о
вание перечислен
ных типов п ород)  

Средне- и т онкосло
истан, а симметри
чная ( частое 
HepaBHO�'.epHoe 
чередов ание пере
численных ти пов 
пород) 

Фацuал ьныu ряд (f(рuвОЛУII,I<UU ярус) 

П есчаники  гл ауконито
кварцевые с конкре
циями фосфорита 

Алевролиты 

Аргиллиты 

Р а кушниковые liзвеСТШI-
к и ,  ч а сто фосфорити
зиров анные 

С опутствующие п ороды: 
внутрнформационные 
конгломераты с гал ь
каЛIИ фОСф ОРlна 

С редне- и тонкосло
истая ( частое не
равномерное чере
доваНllе переЧI IС
ленных ти пов по
род) 

Известняки пеЛIIТОМОРф- С редне- 1 1 грубо-
ные, микро- J j  тонко- плитчатое наслое-
зернистые Н И �, аОlммет рич

ная 
Известняки ракушни

ковые 

Известково-доломито
вые породы 

ПесчаНI IКИ известковые 
с желваками фосфо
р ита 

С опутствую щие породы: 
аргиллиты, мергелн, 
редкие доломиты 

IР аЙОII распространенпн 
н страТН1'рафичеСl\ое 

положеНllе 

Б ассейны рек 
Г орбиячин,

' 

КУJlюмбэ, с ред
нее те'Jение р. 
Ч уни. Ч уньскиii 
ярус  (в ерхнян 
часть) 

Р-Н  г .  Нориль
ска,  р . МоЙеро. 
Ч УНЬСКИЙ ярус 
(верхння ч асть)  

Б ассейны рек 
Ангары, П од
каменной Тун
гус ки и Курей
ки. К риволуц
ЮjЙ И м ангазей
ский ярусы 

Бассейны рек 
Горби я ч ин, 
Кулюмбэ. Кри
В ОЛУЦКИИ я рус 
( нижння 'JacТb) 



Комuлекс 

J X .  Известня ково
алеврито-а р 
гиллитовыи 
пестроцветный 
(известняково
терригеиныи 
пестроцв етны й )  

Х .  Гли ннсто-нз
в е стняково-до
JIОМИТОВ ЫИ 
fJeCTpO- 1 1 серо
цветны й 

Основные Тl!Пbl пород 

Аргиллиты 
Алевр олиты 
Nlергели 
С оп утствующ и е  п ороды: 

известков и с т ы е  пес
ч аники, р аКУШНIIКО
вые известняки 

Доломит ы  ГЛ ilнистые 
Мергели доломитов ые 
Аргиллит ы  
И зв естняки органогеи

ные 

о 'К О Н Ч а н и е т а б л. 40 

Стратификация 

Тонкослоистая, 
а си м метри чная 
(частое и неравно
мерное чередова
ние перечисленных 
типов пород) 

Тонкосл оист а я, 
асимметричная 
(частое и нерав
н ом ерное п ересл а
ивание перечис
л енных ти пов по
род)  

Район распростра
нения и стратигра

фическое положение 

Б а с сеЙНhl ре к 
Горби я ч и н, 
Кулюмбэ. Кри
в олуцкий ярус 

(верхняя часть) 

Р-н г. Н орил ь
ска, р. МоЙеро.  
Криволуцкв й 
я р у с  

Фацuал ьныu. ряд (.Alali2азеu.СI<Uu. u долБОРСI<Uu. ярусы) 

X I .  Пе с ч ано-ал ев
рнто-аргиллито
вый с гипсом 
(терригенный 
красноцветн ы й )  

XI I .  Известннково
аргиллито в ы й  
сероцветный 

X I I I .  Известняко
вый сероцвет
вы,,! 

X IV. И звестняко
bo-аРI'ИЛЛИТО
вый темиоцвет
ный 

Аргиллиты 

Алевролиты 

Пес чаники 

С опутствующие породы: 
тонкие ПРОСJIО И  гипса 

Аргиллнт ы 
Гvlергел и 
Известня ки орган оген

н ы е  

Известняки орган оген
ные 

И з в е стня кв зернистые 
Сопутствующие породы: 

мергеЛII ,  аргиллиты 

А ргиллиты 
А л евролиты 
И зuестняки органоген-

ные 
СОПУТСТВУЮЩl lе  поро

,:( ы�мергели 

Тонкослоистая, 
асимметричная 
( ч астое и тонкое 
переслаивание пе
р е численных типов 
пород) 

Тонкослоистая, асим
м етричная (частое 
н тонкое переслаи
в ание пере числ ен
ных тиrJОВ пород 
С преобладанием 
аргиллитов) 

С редне- и тонко
плитчатое наслое
ние, асимметрич
нан 

Тонкослоистая, 
аснмметрична я 
( частое и тонкое 
переслаииание пе
речисленных типов 
пород с преоб.1И 
даниеы аргилли
тов) 

Ба ссеiiн р, Анга
ры.  Ман газей 
ский 1 1  дол
БОРСКI' IЙ я р у с ы  

Б а ссейны р е к  
П одкаменно ii и 
С ухой Ту н гу
сок, КуреЙки.  
МангазеЙСКИl 1 
и долборскиii  
я русы 

С реднее течеНl lе  
р .  Чуни и 
междуречье 
Курейка-Гор
б и ячин. Ман
газейский и 
долборский 
я русы 

Б а ссейны рек 
Г о р б и н ч ин, 
К ул юм бэ, р -он 
г. Норильска.  
Мангазейский 
и долборский 
я р у с ы  



Х а р а ктер ф а цн аЛЫIЫХ пер еходов дл я  отло
о
жений устькутского яруса 

в н а п р а влении с з а п ад а  н а  в осток от Енисеиского кряжа �o ср еднего 

течени я  р. Чуни оста ется тем же. По данным Н .  С. Подгорнои,  10 . Г. С е
менова , А. Г. Гурьевой ( 1 965 ) , н а  севере Е нисей ского кряжа в р а Й Оне 

р .  Р ыбной в устькутском ярусе п р е и м ущественно р аз в иты кр асно- и Се
роцветные из вестняки,  гр а велиты , песча ники и алевр ито-гл и н истые по
р оды. Эт а  терригенно-известняков а я  толща восточнее с м еняется Ерем
i Ш СТО -! l зв естняково-доло"м итовой,  р а спростра ненной н а  р .  П одка м енной 
Тунгуске. Еще далее на во сток до среднего течения р .  Чуни р а спрос г

р а нена Yi-Ke доломитов а я  толща. Можно считать, что для устькутского 
я рус а  ф а циал ьный ряд в н а п р а в л ении с з а пада на восток БЛИЗОЕ ф а
Цll ал ьно м у  р яду в н а п р авлении с юга н а  север. Н а  р. Чуне доломиты 
с ГIш сам и не в стреч а ются. Одн ако м mкно пр едпол ага ть, что далее н а 
в осток п од более молоды м и  отложениями Тунгусской синеклизы т а]([1е 
отложения в устькутском ярусе существуют. Об этом молшо судить. 
н а основании того, ч то н а  северо-в осточном крыле Тунгусской синекл и з ы  
п о р .  Мойеро обнаженные отложения устЬ'кутского я р у с а  п р едставлены 
ГI IПСОНОСНЫМИ доломитами и изв естняка м и  ( Мя гков а,  Никифорова 11 
др. , 1 963 ) . 

Аналогичные ф а циальные з а м ещени я  отмеч аются в отложениях 
н шкней половины чуньС'КОГО ярус а .  При пр ослежив ании с юга на сев ер· 
от р. Ангары и приенисейской зоны до района г. Н орильска в чуньско м 
ярусе ф иксируются п ер еходы от терригенных кра сноцветных отложений 
j (  п естроцв етной и сероцветной кремнисто- извеСТНЯКОВО-ДО,l О М И ТОВОЙ 
толще, кото р а я  с м ен яется гипсово-доломито в ы ми отложеНИ ЮI И .  П о - в и
ди моыу, толща гипсовых доло м итов в более северных р айонах таЕ же, 
как и в устькутском я р усе,  з а м ещает ся известняко в ы м и  и сл а н цевыми 
пор ода м и ,  р а звитыми в ниж:нем ордовике ТаЙ!l'lЫ р а  ( Б онда р е в ,  1 960) . 
Те же п ер еходы сохр аняются и при пер есечении с з а пада н а  в о сток. Та
ким о б р а з о м ,  ф а ци альный ряд дл я отложений чуньского яруса остается 

. БШI31К!l М К усты<утскому.  Он может быть изобр а жен в в иде СJl едующей 
последов ательности осадочных толщ: красноцв етн а я  террпгенна я -->-

kpeMHI Icto-изв естняково-дол омитов ая -, дол о м итов а я  с ГIl П СОМ � 

-� известняково- сланцев ая.  Существуют данные, по KOTO P Ы � I  можно 
i3 нести в промежуток между тер р и генной красноцветной (р.  Анга р а )  и 
креынисто-изв естняково-долом итовой ( р .  Подк а м ен н а я  Тун гуска )  тол
щами дополнительно терригенно-изв естняковую п естроцветную толщу. 

З н а чительно и з м енился х а р а ктер ф а циальных з а мещений для оса
дочных толщ в ерхней половины чуньского яруса н ижнего ордов ика .  На 
юге в И р кутском а м фитеатре ( р айон г. Б р а тска) отложения этого воз
р а ст а  в ыделяются в б адар анов скую свиту ( З авин, Огиенко, 1 964 ) , сло
жегшую терр и геНJ-I Ы М И  кра сно- сероцветны м и  порода м и .  В н а п р а в лении 
на север эта тол ща постепенно з а мещается сероцветными песчаЮ1Ка юг 
б айкитской свиты, широко р а спр остр аненны ми в з ап адных и централ ь
ных р а й онах Сибирской п л атф,ор м ы .  Песчаники б а й китской св иты в бас
сейнах рек Горбиячин,  Кул ю м бэ и в среднем течении р .  Чуни переходят 
в п естроцветную тер ригенно-ка р бонатную толщу (Драгунов,  Л еднев а, 
1 960 ) . На севере, в р а й он е  г. Нор ильска и на cebepo-Iвостоке, на р. Мой
еро (Мягков а ,  Никифорова и др., 1 963) а н алогом этих отложений ЯВ
л я ется глинисто-доло м итовая гипсоносная тол ща . 

В целом для в ерхней п оловины чун ьского яруса наблюда ется сле
дующее з а м ещение осадочных толщ как с юга на север,  так )) с з а пада 
н а  восток: J<р а сноцвет н а я  терр игенная -> сероцветн ая песча НIП<:ов а я -+ 
-> пестроцветная терригенно-карбонатная -> ГЛ И Н ИСТО-ДОЛОЫJJтовая ги п
соносная.  П р а в ы й  крайний член ряда,  видимо,  т а.кже может быть до-
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п олнен известняков о-сла нцевой толщей , р а сп р остр аненной н а  Таймыре 
( Бондарев,  1 960) . В идно, что этот ряд отл и ч а ется от п р едыдущих более 
w ирок�м р аз в,ити ем .:герр и генных пор од, в ч а стности , появлени е м  серо 
J.(вt7ТНОИ п есчаниковои тол щи кварцевого состав а .  Одн а ко принци п и аль
ная п оследов ательность осадочных толщ, фиксирующая переход от 
области сноса к централ ьны м участкам м орского б а ссейна , - остается 
п режнеЙ.  

.. Совершенно иные ф а ци альные з а мещения н а б л юдаются для отло
ж ений 'криволуцкого яруса среднего ордовика .  (в я з а'НО это с тем,  ч то 
ос адко н а копление в среднем ордовике н ач а лось после р егион ального 
перер ы в а  в связи с новой тра нсгрессией ( Никиф оров а , 1 955 ) . На знаЧII
тельной территории С ибир ской пл атф о р м ы  ( б а ссейны рек Анга р ы ,  Л ены . 
П одкаменной Тун гуски и др . )  в составе крив олуцкого яруса р аспро
стр'анены тер р и генные серо- и красноцв етны е отложения с р а кушеч н и
j(ОВЫЫИ и з в естняками и жел в а к а м·и фосфоритов. Только н а  северо-з а па
де по р е к а м  Горбиячин и Кул ю м бэ р а з в иты внизу сероцветные песча но
известняковые, а вверху пестроцв етн ы е  из вестняково-терр игенные 
п ороды , в р а йоне г. Норил ьск а  и в б а с·сеЙне р .  Мойеро ( Мя гко в а ,  Н ики
форова и др . ,  1 963) - серо- и п естроцв етн ы е  гл инисто-из вестняково
Jол омитовые породы. 

Ф ац и альный ряд кр иволуцкого яруса среднего ордовика в с а м о ы  
общеы в иде может быть предста влен в такой п о сл едо·в ательн осТl ! :  тер 
риген н а я  сер оцветн ая и красноцветн а я  с р а кушечников ы м и  известняка
ШI и жел в а к а м и  фосфоритов -/ терригенно-известняков а я  сероцветн а я  I !  
1 I3вестково-терр и генн ая пестроцв етн а я -7 г линисто- изв естн яково-доло
м н"говая сероцветная и пестр оцветная осадочные толщи . Последняя тол 
щ а ,  воз можно, з а м еща ет·ся известняками и гр аптолитов ы м и  сланцам ;! ,  
р а з в и т ы м и  в среднем ордовике Т а й м ы р а .  Та]{Ой х а р а ктер ф а ци альных 
перех одов н а блюдается при п р ослеживании как с юга на север.  так 1 I  с 
з а п ада н а  восток. 

Д-1 Я отложений м а нгазейок,ого яруса среднего ордовика и дол бор ско
го яр:\т а верхнего ордовика х а р а ](тер ф а ци альных п ер еходов м ожет быть 
н а м ечен тол ько в общих чертах. В н а п р а влении с ю г а  от ПрисаЯI IЬЯ н а  
север к р а йону г. Норил ьска н а блюдается з а м ещение серо- и красно
цветиой тер ригенных толщ н а  сероцветные 'известняков о - а Р ГИЛЛllтовые 
отло:·кения стол бовой овиты р.  Подка менной Тунгуски, которые в свою 
оч ере.lЬ переходят в сер оцветную изв естняковую толщу н а  востоке в б а с 
сейне р .  Ч у н и ,  а она см еняется темноцв етной известняково- а Р ГИЛЛIIТОВОЙ 
толще й ,  р а сп ро стр аненной как по р ек а м  Горбиячин,  Кулюмбэ и в Но
РJ JЛЬС](ОМ р айоне, так и н а  р .  Мойеро (Мягков а ,  Н ИЮlфорова 11 др . ,  
1 963 ) . В о б щем,  ф а ци а льный р яд м ангазейского и дол бор ского ярусов,  
вероятно,  м ожет быть таки м :  кр асноцветн ая терр"Игенная толща -+ l IЗ
веСТ}] Я I(ово -а ргиллитовая сероцветная тол ща-> из вестня ковая сероцв ет
ная Т О,l ща -+ из вестняково-ар гиллитов ая серо- и темноцветн ая тол ща.  
Он ф! Jксирует пер еходы от окр а и н  к цент р альной ча сти м орского бас
сейн;).  Однако п оложение в ф ациальном профиле известняковой толщи , 
р азви той в б а ссейне р .  Чуни, м ожет быть други м ,  и этот вопрос нужда 
ется 3 специальном а нализе.  В полне в ероятно, что в приведеЮlOlI'I Ф аЦJl
а.n ьно�[  р яду будет п рисутствовать одн а изв естняково- а р гиллитов ая 
тол щ а ,  а "Изв естняков а я  б удет 'конечной. 

Р а ссм атр ивая ф а циальные р яды для отл ожений ордовика н а  з а п ад
НОЙ о краине Сибирской платф о р м ы ,  можно ,сдел ать в ывод о том,  что 
Ф а ЦИ 3 ,lьные з а м ещения в н а п р авлении с юга н а  север и с з а п ада н а  вос-
10K почти тождественны. Единственное отл ичие сводится к ТОЫУ, что 
ф аuизльный ряд в напр авлении с юга н а  север является б олее �астя-
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нутым по отношению к широтному р яду. Этот ф акт позволяет считать, 
что р яд от р .  Ангары до г. Норилыока представл�ет сечение ОР,J,овикски!( 
отложений по диагонали  относительно береговои ЛИНИИ,  а с юго-з апада 
н а  северо-восток - примерно вкрест простирания береговой линии. Ска
за н,ное свидетельствует о том,  что н а  протяжении всего ордовика обла
сти размыва н а  севере были значительно удалены от изученных разре
зов правобережья р .  Енисея, а н а  юге они р азмещались в пределах 
ЕнисеЙ'СJЮГО кряжа и В осточного Саяна. 

Литологичеокие  КОl\шлексы силура  западной окраины Снбнр'с](ой 
платформы ,н характер их ф ациальных замещений приведены на рис. 42: 
и в табл. 4 1 .  При прослеживании с юга  н а  север от р .  Чуны до района 
г. Норильска по  отложениям н ижнего и низов среднего лландовери от· 
мечае'J1СЯ следующее замещение осадочных толщ. Терригенные красно
цветные  отложения Ангаро-Чунс'l<ОГО междуречья сменяются сероцвет
ными  терригенно-карбонатными обр азованиями в бассейне р. Подкамен-, 
НОЙ Тунгуски, а затем они перех,одят в сероцветную толщу гра птолитовых 
сланцев, р азвитую по рекам Сухой Тунгуоке, Курей'ке, Горбиячин, Ку
mо мбэ и в Норильском р айоне. Аналогичная толща гр аптолитовых слан
цев среднего лла ндовери развита также на Центральном Таймыре (Жи
iК IШ 3 ,  1 965) . Вполне  возможно,  что для нижнего и низов среднего ллан
довери фациальный ряд в н аправлении с з апада на  восток будет близок 
к фаuиа/IЬНОМУ ряду с юга  на север ,  Свидетельством этого может 
служить тот ф а'к'т, что в нижнем течении р. ПОД1<аменной Тунгуски р аз
вита тер,ригенно./каР'бонатная толща,  а на северо-восточном крыле Тун· 
гусской синеклизы в ба'ссейне  р .  Мойеро распространена толща грав-то
литовых сланцев (Мя,гкюва,  Никифорова и др. ,  1 963 ) . Вполне поэтому 
вероятно, что  ,ПОД более молодыми  отложениями в центральных р э.Йонах 
ТУНГУССКОЙ синеклизы также р азвита толща гра,птолитовых сланцев. Не 
исключена возможность,  что в р айонах западнее устья р. ПоД'каменной 
ТУНГУС'КИ имеются краПIOцветные тер'ригенные отложения.  

Иные фациальные переходы н аблюдаются в ве.рхнеЙ части средыего' 
J]ландовери .  Для этих отложений ф ациальный ряд литологических ком
плексов может быть изображен в направлении с юга на  север в виде· 
следующей последовательности (см .  рис. 42) : алеврито-аргиллито-пес
чаный (красноцветный) -+ известняково- а ргиллитовый ( сероцветный) -+ 

-> известня.J(ОВЫЙ -> известняково-аргиллитовыЙ. Н аличие в б ассейне· 
р .  Мойеро в верхней ч асти среднего лландовери извест,няковой толщи 
позволяет предположить ф ациальные переходы в направлении с залада 
на  восто]<, а налогичные ф ациальным переходам с юга н а  север, т. е. ОТ' 
береговой линии в глубь бассейна . 

Для отложений верхнего лландовери, венлока и позднего силура 
выделить ф ациальные ряды не  представилось В'озможным.  На  юго .. з а
паде исследуемой территории осадочные толщи этого возраста ОТСУТСТ
вуют, а по р азрезам  от р. Подкаменной Тунгуски до г .  Норильска харак
тер фациальных переходов можно лишь наметить в самом общем виде. 
Для верхнего венлока можно отметить з амещения известняков'о-доло
митовых строматопоров,о-коралловых пород р. Подкаi\Iенной ТУНГУСКИ 
стромато,порово-кор алловыми доломитами, развитыми в бассейне  р. Су
ХОЙ ТУНГУСКИ, и строматопорово-коралловыми известняками,  распрост
раненными по рекам Курейке и Горбиячин. На  р. Кулюмбэ для верхнего 
венлока характерны  водорослевые  известняки, а в Норильском р айоне 
преобладают строматопорово-коралловые доломиты. 

ПО отложениям лудловского яруса видно, что наблюдаемые в б ас
сейнах рек Подкаменной и Сухой Тунгусок доломитовые  породы с гип

сами за мещаются на р .  Кулюмбэ известняками и доломитами, содер-

142 



Т а б л и ц а 41 
Основные ассоциации пород (литологические комплексы) в разрезах сил ура на западной окраине Сибирской платформы 

.'O�I Il:leJ(C 

АJlеврито-песча
ный (красно- и 
сероцв етны й )  

Песчано-извест
НЯКОВЫ Й  с кон
гломератом и 
гравеJI ИТОМ 
(сер оцветный) 

Граптолитовых 
сла�щев темно
серых 

Алеврито-аргил
л ито-пе с чаный, 
J(ра сноцветны й  

Известня ково-ар
гнлл и т овый ,  
сероцв етны й  

Известняков ы й  
(сероцветный)  

А РГИJlJJ И то-извест
няко в ы й  (серо
цв етный)  

Основные типы пород 

П есчаники 
Алеврол иты 
С о путствующие породы: 

аргиллиты,  известня
кн,  редко доломиты 

(р. Илнм) 

М елкогаJlечн ы й  КОНГJl О
мерат 

Кв арцевые песчаники 
С опутствующие поро

д ы-темные извест
няки 

Аргиллиты СJlанцеватые 
С опутствующие п оро

д ы-мергеJlИ и из
вестняки 

П е счаники (характерны 
для разреза р. Чуни) 

Аргиллиты 
Алевролиты 
С опутствующие породы:  

мергели, линзы и 
прослои гипса 

Аргиллиты известковис
тые 

С опутствующие пород ы :  
известняки глинис
тые, иногда органо
г енн ы е, мергели 

Известняки 
С опутствующие породы:  

известков ы е  аргил
литы и м ергел и 

Известняки глинистые 
М ергели 
Линзообразные извест-

нпк� часто органо
г ешю-пол идетрито
в ы е  

С о путству ющие поро
ды-аргиллиты, из
вестковистые 

Стратификация 

Асим метричная 
(неравномерное 
переслаивание 
алевролитов и пес- \ 
чаников с т онки
ми просл оями ар
гиллитов и изве
стняков) 

Асимметричная (не
равномерное пере
слаивание конгло
мератов и песча
ников) 

Пачка Сл анцеватых 
аргиллитов с ред
кими прослонмн 
мергелей н извест
ннков 

Асимметричная (не
равномерное пере
сл аивание аргил
литов, алевроли
тов и песчаников 
с преобладанием 
последних на р.  
Ч уне, на р .  Илиме 
переслаивание ар
гиллитов, алевро
л итов и мергелей) 

Толща известковых 
аргиллитов с 
просл оя мн извест
ннков и м ергелей 

Толща известняков 
с прослоями из
вестковых аргил
л итов и м ергел е й  

Н еравномерное пе
ресла l lванне ГЛI I 
H I I CTbIX известня
ков,  мергелей и 
прослоев линзооб
разных известня
J(OB, часто о]:га
ноген�ю-пол идет
Р IIТОВЫХ 

Р ЗI:ЮН paCnO:IOi],e
ння н страТИI·раф и
чеСI\:ое положение 

р. Ч уна (Ан гаро
Чунское меж
дуречье). ЛJlан
довеРИЙСКl l i·i 
ярус  (кежем
с кая Свита) 

р .  П одкаменная 
Тунгуска. Ниж
ний ллаН.:\ове
ри 

Бассейны рек 
С ухой Тунгус
ки, Курейки, 
Горбиячин, Ку
люмбэ, N\Oi'iepo, 
р-н р. Н о 
рильска. Сред
н и й  лландове
ри 

р. Ч уна (Ангаро
Ч ун ское меж
дурецье). Ллан
доверийский 
ярус (ярскан 
СВl!та) 

Бассейны рек 
П одкаыенноi"1 и 
Сухой Тунгу
сок, КуреЙI( I I ,  
Горбия чин, Ку-

люмбэ, p- I I  1 ' .  
Н ОРИЛЬ С I(а. 
Средний JI!lаи
доверн 

Бассейны рек 
Кул юыбэ, Мой
еро. Средниii 
лландовери 

Б а ссейны рек 
П одка ыенноii 
TYHrYCKII  (ниж
нее течение), 
С ухой ТУНГУС
ки, Куреi·iки, 
Горбияч ин, Ку
JI Iомбэ, l'v\ой
еро, р-н г. 
НОРИЛЬС1(3 .  
Верхний ллан
.:\оверн 



J.\ОЫllлекс Основные типы пород 

Оконча н и е  табл. 4 1  

СтратификаllНИ IIИSl и страТИI'рафи-
чес кое Jlоло�[{еl·flIе I Р а i:'юн рас положе-

�--�----- -----�----

ИзвеСТНfl ков ы i i  с 
l;оЛ QI-I l l fl 1>! 1 1  ко
Р i1 Л Л О I3 

Изв естняково-до
л о м ит о в ы й ,  
стр о м ат оп о ро
во-кораллов ы й 
11 в одоросле
в ы й  

Изв естняково-до
л ом и т ов ы й ,  
ГЛll Н1 I С Т Ы Й  

С У льфатно-доло
М I!ТОВЫй 

И зв еСТНЯК I I  П Л l i т ч а т ы е  
1 I  м ассивные 

О рганогенные-детр ито
вые I lзвестняки 

водоро сл ев ы е  vзв естня
К11 

С ОПУТ СТВУЮ Щ I I е  породы: 
ПЛО СкогаJI еч н ы е  из
в еСтня ко в ы е  KOHfJIO
ыер а т ы ,  и зв естковы е 
а Р ГИJIЛИ Т Ы, глин и с т ы е  
Д О Л О �I II Т Ы ( р - и  г .  
Н ОРII л ь ска) 

И з в естняки ст р о м а т о 
порово-кораJI л о в ы е  1 1  
в одорослевые 

Изв естняки органогенно
детрито в ы е  

Изв естняк и  
ДОЛОМI IТЫ 
И з в е СТНЯI < I I  доломито

в ы е  

С О ПУТСТВУЮЩll е породы: 
ПJIоско г а л е чи и к о в ы е  
и зв ест ня к о в ы е  кон
гломераты,  органо
г енно-детрито в ы е  
I I з веСТНЯЮI, водорос
левые I Iзве стняки 

Д О JI О М IIТЫ м ассивные,  
п л и т ч а т ы е, ГJIИНИС
т ы е  

Известняки ДОJI ОМИТО
в ы е  

ДолоЫI IТЫ известко в ы е  
С опутствующие породы: 

JI I IНЗЫ и ПРОСJIОИ 
глины,  а Н ГllДрита, 
цел еСТ IIна,  аРГИЛЛlIта 

Плит чат ы е  I1  м ас
сивные известня
ки с ПРОСЛОЯ М I I  
водорослевых о б 
разов а н и й  ПJIОСКО
Гilлечниковых IIЗ 
в естняко в ы х  кон
гломератов 1 1  Л I IН
з а м и  органогенно
детритусовых из
в естня ков, р едко 
с просло я м и  ар
гиллитов и доло
М/1Тов (р-н 
г .  Норильскз) 

Толща строызт опо
ров о-коралловых, 
I /Horna в одоросле
в ы х  нзвеСТНflКОВ и 
доло�!Ит ов с лин
з а м и  и прослоям и  
органогенно- и 
б / / о м орфно-дет р и 
т о в ы х  изв естняков 

Изв еСТНЯ КJI , доло
миты, п л ит ч ат ы е, 
м а сси в н ы е  с прос
ЛОЯМII  I I зв естко
в ы х  доломитов, 
р е ж е  ПJIоскогал еч
Н l I KOBblX известнн
ковых конгло м е 
р а т о в ,  в одоросле
в ы х  IIзвестняков, 
линз 1 I  прослоев 
органогенно-дет
ритовых I Iзвест
НЯКОВ 

Монотонная толща 
глинист ых, иногда 
и звестковых доло
митов с IIРОСЛОЯ
МИ доломитовых 
и з в естняков (р. 
К у  люмбэ) с мно
гочисленными лин
з а м и  и про}](илка
ми гипса и ангид
рита, иногда це
лестина (реки 
Кулюмбэ и Курей
к а )  и редки ми 
прослоями аргил
л ита 

Б а ссейны рек 
П одкаменной I !  
С ухо й Тунгу
СО К,  КУЛ IOмбэ,  
Мой еро,  р -н г. 
Н о ри л ь ска.  
НИЖНIIЙ венлок 

Б а с с е й н ы  рек 
Подкаменной I I  
С ух о й  Т у н гу
сок, Курей ки, 
ГорБI lЯЧИИ, Ку
л ю м бэ, Мойеро,  
р - н  г .  Н о р и Л l,-

Ск а .  В еРХНIIЙ 
в ен л о к  

Б ассейны рек Су
хой Тунгуски, 
Ку р е й к и ,  I\у
JIюыбэ, Р-Н 
г .  Норильс к а .  
В ер х н и й  в е н 
л о к  

Бассейны р ек 
П одкаменной и 
С ухой Тунгу
сок, Курейки, 
К у л ю м бэ ,  Мой
еро , Р-Н 
г. Норильска.  
ЛУДJIОВСКИЙ 
я р у с  



ж аШi I :\Ш целеетин и см еняющимися в Норильском р айоне толщей доло
митоз с многочисленн�ми включениями гипсов и а нгидритов и редко 
( в кр овле разреза)  целестинов. 

Подобный характер ф ациаЛbl-!ЫХ з а м ещений позволяет предпол а
гать, что фациальные ряды раннего силура  в напр авлеl- II I I I  с юга н а  север 
JI с з а п ада н а  восток тождественны.  К аждый ряд с юга н а  север более 
растянут по отношеНII!О ](  широтному. Это может СВидетельствов ать о 
ТО1\I , что ряд от Ангаро-Чунского междуречья до р айон а г. НОРПЛЬСJ\а 
.\а р а Етеризует сеченпе отложеНIIЙ по диагонали относитеЛbl-IO береговой 
л Н I-I I J ! i .  а с запада н а  северо-восток - 'вкрест простнр ания береговой лп
!-I I IИ .  ЭТО В свою очередь может УJ\азыв ать на то, что в р аннесилурий
ско,,! времени,  как и в ордовике, области р азмыва н а  севере были уда
лены от j jсследуемых разрезов, а н а  юге они продолжаЛj j  размещаться 
в пределах Е нисеikкого кряжа jj В осточного Саяна .  

1 0 Е .  С .  РаБ IIхаНУl<аевз 



г n а в а IХ .. ПАЛЕ О Г Е О ГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНО Вi{А НА-· 
КО ПЛЕН ИЯ ОРДОВИКСКИХ И силурийских ОТЛОЖЕ НИй' 

Р ассм атривая ПРОСТР aJ-]СТВЕ'нное поло-
жение осадочных ТОЛЩ ордовик а  н силур а ]-]а з ап аде Сибирской [1.;"[ат
форм ы, ы ожно в общих чертах воссоздать п алеогеогра фическ)ю обста
новку их образования .  

На ]<опление осадков в устькутском веке  происходило в еДJ I I-!О Ы  мор
скоы б ассейне ( рис .  43 ) . Берегов ая  линия п р едполагается н а  юге ( Вос
точный Саян)  н ю га-з а п аде ( севера- з а п аднее Енисейского крюка) , где 
IIаходилиСЬ горные  сооружения, 'поставлявшие терригенны й  'IIа тер иа.:т. 
Дополнительный и сточник сноса р а сполагался,  по-видимому,  на север е 
З а падно- Сибирской н из менности. В ер оятно,  он п р едставлял собой севе
ро -з аn адное продолжение Енисейского l<р ЮI..:а .  Nlорской б ассеIIН  по СОЛ (:'
ностп I !  глубин а м  подразделялся на  р яд зон, в каждой из которьп ' !а 
ка ПЛПВ Cl .lI JС Ь  своеобразные ос адочны�e  толщи.  В р азрезах п о  peKa �l 
Бпрюсе  !l Ч уне в близи береговой ЛI IНИИ р а спол агал ась зона в од с нор
�J альной соленостью, где О1'л а гаЛ IIСЬ алевритовые  J [  песчаные,  иногда 
гр а веЛIIтовые и конгломератовые осадки. В р айоне г .  Бр атока ,  а та юке
н а  водор азделе рек  Гор билок, Каменю! н Камо и в нижнем течеНIШ 
р .  Подка l\Iенной Тунгуски находил ась  зона с нор м альной соленостью,  
в которой осаждались п есчаные и известняковые осадки. В еще более 
удаленной от берега зоне в условиях колебания солености от I-IOрмал!:,
Н ОЙ дО повышенной накаплив ались IIзвесп<овые и доломито в ы е  осаДi, 1 1  
с п реобл аданием п·оследних. Здесь так же,  как и в зоне с норм ально!'i 
соленостью, были широко р а сп ростр анеl IЫ оолитовые обр азования и ко
лонии водорослей. На севере и северо-востоке р а сс м атрив аемой терри
тории соленость еще более повышалась,  ! !  тут отл агались доломиты 1 1  
гипсовы е  доломиты.  По-видимому, эта ОСО.1 0ненн а я  зона отделял а-сь по
лосой м елких отмелей Ш I I Р ОТНОГО ПРОСТI I р а ния от глубокого ;,юря нор
м альной солености, которое  существовало  в районе Таймыра .  

В р а ннечуньском веке ( IЩС. 44) на  большей ч асти территории ус
ЛОВИЯ осадконакопления оставались т аки м] [  же.  Одн ако южная область 
сноса оказалась более п р иподнятой, вследствие чего в б ассейнах р .  Ан
гары ,  истоков рек Горбилок, К а м енки,  Каыо 1 1  Нl Iжнего течеНII Я р. Под
каменной ТУНГУСJ\И накопление сероцветн ых тер ригенно-извеСТНЯ I,QВ ЫХ 
отло)кеНI1 Й  сменилос"  н а коплением i<p a c H O U beTI-I ОfО терр ! l ге i-!НОГО ЕI) \JП 
лекса.  Зона  вод с норм альной соленостыо расширнл ась и с Л! еС Т ! ' .. -, а с "  
несколько севернее и северо-восточнее. Р асчлененность мор ского c; ;� c 
сейна  по  глубине 1I  солености сохр анилась п реж]-[е�1. 

Е ще более р а сширнлась обл а сть терригенного осаДКОНClкоплеj-j j i :i  с о  
второй ПОЛОВI Iне  ч уньского века (рис .  45) . Море было,  ПО-ВИДII Ч О М \' ,  
стабильны м ,  но неглубоким , с В ЫРОЕненным рельефом дна , о чем c ыrдe
тельствует р аспростр анение мощных однообр азных песчаных тол щ на 
значительных площадях. В прибрежной ч а ст][  бассейна  накаП.�ив а.J1 i i С Ь  
кр асноцвеТl-Iые терр игенные отложения, а севернее сероцветные ба i(, iiТ
.сКIIе песчаНИЮI .  На ·северо-з а п аде и северо-востоке, где соленость � p o
J,ОЛ ;'I\ала  остав аться повышенной, отл агаЛI IСЬ  пеСТDоцветные ГЛИН; iСТО
ДОЛОМIlТовые,  ] [ногда гипсоносные осаДКII. Это СВ I;детельств\,ет о TO �! , 
что, несмотря на  более интенсивный п ривнос терршенного ;r a Tep i ' d ii 3 ,  
морской бассейн ]<О l-ща чуньского BeJ<a т акже р а'счленялся на зоны L. 
р азличной соленостыо в оды. В идимо, полоса мелких отмелей, р аздеJТ ?С-' 
ш а я  ОСО.:юненную область от открытого моря ,  в это время П jЮ l ().J1 i!.- " n i1! 
существов а ть. 

1 46 
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Рис. 43. ЛИТОJlого-палеогеогр афичсска51 схема зап а:J.НОЙ окра IIНЫ Си-· 
бирской платформы ( УСТЬКУТСКИII век) . 

1 - ПQЛQ:;,кеНllе бер еговоi1: ЛIIНИИ; 2 - г.ч а нн ы е  I1 з п р nвле!l l lЯ сноса оG.i[О�10ЧНОГО 
:\l атери а�l П :  3 - �'paHI� Цi�1 дреВНIIХ раЗ;\IЫВОВ; 4 - грt:l l l l l Ц Ы  ф ацнз.1ЬНI.>IХ з о н ;  5-

;\IOЩНОСТЬ ои1дКОВ ПО площади; 6 - i\IОIЦIIОСТl.> OC3,J,KOB ПО CI,BJ.;'I\Hl1 a M :  7 - участ� 
I\I! i\I OPCI\OrO бассейна с НОfjмалыюи СОЛСIIQСТЫО; 8 - З О Н Ы  С КО.тJеG<1 I1 I 1 Я �1 ! f C O l e� 
I-IОСТ\! ОТ НОРi\1 3,11ЫIOЙ до повышенной; 9 - зоны с !IOBf, [ J(ICHI-IOП CO�·l eIlOCТl) !O.  ()�. 

T<l.'l LHble YC.10BHbJe 060Зl1зчеlJJlН те ;'!,С,  ЧТО 1 1  К jJIIC. 14 .  

Поскольку в основа ни и  осадков криволуцкого яруса веЗJ.е на  I 1CcJl e
дуе�1ОЙ территории н аблюдаются следы перерыва  1 1  HepeJ.l<o ЭРОЗ I lОН
ного р азмыва ,  можно сделать вывод, что перед началом среднего ордо
B l l I<a  вся западная половина  Сибирской ·платформы испытала поднятие, 
СОпровождающееся регрессией моря. Однако эта регреССI IЯ была непро
ДО,lж:ительной, и со среднего ордовика н а  всей исследованной тер р и.
ТОРI I И снова начинают н ака пливаться морские осаДЮf. 
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Рис. 44. Л итолого-палеогеографиче'ская схема западной окраины Си-
бирской платформы (раннечуньский век) .  

1 - участки 1\[0PO;:01'0 бассейна с НОРi\IЭЛЬНОЙ солеНQСТЫО; 2 - зоны с коле
._
� 

Б Э IНIЯi\IИ солености от норi\I аJlьноii ДО повышенноi-i ; 3 - зоны с повышеННОll 
соленостью. Оста.льные условные обозначеНIIЯ те же, что и к рис. 14 и 43. 

в н ачале криволуцкого века значительная территория  запада Си
бирской платформы была занята неглубоки"М морем нор м альной соле
HacT1 1  ( рис.  46) , где периодичес,ки создавали,сь  благоприятные усло:вия 
дл я р асцвета организмов,  условия ,  способствовавшие перемыву и пере
отложению осадков ,  а также образованию глауконита и фосфарита.  Для 
Нор ильскогО' р а йон а хар актерно отсутствие фосфорита и наличие за · 
Гl l псав а ЮIЫХ даламитов с прослоями б р ахиоподовых известнЯIЮВ , ино-
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Рис.  45. ЛI.iтолого-палеогеографJIческан схеыа западной окрааны Снбнрс;,ой 
платформы (позднечуньский век - баЙКliтское вреыя) . 

I _ п р нбре:жные УЧ ClСТКН I\l OpCKOro бассеПна; 2 - ЗОНЫ С нормальноi{ CO�leIl OCTblO : 3 -
ЗОНbI С колебаниями солености от нормальной ДО nовышенноП; 4 - ЗОНbl С nовышенноii 

(O.tleH HOCTbIO. Остал ь н ы е  УС./lОlшы е  оБОЗ l- l а чеНIIЯ те jKe, ЧТО 1 1  К рнс. l-l 11  43. 

гда целестина. Это УI<азывает на существов ание в I-шжнеКРИВОЛУЦКО ;l1 
� lOPCKOM бассейн е  обособленны х участков с повышенной КОI·щентр аЦJlе ; ;  
солей, где только пер иодически кр атковременно ГОСПО,J.ствов а.l l !  нор-
�l aJ1bHbIe морские условия.  
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Рис. 46. Литолого-палеогеографическая  схема западной окраины Сибнрско([ 
платформы (криволуцки'"[ век ) . 

1 - прибреil\I-l ы е  УЧ<lСТКИ морског,) бассейн а :  2 - ЗОНЫ С I-IОjН<lальной соленостью; 3 -
з о н ы  с Н:О,lебаНIIЯi\IИ солености ОТ нормальной до повышенной. Остальные УСЛО13Г1 ы е  обо

з н ачения те же, что и к рис. 14 и 43. 

В о  второй половине криволуцкого века общая п алеогеогр афическая 
05становка напоминает палеогеографию верхней половины чуньского 
я руса (обр азование пестроцветной карбонапю-терр игенной пачки) . 
В ОТЛ I IЧ llе  от чуньского времени периодически здесь сущеСТВGвал теП�1ЫЙ 
�Iелково],ный  мор ской б а ссейн с норм альной соленостью, блаГОП Р II ЯТ-
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Рис. 47. Л!lтолого-палеогеОi'рафическая схема з апа ,J,!-I!)Й OKpa lIHbI СlIбl IРСКОЙ 
платформы (мангазейскш'i век) _ 

{ --- п р r r G р е:il\ н ы е  У Ч (!СТ!,11 i\{OPCKOrO бассейн а ;  2 - зоны с НО!)l\[(1.1ЬНОЙ солеIlОСТЬЮ; 3 -
J O -: bl  с J\О,l еG а Н !I Я М Н  солеНОСТII ОТ HOIHI (jjIbHOii до повышенноП.  Остальн ы е  yc.,oIНlble 0(10-

зн ачения те :iKe, ЧТО II К р"е.  14.  -13. 

'<-lbJJ�i ДЛЯ р а с цвета орга низмов,  а иногд а  и ДЛЯ н а коплеНI IЯ фосфОРИТ·Оil .  
JV\ н огоч ислен н ы е  знаки р я БJI ,  трещины усых а н и я  н а  пло скостях н а сл ое
IНI Я,  кос а я  слоистость свидетеJI ЬСТВУЮТ о з н а ч ител ьной меЛI\ОВОДНОСТИ 
отдел ь н ы х  уча стков б ассей н а  и о ДОННЫХ течениях.  
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Обл асти снос а ,  поставлявшие терригенный м атер и а л ,  р а сп ол ага 

л и сь по-'В иди мому, н а  левобер ежье Бнисея,  в п р едел ах В осточного С а я-, 
З С '" u 

В " б u 
н а ,  а таюке н а  севере ап адно- и о и р скои низмеННОСТИ. ОЛI1ЗИ о Л ClС'геи 

суш и J l ю;аплив ал ись серо- и кр асноцветные терр игенные отложенш� , а в 
более удаленн ых от берега уча стках б а ссейна - известн яково-тер р и ген
II bI e и ГЛШIИсто-ка р бонатные ос адки.  Б а ссейн криволуЦJ<ОГО века , '3 НДИ-
111 0 сво бодн о соединялся с открытым м о р е м .  , 

В м анга зейском и · дол борском веках ( р и с. 47 и 48) мор ской б а с с ейн , 
вероятно, сохр анил <Свои очертания.  Н а  севере он стал более глубоко
водным и в р яде уч а стков здесь ( р .  Кулюмбэ)  и ногда в к а р бон г. ТНОl\[ 
иле господствов а л и  р езко восстано вител ь н ы е  услов и я .  Об�1 асти (" [-'оса 
остались теми же,  н о  были н ив елированы.  

В цел о м  для ордов икского периода н а м ечается в полне о п р еде.'J е н н а я  
п а л еогеогр а ф и чеок а я  к а р т и н а .  О б л а сти сноса н а  П Р ОТЮЕении з се го 
ордовика существо в а л и  н а  ю ге, юго - з а п аде и ,  возможно , н а  з а п аДе н н а  
с еверо-з ап аде в п р едел ах З а п адно-Сибир ской низм енности и н а  т�р р и 
торин соврем енного К а р ского м о р я .  О с адки н а капливались в едк ном 
б а ссейн е, кото р ы й  на севере И северо-востоке соеДИI-!ЯЛСЯ с откр ы т ьш 
морем.  И ногда эта связь была з атруднен а ,  и тогда МОР СJ\ОЙ б а ссейн.  
в котор о м  осаждали'СЬ Xei\1'OreHHbIe и органогенн ы е  п ороды , п одр азде
J1 ЯЛСЯ н а  зоны с р азличной соленостью воды. Н а  осадкон а копление вл] [ 
я л и  обл а сти суш и,  вблизи которых форм ировались терриге н н ы е  толщп 
! !  с которых поступали пресные воды, пониж а вш ие соленость. 

В кон це п озднеордовикского в р емени и в р а и н е м  силуре поч т и  вся 
тер р итор и я  испыты в а л а  м едленное п однятие. На северо-з а п аде м о р е  
отступило,  в р езультате ч его б ы л и  смыты : в Норильском и Туруханском 
р айонах отложения в ерхн его ордовика 1 1  нижнего силур а ;  в б а СС��iНах 
рек Кул ю м бэ и Мойеро - п ороды :верхней ч а сти верхн его ордовика н 
нижн его силур а ,  а в б а ссейне р .  Подка м е н ной Тунгуски - отложения 
верхней ч а сти верхнего ордовика и бол ь ш а я  ча<Сть р а ннел�аидов � р и й 
СIШХ пород. 

Н а  юго -зап аде в Ангаро- Ил и м ском р а йоне,  по данным Ю. Н.  З а НII
на ( 1 964) , в нижнесилур и й ское в р е м я  пр оизошли небол ь ш а я  т р а н сг р е с
сия с о б р а з ов анием сероцв етной к а р бонатно-гли ннсто-песч а ной Т ОЛЩl I  
ке:жем ской свиты и по сл едующая з а  ней регресс и я ,  с кото рой связано 
н акоплени е  красноцветн ы х  тер риген'Ны х  пород яр ской свиты.  

В н ач але среднелл а ндовер ий ского времени н а ч а л а с ь  общая тр анс
грессия силури й ского м о р я .  Н а  юго- з а п аде территории (Ангаро- Чунское 
м еждуречье и р .  Или м )  осадкон акопление п р оисходило п р и  чередовании 
л а гунных и МОр'ских усл овий,  а н а  з а п аде и северо-зап аде - в обста
н онке н еглубокого моря с н о р м альной соленостыо и со спеЦl IфическИ1 IШ 
условиями,  благоприятн ы м и  для н а копления гр аптолитовых сл "н цев 
( р·ис .  49) . Интересно ,  что г р аlптолитовые сл анцы ПОЯIВляются только в 
р аз р ез а х  р .  Сухой Тунгуски и с евер н ее, т. е. н а  р а ССТОЯНШI н е  менее 600 KJH от бер еговой линии.  Отмеч а ется увеличение мощности п оследних 
с юга ( р .  Сух а я  Тунгуск а )  на север ( р а йо н  г. НорилЬ'ска J I  Т а й м ы р а )  
( см .  р ис 42) . В идимо, такие iJ1ел а ги ческие условия б ы л и  бо.г�ее б л а гопри
ятны для р азвития гра птол итовых cтr a H цeB. 

В конце л л а ндов ерий ского века тр ансгр ессия достигает �I aKcJ! MY� Ia  
( р ис.  50) ; \н а з а п аде и северо-зап аде уста н авливается Iю р ч а лыю, мор
ской режим.  Б ассейн на северо-зап аде сво бодно соединялся с откр ытым 
м о р е м ;  здесь н а каПJJ ивались ос адки большей м ощности с обил ьной 
ф а уной. 

В енл окский век р а ннего сил ур а х а р актер изуется знаЧJIте"lЬНЫМ со
кр а щением мор ского ба ссей н а  ( р и с .  5 1 -53) . Глини сто-извеСТJ{овые 01'-
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Рис. 48. Литолого-паnеогеоrрафическая CXC\la за падноii окр аины СиБИ[1СiС;(1 
платформы (долБОРСКIIЙ 'Век) . 

1 - ПРllбрс:жные участки морского бассей н а ;  2 - ЗОIIЫ С но\н.Нlлыюif со.пеностыо: ,3 -
ЗОНl-,! С НОРМПЛЫiOiI соленостью и ПО13ышеl-Jноii ПНРНТllзаЦlIеЙ. Остальные усло в н ы е  оСю

з н а ч е н и я  те .Iке, что н к рве. 14  11 43. 

ложения р аннего венлока,  охар актеризованные богатой фауной .  oTiI a
гались в наиболее погруженной за падной 1 1  северо-западной частя.\: б з с 
сейна ( р .  Сухая Тунгуска и район г .  Норильска ) .  В р айоне р .  ПОДЕi1 -
!lIенной ТУНГУСКИ, ра сположенном более близко к береговой ЛИНИII ,  КрЮl е 
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Рис. 49. Литолого-палеогеографическая CX�Ma западной окраины С llбир�;,:,)й 
плаТфОРj\IЫ ( нижний и средиий лланДовер н . )  

1 - прибре:;,кные участки морского бассейна; 2 - зоны с НОРl\'1альноii соленостью; 3 
зоны с ПОGы ш е Н ll о i-i соленостью. Остальные УСJlовны е обозначения те же. что н 

к рис. 15 11 43. 

глинисто-известковых пород отлагались известковые конгломераты, ПеС
чаники и алеВРОJlИТЫ с известковым цементом.  30на  вод с норм альной 
<Соленостью р азмещалась н а  большей части изученной площади. На  се
веро-западе I3 БОJlее удаленной от берега зоне ( р айон г. НОРИЛЬСЮ:i ) 
.в условиях  Ео.lебания солености от нормальной до повышенной нак"Л-
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Рн:. 50. Л J lТО"10го-п а.lеогеогра фнческа я  cxc,l a зап адноi·1 окраины С И U J l Р С l;оi'! 

платфо р �! bl ( верхний ЛJlа llдовернйский век) . 

1 _ ::ЮНI,I с I10p:"-lа:!bllOi'! cO.l e I"IOCTblO. ОстаЛl.,l I ы е  УСЛОIШl,lе оБОЗlltlчеllllЯ те ж е ,  ЧТО 

на рис. 15 " 41. 

:I l l в а л и с ь  известко в ы е ,  I lзвеСТ1<ОВО -ДОJl о м и т о в ы е  и дол о м итовые ПОР О:J,ы 

( 01 . рис .  5 1 ) .  
Н а ч ал о  верхнего венлока н а  всей р ас с м аТРИВаемой Tep p IITopl l l l  х а -

р аJ<ТеР!1Зуется бл а ГО П Р IlЯТНЫ МI1 УСЛ О В i l Я М II дл я р а звития ст р о ы а топ о;: ю 

Еор а лл о в ы х  биостро�'i I! в одорослев ы х  о б р а з ов а н и й .  В э т о  в р е�r я суше-
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Рис. 51. Л ито.'10го-палеагесгр афичеСI\ая схема заПЗДИОl"I окраииы СlIбиrСХОlt 
плаТфОР�IЫ (pa>iHeBeHJlO;<CI\oe вре�IЯ) . 

1 - ЗОIIЫ С КО.'lеб2Н1Iем солеНОСТII ОТ НОIВJ а.l ыюiI до ПОDышен ноii ; 2 - ЗОНЫ С !·юр.\�;}.п t) · 
ноН COJleHOCTl>IO. ОСТ:1.1ьные УСЛОВl-l ы е  uбозначения те )ке. ЧТО 1I на Р"С.  13 11 4.3. 

ствовал мелководный морской бассейн с неравномерным солеБblМ  ре
ЖИМО1l! в р азличных его участках (см .  р ис.  52) . В бассейне р. Подка мен
ной ТУНГУСКИ р асполагалась зона, где соленость ВОД кол еб а.13СЬ ОТ 
норм альной до повышенной. В районах р ек Сухой и Нижней Тунгусок 
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Рис. 52. Литолого-п алеогеографическая схема запа.1НО'"' окраШiЫ СllБI lРСКО'"! 
платформы (.сре.1невенлокское вре�·IЯ ) . 

J _ учаСТКII морского бассейна с ! lормалыlOi'i cOJl eHocTbIo; 2 - 30111.,1 С кол е G iJ l I lI('�1 CO�le
НОС! �i  от HopM a,ТIbllOii ДО ПОВЫlllен!-I O Й ;  3 - ЗОЕЫ С ПОI3l.>I ШNll lOii CO:lellOCTbIO. ОСТН.r1I.>ны е 

УСЛQDные оБО:J н а ч е Н I I Я  те :;оке, ЧТО J[ на pIIC.  15 11 43. 

и г.  НорилЬ'ска в условиях повышенной солености накапливались стро
матопоро-коралловые доломиты. В бассейнах рек Курейки 11 Кул юмбэ 
в зоне вод с норм альной соленостыо р аЗВ J I вались строматопоро-кора.1-
ловые jj водорослевые известняки. 
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Рис. 53. Литолого-палеОГеогра фиче:кая схема запа�ноrl окраины СиБIlРС;":ОЙ 
платформы (поздневенлокское время) . 

1 � участки J\lOPCI\OrO бассейна с НО\)]\! Э.1lЫlOй соленостью: 2 - ЗОНbI С КО.lебание:.! со
.1 NIOCTII ОТ НОРМ(lЛЬНОЙ дО гювышенноii; 3 - зоны с повы ш енноii (O�leHOCTbIO. OCTa:H�:-:ыe 

условные обозначения те ;,ке, ЧТО J[ н а  рве.  15 11  4:3. 

в п оздневенлокское время п р одолжается обмелеНll е моря.  Р асчле
неюIOСТЬ мор ского б а ссейна п о  гл убине и солеНОСТ I I  остается П Р С.i!,; неЙ. 
ШИР ОI<ое развитие п олуч а ют доло м иты и ДОЛОМJlто в ы е  I Iз веСТ Н Я I\ I I .  ст])о
J\J атопоро-кораЛJl о в ы е  образования в стреч аются р едко (с м .  р и с .  53 ) .  О с -
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РаС, 54, J1 итолого-палеогеографllчеСI< 3 Я  схема З 3 П3ДIIOI"1 oKpa l l l lbI C I I U l l pcl;o i'r 
платфОj):llЫ ( р а ННСЛУ.J.ловакое ВРС"IЯ ) ,  

1 _ зоны с код е б i.llI lIе;\1 солеНОСТ1I ОТ нор ы а Jl Ь Н О П  до П О П Ы Ш С ! ! I!оii : 2 - ЗОНI ,I С I IQ13bll.!.! C ! l 
Hnii соленосп .• Ю. OCT<:1u'l bJlbl C уиlOНJ-Iые о Б О З l l iJ ч t Н JI}i те il\:e ,  ЧТО Ji J J <1  р"е.  13 JI 43. 

,атки фауны свидетельствуют о т,ом,  что на п ротяжеНИI! всего BeHiJOIOf 
с.вязь с открытым морем не  прекращал ась, хотя в ПОЗ,J,не\! венлоке 0!I i\ 
был а осл а блен а ,  

Р а н н еЛУДЛОВСЮIЙ век х а р а ктеР J!зуеТС51 еще БОЛ Ь Ш l l \l сокращенпеы 
\IOp CKOrO бассейна , который  р а С l ! л е l l 51 .'1 С Я  на  зоны с 1,0:l e (j a H J J e M  соле-
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воети от норм альной до повышенной с п ре.обладанием посл еДней 
(рис. 54) . В зонах с повышенной соленостью отлагались глинисто-доло
митовые гипсоносные ос адки (реки С�ухая и Нижняя Тунгуски и р аЙОII 
г. Норильска ) ,  а также известково-доломит.овы е  осадки с целестином 
( р .  Кулюмбэ ) , очень обедненные ф ауной. 

В позднелудло'Вском веке ( рис .  55) осадконаlкопление ПРОИСХОДИло, видимо ,  в полузамкнутых мелководных бассейнах с р езко повыш енной 
соленостью, где отлагались доломиты с ГИПСОМ , иногда с целестином 
( р еки Сухая и Нижняя ТУНГУСКИ, р айон г. Норильска ) ,  или ДОЛОМИТЫ 
IIзвеСТIювые с целестином (р . Кулюмбэ ) .  

Таки м  образом ,  об у,сл овиях осадконакопления в ордовике и силуре 
на западной ч а с�и Сибир с'кой пл атформы можно сказать 'следующее. 

По сущеСТВУЮЩIIМ представлениям ( Геология СССР,  1 96 1 ,  и ДРУГие 
р а боты ) , сов ременная з а  ангарская ч асть Енисейского кряжа в ордовик
CKOl\'I И си,nурий.ском  периодах являл ась областью п.однятия. 

Пр оведенный анализ поз'воляет считать эти представления ошибоч
ными  и утверждать, что з а ЮIГарская часть Енисейского кряжа целиком 
или почти целик.ом покрывалась осадками ордовикского и по кр айней 
мере нижнесилурийск'Ого бассейнов. Б ер еговая  ЛИНИЯ этих б а,ссейнов 
меняла свое положение во времени ,  но в общем проходила где-то близ 
устья р. Ангар ы  и от,сюда уходила на северо-запад в область сов'р емен
нога л евобережья р .  Енисея.  Суша ,  ограНIIчив авшая здесь морск,ой бас
сейн ,  в структурном отношении представляла собой северо-западное про
должение складчатой зоны Южн-о-Ени сейского кряж а .  Как проходила 
береговая  линия дальше на север ,  мы не знаем ,  но во всяком случае, 
судя по  р а,сположению гр аниц ф аци альных зон,  она  располагал ась в 
значительном удалении от 'совр еменной долины р .  Енисея,  на п р авобе
р ежье которой, севернее устья р .  Подка меннои Тунгуски,  прибрежных 
ф аций ордовика и силур а не в стречается. 

Колебания уровня ордовикского -и силурий,ского бассейнов Сибир
ской пл атформы происходили неоднократно. Следы перерыва и р азмыва 
пижележащих осадков,  связанные,  по-видимому, с регрессией моря, на-
6людаЮ11СЯ в з-начительной прибрежной части ба'ссейна в ОСI-ювании кри
волуцкого яруса среднего ордовика. Следы этого перерыва видны еще 
на р .  Курей.ке и пропадают лишь к северу от нее. Местами следы пере
рыва  наблюдаются II ниже по р азрезу ордовика, в основа'нии б адар анов
екой свиты Ир кутского а мфитеатр а и байкитской свиты среднего тече
ния р. Подкз меННОII Тунгуски. Здесь байкитская свита м естами  залега
ет непосредственно н а  эвенкийской свите верхнего кембрия.  

Значительно более крупный перерыв,  связан-ный с р егрессией моря ,  
фик-сируется на границе ордовика и СУIЛура .  Во  вре-мя этого перерыва на 
больших площадях были р азмыты толщи отложившихся р анее осадков. 
В р езультате в II-I астоящее время в р азрезах по рекам Сухой Тунгуске, 
Курейке и в р айоне г_ Нор ильска полностыо отсутствует верхний ордо
вик. Последующее опускание тер р итории привело IK трансгрессии -нижне· 
силурийского б ассейна ,  но она р азвивалась постепенно. Отложения ниж
него лландовери не наблюдаются. 

Оообы м  р айоном,  где р азрез ордовика изобилует перерывами и со
кр ащен по  мощности, является м еждуречье Сухая - НЮКlНЯЯ Тунгуски, 
соответствующее восточному склону ТурухаН;СIЮГО ПОЩIЯтия. Здесь пе
рерывы появляются в основании каждого яруса .орд.овика ,  а иногда и 
внутри этих ЯРУ,СОВ.  Н а  р _  Сухой Тунгуске известен р азрез ,  в котором ОТ 
ордови]�ских отложений уцелела всего 20-метровая п ачка мангазейского 
яруса,  лежащая на породах верхнего кембрия,  что говорит об интенсив
ном воздымании зоны Туруханского поднятия в ордовикском периоде. 
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Рис. 55. Л ИТОJlого-паJlеогеогр а ФJl"еская схе!l!а з а п а ;Iноii OKp a ll l JbI СиБIlРСКОI·Г 
платформы ( Г IOЗДllеJ1УДJlОВСI,ое вре�IЯ) . 

I - З О Н Ы  С повышенНОЙ СО.пенос тыо. OCTaJ1bllI�le УСЛОRные ОuОЗIlf1 ч е Н I I Я  те /K€" ЧТО 
113 pIIC. 13 J[ -13. 

Движения в складчатом обрамлении Сибирской платформы,  по-види
Mo:-.t y, не всегда совпадали по знаку с движениями са мой платфо р м ы .  
Наиболее крупные поднятия областей сноса м ы  можем предполагать 
в всрхнечуньское время ,  т. е. в самом 11:0нце нижнего ордовика ,  когда 
песчаный м атериал  б а Й I\ I IТСКОЙ CB fIТbI в БОJ1ЬШJfХ количествах ОТ.l згал-
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ся н а о б ш и р но й  п л ощади б а ссеЙ1н а ,  вплоть до р .  к.У'р еЙки н а севере.  Од

н а ко р егрессии б а'ссейна в о  в р е м я  отложения этих песчаных п о р од Не 

п роизошло и р ас п р остр а нены они столь же шrrроко, к а к  Iюд{:тилаЮЩие 

з н а ч ител ь но более тонки е  к а р б о н атные осадки. 
Н а ч а вш и ес я  в конце нrи жнего о рдов и к а  поднятия п р одолжались и 

в криволуцкое в р е м я  с р еднего ордов и к а ,  когда терр игенные п ороды так

же отл агались н а  о б ши р н о м  П Р О{:ТР МI стве д н а  м ор{:кого б а с сеЙн � . 

Н екоторое усилен и е  сноса обломочн ого м атер и а л а  в б а с<:еины н а

блюдается также в I-I ижне- и среднелл а ндоверийском в р е м ен и ,  т. е. Я ВНО 

со в п адает с м ом е нтом трансгресс,и и ,  а не регрессии м о р я .  
ДЛЯ У СТЬКУ1'СКОГО И ниж.нечун ьского, для м ангазейского и долбор

<:1<OfO в р е м ени и для второй половины силур а ,  н а ч и н а я  с верхнего л л ан
довери , судя п о  ш и р о ко м у  р а с п р остр а нению к а р бо н атных осадков , тон
ко м у составу тер р и генн ых п р и месей,  а т а кже гр анул о м етри ческому и 
М l I неральному сост а в а м  терригенных п р и месе й ,  м ы  можем п р едполагать 
вы р овнен н ы й  х а р а ктер р ельефа в областях, п р илегавш их к м ор скому 
б а ссейну. 

Кли м а т  О jЩОВИI<'СКОГО и силури й ского п е ри одов на з а п аде Сибирской 
ПJl <IТФОР М Ы  в цел о м  м ожет быть о х а р а ктеризован как а р идн ы Й .  Это до
l< а з ы в а е'11С Я п оявлением в соответствующих ф а ци я х  н а  р аз н ы х  cTp aTII
графи чеСЮIХ уровнях ДОЛО М ТIта ,  г и п с а ,  п севдо морфоз по к а менной соли ,  
а в ,некотор ы х  случ а я х  даже м а гнезита : и  целест и н а .  Э т о  доказы
в а ет ся также н а л и ч и е м  в 'ко млл ексе терригенных м и н е р а л ов по
левы :\ шп атов,  м и нералов груп п ы  э п идота , а мфиболов и гmроксенав,  КО
тары е  в уславиях ж а р кога и влажнога ](лн м ата обычно не сах р а н я ют'ся. 
Одн ака для среднего ардави к а  и I-IЮЮlего СИJIура м ожно п р едпал агать 
сущеСТlю в а Н I I е  менее аридных,  а в областях сно с а ,  мажет быть,  даже 
ГУМ ИДl-IЫ:\ у,славий и 'интенсивнае в ы ветривание. Для с р еднего 'ОрДовика 
об этам говорит П Р'и сутстви е  фасфорита и м а нганакал ьцита в отложени
я х к р н волуцкага и м ан газей окаго я русов и отсутствие на большей ч а,сти 
те р ритар'и и  среди его о садков доломитов 1 1  Гl I ПСОВ.  В н ижнем силу ре,  
за ИСЮlIо ч енне м  Ангара-Или мскога р а й о н а ,  м ы  также не н а бл юдаем па
р ад, кото р ы е  говаРJJЛJJ  бы об а р идных условиях ос аД1<о образования.  Раз
в итие доло м и тов в канце ншкнега и в позднем b eI-I JJаке,  а также н а личие 
из в есткаво-дола,,! итовы х ГlI П саносны:\ 1 1  цел еС11инсаде рж а щих отл ажени i:\ 
л удл о в а  указыва ют н а  та,  чта ани ,обр азовались в а р идно м  I<л и м ате. 

Из п раведенн аго п а л еогеогр афи ч ескога анализа сл едует, что соле
н осТь вад б а осейиов седи м ентации ордовика и силура увеличивал ась 
с уда л ениеl\'1 'От береговай ЛИJ-IIИ И .  В э пахи о бщега углубления б а ссейна,  
как,  н а п р и мер,  в средне м  лландове р и ,  эта асабенность исчез ает, на при 
.<аждом о б мел еНI I I I  п аявляется вновь.  Н а м и  уже У I<азывалось,  чта по
до б н а я  'Обст а н ов к а  существав ала также и дл я ряда п а л еозайских пл ат
фо р м енны х б ассей нов.  Она магл а возникать только в зонах а р и,J,НОГО 
кл и м ат а  п р и  'Опреснении П Р I I б р ежнай зоны бассе й н а  реками,  стека ВШIIМИ 
с П РillJIега ЮЩIIХ возвышенностей. Очевидно,  что п о  др угую старану б ас
t:ей н а  з а  заной м а IкII м а л ы-oгаo осолонения далжн а была р асполагаться 
:ка к а я - то зана м ел кавадья или другая суш а 'с низменным рельефО�1, 
пачти н е снабжавшая б ассейн абло мачным 1I'l атериалом.  Н е исключена 
:в,озмож:насть, что в к а ко й -то мере эта зона или суш а савпадал и с под
J,я тнем А н а б а р скоlI а нтекли з ы .  Одна ка этат вопрсс для н а с  сей ч а с  аста 
'ется неясным,  Для решения его необходи мо дальнейшее изу чение лито
лаГИ II  орДОВlIка и силура на вастоке н севера-востоке СиБI1р скай пл ат
ф о р ы ы .  Такие р а баты дадут вазмажн ость более всестаранне 'Осветить 
усла в и я  осадкон а каплеН II Я  на 'всей территории о рдов и кска- СJIЛУРИЙ СКОГ@ 
Э П I l кантинентальнаго бассе!"l l I а ,  

• 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Р езультаты пРаведен нага исследавания можна кратка сфармулиравать следующим .образам . 

r .  Осадачные талщи ардавика и силура з ап адной окр аины Сибирсlюй платформы ,слагают преимущественно ка р60натные породы,  оса
бенна характерные для н ижнега ордовика и силура. Менее Широка 
распростра нены терригенно-карбанатные, глинисто-карбонатные, суль
фатна-карбанатные, терригенные и глинистые парады. Особенна з н ачи
тельнае количество терригенных порад отмечается на юге р ассматривае
мой территории, где ани присутствуют по всему р азрезу. Литологичес
кое изучение пазвалило детальна охарактеризавать типы карбанатных 
и других парод ордовикских и силурийских отложений, предложить их 
кл ассификацию и рассматреть их генезис.  

Н .  ДЛЯ установления абластей снаса обломачнога м атериала бы
ли изучены терригенные минералы орд!аВ"ика и силур а  IИ выяснен ы за
кономерности их про'страНIC'Ilвеннога распределения в осадочных тол
щах. В ыделенные терригеННО-МИIН,ералогиrческие комплексы 11 данные 
по уславиЯ"м их формиравания свидетельствуют о там, что в ордаВ1!К
скую и силурийскую эпоху н а  западе Сибирской платфармы существо
вали три обл асти суши :  1 )  южная в пределах ВасточногО' Саяна  и южнай 
части Енисейскаго кряжа; 2 )  з ападная,  р асполагавшаяся в северо
западных р айонах Енисейского кряжа и 'в 'пр илегающих уча,стках За 
падна-Сибирской 'низме.нности; 3) северная ,  которая  находилась на  се
вере З ападн.а-Сибиро(оЙ низменности и на территории совремегнного 
Кар'ского моря. Обл а сти суши были слажены р азличными по своему пет
рографическому составу пародам:и, ,р азмыв котарых приводил 'к фор
мированию слож"Ных терригенна-минералогичеоких камплексов. 

r п .  Для отложеНlИЙ ордовика и н ижнего силура н аблюдают'ся за 
кономерные фациальные изменения в н аправлении с юга  н а  север, 
вдоль западной ОI{iРЮШЫ Сибирской платформы.  По характеру этих 
изменений для аРДОВИК'С1<ИХ отложений территария  делится на три 
части, связанные между собой п остепенными переходами и обладаю
щими р азличным типом раЗ'реза :  1 )  юго-западная краевая часть (р. Ан
гар а,  нижнее течение р .  Падкамен ной Т)"нгуICКIИ) ,  для которай харак
терны терригенные и редко терр'игенно-карбанатные комплексы ( мащ
ность отложений 525-555 М на р. Ангаре и 357 М на р. Подкаме"НIНОЙ 
ТунгуС'ке) ;  2) з а,п адная  и севера-западная прамежуточная чаlСТИ (сред
нее течение р .  Пад:ка.меннаЙ ТУНГУСI<JИ - мощность 522 М, реки Курей
](а - мащность 307 М, Гарбиячин - 757 М ,  Кулюмбэ - 1 0 1 0  М ) , 
представленные в аснавнам карбанатными ( нижний ардавик) и карба
натна-терригенными ( средний и верхний ардавик) парадами;  3)  севера
зап адная  ч асть ( райан г. Нарильска, мащность 1 053 М )  имеет давальна 
одноабразный соста'в и представлена гипсонасными доломитами (ниж
ний ардовик) , В верхней полавине разреза (средний ардавик) - гли
нистыми даламитами и аргилл/итаМI ! .  

Для н ижнеСИЛУРИЙС'J(JИХ атлажений тер'ритария падразделяется на 
две ча'сти са свай,СТlвенными им типами р азрезав : 1 )  юга-западная крае
вая часть (Ангара-Чунское междуречье) , для котар'ай характерны сера
и кра,сноцветные карбона'I1на-тер'ригенные и терригенные парады (мощ
насть отлажений 1 80 I1-L) ; 2) з ап адная и севера-западная части (реки 
Падкаменная  Тунгуска - мащность 1 05- 1 27 М, Сухая Тунгуска 
МОЩнасть 450 М, Курейка - 205-230 М, Гарбиячи'Н - 248-273 At, Ку
J] ]амбэ - 560 М, район г. Норильска - 6 1 8-63 1 м) , где развиты карба
натные и теРРlИгенна-ка'р60натные парады с багатай марскай фаунай. 
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Отложения ордовика и нижнего силу.ра  ра'спространены по РЗЗР'езу 
и по площади з акономерно, образуя породные аосоциацгии или литаЛQ. 
гические комплексы, которые в с,вою очередь обра:зуют закономеРНЫе 

ф ациальные ряды, фиксирующие переходы от прибрежных уча'СТКQВ 

бассейна к ОТКРЫТОМУ морю. Так, в нап'р а'вленИlИ с юга (р .  Ангара )  На 
север (район г. Норильска )  наблюдается следующее замещение осадОч. 
ных толщ: в у,стькутском ярусе - терригеННlа-извеС'тнЯ'ковая пестроцвет. 
ная и сероцветная -> креМНИlсто-известняк.ово-ДОЛО1митовая сероцветная 
и красноцветная-+ доломитовая с ПИlПСОМ сероцветная ;  в нижней част!! 
чунЬ'ского яруса - терригенная краlсноцветная -+ кремни,сто-изве'СТНЯКQ. 
ВЮ-ДОЛОМИ110вая сероцвеТlная-> ,доломитовая с ГИПСО'М серощветная;  в 
верхней П ОЛОВИlНе ЧУНЫСI]{ОГО яруса - теРРlИгенная красноцветная -> 

-+ пе'счаниковая сероцветная -> терригенно-карб.онатная пестроцвет· 
ная -+ глИ>нисто-доломитовая ГИПlсоносная пе'строцветная;  в крив.олуцкО'м 
ярусе - терр'игенная с ракушечник!Овыми известнякамги и желвакам!! 
фосфоритав сероцветная и кр асноцветная--'> терригенно-известнякав ая 
сероцветная и известнякаво-терригенная l' пестрацветная глиниста-из· 
весТНЯ<КQlва-доламитавая сероцветная и , пестроцветная; в мангазейском 
и далба'рском ярусах - .терригенная краСНОЦlветная -> известняково-ар· 
гиллит.овая  серац!ветная -> IИЗВeJс,nняковая серацветная -, известняково· 
аргиллитовая серацветная и темнацветная; в нижнем и в основании 
среднегО' лла,щД'овери - алеврита-пе:счаная краlснацветная и сероцвет· 
ная -> песчана-из'веСТlняковая с конгломератами и гравелитами серо· 
цветная -+ грапталитовых сланцев ; в верхней части среднего лландаве· 
ри - алевр:ита- ар,гиллито-пеючаная кра'сн.оцветная -, известняк'Ово-ар· 
гиллитавая серацветная -+ извеСТНЯI<Jовая -+ иввестнякова-аргиллитовая, 
РаоемаТ.piиваeJмые ф ациальные ряды могут быть дапалнены слева кра· 
оноцветными тер'ригенными толщами, развитыми в При'саянье, а справа 
известняками и грапталитавымlИ сланцами, распространенными на Тай
мыре. 

В напра'влении с запщда на востак па р .  Падкаменнай Тунгуске и 
ее прит.оку р .  Чуне устанавливаются таждественные фациальные за,ме
щения, но менее р астянутые. Этат ф акт св'Идетель'ствует о 1'ОМ ,  ЧТО' на 
пратяжении всего ордавика .области размыва на севере и севера-западе 
были значительна удалены О'т изученных разрезов правабережья р .  Ени
сея, а на юге они размещаЛИ1СЬ в пределах Бюкейскаго кряжа и Вас
'rочног.о Саяна. 

IV. Проведенные исследования,  пазволившие выделить литолагиче· 
ские и терригенна-минералагические комплексы, дают вазмажность де
тализиравать уславия седиментuции в ардовикскае и силурийскае время 
на западе Оибир'С'кай платформы.  

В целам атмечается, что на пр.отяжен'ии в'сего ордовика и силура 
асадконакопление проИ'с�адила в еД!инам эпикантинентальнам марскам 
\ба1ссейне, каторый на севере и ce<Bepo-'вастоке саединялся с аткрытым 
морем. Иногда эта С'вязь была затруднена, и тагда маР'СIЮЙ бассейн пад
раздеЛ1ЯлrСЯ на  зоны с различной соленастью воды. СалеllЮСТЬ вад мелко
lЮДНЫХ баосеинав седиментацИ'и увеличивалась с удален'ием ат берего
вой линии. Овязана эта была .с опресняющи'м воздействием вод суши 
и с сущеСllв.оваНlИем, па-видимому, мелка'воднай зоны или суши с низ
менным рельефом, которая атдеЛЯJlа эпикантинентальный ба1ссейн саот
ветствующего времени от открытого моря, ра'Сполагаlвшегася на севере 
и севера-васт.о,ке. 

V. В эпоху отложений ордавика и силура на западе Сибирской плат
фармы в основном гас;паДСТВ:ОВRJI аридный климат, ча'ста блаIГОПРИЯТСТ
вававший в обстановке неглубокогО' моря интенсивному испа1рению ,}! 
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осолОlIеншо морских !ид. В отдеJIЬНЫе периоды времени (н апример, . в 
среднем ОРДОВIИ,J{е, JIJI а ндовери и в р аннем BeHJIOKe) КJIим атические ус
лоВ'ия н еско л Ь'ко м енялись в ст-ор ону гумидиз ации и были бл агоприятны 
для нормально-мор'ских условий осадко н аКОiПления и ИlНтенClИВНОГО хи
мическоло в ыв етрив ания. 

VI. Н а  И'С'следов аНiНОЙ терр/итори и  в отложениях ордовик а  и сил у р а  
ФИКСИРУЮТlся отдельные горизонты или толщи, О.богащенные целе:сти
НОМ .  В некоторых цел еСТИНlсодерж ащих породах в-стречаются гнезда 
Jl J3кр апле-ния гипс а  и ангидрита , иногда б арита и флюо р ита.  ЦеJIестин 
содержится в из вестня ках, ДОJI О М ИТОВЫХ и зв естн яках и известковых до
ломитах у-стькутского и чуньокого яру,сов В м еждуречье Анг а р а  - Под
каменная Тупгу,ска и на р . Чуне, в отложениях устькутского и 'Низах 
ДОJIборск-огlO яруоов на р .  Подка менной Тунгуоке, в породах КРИВОJIУЦ
/Woro яру,са HOP-ИJI Ь'СКОiГО р айон а ,  в осадочных ТОJIщах позднего . B eHJIOKa 
!I р аlШIег,о JIудлов а в б а ссейне р. Кур ейки и в JIУДJIОВСКИХ ОТJIожениях 
р. КУJIю м бэ и р а йона г.  НОР ИJIЬСI(<l . 

ЦеJI еСТЮ'l содерж ащие извеСТКUВ О-ДОJI о м итовые ОТJI ожения ордовика 
'!I СИJIур а 06р аз'Ов а JIИСЬ в м еJIКОВОДНЫХ м ор ских б а осейнах,  где периоди
чески гос,подствов аJI а  п овыш енн а я  COJIeHOCTb воды' в услов-иях а ридного 
климата.  

СКО ПJIение стронция в виде цеJI естиновых ЖИJI, mИlЗ, гнезд и п р .  в 
породах о рдовика IН crlJlypa связ ано, вер оятно, с диа генетическим п ере· 
р а спр едеJIением пер вично р а ссея'нного в осадке стронция, что проис
ходит БJI а года ря неоднородности физико-х,им-и ческих УСJIОВИЙ в р аЗJI ИЧ
ных точках осад-ка ( Бурков, П одпо-рина,  1 962) . 

У I I .  Анализ имеющих-ся у н а с  м атериаJIОВ свидетеJIьствует о том, 
что ДJIЯ ряда горизонтов С'реднего и верхнего ордовика з а п адной окр а
ины Сиби рской ПJI атф ормы х а р а ктерны повышенные оодержания м а р 
ганца.  Э т и  горизOlНТЫ р аСПОJI а га ются в ОТJlOжениях КРИВОJIУЦКОГО, м ан
газейского и ДОJI бор ского яр усов . М а ксим альные концентр а ци и  м арган
ца х а р а,ктерны ДJIЯ среднего течения р .  Подка менной Тунгу'ски ; они по
степ енно снижают,ся при ПРОСJI ежива нии в северо-западном напр аВJIе
I l I l И к р а йону г.  Н ОР ИJI ьска.  

Повышенные содержаlЮIЯ мар ганца н а  р .  П ОДIшмешJOЙ ' Тунгуске 
отмеч ены в линзах и ВЫКJIIинив ающихся П РОСJJOЯХ известняков , обога 
щенных ф а уной. Э ти ПРОСJIОИ и JI ИНЗЫ заJI егают в KpOBJIe фосфоритового 
горизонта ( криволуцкий ярус) и сами содержат оБJIО МКИ конкр еЩIIИ и 
желв аки фосфорита,  а также фосфор итизиров а.нные орган'ичеСlш е ос
т атки. Повышенные концентр а ции м а рга нца здесь от,м ечены также в 
подош ве м а н газейского яруса,  породы которого содержа т  р а ссеянный 
фосф орит. При образов ании эт;их ОТJIожений в ИJIе существов аJI а носста 
новитеJI ьн а я  оБСТ 3Iновк а.  В се эти ф а кторы благопр иятны ДJIЯ м арган
ueBoro р удооб р азования ( Б етеХТЮI. 1 946;  Ронов, Е Р М ИШЮIна , 1 959; Стра 
хов, 1 953;  3 aJI м аIНЗОН, Стр ахlOВ,  1 957) . 

Ф а ктический м атериаJI дает основ ание говор ить о возможности об
на ружения м арга нцевых руд осадоч,ног.о генезиса в ОТJIожениях сред
нет и верхнего ордов ика з а п адной окраll1НЫ Сибир ской П JI атформ ы . При 
Этом наиБОJIее перспективным можно считать р а йон среднего течения 
р.  Подкаменной Тунгуски. 

V I I I .  Изучение имеющегося м атериаJI а  П ОЗВОJIяет выдеJIИТЬ в OTJIO
Жениях ордовика з а п адной окр а ины Сибир ской ПJI атформы ч етыре 
Осадочные фор м ации: 1 )  к а р бона1iНУЮ, 2)  карбонзтно-тер ригенную, 3) карбонатно-терр-игенную фосфОpiитоносную, 4)  карбонаТНО-ГJIИНИСТУЮ . 
Кажда я  форм ащия ЯВJIяется круп,ным геологическим TeJIOM с хар а ктер
Ной ассоци а цией горных пород, п а р а генетич ески овяз анных между со
бой. 
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Карбонатная фор м а ция охватыва е1' следующие лйtоЛtCjгнческн� 
комплек,сы устьку1'СКОГО и чуньского ярусов нижнего ордовика :  песчано
известняковый ( 1 )  *, кремнисто-известняково-доломитовый ( I I ) , доломи
товый с гипсом ( I I I ) . Ее нижняя граница проводится по основанию ор
довика, а верхняя р асполагаеТiСЯ н а  различных стратиграфических 
уровнях:  в южных р айонах  она проходит в нижней ч3'сти ийской СВИТЫ 
чуньского яруса ,  а н а  з ап аде и северо-з а п аде - в средней части чунь
ского яруса (в OCl-IOв аНИIИ баЙIКИТСКОЙ свиты и ее а'н алогов) (см .  рис 4 1 ) .  
Мощность форм ации изменяется от 1 00-200 J1<I н а  р .  Ангаре до 800 Лt
В районе г. НОРlиль'ска. 

Карбона 11но-терригенная  формация обjJ азовала'сь в конце нижнего 
ордовика (баЙКИ1'ская свита и верхняя ч асть чуньского яруса ) ,  отдель
ные языки ее н а  северо-западе продолжали формироваться в криволуц
{(ом веке среднеГ'о ордО<ви:ка .  Гл ав.НЫМIИ литоло'гиче'ски'М.и комплексами 
карБОlНатно-терр'игенной фор мации явились аргиллито-алеврито-пе'сча
НИКОВЫЙ красноцветный ( IV) , песчаникОВЫЙ сероцветный  (У) ,  
j( арбонатно-песчано-алеврито-аргилл итовый пестроцветный (VI ) , гли
н исто-долом итовы й С гипсом пестроцветный (У 1 1 )  , известня ково-
алеврито-а ргиллитовый пестроцветный ( IX )  , г линисто-извеСТI1ЯКО-
во-долом итовый пестро- и сероцветный (Х) . Ее нижняя гр аница охарак
теризована выше, а верхняя на юге, западе и в отдельных р айонах 
северо-запада совпадает с границей между нижним и средним ордови
ком ; в р а йоне г, Норильска она проходит в кровле криволуцких отлож.е
ний (см. рис .  4 1 ) . Мощность формации колеблется от 50 м ( р .  Курейка) 
до 240 .М ( район г. Норильска, р .  Ангара ) .  

Карбона11но-тер'ригеlшая  фосфор'итоносная формащия включает в 
себя ,следующие литологические комплексы криволуцкото и частично 
мзнгазейского я,русов среднего ОРДОВI1'ка :  I Iзвестняково-а,РГИЛЛ1ито-алев
рито-песч аниковый фосфОРИТОНОClный серu.цветныЙ, прослоями KpaolO
цветный (Vl l l a ) , песчаНО-И3'веспшковый с фосфоритом, сероцветный 
(VIПб) . НиЖ'няя граница формаЦIИИ описана выше, а верхняя прохо
дит: в южных районах (р .  Анга'ра )  - в верхних горизонтах м амырекой 
свиты среднего OPДOB'НlKa ,  на западе и северо-зап аде - в маlНгазейском 
(реl(JИ ПодкамеНlная  Тунгуска, Курейка) и в криволуцко м  ('реки Горбия
чин, Кулюмбэ) ярусах (см .  ,рис .  4 1 ) .  Мощность формации изменяется 
от 50 до 60 М. 

КарбонаТНО-ГЛИННIстая формащия охватывзет следующие литологи
ческие комплексы мангазеЙIСКОГО и долборского ярусов:  песчано-алеври
to- ар l'ИЛЛИТОВЫЙ с гипсом красноцветный (XI ) , извеСТНЯ1{ово-аргилли
товый сероцветный (X I I ) , извеСПШI<ОВЫЙ сероцветный (X I I I ) , из'вестня
ково-а ртиллитовый темноцветный (XIV) . Ее  нижняя граница проходю: 
по кро'вле ка'рбонатно-терриген:ной фосфоритоносной фор,мащи'и ,  а верх
няя - на границе ордовика и силура ( СМ .  рис. 4 1 ) .  Мощность форма
ции - от 20 J11 на  р .  Курейке до 1 80 М на р .  Ашарt . 

• 

'" Цифры в скобках означают 'номера ](омплек,сов  в табл. 42. 
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Т А Б Л И Ц А  1 

1 . Конкреции 'пирита в форме  прорастания КРУ1Пных кристаллов. Обр .  8 1 -2,  
f{атуральная веЮfч,ина .  Долбор,ский ярус верхнего ордовика, р .  Кулюмбэ. 
2. ПеЛИТQIМОРфный извесТ1НЯ'К с отдельными более крупными кристаллами 
кальцита .  Шлиф 86- 1 1 ,  )'1в.  1 87, 1ШКОЛЬ 1 .  Ч)'1ньс'Кий ярус н'Юкнего ОРДО'зик'l, 

р .  Кулюм бэ. 
3. Пелитоморфный известняк микрослоистый. Слоистость подчеркивается 
прослоями,  обогащенным.и пир,ито�" , глинистым И алевритовым м атериалом. 
I Uлиф 58- 1 ,  у,в . 1 6, Н'иколь 1. ЛУДJЮВСКИЙ яру'с верхнего С'илура ,  р. Кулюмбэ. 
4. Пелнтоморфиый известняк, в котором IВНДНО ско,пление органоген,но'го дет
р ита. Шл,иф 80-1 О, У'8 .  1 6, николь 1 .  Лландоверийский ярус ниж,него силу-

ра, р .  Кулюмбэ. 
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Т А Б Л И Ц А I I  

5. ТОI IКО_lIН'Лi,озерннстыi'! ДОЛОil l l lТ  со СТfIЛОЛИТОill. Шлиф 48-29, ув . 63, ни-
КОЛЬ 1 .  Венлокский ярус н ижнего с нлура, р -н  г. Норильска. 

б Тонкозернистый долом,н т  С войлочной или р исовидной структурой. Шлиф 
6 1 - 13 ,  УВ. 1 36, НИКОЛЬ 1 .  ВеllЛОКСКИЙ ярус 1· lюк,него силура, р .  Кулюмбэ. 
7.  Тон,козернистый доломит, М I I К РОСЛО II'СТЫI"!, ГЛI lннстыli .  ШЛllф 48-55, УВ. 10 ,  

'l l l l l,ОЛЬ 1 .  Лландоверн iiокий ярус ,j(JliКllCfO 'С l lлура,  раЙQ.Ji г. Норильска. 
8. доломит мнкро- И тонкозеР l lистыi'l с желваком кремня. ШЛllф 4 1 -5а, УВ. 
1 36, николь 1. Усты,УТСI;IIЙ ярус нижнего ОРДОВI I I(а , р .  Подкаыенная Тунгуска. 





Т А Б Л И Ц А  I I !  

9 .  Известкавый даламит. СреД1И зерен даламита видны У'jастки танка- и 
среднезерни·стага кальцита (темные) . Шлиф акраше·н п одкисленным аЛllза
jl llHabl кра,сным.  Обр. 2 1 -3в, ув. 204, ,никаль 1. Чуньск,ий ярус нижнего. ар-

до�ика, р. Падкаlменная Тунгуска. 
! О. ИЗ1веС"l'II Я'К далаМlитавыЙ. Среди пеЛИ"l'омарфн·а,ра кальцита ( черный) и да
.la/.lIlT3 (светлый) видна скоплен не балее КРУПI I ЫХ ромбаэдра,в далам ита ва
круг стнлалитз. Шлиф акрашеи .па.дкислеННЫ�1 ал.изар·и,нам кра·сным. Обр .  
66-5, ун. 1 87, никаль 1 .  Кptивалуцкий ярус среднего. ардавика, р .  Кулюмбэ. 
1 1 .  Микраслаи,стый известияк даламитовый, танкозернистый, глинистый. 
В идны праслои, абогащенные кальцито.м (темные) и доломитам (светлые) . 
Шлиф окрашен паДК1исле·нным ализар.инам красным. Обр. 6 1- 1 ,  ув. 1 6, ии-

каль 1 .  В енлакский ярус ниж·нега силура, 'р. Кулюм-бэ. 
1 2. ИзвеСГКОIВЫЙ даламит Г.1инистыfI. На фаие м икрозеРИИСl'а'ГО далам'ита 
видиы темные участки м икразернистага кальцита.  Шлиф акрашен падкис
ленным ализаринам кра.оным. Обр .  75-1 , У,В. 1 87, ни.коль 1. ЛУсЦлавский ярус 

верхнего силура, р .  Кулюмбэ. 





Т А Б Л И Ц А  IV 

1 3. ООЛИТОВЫЙ известн як. Видна раДI'l ально-лучистая и концентри ческая 
структура ООЛ11ТО!J. Шлиф 69-5, ув. 46, НJAКОЛЬ 1 .  УСТЬКУТСКИЙ ярус ·ннжн�

ГО орДОВIlк а ,  р.  Кулюмбэ. 
1 :1 .  ООЛ ИТОВЫЙ известн як,  в котором В НДН Ы к р упные ромбоэдры д()ло�!Ита, 
,JilЗВ l Iвающн еся в я..tрах оолитов. Шлиф 1 00-7, ув. 63, ннколь 1 .  УСТL,кутскиi'l 

ярус н ижнего ордовик а ,  р .  Кулюмбэ. 
1 5. ООЛИТО В L,IЙ из вестняк,  в котором крем незем з а меща е т ·  цемент II:II! от
дельные уч астки оолитов ( а ) . Шлиф 86-5, ув.  1 1  О, н иколь 1 .  ЧУИЬСКJlii я р ус 

н ижнего ордов ика,  р. Кулюмбэ. 
1 6. ООЛИТО'ВЫЙ известняк со стилол итом. В идны сутуры р астворения и взаим
н ого прон икновения оол итсув. Шлиф 69-1 О, ув.  46, николь 1 .  УСТЬКУТСК И Й  

я р у с  нижнего ордовика, р.  Кулюмбэ. 
1 7. Пор ИСТЫЙ оолитовый доломит, В KOTOPO�I 'видны отдельные более к руп
'ные 'Кр исталлы доломита, инкрустирующие ОО.1НТЫ.  lllлиф 36-4, ув. 62,9, н и
коль 1 .  УСТI:IКУТСКИЙ ярус нижнего ордовика,  р. Подкаменн а я  Тунгуска.  
1 8. Оолитовый долом'ит.  Оолиты обычно с выще,IOченным ядром и гр аНУ.1И
ров анной оболочкой. Шлиф 3 1 -3 ,  ув. 63, николь 1 .  ЧУНЬСК И Й  ярус н и жнего 

ордовика,  р. Подк а ме н н а я  Тун гуска.  
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19. Известняк opraHorellHbIll, полидеТ-РИТОВЬ!l1 (преобладают обломки бра
хиопод) . ШJ1Иф 57-8, ув .  34, ииколь 1 .  Лландоверийский ярус нижнего си

лура, р.  Подка.мениая Тунгуска. 
20. Известняк органогенный, I<риноидно-остракодово ( ? )  -браХНОПОДОIJЫЙ, 
цельнораковинно-детритовыlI • .  I.ilлиф 25·3, ун. 8, IШКОЛЬ 1 .  Мангазейский 

ярус среднего ордовика, район г. Нор'ильска. 
2 1 .  Известняк органогенный, брахиоподово-трилобитовыЙ. Видны комочки 
тонкозернисто'ГО реликтоrвого известняка. Шлиф 25-27, ув.  ' 1 6, 'николь 1 .  Вен-

локский ярус ,нижнего силура ,  район г .  Нориль·ска. 
22. Известняк несортированный, органогенный, полидетритовый ( гастроподо
iJo-браХИОПОДОlJо-остраКОДОIJЫЙ ) ,  'Б кото'РОМ IJИДНЫ отдельные целые рако
вины гастропод. Шлиф 62- 1 3, ув .  9, николь 1 .  Венлокский ярус нижнего си-

лура,  р .  К:улюмбэ. 
23. ИзвеС11НЯК органо.генныЙ, браХ'ИОПОДОIВЫЙ, цельнораковинно-детритовыЙ. 
В идны редкие раковины остракод (а) и оолиты (6) . Шлиф 82-4, УВ. 34, ни

коль 1 .  Мангазейский ярус cpelД'Heгo ордовика, р .  К:улюмбэ. 





Т А Б Л И Ц А  V I  

2-1. Известняк органогенный, брахиопоДовыlI, детритовый, сцементирован
ный МИ l<розернисгым I\альцитом. Видна примесь алевритового м атериала.  
Ш.1 I Iф 25- 1 5, ув.  63,  НИ I<ОЮ, 1 . МангазеЙСI<ИЙ ярус среднего ОРДОВИl<а ,  райоf' 

г. Норильска. 
2;"), I IзвеСТ l lЯ I\ органогенный, браХИОПОДОВО-I\РИНОИДНЫЙ , ;,етр"товый Шлиф 
;:;9-9, ув .  :34, НИ I<О,1Ь 1 .  Маl l гэ зеЙСI\ИЙ ярус среднегг> ордовика, р .  Подкамсн

пая Тунгуска. 
26.  Известняк органогенный,  криноидны Й .  ШЛИф 25-5, УВ .  1 0, н ико.% 1 .  
\ Мангазейский ярус среднего срдовиr,а .  Район г. НОРИolь�ка. 

27. Известняк органогенный, мшанково-ГраХИОПОДОВО-I{РИНОНJ,НЫЙ, дстцн
говыЙ. Видны фосфоритнзированные об:IОМ:СI ра :,ОВИ i l  и у,теШII\II I\риноидей 
(темные) . Ш,тиф 25-6, ув. 1 0, николь 1. МангазеЙСI\ИЙ ярус среднего ордови-

ка ,  район г. НОРИ[lьска. 





Т А Б Л И Ц А  VII  
28. Известняк органогенный, полидеl1РИТОВЫЙ (преобладают брахиоподы и 
I\j1J I JЮJцеи) . Шлиф 8-26, ув . 16 ,  Юfrl<ОЛЬ 1 .  Лландаверийский яру'с -нижнего 

<:илура,  р. Сухая Тунгуска. 
29. Л ннза полидетритово-остракодовоr.o :из,веСТ1НЯlка в аргиллите. Шлиф 48-49, 
ув. 1 6, НИКОЛЬ 1 .  Лландоверийский ярус IНIЖI'lего силура,  'район г. Но

рильска. 
30. Известняк органоген'ный  ОC'rракодовыЙ. Шлиф 48-45, ув.  1 6, николь 1 .  

Лландоверийский ярус нижнего снлура. район г .  Норильска. 
3 1 .  ИзвеСТllЯК органогеl'l flЫЙ,  ПОJI.идеТРИТОIВЫЙ.  8и;tны ,проблематнческие МИК
рос густковые структуры (!ВОДОРОСЛИ? ) .  Шлиф 48- 1 1 ,  ув .  34, НИКОJlЬ 1 .  Л уд

ловский ярус 'верхнего IOlлура ,  район г. НОРИJlьска .  
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32. С тр о м атоmпоl3ЫЙ l Iз-веСI" I IЯК .  В ИД I I Ы  \1'IIКр ОСl0Сl3 l l ща ( а ) , ТОl lчай шие Ki!-
1 13:lbТ - остаТКI I  водорослеl3ЫХ НI Iт61 ( ii )  1 1  ШIOГО ' I I IСJlен н ы е  ООЛ I I Т О В Ы С  0 6 р а 
З О В i1 I1IIЯ ( в )  м еЖ;LУ слоевнща \1 1 1  BO:lOpoc:lelr .  Ш :lIlф 80-4, ув .  10 ,  И НКО.1Ь 1 .  

Ллаl lДовеРН ЙСКll lr я р ус I I I I Ж I IСГО C IIJI\' p a ,  р .  Ку.1ЮЛlбэ . 
. 33. Дета,l Ь  -строения Y' laCTI< a ,  состоящего НЗ OO.'I I lTOBbl X  06р азованнr": с СИЛЬ
НО ['p a I I YJll1p Of13 3 1 1 1 l 0 r"r  060ЛОЧI(0i"1 н м а.llеl l Ы<,11М Я .IРО\I .  Я др а  Ob,l l lТ I I H  и цемен
Тl ljJ\'ЮI ЩIЯ часть породы п р е;�ста [),lены O.l, I I I I M  1 1 тем "<С М I I I<jJозер I I I I СТЫ"1  " а:II,
ЦI IТОМ.  В ИДIIЫ з а ' l а гочные фор м ы  ОО.l I IТИН.  Тот же Ш.llиф.  ;/в. 1 36, НIIКОЛЬ 1 .  
;>4. СтроыаТОЛIIТО:ВЫЙ Iввестняк. Участок с отчетлив·ой М IIК>РОСЛОНСТОI"1 текс
турой стро м атолита. Ш.IIиф 80- 1 3 ,  ув. 7, н иколь 1 .  Ллаидовер н i'I с к и й  Я РУС 

НlJжп.еГО СИ.llура,  р. КУJIIом6э.  

1 88 



13 �. С. Рабиханунаева 



Т А Б Л И Ц А  I X  

35. Оолитовые обраЗОlВания. Видны постепенные ·переходы от КОМОЧКОВ пе-
литомо.рфного известняка к оолита·м. Шлиф тот же, ув. 63, н иколь 1 .  

36. Строматолитозая ИЗiвестково-глинистая Iпорода. В'идны многочисленные 
тончайшие каналы - остатки водорослевых нитей и отдельные ромбоэдры 
долом.ита .  Шлиф 8-2 1 ,  ув.  34, н иколь 1 .  Венлок,ский ярус нижнего аилура ,  

р .  Сухая Тунгуска. 
37. Онколитовый доломит. Шлиф 44- 1 ,  ув. 1 50, николь 1 .  У.стькут.скиЙ ярус 

нижнего ордовика, р .  Подкаменная Тунгуска.  
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38. Известняк МИКРОI\ О М l\ов з т ы i"l , в 1,0"l"OPOM н а б:lюда ются мельча й ш и е  округ
.1 ые, OB3JlbHbIe и н есколы<о дефор м и р о в а и н ые КОМОЧКИ из пелитоморфного 
К 3 :I LЦ l l та ( j(O I l !,O"' I I "I "bl ? ) ,  с це М С I I т р О G 3 1 1 1 1 ы е  T O I I I(O- 11 ;llе:II\ОЗСРН НСТЫ М каль
[ ( I ITOM.  Ш Jl l l ф  8и- ] 2, у н .  25, 'I I I I I\ О Л Ь  1 .  Ч У J I I,С I\ I I i"1 я р у с  .I I I I Ж l lего 0P;\ O B I I 1\ 3 ,  

р .  КУЛIO ) l бэ . 
39. f\l l lкроко м к о п а т ы I"I I IзвеСТI I Я К  ,с р а l(() В I I IНIЬЩ деТР ИТО)'1 11 с пеСЧlI l I ЫЫ ы а 
ТСРШIJlОill. Ш л и ф  66- 1 ,  у в .  34, 'н иколь 1 .  N\а н г а з еIiСКИI1 я р ус среднего ордо

вика, р .  Кулюмб'J. 
40. N\ик-р окомковатый дол омит, в котором в порах между комочками ви.1-
110 развитие I\ РИ СТil JI ,110 13 ГИДР ОСJ!IОДЫ. Шлиф 63-2, у.в. 340, II И'I\ОЛ I I +. ЧУИL

C I\ I I i"1 ярус I I I I Ж I IСГО ОРДОВI I ]( < I ,  р. ПО;\](<I меl l l I а я  T Y l I ry c K a ,  

] 92 
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4 1 . МИl<раl(аМI(аватый /lаламнт са СТН,lOлитам, састаяшнй нз акруглых 1<0'
ыачкаIJ тонказернн,стого даломита.  Комочки сцементираВ31НЫ мелказернистым 
l,ilJlbI l IIТaM. Ш.1Иф 2 1 -2, ув. 1 00, никаль 1 .  ЧУНЬСКИЙ ярус нижнегО' ардави-

ка ,  р .  Падкаменная Тунгуска .  
42 .  Микрокамкаватый ДО'ЛОiVНIТ, в котором на  отдельных участках каМОЧЮI 
перекристаллизО'ваны .в сферолиты. В ИJ,на структура растворения сфеРО,l !l
ТОВ и кО'мачкав.  Шлиф 4 1 -3, ун. 03, н иколь 1 .  УПЬКУТСКИЙ ярус нижнегО' ор-

довика,  р .  Падкаменная Тунгуска. 
··13. Долам,ит тонказернистый с комочкам.и из пелитомарфнаго далО'мита 
(копралиты) . Шлиф 8-4, ув. 1 36, ,НИКОЛЬ 1 .  ВеllЛО'КСКИЙ ярус Н IIжнего СИ,lУ

ра ,  р. Сухая Тунгуска .  
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44. Нер а вно�'!ериозерии,стый известняковый песча.ник с гравием, состоящий 
из окатанных и полуокатанных обломко� известняков, pe.:rKo доломитоз. 
L{емеJПО}J служнт микрозернистый к альцит, на от.:rельных участках '[ОНКО
:JepHJlCTbI{( ДОЛОМИТ. Шm1ф 86-25а, УВ. 1 6 , НИКОЛЬ 1 .  ЧУНЬСКИЙ ярус 'иижиеJ'О 

ордовика, р .  Куmомбэ. 
15. Об.10�'!0'J I· JЫIОI известняк, в котором обломки :lJ I lкрозерн истого IIЗвеСТI IЯ 
I,a сцементнрованы тем же микро- и тонкозернистым известняковым мате
риалом . Видны остатки органогенного детрита. Ш;JНф 86- 18 ,  ув. 7, ИИКО,lЬ  1 .  

ЧУНЬСКИЙ ярус иижнего ордовика, р .  КУЛlOмбэ. 
46. Доломитовыi'l гра велит, известковистыi'i . В IIДИЫ окатаниые и полуок;�
та ниые об,10МКII доломита, сцементироваJНlые ТОI1КО- 11 ые.lкозеРIНIСТЫ.\! 
ка,lЬЦIПО�'!. Шлиф 78-5, ув. 7, ИИКОЛЬ 1 .  Лудловский ярус Bepxllero силура,  

р .  КуЛlOмбэ. 
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47. Доломитизированный I IЗI3еСТНЯI(ОВЫЙ граПС.l l ;Т .  Окатанные обломки из
вестняка сцементирова н ы  тонкозеристым l(аЛЬЦIIТОВЫМ цементом, по 1(01'0-
рому 'разви'ваются ромбоэдры доломита.  Шлиф 48-36, ув .  5, I I И I(оm, 1 .  Вен-

лакский ярус Н ИЖll его силура,  раЙО I I г. !-Io Р И .1 ЬС I( а .  
48 .  Известняковая песчаНО-ГР 3 ВИЙ l l ая  порода. Угловатые и полуо!{ата lНl ы е  
CJбломк,[ известняка сцеМентированы ДО,10МI1ТОВЫМ цементо м.  Ш.l lнjJ 48-38, 

ув. 7, ннколь 1 .  В енлакский ярус ниж него силура,  район г. !-Iорильска. 
49. Линза известняка, представленная извеСТНЯI<ОВЫМ мелкообломочным 
конгломератом. Окатанные гальки известияка сцементированы известково
доломитовым цементом. Шлиф окрашен ПОДI(исленным ализарином крас
II blM .  Обр. '80-26, ув .  4 ,  5 ,  H I I I(O ,l l, 1 ,  лла,ндоверийский ярус н и жнего силура ,  

р .  Кулюмбэ. 
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50. Мелкозернистый доломит, i20СТОЯЩИЙ из ромбоэдрических и не.lравиm,
но-ромбоэдри ческих кристаллов доломита,  иногда трещиноватых. Шлиф 

57-2, ув .  63,  ,IШКОЛЬ 1 .  ЛУДJlОВСКИЙ ярус ,верх·него силура, р .  Кулюмбэ. 
5 1 .  МеЛI](о-,среднезернистый доломнт, СОСТОЯЩИЙ из ромбоэдрических и не
праВИЛЫIO-ромбоэдричеСЮIХ кристаЛJIOВ,  которые сконцентрированы I3 
O'l'!leJlbHbIe скоплення.  Пустоты между скоплениям!! представлены тонко
зернистым реликтовым кальцитом, иногда крем неземом.  'Шлиф окрашен 
ПОДЮlслеl-IНЫМ ализарином краСНЫill .  Обр. 8- 19 ,  ув .  63, николь 1 .  В енлокский 

ярус нижнего силура, р .  Сухая Тунгуска. 
52. Известняк со СТРУКТУРОЙ «конус В конус», В котором тонкошестоватые 
кристаллы ка"1ьцита создают конусовидные образования.  В идны битум !!
нозное вещество 11 пирит ( черное) , которые распределеl!Ы согласно струк
туре породы, а иногда секут ее. Шлиф 8-42, ув.  34, IIИКОЛЬ 1 .  Лландоверий-

СI\Ю"I ярус н ижнего силура, р .  Сухая Тунгуска. 
53. Известняк TOI-]]{O-, участками  мелкозерннстый,  песчаный, с органоген-
1-lbIМ детритом. В ндны изъеденные l(а"1ЬЦИТОМ края обломочных зерен. 
Шлиф 66- 1 ,  ув.  34, н иколь 1. Ма нгазейский ярус среднего ордовика, 

р _  Кулюмбэ. 
54. МикрозеРШ'IСТLI Й  МНI(РОСJ10ИСТЫЙ ИЗI3естняк. Слоистость подчеркивается 
ТОНКИМИ ПРОСJlОЯМИ  алевритового материала .  Шлиф 68-2, УВ. 63, николь 1 .  

КРИВОJIУ1ll<ИЙ ярус среднего ордовика,  р .  КулIOМОЭ. 
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55. Доломито[3ый мергель. ВИДНО, что в тонкодисперсной пелитовой м ассе 
рассеяны ромбоэдры доломнта. Хl IмичеСКИl1 состав породы : н . о. - 64, 1 4 % .  
СаСОо - 4,37 % ,  СаМg (СОя) ? - 3 1 ,49 % .  Шлиф 25-22, ув. 1 36, н иколь 1 .  

Машазейский ярус среднего ордовнка,  район ·г. Нор нльска.  
56. Доломитовый мергель с пиритом. В однородной массе пел·юа н МНКРО
зеРН l l СТОГО доломита видны ПРОСJlОИ ,  обогащенные пирнтом . Химический 
состав породы: н. 0. - 30 % ,  СаСОз - 2,6 % ,  СаМg (СОЗ) 2 - 66,5 % .  Шлиф 

74-2 . ув. 1 87, 'н иколь 1 .  J1удловскнй ярус верхнего снлура, р.  КУЛlo:l'lбэ . 
57. Ангидрито-гипсовый доломит. В идна м икрослоистая текстура ,  обуслов
ленная  чередованием П РОСJlоек гипсо-ангидрита с включением тонких КРИ
сталлов доломита ( светлые) н глинистого ДОЛОМ llта, обогащенного лейста
МИ гипса и а,нгндрита (темные) . Шлиф 25-52, ув. 16, .николь 1 .  Лландо-

верийский ярус нижнего СИJlура, район г .  Норильска. 
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58. Гl lпсо-а НГ I lДР l lто[3ая порода, [3 КОТОРОЙ B I I;\l I bI l l enpaB I I:l bH ble и I IЗО
МСТРl l Ч i'lые зерна ангндрита н Jlейсты гипса .  Шлиф 48-39, ув. 63, НИКОЛЬ ' 1 . 

ВеНЛОJ(СКИЙ ярус Нl lжнего СН,lура,  раЙО I l  г. НОIНlЛЬСJ(а .  
59. Г НП С  MCJlJ(o-,среДl lсзеР l l l lСТЫ l'l с гра l lоблаСТОВОfI CTpYil(TypO l'·l . Шлиф 25-30, 
" 13 .  1 36, l l l l l(O:l l, -1- . !\Р l I IJОЛУl\ l( l l i"l ярус среднего 0P;l,OB l lKa ,  ра(I OН г. Но

P I l :l bCKi! .  
60. НЗВССТl l Я l( ТОНl(озеРН llСТЫЙ с J(риста,"lJl а м н  llСJlестина ,  которые И"lСЮТ 
прнз м атическую ФОРМУ с хорошо выраженной спайностью. Шлнф 73- 1 ,  

ув. 63, HНl(O:Jb 1 .  J1УДЛОВСI<ИЙ ярус верхнего СИ,lура,  р .  !\улюмбэ. 
6 1 . Целестнн ,  представленный ДJl I1 Н J - JO п р измаТ lIчеСJ(НМИ ](Р I1СТi!,�ламн (свет
:JЫЙ ) .  МСЖ:lУ зеР l l амн I te:lCCТlI 1 1 a  распола гаются обраЗОlJа l l l l Я  П l п с а  ( тем
I I bl i"l ) .  Шлнф 25-3�, Y IJ .  1 0, ,l l l l'J(ОЛЬ 1 .  КРl l lЮJ1Уlll( l l i'l нрус ·CPC.:J,J lCl ·O ОI)ДОJJ J l l( а ,  

район  J ' .  HOpl l ,l J,CKa.  
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62. Гравийно-песчаная порода, состояща5i и з  фосфатных (а) известняко
вых ( 6) и кварцевых обломков (8 ) . Зерна фосфорита представлены изо
тропными окатанными обломками, ч асто с включеl' IИЯМИ алевритовых 
зереr r .  Обломки известняка прозрачные тонкозернистые, угловатые. К:вар
I\евые зер н а  угловатые, полуокатанные. Обломочный  м атеРШI Л  сцементиро
нан глинистым (г) , на отдельных участках кальцитовым (д) цементом .  
Шлиф 59-7, ув. 1 6, шшоль 1 .  К:РИВОЛУЦIШЙ ярус среднего ордовика, р .  Под-

каменная Тунгуска. 
63. Фосфоритовый гравелит, состоящий из зерен алевритового и г лииистого 
фосфорита, а также из фосфоритизированного органогенного детрита, 
сцементированиых средне- и крупнокристаллическим кальцитом . Преоб,Iа
дают зерна р азмером 4-5 лtAt. Шлиф 6 1 -6, ув. 16, николь 1 .  К:риволуцкий 

ярус среднего ордовика, р .  Подкаменная Тунгуска. 
64. Песчa.I-i'ИIК Iм,еЛКОЗВРIНИlСТЫЙ, к'варцевый, с каЛЬЦИ']10:ВЫМ цементом, ,на 
отдельных участках - с цементО'м соприкосновения. В идны следы окатаи
ности регенер ированной части зерен кварца. IIlлиф 47-3, ув. 204, I-IИКОЛЬ 1 .  
ЧУНЬСIШЙ ярус (баi1 I<Итская свита) нижнего ОРДОВIша, р .  Подкаменнан 

Тунгуска.  
65.  Песчаник с известково-доломитовым цементом. В идна р егенерацин об
ломочных зерен к варца и полевых шпа'юв. Шлиф 69-35, ув. 250, ЮIКОJIН + .  

Усп:1КУТСКН!1 ярус нижнего ордовика, р .  К:УJIIомбэ. 

206 



14' 



Т А Б Л И Ц А XVI I I  

G6. Песчаник неравномерназернистый, кварцевый с фосфоритизироваННЫМll 
обламками раковин ,пеJlеципод (mшгул) ,  составляющих да 20 % породы. 
Характерен цемент разра·стания (а) , н а  отдельных Y'l acTKax' видны релик
ты глнннстого цемента (6) . Шлиф 25-9, У13. 40, н икаль 1 .  Крнвалуцкий ярус 

среднего ордовика, район г. Нарильска. 
67. Песчаник u<в арцево-фасфоритавый, в хотором до 50 % :пароды састав
.�яIOТ окру.глые и изометричные, часто изотропные зерна фасфарита ( тем
ные) . Видна регенерированная часть зерен кварца. Шлиф- 6 1 -5, ув. 63, ии-
коль 1 .  Криволуцкнй ярус 'среднега ордовика, р. Падкзменная Тунгуска.  

68 .  Песчаник Xiварцевый 'с ре.генерацнонным цементам.  В ЦДЩbl следы разъе
дания и замещения обломачных зерен кварца и р егенерированной их часта 
кальцитом (а) . Шлиф 66-2, ув .  1 10, николн + .  lVlангазейский ярус сред-

него ордовика, р. КУЛlOмбэ.  
69. Алевролит ГЛИllИСТЫЙ с глауконитом .  Видны абламки фосфарнтнзнраван
i l oгa арганогенного детрита.  Шлиф 59-4, ув.  204, н и-каJlЬ 1 .  КРI I UОJIУ I\КИЙ 

ярус среднега ОрДОI3ИК' I ,  р .  ПОДl<амеинан Тунгуска. 
70. АлеВРОJll lТ l lеС'1 3ННСТЫЙ с ГJI ИН I 1ста-СJIIOДИСТЫМ цементом. Вндны следы 
разъедавип (а) 11 регенерации (6) абламочных зерен ква рца. ШJlНф 68-6, 

ув. 1 36, I I IШОJIL> 1. Кр l lваJIУЦКllI"I нрус cpc;illero ардовика, р .  КУ.'IIO,-Iбэ. 
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7 1 .  Аргиллит известковый с линзой органогенного полидетрита. I-Iаблюда
ются очень мелкие включения пирита. Шлиф 25-8, ув. 63, николь 1.  Манга-

зейский ярус среднего ордовика, район г. Норильска. 
72. Аргнллит алеврнто-J.ОЛО;VНIТО.выЙ. В тонкодпюперС'ной м ассе пелита вю:
ны РЮlбоэдры доломита и алеврнтовые обломки. Наблюдается слабо выра
женная М ИКРОСJlоистая текстура. Шлиф 25-54, ув. 340,  николь 1 .  Л ландо -

верийский ярус нижнего силура, район г. НорJ.!Льска .  
73. Аргиллит с пиритом. В тонкодисперсн.аЙ пел'ИТОВОЙ массе рассеяны НН
тевидные включения п ирита. Н аблюдаются отдельные ромбоэдры доломи
та. Шлиф 25- 14, ув. 136, ,николь 1 .  Мангазейский ярус ореднего ОРДОВИII(а ,  

раЙОIl г. Нориль,ска. 
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Т А Б Л  И Ц А  Х Х  

74. АРГ!lлmн алевритовый. Зерна алеврита и пелитовый материал одина
ково ориен тированы. ВИ .1ны включения ЛИМОНИl'изированного пирита (чер
I IЫЙ ) . Шлиф 68- 1 9, ув.  1 1 0, николь 1 .  Чуньский ярус нижиего ордовика, 

р .  Кулюмбэ. 
75. А,рпиллит алевритоl3ЫЙ.  В таНКОДНС'ПEJРСНОЙ глинистой массе видны сгуст
!( J J  ОРГЗ I iНКН. Шлиф 82- 1 ,  ув. 63, н иколь 1 .  Мангазейский НРУС среднего ор

довика, р .  Кулюмбэ .  
76. АРГИJJЛИТ алевритовый, м икрослоистый. Слоистость' подчеркиваетсн не
равномерным содержанием алевритового материала и чешуек слюды. ШЛJ!ф 

62:9, ув.  1 6, 'ник·оль 1 .  Венлок·окиЙ нрус Iнижиего силура, р. КУ,lюмбэ. 
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77. Идиоморфные кр исталлы кварца с мельчайшими частичками кальцита 
(а) в органогенно-полидетритовом известняке. Шлиф 66-8, ув. 1 1  О, ни-

коль 1 .  Криволуцкий ярус cpeДH�ГO ордовика, р. Кулю�!бэ. 
78. Регенерация обломочных зерен кварца с появлением И:J:Иоморфных ог
раничений (а) и полевых ш патов в форме оторочек обрастания (6) . Изве
стняк оолитовый .  Шлиф 86-5, ув. 224, нико.т:ь 1 .  Чуньский ярус нижнего ор-

довика, р .  Кулю\!бэ. 
. 

79. Линза кремня с идиоморфными кристаллами  кварца в тонко-мелкокрн
сталлическом доломите. Шлиф 8-27, ув. 63, николь 1, Лландоверийский 

ярус ниж него си.1ура, р. Сухая Тунгуска. 

2 1 4  
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8 0 .  Идиоморфные кристаллы кварца с многочисленнымн включениями кри
сталликов кальцита. Легкая фракция из известняка. Обр. 66-6, ув.  1 1 0, ни

коль 1 .  К:риволуцкий ярус среДЕио ордовика, р .  К:улюмбэ. 
� I .  Регенерация зерен полевых шпатов (а) , кварца (6) и раЗЪедание  ;IX 
:tOJIO �I ! l r O M .  Алевролит ДОЛОЮIТОВЫЙ. Шлиф 69-38, УВ. 340, николн +.  УС ГЬ-

кутский ярус нижнего ОР:JOвика, р .  К:улюмбэ. 
. 

82. Микроклин с регеиерационной альбитовой оторочкой. Участок ДОЛО�jJ· 
ТОiJОЙ породы, обогащенный песчаным м атериалом. Шлиф 69-35, ув. 240, 

николь 1 .  Устькутский ярус НИЖНЕ:ГО ордовика, р. К:улюмбэ. 
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8:3. Тяжелая фракция и з  известняка, в которой ВИДНЫ зерна :  турмалина 
(а) , циркона (6) , аутигенных анатаза (в) и брукита (г) . Обр. 66- 1 ,  ув.  1 1 0, 

николь 1 . Криволуцкий ярус среднего ордовика, р. Кулюмбэ. 
84. Тнжелая фракция из песчаника, в которой видны зер н а  турмалина с од
I I ОСТОРОНИИМИ щеточкообразиыми H a p OCTa�.H[ (а) и циркона (6) .  Обр. 59-2, 
У13.  204, Н НiКОЛЬ 1 .  Чуньский ярус (байкитская  свита) н ижнего ордовика, 

р .  ПО;J,каМе'н-ная Ту.нгуска. 
85. Тяжелая  фракция из доломита,  в которой видны зерна аутигенноm ба
рита (а) . Обр. 68-:3, ув. 1 10, Н ИКОЛЬ 1. Чуныский ярус н ижнего ордовика,  

р .  Кулюмбэ. 
86. Тя;кеJJая  фракция из  известняка,  преД,ставленная  в основном крупны
ми кристаJJлам,и аутигенною анатаза (а) . Обр. 66-6, ув.  1 10, ,николь 1 .  Кри

волуцкий ярус среднего ордовика, р. Кулюмбэ. 
87. Тяжелая  фракция из доло'мита,  представленная  в основном таблитча· 
тыми кристаллами аутигениого анатаза (а) . Обр.  86-2:3, ув .  1 1 0, ИИКОЛЬ 1 .  

ЧУНI:rСКИЙ ярус ннжнею ордовика, р .  КУJlюмбэ. 

2 1 8  
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