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В сборнике излагается материал по тектоно-седимен та

ционным ритмам, называемым авторами сериями мезозоя и п а
лео гена Сибири (Западно-Сибирской низменности, Ленской и 
В илюйской впадин и Иркутского амфитеатр а). П риводятся 
материалы по закономерностям р аспределения рудных этажей. 
Ставится вопрос об одновременности осадочных сери й и одно
возрастности фаз тектогенеза , проявивши хся на про тяжении  
мезозоя и палео гена Сибири . 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За последние годы сибирские литологи значительно усилили работы 
по изучению опорных разрезов, что связано главным образом с подго
товкой литолого-палеогеографических карт Сибири. Одной из важных 
особенностей проводимого изучения является применение единого мето· 
да.  Этот метод, р азработанный коллективами литологов СНИИIТИМСа 
и И ГиГ СО АН СССР И получивший название литолого-формационного, 
позволяет подразделять мощные осадочные толщи на серии,  сложенные 
последовательно сменяющимися в пространстве и времени формацинми.  
Литологический облик каждой формации отражает общий характер 
тектонического развития применительно для каждого конкретного р айо
на. Осадочная серия соответствует фазе тектогенеза или завершенному 
этапу денудации в областях размыва. Расшифровка этих общих поло� 
жений давалась нами неоднократно в ряде опубликованных работ и 
нашла определенное отражение в первой статье настоящего сборника. 

Изучение опорных разрезов методом литолого-формационного а на� 
лиза позволило нам,  опираясь на разработанную предыдущими исследо..
ваниями стратиграфию, со оставлять осадочные серии.  Такое сопостав
ление привело к интересным выводам. Оказалось, что осадочные серии, 
выделенные в пределах изученных к настоящему времени разрезов, одно
возрастны и, следовательно, фазы тектогенеза для районов, порой очень 
далеко отстоящих друг от друга, одновременны. Оказалось, далее, что 
одновременно проявляющиеся на больших площадях тектонические фа
зы имели разную интенсивность, что обусловливало образование в одни 
и те же отрезки времени разнотипных формаций. Было, наконец, уста
новлено, что для каждой формации, а следовательно, для каждого фа
пиального этажа осадочной серии. свойственны свои характерные набо-· 
ры полезных ископаемых. 

Обоснование сформулированных выше положений для мезозоя и 
палеогена Сибири дано в статьях настоящего сборника, составленных 
литологами Института геологии и геофизики, Иркутского и Я кутског0> 
геологических институтов СО АН СССР, СНИИГГИМСа и Якутского 
геологического управления. Эти материалы обобщены в первой статье
сборника, где, кроме того, дана краткая характеристика осадочных се
рий Западно-Сибирской низменности, основанная на ранее опубликован
ных р аботах.  Осадочным сериям и тектоническим фазам палеозоя Сиби
ри посвящен специальный сборник, построенный аналогично настоящему 
11 уже вышедший из печати (Труды СНИИГГИМСа,  вып. 1 6, Гостоптех-
издат, 1 962) . . 

Анализ м атериалов как п о  палеозою, так и по мезокайнозою привел 
нас к тождественным выводам о единовременности осадочных серий. Это 
побудило организовать изучение методом литолого-формационного ана-

3 



лиза ряда хорошо стратифицированных опорных разрезов в европейской 
части Советского Союза и усилить также работы в Сибири. В настоящее 
время большой коллектив литологов обрабатывает собранные в 1961 г. 
материалы. Результаты этих исследований явятся предметом наших 
дальнейших публикаций. 

Мы полагаем, что сформулированные выше выводы носят пока пред
варительный характер и должны еще и еще раз проверяться на р азре
зах р азного стратиграфического уровня и в р азных структурно-форма
ционных зонах. Сибирские литологи ведут эти исследования достаточно 
энергично. Публикуя настоящий сборник, равно как и сборник, посвя
щенный сериям п ал€озоя Сибири, мы рассчитываем довести наши выво
ды и нашу методику до возможно более широкого круга литологов, с 
тем чтобы была проведена возможно более широкая проверка сделан
ных выводов, их уточнение и расширение. Коллектив авторов будет бла
годарен за любую творческую критику и помощь со стороны. 



АК А ДЕ М И Я  НАУК С С С Р  
СИБИ РСКОЕ ОТДЕЛ Е НИЕ 

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗОЯ: И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 
Труды ИГиГ, вып. 20 1963 

В. fl. КА.ЗА.РННОВ 

ОСАДО Ч Н Ы Е  С ЕР И И  И ТЕКТО Н И Ч ЕСКИ Е ФАЗЫ 

МЕЗОЗОЯ И ПАЛ ЕОГЕНА С И Б И Р И  

Мезозойские отложения в Сибири широко распространены в преде
лах обширных депрессионных зон Западно-Сибирской низменности, Лен
ской и Вилюйской впадин. Эти отложения обстоятельно изучались боль
шим коллективом геологов, особенно на протяжении последних 
10-15 лет, в связи с бурением глубоких нефте- и газопоисковых сква
жин. Значительный материал собран также по палеогеновым отложе
ниям Западно-Сибирской низменности. Кроме того, юрские угленосные 
осадки изучались в многочисленных мелких впадинах юга Иркутской 
области и Красноярского края  и в Кузбассе, а меловые и палео гено
вые - в Присалаирской, Ненинско-Чумышской и других впадинах Ал
тае-Саянской горной страны .  

Благодаря  многолетни исследованиям большого колJ1ектива гео
логов была в общих чертах разработана стратиграфия мезозойских и 
кайнозойских осадков Западно-Сибирской низменности и освещен их 
литологический состав. 

Опираясь на эти данные, а также на материалы по геологии форма
ций кор выветривания, автору в свое время удалось подразделить мезо
зойские и кайнозойские осадки на ряд серий - естественноисторических 
формационных сообществ, отражающих в своем литологическом составе 
полный цикл денудации в областях размыва или фазу тектогенеза 
( 1958}. Дальнейшие исследования сибирских литолоrов детализировали 
и уточнили эту схему. Однако проведенные исследования и до настояще
го времени не могут считаться зав-ершенными, а схема окончательно от
работанной. 

Литолого-формационные исследования в последние годы начаты и в 
пределах Ленской и Вилюйской впадин.  Публикуя в настоящем сборни
J<е первые результаты, мы получили возможность сопоставить ,между со
бой осадочные серии крупнейших мезозойских впадин Сибири. 

Первая осадочная серия в составе мезозойско-кайнозойского чехла 
Западно-Сибирской низменности объединяет осадки рэт-лейаса. Воз
можно, что имеется еще одна верхнетриасовая серия.  Однако за недо
статком фактического материала о ней можно говорить лишь условно. 
Этими  сериями начинается мезозойско-палеогеновый осадочный комп
лекс, соответствующий тихоокеанскому геотектоническому циклу ( Каза
ринов, 1 960 б}. Предыдущий - верхнепалеозойс1ко-триасовый осадочный 
комплекс завершился мощной формацией коры выветривания, возраст 
которой определяется как средний триас. Остатки этой формации опи-
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саны многими исслед'0вателями в целом ряде районов окраинных частей 
низменности и ее горного обрамления, а также в Восточной Сибири и 
Западном Приуральа 

Первая изученная осадочная серия комплекса завершилась внутри 
.лейас-а. Верхняя часть осадков лейаса входит, очевидно, в состпв выше-
11ежащей серии. По юго-западной окраине низменности между первой 
и второй осадочными сериями отмечается угловое несогласие, которое по 
направлению на восток к центральным частям низменности постепенно 
исчезает, заменяясь литологическим несогласием, понятие о котором 
было сформулировано нами ранее (Акульшина и др . , 1 960) . 

В пределах юго-западной притургайской части Сибири в конце 
формирования первой осадочной серии на окружающих континенталь
ные бассейны седиментации областях размыва еще не существовало ус
ловий для широкого формирования коры выветривания. Остатков коры 
выве'Гривания этого времени, так же как и ее переотложенных продук
-гов, не обнаружено. Они широко р аспространены в Восточной Сибири. 

Первая осадочная серия изучена в пределах низменности плохо. 
Перед исследоват·елями стоит задача установить ее нижнюю и уточнить 
верхнюю границы по выделению и литологическому изучению слагаю
щих ее формаций. 

Вторая серия  охватывает осадки верхов лейаса, среднюю юру и 
большую часть верхней юры. Осадки нижней-средней юры характери
зуются полимиктовостью песчано-алевритовой и гидрослюдистостью гли
нистой составляющей породы. Они бедны хемогенными образованиями, 
широко угленосны, накапливались в эпоху геократического режима и 
повышенной тектонической активности. Лишь во второй половине сред
ней юры условия осадконакопления несколько меняются. По южной ок
р аине низменности накапливаются красноцветные существенно глинис
тые осадки, относимые большинством исследователей к лагунной фа ции. 
Завершают серию осадки верхней.юры. Они формировались в условиях 
относительного тектонического покоя и морской трансгрессии. Мощность 
осадков верхней юры невелика, для них характерно преобладание глин, 
наличие кремнистых и железистых пород, высокие значения коэффи
uиента мономинеральности1• 

Необходимо отметить, что в настоящее время имеется некоторыij: 
материал, изложенный, например, в статье А.  В. Гольберта, публикуе
мой в этом  сборнике, и свидетельствующий о том ,  что внутри средней 
юры, возможно, проходит слабо выраженная граница между сериями: 
Такое подразделение осадков мезозоя на серии условно отражено на 
прилагаемой схеме (рис. l). 

Третья серия охватывает осадки, относимые в Западно-Сибирской 
низменности к валанжину, готерив-баррему и а пту ( ? ) . В нижних гори
зонтах серии в приуральской и ПRИКазахстанской частях низменности 
кое-где распространены переотложенные продукты коры выветривания 
верхнеюрского времени - существенно кварцевые пески, жел_езистые 
породы и другие. В начале ва.11анжина в условиях нарастающей регрес
сии накапливались глинистые осадки главным образом морс�<.их фаций. 
Во второй половине валанжина ,  когда н ачавшаяся активизация тектони
ческих усилий привел а  к существенному обновлению рельефа в обла стях 
питания, накапливается толща песчаных осадков, хараК'геризующаяся 
сравнительно низкими значениями коэффициента мономинеральности. 

1 Час тно е от деления количества устойчивых при выветривании породообра зую
щих комп онентов (кварц, обломки кремней и пр.) на колич ество неустойчивых (пол е
вые шпаты , обломки алюмосилика тных пород и др.). 
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Затем начинается постепенный спад тектонической активности, в усло-
1шях которого накапливается по южной окраине низменности все более 
и более глинистая толща повышенно карбонатных и железистых пестро
uветных осадков, относимых к готерив-баррему. К:ак и среднеюрские 
пестроцветы, они большинством исследователей причисляются к лагун
ной ф аuии. В глубь низменности пестроцветные породы постепенно сме
няются сероцветными, отлагавшимися преимущественно в морских усло
виях. В верхних горизонтах толщи готерив-баррема повышаются значе
ния коэффициента мономинеральности, а в глинистой фракции появляет
ся  примесь каолинита.  В континентальных условиях серия завершалась 
формацией коры выветривания, переотложенные продукты которой ши
роко р аспространены в нижних ГОQJIЗОнтах четвертой серии. 

В ряде районов приенисейской части низменности, по южным окраи
нам Чулымо-Енисейской депрессии, в Приуралье и в некоторых других 
районах Западной Сибири и восточного склона Урала известны много
численные скопления переотложенных продуктов коры выветривания. 
Среди них выявлены месторождения бокситов, россыпей р азличных руд
ных минералов, кварцевых песков и огнеупорных глин. Возраст отложе
ний опреде.т1яется по листовой флоре как апт-альбский. В связи с этим 
кор а  выветривания относилась нами к концу баррема - началу апта. 
·Однако за последнее время появляются материалы, говорящие об альб
·Ском возр асте бокситоносных осадков и на западной и на  восточной ок
р аинах низменности. Эти м атериалы приводят к необходимости п оста
вить вопрос о пересмотре возраста нижнемеловой формации коры вы
ветривания в Западной Сибири и, следовательно, о верхней границе 
"Третьей осадочной серии. Очевидно, что эта серия завершилась в апте. 

Осадки четвертой серии в большинстве известных разрезов зале
гают с р азмывом на  нижележащей толще. Лишь на  западной окраине 
визменности условно выделяются морские осадки аптского времени, ха
р актеризующиеся высоким и значениями коэффициента мономинераль
ности. Эти и некоторые другие материалы позволяют нам предполагать, 
·что верхние горизонты третьей осадочной серии размыты на обширных 
пространствах южной, юго-восточной и восточной ч астей низменности. 
Мы полагаем, что при дальнейших исследованиях в центральных и за
падных частях низменности, где от.меченный перерыв проявился слабо 
или не проявился вовсе, будут встр,ечены осадки верхних горизонтов 
третьей серии. Эти м аломощные осадки должны быть сложены суще
�твенно глинистыми окремненными в западных районах и глауконитсо• 
J{ержащими породами .  

Терригенная формация,  залегающая в начале четвертой серии,  
сложена породами  с низкими значениями коэффициента мономинераль
ности, конечно, не считая переотложенных продуктов коры выветрива
ния, для которых этот коэффициент имеет высокие значения.  В соответ

·ствующих фациальных обст ановках осадки терригенной форм ации угле
носны. Стратиграфически выше, в сеномане, опять-таки в определенных 
фациях терригенные осадки становятся иногда карбонатными,  а в ниж
них горизонтах глинистой толщи турона в западных районах низмен
ности кое-где отмечается кремнистость. Осадки турона характеризуются 
повышенными значениями коэффициента мономинеральности и соответ
ствуют трансгрессивному этапу развития низменности. В туроне авторы 
(Гурова, К:азаринов, 1 962) проводят границу между четвертой и пятой 
осадочными сериями.  

К: концу сеномана - началу турона Ю. П.  Казанский относит выде
.ленную им кору выветрива н ия в районе Центрального П р иобья. В конце 
турона он выделяет еще и другую эпоху усиления химического выветри-
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вания. Эта точка зрения, несомненно, должна быть учтена при дальней
ших исследованиях. В настоящее же время выделение двух эпох усиле
ния химического выветривания в туронское время не обосновано для 
других районов низменности. Возможно, что позднетуронская эпоха уси
ления химического выветривания не з авершает серии, что она прояви
лась на  сравнительно ограниченной площади и завершает этап седимен
тации меньшего, чем серия ранга. 

В нижних горизонтах терри'генной формации, начинающей пятую 
серию, в некоторых районах низменности известны переотложенные про
дукты коры выветривания. Они, например, описаны Ю.  П . .Казанским в 
Среднем Приобье. Эти осадки формировались в период сравнительно не
большой регрессии, последовавшей в послетуронское время.  Затем, в 
новую трансгрессивную эпоху накапливаются терригенные глауконито
носные осадки. Серия завершается в сантоне (возможно, в кампане) на
коплением кремнистой формации, р аспространенной особенно широко в 
западной половине низменности. Эти осадки харак'I'еризуются высокими 
значениями коэффициента мономинеральности. 

С терригенных и терригенно-известковистых осадков кампан-маас
трихта начинается следующая серия. Она завершается, как мы полагали 
прежде ( 1958) , сравнительно мощной и широко распространенной, осо
бенно в западной половине низменности, толщей опок эоцена . .Кремнис
тым осадкам предшествуют и меняют их по простиранию глау1<0нитонос
ные породы. Эоценовые осадки характеризуются наиболее высокими для· 
пород чехла низменности значениями коэффициента мономинеральности. 
В настоящее время можно усомниться в справедливости выделения этой: 
серии в указанных границах ( Гурова, К:азаринов, 1962) . Возможно, осад
ки от кампана до среднего эоцена вхлючительно р аспределяются между 
тремя сериями. Нижняя из них завершается в конце маастрихта накоп
лением кремнистых осадков, известных кое-где в Приуралье. Следую
щий, также нешироко р аспространенный в Приуралье, горизонт опок. 
датируемый палеоценом, очевидно, завершает следующую серию. Нако
нец, последняя серия имеет п алеоцен-эоценовый возраст и сложена глав
ным образом глауконитсодержащими и кремнистыми осадками, широко 
распространенными в низменности . 

.Кремнистые осадки эоцена завершают мезозойско-палеогеновый 
комплекс, начавшийся в верхнем триасе. Терригенные осадки . верхнего 
эоцена - нижнего олигоцена (чеганская свита ) ,  объединяемые в единую 
осадочную серию, начинают новый ныне продолжающий формироваться 
комплекс, включающий ряд осадочных серий. Рассмотрение этого ком
плекса выходит за пределы вопросов, обсуждаемых в данной статье. 

Итак, в пределах Западно-Сибирской низменности в составе мезо
зойско-палеогенового комплекса выделяется .восемь ос,адочных серий. 
Есть основания полагать, что все серии охватывали примерно равны� 
промежутки времени ( 1 3-15 ,млн. лет) . Однако не  все серии  выражены 
одинаково отчетливо. Хорошо вырисовываются первая, вторая и третья 
серии,  если не считать необходимости уточнения их границ. Четвертая 
серия не всегда надежно выделяется, и р анее ( 1 958) объединялась нами 
в одну серию с пятой. Плохо выделяются также шестая и седьмая серии. 
которые прежде объединялись нами в одну серию вместе с восьмой. Воз
м ожно, как это полагают некоторые  исследователи, что нечетко выра
женные серии  являются осадочными ритмами меньшего, чем серия,  р ан
га .  Решение этого вопроса возможно лишь после дополнительных спе
циальных исследований. 

Только что сформулированный возможный вывод о наличии осадоч
ных ритмов меньшего, чем серия, ранга основывается в настоящее вре-



мя на материале по изучению разрезов разной стратиграфической при
надлежности. Впервые для Сибири это положение было сформулирова
но В.  И .  Будниковым при изучении угленосных отложений Кузбасса. 
В составе выделенных им двух серий (нижняя и верхняя балахонские) , 
которые он называл макроритмами, выделяются мезоритмы, в свою оче
редь распадающиеся на микроритмы, начинающиеся с грубозернистых 
и кончающиеся тонкозернистыми обычно с углями осадками. Мезорит
мы так же, как и макроритмы, выделяются по значениям коэффициен
тов мономинер альности и терригенности и по другим показателям .  Ра
бота В.  И .  Будникова включена в сборник по осадочным оериям палео
зоя Сибири (Труды СНИИГГИМСа, вып. 1 6 ) . 

В настоящем сборнике печатается статья А. В. Ильюхиной, которая 
выделяет аналогичные «мезоциклы» в угленосных отложениях юры севе
ро-западной части Иркутского бассейна. Эти подразделения так же, как 
и в Кузбассе, отч·етливо выделяются здесь по значениям коэффициентов 
мономинеральности и террнгенности. Правда, стратиграфический диапа
зон исследований не позвоJ1ил А. В. Ильюхиной выделить осадочные 
серии, но возрастание вверх по разрезу значений коэффициента мономи
неральности, а также увеличение количества каолинита в составе глин 
и уменьшение гидрослюд позволяет думать, как об этом и пишет автор, 
об уменьшении тектонической активности к верхам нижней юры. 

Ю.  П.  Казанский в статье этого сборника выделяет локально прояв
ленные маломощные коры выветривания, как бы своеобразные почвы, 
образующиеся внутри серий, которые он называет «внутриформацион
ными карами выветривания». Очевидно, эти коры-почвы завершают оса
дочные ритмы меньшего, чем серия, р анга. 

Итак, мезозойские и палеогеновые отложения Западно-Сибирской 
низменности входят в состав ряда серий. Каждая из этих серий внизу 
сложена формациями регрессивного этапа.  Здесь преобладают полимик
товые терригенные осадки, а среди минералов глин господствуют гидро
слюды. Характерно неупорядоченное расположение р ассеянных элемен
тов. Только близ источников сноса в нижних горизонтах тер.Ригенных 
формаций распространены переотложенные продукты коры выветрива
ния - кварцевые пески, каолиновые глины и другие породы. Терриген
ные формации отвечают этапам тектонической активизации и оживлению 
рельефа в областях питания. 

Верхние формации  серии сложены сравнительно маJюмощными 
осадками трансгрессивного этапа в период ·его максимального развития. 
Здесь преобладают олигомиктовые и мономинеральные терригенные 
осадки, а среди минер алов глин  существенное место принадлежит као
.1иниту, особенно близ источников питания. Большое значение приобре
тают хемогенные образования - известковистые, Ж·елезистые, кремни
стые и другие. Характерно упорядоченное расположение рассеянных 
элементов. Осадки формировались в период спада тектонической актиа
ности и наименьшей энергии рельефа в областях питания.  

Состав формаций, слагающих осадочные серии,  отражает меняю
щиеся условия тектонической а ктивности. Серия соответствует фазе тек
тог.енеза - этапу тектонического развития от одного до другого минн
мума напряженности. 

Осадочные серии обычно завершаются кремнистыми формгциями, 
образующимися в период наиболее интенсивного химического выветри
вания в областях питания.  Однако, как установлено нашими исследова 
ниями, накопление главной массы кремнистых осадков происходит в пе
риод начавшейся а·ктивизации тектонических процессов. Пен епленизиро
ванные области питания подвергаются поднятию, в начальных стадиях 
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нотороrо продолжает фо.рмироваться кора выветривания:  благодаря 
усилившемуся дренажу в бассейны седиментации поступало значитель
ное количество кремнезема, высвобождающегося при каолинизации 
алюмосf!ликатовых пород. В .  И. Бгатов в статье, посвященной сочлене
нию осадочных серий (опубликована в сборнике по палеозойским сери
ям ) ,  показал интересные парагенезисы кремнезема с флюоритом, гип
сом и другими соединениями начальных стадий химического выветрива
ния. Эти и другие ·материалы позволяют предполагать проявление крайне 
дифференцированных движений в начальные стадии тектонической акти
визации. Наряду с участками суши, поднимающимися весьма медленнр, 
в пределах которых продолжается интенсивное формирование коры вы
ветривания,  сосуществуют быстро поднимающиеся блоки, образующие 
горные кряжи, в пределах которых господствует физическое выветрива
ние. Таким образом, начальные этапы активизации тектонической напря
женности возникают на конечных стадиях формирования осадочной 
-серии .  Новое зарожда·ется в старом, а старое продолжает некоторое вре
мя существовать в новом. 

Сопоставление осадочных серий, выделенных в р азных частях низ
менности, показало, что состав слагающих их формаций р азличен, при
чем это различие порой весьма значит·ельно. Так,  в восточной приенисей
-ской части низменности в составе почти всех осадочных серий преобла
дают песчаники и алевролиты, а кремнистые формации, характерные для 
ряда осадочных серий, р аспространенных в западных, южных и цент
ральных частях низменности, сюда не протягиваются. Коэффициент мо
номинеральности име·ет здесь низкие значения, хотя и образует кривую 
обычного для других частей низменности типа. Наоборот, в западной 
приуральской части низменности в составе серий преобладают глинистые 
-осадки и довольно ш ироко распространены хемогенные образования.  
Коэффициент. мономинеральности и меет здесь высокие значения, хотя 
переломы кривой фиксируются на тех же стратиграфических уровнях, 
что и в восточной части низменности. Несомненно, что характер движе
ний в период активизации тектонической напряж·енности в пределах Си
бирской платформы был иным, чем в пределах более мобильной зоны 
-эпигерцинской геосинклинальной зоны Урала .  

Очень интересный пример, иллюстрирующий приведенное выше по
ложение, связан с проявлениями нижнеюрской коры выветривания.  Как 
·известно, в западной части низменности дислоцированные осадки рэт
лейаса с угловым несогласием перекрыты угленосными отложениями,  
слагающими следующую осадочную серию. Ни коры выветривания, ни 
-ее переотложенных продуктов здесь не было обнаружено.  П оэтому мы 
полагали ( 1 958) , что новая оерия начала фор·мироваться (в связи с но
выми горообразующими усилиями) тогда, когда денудация еще не успе
.ла привести страну ·к таким степеням выравнивания, которые допускают 
в широких масштабах формирование коры выветривания. Так обстояло 
дело на западе Сибири.  Инач·е события сложились на востоке. 

У северо-западного борта Рыбинской впадины известна толща као· 
линов, прислоненная к дислоцированным отложениям палеозоя, кое-где 
превращенным в структурный элювий. До последнего времени эта толща 
палеонтологически не была охарактеризована и обычно картировалась 
как верхнемеловая.  При геологической съемк·е этого района сотрудника
ми Уярской партии Ивановской экспедиции Красноярского геологиче
ского управления в толще каолинов были обнаружены растительные 
·остатки, изученные Ю. В. Тесленко (СНИИ ГГИМС ) . Среди обычных для 
юроких флор Сибир и  фор м  - CladophleЫs wliitblensis Brongn., Podoza
mites lanceolatus L. ef Н. , Pityophyllum nordenskioldii (Неег) Nath. и др.-
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здесь встречены отпечатки листьев па поротника Phlebopteris polypodioi
des Вгопgп. ,  известного в Сибири только из отложений верJСнего лейаса 
Иркутского и Кузнецкого бассейнов. Этот папоротник, как отмечае'1 
Ю. В .  Тесленко, имевший довольно широкое распространение как в 
р аннеюрских, так и в среднеюрских флорах южных геоботанических бас
-сейнов (Средняя Азия, Кавказ, Крым, Украина ) ,  в Сибири находил бла
гоприятные для произрастания условия только в лейасе, когда климат 
здесь был мягким и довол ьно теплым.  В среднеюрских флорах Сибири 
Phlebopteris polypodioides не известен, так .как из,менившиеся в сторону 
похолодания климатические условия ( статья Ю. В. Тесленко в этом 
сборнике) были неблагопр иятны для этого папоротника. 

Таким образом, широко распространенные в районе переотложен
ные продукты коры выветривания, включающие несколько месторожде
ний каолиновых глин, свидетельствуют о широком развитии здесь лей
асовой (верхнелейасовой?)  коры выветривания. Ослабление тектониче

·ской активности проявилось на западе и на востоке Западно-Сибирской 
низменности совершенно различно. 

Приведенные, а также и другие многочисленные данные свидетель
·ствуют об одновозрастности, но не об однозначности тектонических про
явлений в разных зонах Сибири. Имеется и продолжает быстро накапли
ваться материал, позволяющий, пока приближенно, говорить о движени
ях р азной интенсивности в пределах одной и той же зоны.  Сейчас 
намечаются также пути к воссозданию облика ближних и дальних (уда
.ленных от бассейна седиментации) источников питания, тектоническое 
развитие которых проходило под знаком движений разной интенсивно
сти и разного характера .  

Материалы, накопл·енные по осадочным полезным ископаемым, свя
занным с мезозойскими и палеогеновыми осадками  низменности, пока
зывают, что руды железа ,  м арганца и алюминия, россыпи цветных и 
редких металлов, кварцевые пески и огн,еупорные глины, угли и нефте
материнские свиты приурочены к определенным, одинаковым для З а
ладно-Сибирской низменности, стратиграфическим этажам .  Эти м ате
риалы позволили нам в свое время выделить рудные этажи и этажи неф
теносности ( Казаринов, 1958, 1960 а) . Было установлено, что наиболее 
продуктивными эпохами являются отрезки времени, соответствующие 
концу одной и началу другой серии .  Осадки этих эпох, формирующиеся 
в условиях наиболее интенсивного химического выветривания в областях 
питания и затем в условиях смыва продуктов коры выветривания, в 
определенных фациальных обстановках оказывались насыщенными по
лезными ископаемыми осадочного происхождения. Железорудные этажи, 
выделяемые А. В. Гольбертом (статья печатается в настоящем сборнике) , 
близко совпадают с ранее выделенными нами рудными этажами для 
низ·менности. Некоторое несовпадени·е объясняется тем, что А. В. Голь
бертом учтены только проявления железооруденения, в то время как на
ми учитывались все рудные и все нерудные полезные ископаемые. Кроме 
того, нам оставался неизвестным материал о слабой рудоносности сред
ней юры в приуральской части низменности. 

В статье А.  Э .  Канторовича и др . ,  публикуемой в настоящем сбор
нике, достаточно наглядно показано увеличение содержания железа в 
осадочных формациях, завершающих одну и начинающих другую оса
дочную серию. В этой же р аботе показано, что повышенное содержание 
фосфора относится к осадкам, переходным между сериями .  На такую 
приуроченность фосфоритов обращалось внимание при выделении оса
дочных серий в девоне и нижнем карбоне Минусинской впадины и в 
нижнем и среднем палеозое западной части Сибирской платформы.  
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О том же говорит Ю. П.  Казанский, изучавший осадочные серии мела и 
п алеогена Среднего Приобья. В настоящее время м ы  можем в качестве 
рабочей гипотезы сформулировать вывод о том, что наличие в породах 
фосфорита или повышенное содержание фосф9ра свидетельствует о при
уроченности данных осадков к началу серии. Становится: понятным и 
поисковое значение этого вывода. 

Все более и более проясняется ,  что в число признаков дJIЯ выделе
ния серий, помимо наличия окремненных пород, должно быть отнесен(} 
присутствие флюорита, гипса, фосфорита, галенита, сфалерита. При 
изучении осадочных серий палеозоя Сибирской платформы В.  И.  Бгатов 
обратил внимание на час.тое присутствие в осадках, з авершающих се
рию, внутриформационных конгломератов и брекчий. Гальки и обломки 
этих е>бразований сложены вмещающими породами. Такие внутриформа
ционные конгломераты и брекчии знаменуют самые начальные стадии 
тектонического оживления, когда незначительные поднятия приводили к 
осушению и размыву значительных участков дна моря. В. И. Бгатов 
обратил также внимание на то, что для верхних горизонтов серии в кар
бонатных разрезах характерны органогенные известняки. Их наличие 
вместе с другими фактами. позволяет в поле намечать границы осадоч
ных оерий. В конце формирования осадочной серии, в условиях наиболь
шей для данного отрезка времени тектонической вялости, происходит 
максимум трансгрессии. Море далеко заходит в пределы выровненного 
континента. Относительно мелкие, хорошо прогреваемые моря являлись. 
очевидно, лучшей средой для наиболее пышного р асцвета организмов. 
Массовая гибель последних и одновременная вспышка рудообразования 
соответствуют началу активизации тектонических сил, что происхо.tr.ит, 
как уже было отмечено, в самом конце серии. 

Осадочные серии, сочленяясь друг с другом, образуют во времена 
генетический ряд - осадочный комплекс, соответствующий геотектони
ческому циклу. Строение. комплекса в общем аналогично строению се
рии - верхняя его часть более хемогенна,  нижняя-· более терригенна . 
П режде ( 1 958) мы полагали, что .ме.зозойско-палеогеновый (тРхоокеан
ский) комплекс начинается с рэта . Сейчас этот вывод нуждается в до
полнительной проверке. Возможно, что комплекс начинается с толщи 
пере.отложенных продуктов коры выветривания карнийского яруса, р ас
пространенной в Ленской впадине. В пределах Западно-Сибирской низ
менности триасовые отложения очень плохо изучены.  Завершается ком
плекс кремнистыми осадками эоцена. Нижнеюрские серии комплекса 
сложены в пределах всей низменности главным образом терригенными 
осадками. Завершающие - верхнемеловые и палеогеновые. - серии ком
плекса сложены сравнительно маломощными существенно глинисто
хемогенными осадками. Промежуточное переходное звено комплекса 
составляют серии нижнего, частично верхнего мела.  

Есть основания полагать, что две нижние серии комплекса (особен
но верхне.триасовая)  являлись переходными - буферными - м ежду се
рией, соответствующей этапу максимальной активности процессов хими
ческого выветривания, конца предыдущего осадочного комплекса, и эта
пом их минимальной активности, когда формировались, очевидно, осад
ки средней юры. 

Итак, осадочньrй комплекс начинается с регрессивного этапа,  в тече
ние которого вспышки усиления химического выветривания пос11епенно 
гаснут. Затем начинается трансгрессивный этап, в течение которого эта
пы а ктивизации химического выветривания постепенно усиливаются и 
достигают максимума вместе с трансгрессией моря в конце комплекса. 
В этом же направлении происходит в общем уменьшение мощностей 
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()Садочных серий. При фор мировании нижних более терригенных серий 
комплекса создавались наиболее благоприятные условия для скопления 
углей и нефти, а при формировании верхних наиболее хемоrенных се
рий - железа, марганца, бокситов. 

В пределах Ленской впадины Р. С. Родин и И. А. Олли в статье, 
помещенной в настоящем сборнике, юрские и нижнемеловые осадки под
р азделяют на четыре серии. Нижнюю серию они начинают с осадков, от
несенных к карнийскому ярусу. В их составе широко распространены 
кварцевые песчаники с высокими значениями коэффициента мономине
ральности (см. рис. 1 ) .  Верхние и средние формации этой серии унипо
жены эрозv.ей, предшествующей формировр.нию второй серии. 

Вторая серия начинается, очевидно, в конце лейаса и завершается в 
верхах верхней юры. В ее нижней части р аспространены в той или иной 
степени ожелезненные аргиллиты и алевролиты, относимые Р. С.  Роди
ным (статья публикуется в этом сборник·е) к пестроцветно-железистой 
формации, связанной с размывом 'Коры выветривания, сформировавшей
ся в областях питания в конце образования первой серии. Выше залега
ют терриrенные песчано-глинистые осадки, а затем алевролито-аргилли
товая то.11ща верхней юры. Осадки включают железистые хлориты, на  
основании чего отнесены к нерхнеюрско-валанжинской пестроцветно
железистой формации. Эти осадки характеризуются высокими значения
ми коэффициента мономинеральности и содержат наибольшее количе-
ство рудных минералов. _ 

Третья серия начинается с глинистых осадков волжского яруса , для 
которых свойственно значительно повышенное содержание рудных мине
ралов железа ,  главным обр азом жеJI•езистых хлоритов. Выше залегае1 
толща песков с низкими значениями коэффициента .мономинеральности, 
относимая к валанжину. Еще выше следуют песчано-глинистые осадки 
со значительным содержанием железистых хлоритов и с прослойками 
угля. Это осадки готерив-баррема. Их верхние горизонты характеризуют
ся высокими значениями коэффициента мономинеральности . Затем с 
размывом залегают песчано-глинистые осадки апт-альб-сеномана.  В их 
нижних горj!Зонтах отмечаются низкие показатели коэффициента моно
минеральности, которые постепенно повышаются вверх. · 

Юрские осадки юго-западной Якутии Г. Х. Файнштейн (статья пе· 
чатается в настоящем сборнике) подразделяет на две серии. Первая. 
серия охватывает осадки рэт-гетанга, нижнего и среднего лейаса. Вто
рая  серия представлена только нижней частью, которая охватывает 
осадки верхнего лейаса и частично доггера. 

Осадки нижней серии во многих р айонах залегают на коре вывет
ривания, возникшей на р азличных породах палеозоя и триаса. Ее воз
раст считается верхне-среднетриасовым. Серия начинается с переотло
женных п родуктов коры выветривания, в составе которых существенное 
место занимают кварцевые пески и галечники, каолиновые глины и дру
гие породы.  Характерны линзы углей. Затем следует толща конrломера· 
тов с линзами песков и алевролитов, сменяемая выше полимиктовыми 
песками с прослоями алевролитов. Серия з авершается тодщей песков, 
алевролитов и глин с прослоями известковистых песчаников с кремни
стыми стяжениями. Осадки характеризуются повышенными значениями 
коэффициента устойчивости (см. рис. 1 ) .  

Ко второй серии отнесе ны пески с прослоями известняков, алевро
литов и глин, сменяемые затем существенно песчаной толщей. 

Триасовые отложения в районе Jiено-Хатангского междуречья р ас
членены на осадочные серии Е. К. Герасимовым, статья которого пуб
ликуется в настоящем сборнике. К нижней серии отнесены отложения 
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верхней перми, сложенные песчано-глинистыми, часто ожелезненными 
осадками. Серия завершается в нижних горизонтах индского яруса ниж
него триаса. Верхние горизонты серии харак-гер изуются наличием крем
нистого цемента, желваками кремня и повышенными значениями коэф
фициента мономинеральности ( с.м. рис. 1 ) .  Вторая серия охватывает от
ложения нижнего триаса. Она сложена аргиллитами,  которые вверх 
постепенно замещаются песчаниками с прослоями алевритов. В верх
них горизонтах серии песчаники окремнены, ожелеэнены и характери
зуются повышенными значениями коэффициента мономинера.11ьности. 
Третья серия объединяет отложения среднего триаса.  Ее нижняя часть. 
сложена маломощной толщей аргиллитов, сменяемых затем песчаной 
толщей.  Песчаники существенно кварцевые. Их верхние горизонты зна
чительно · ожелезнены и окремнены и характеризуются наиболее высо
кими для разреза значениями коэффициента мономинеральности. Чет
вертая серия начинается кварцевыми мелкозернистыми гравеJiитами, 
относимыми к карнийскому ярусу. 

Анализ материала ,  приведенного в ряде статей этого сборника по 
Ленской и Вилюйской впадинам, позволяет заключить, что триасовые, 
юрские и нижнемеловые отложения здесь отчетливо подразделяются на 
осадочные серии. Сопоставление отдельных, правда еще немногих, р аз
резов в пределах этих впадин позволяет поставить вопрос об одновоз
растности осадочных серий и,  следовательно, об единовременности про
явления здесь фаз тектог,енеза. 

Осадочные серии, охватывающие сре�нюю и верхнюю юру и нижний 
мел , сопоставляются между собой в пределах Западно-Сибирской низ
менности, с одной стороны, и Ленской и Вилюйской впадин ·- с другой. 
Это сопоставление (см. р ис.  1 )  показывает одновозрастность осадочных: 
серий крупнейших мезозойских впадин Сибири. Естественно, что этот 
вывод справедлив в пределах точности биостратиrр афических сопостав
лений, которые не являлись предметом н ашего рассмотрения и которые· 
по ряду позиций нуждаются в уточнении. Нужно полагать, что тектони
ческие фазы большей части тихоокеанского геотектонического цикла,  
который начался с верхнего триаса и завершился в эоцене, на  террито
рии  Сибири проявились одновременно. 

Сформулированные выше выводы нуждаются в дальнейшей провер
ке и уточнениях, однако уж,е сейчас они должны учитываться при по
строении сводных литолого-фациальных и палеогеографических карт и 
при прогнозировании на различные полезные ископаемые осадочног0> 
происхождения. 
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СИБИ РСКОЕ ОТ ДЕ Л Е НИЕ 

ОСАДОЧ НЬIЕ СЕ РИИ МЕЗ ОЗ ОЯ И ПАЛЕ ОГЕ НА СИБИРИ 
Труды ИГи Г, вып. 20 

Ю. П. КАЗАНСКИЙ 
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ОСАДОЧ Н Ы Е  ФО РМАЦ И И  И С ЕР И И  А ПТ-АЛ ЬБ С КИХ, 
В ЕРХН ЕМ ЕЛ О В ЫХ И Н ИЖ Н Е ПАЛ ЕО Г Е Н О В Ы Х  ОТЛОЖЕ Н И И 

Ц Е НТРАЛ Ь .Н О Й  ЧАСТИ ЗА ПАД Н О-С И Б И РС КО Й Н ИЗМ Е Н Н О СТ И 

В настоящей статье р ассматриваются строение и состав апт-альб
ских, верхнемеловых и нижнепалео геновых отложений центральной части 
Западно-Сибирской низменности, имеющих мощность до 1 500 м. Для них 
характерно очень сложное переслаивание осадков различных фаций:  кон
тинентальных, дельтовых, рибрежно-морских и морских. В р азрезе на
блюдается переслаивание терриген ных осадков с известковистыми, крем
нистыми,  железистыми и другими отложениями. Разрез достаточно де
тально изучен палеонтологически, стратиграфически и литологически. 
В настоящее время в общих чертах известен состав рассматриваемой 
толщи и доказан возраст отдельных ее подразделений. В то же время 
установлено, что выделяемые стратиграфические единицы (свиты, под
свиты и др.)  имеют границы, очень часто не совпадающие с возрастными 
рубежами, охараюеризова ными сменой фауны и флоры.  Обычно они се
кут возрастные границы. Характер но, что целый ряд полезных ископае
мых, связанных с этой частью разреза мезокайнозоя, занимает опреде
"1енное положение по отношению к границам между различными литоло
гическими комплексами осадков, имеющих «скользящий» возраст. По
добные ком плексы осадков представляют собой формационные тела. И х  
краткая характеристика дана ниже. 

1 .  ОБ Щ И Е  ПОЛОЖЕ Н ИЯ И О П РЕДЕЛ Е Н И Я  

Изучение осадочных формаций в последние годы производилось 
с различных точек зрения. Имеется нескоJJько взглядов на то, что такое 
осадочная фор мация (У сов, 1 945; ХераскО1з, 1 952; Попов, 1 960; Белоусов, 
J 954; Казаринов, 1 958; Страхов, 1 960; Шатский, 1960 и др. ) . 

Определение формации, которое приводится ниже, основано на сле
дующих теоретических предпосылках. Различаются две области - раз
мыва и с€ди мента ции .  Гор ые породы областей размыва дают исходный 
ыатериал для формирования различных типов осадков. Кроме состава 
пород питающих провинции на минералогию осадков влияют климат 
и тектоника, сочетание которых обусловливнет характер выветривания. 
Стадию выветривания испытывают все породы, достигающие дневной по
верхности. 
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В условиях умеренного или холодного климата и при интенсивных 
тектонических процессах происходит преимущественно механическая пе
реработка первичного субстрата. Процессы химического выветривания 
как бы затушевываются. В область седиментации поступают преимуще
ственно слабо измененные продукты, среди которых много неустойчивых 
к выветриванию компонентов. Химические продукты, освобождающиеся 
при выветривании, представлены легко подвижными элементами ( Каза
ринов, 1 958 ) .  

Медленные тектонические движения и теплый, влажный климат спо
собствуют усилению химического выветривания. Оно . характеризуется 
широким развитием процессов разрушения силикатов и образования гли
нистых минералов. Элювиальные продукты этого периода имеют в основ
ном глинистый состав (гидрослюды, каолинит и монтмориллонит) . Среди 
реликтов материнской породы сохраняются устойчивые к выветриванию 
компоненты ( Казанский, 1 959) . Процесс разрушения силикатов в .11итера
туре трактуется различно. Существует точка зрения о том, что изменение 
силикатов в каолинит идет путем постепенного отщепления и удаления 
отдельных элементов кристаллической решетки без р азрушения ее самой. 
Согласно другим представлениям, образование ряда глинистых минера
лов (каолинит и др.) может происходить через стадию полного разложе
ния вещества до окислов, а затем имеет место синтез из окислов глини
стых минералов. Изучение генезиса глинистых минералов в корах вывет
ривания Сибири показывает, что гидрослюды образуются часто 
первым путем, тогда как каолинит, по-видимому, обычно является про
дуктом синтеза. При каолинитообразовании возникает избыток кремне
зема, который выносится из коры выветривания в зону осадконакопле
ния, где он захороняется как в континентальных, так и в морских 
осадках. 

Во время формирования глинистого элювиального чехла,  обогащен
ного каолинитом, вблизи области его распространения накапливаются 
маломощные, обычно олигомиктовые песчаные толщи с линзами песчани
ков, сцементированных кремнистым веществом. По мере удаления от 
области развития каолинового элювия эта толща обогащается полимикто
вым материалом, поступавшим из районов, в которых выветривание про
явилось слабее. Однако влияние областей питания, затронутых выветри
ванием, проявляется в том, что толща имеет повышенное содержание ка
слинита и ряда устойчивых обломочных минералов. В верхних горизон· 
1 ах коры выветривания локализуются соединения железа, алюминия и 
1 итана. 

Таким образом, рассматривая особенности осадконакопления в пе
риод формирования коры выветривания в районах, прилегающих к обла. 
сти развития элювия, можно отметить, что здесь хар актерна  слабая 
эрозия и маломощные пачки осадков, содержащие' механические и хими
ческие продукты коры выветривания, причем их количество должно воз
растать снизу вверх по разрезу. В глубь области седиментации растет 
количество полимиктового материала. О существовании процессов вы
ветривания на континенте в этих осадках можно судить по таким харак
терным компонентам, как каолинит и кремнистое вещество. В заключе
ние следует отметить еще одну деталь. Для Западно-Сибирской низмен
ности эпохи пенепленизации рельефа и развития элювия обычно соответ
ствуют началу регрессии морского бассейна.  

Эпохи раз мыва коры выветривания знаменуются усилением тектони
ческой активности как в обл астях питания, так и в зонах осадконакопле. 
ния. Интенсивность поднятия в районах сноса определяет скорость раз
мыва коры выветривания. При медленно идущем смыве элювиальных 
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продуктов возможны случаи наложения повторного выветривания, что' 
дает в зону седиментации дополнительные порции сильно разрушенного. 
м атериала. Кроме того, медJ1енный размыв коры выветривания н р яде слу
чаев способствует накоплению в континентальных водоемах тонкообло
мочных, часто глинистых продуктов. Пульсационный характер р а::�мыва. 
элювия может привести к дифференциации поступающего в зону осадко
накопления обломочного и хемогенного материала, который будет нер-а:з
номерно распределяться в р азрезе, усложняя  общую картину смены пет
рографических комплексов. Заслуживает внимания момент перехода от 
пенепленизированного рельефа к расчлененным его формам.  Изучение 
кор выветривания в тропиках показывает, что процессы выветривания 
достаточно интенсивны на склонах значительно расчлененного рельефа, 
переходного к горному ( Фридлянд, 1 962) . 

В области седиментации эпохе усиления тектонической активности 
<:оответствуют движения отрицательного знака. Прогибание сопровож
дается трансгрессией морского бассейна.  Характер распределения оса
дочных комплексов контролируется составом элювиального чехла,  амп
.1итудой тектонических движений и фациальной обстановкой. При р аз
мыве мощных кар выветривания в континентальных условиях возникают 
олигомиктовые песчано-глинистые толщи с линзами каолиновых и пе· 
<:троuветных глин, а также бокситов. Они образуют ореол вокруг размы
ваемого участка, размеры которого определяются мощностью коры вывет, 
ривания и величиной эрозионного среза. В основании его располагаются 
наиболее обогащенные каолинитом и устойчивыми минералами пачки по
род, являющиеся продуктами перемыва верхних гор изонтов коры вывет
ривания. Здесь возможны случаи наложения химического выветривания 
в периоды начала формирования расчлененного рельефа, когда пони
жается уровень грунтовых вод. Выше по разрезу следует ожидать пачки, 
обогащенные неустойчивыми минералами и гидрослюдами.  Такое же из
менение в составе обломочного материала наблюдается по мере удале
ния от зоны развития коры выветривания в глубь области седиментации. 
Большое количество полимиктового обломочного материала подавляет 
.и разубоживает комплекс олигомиктовых обломков. Аналогичное переме. 
шивание обломочного материала, поступающего из различных областей, 
но в значительно большем масштабе, происходит в морском бассейне. 

В период р азмыва коры выветривания высвобождается некоторое ко
Jшчество соединений железа,  алюминия, титана и др. Наиболее подвиж
ное железо обычно транспортируется на значите.'lьные р асстояния, кон
центрируясь в озерно-аллюв альных, глинисто-песчаных осадках примор
ской равнины и в прибрежной части моря. Соединения железа, таким об
разом, придают специфический облик ряду осадочных толщ морского и 
континентального происхождения, сформировавшихся в эпохи р азмыва 
коры выветривания. Гидраты окисей алюминия и титана обладают мень
шей подвижностью и концентрируются главным образом в виде неширо
кого ореола вокруг пенепленизированных областей. 

Таким образом, в различные эпохи тектонического р азвития плат· 
формы возникают геологические тела, состав и строение которых запечат· 
левает тектонический этап развития структуры. Ниже эти тела названы 
осадочными формациями.  Их можно охарактеризовать как петрографо
фациальные комплексы, отражающие этапы развития крупных тектони
ческих структур. К формациям кор выветривания применено определение 
В.  П .  Казаринова ( 1 958) , который рассматривает их как комплекс оста
точных и аккумулятивных продуктов химического выветривания. 

Осадочные формации имеют различный объем и различную форму 
в пространстве. На платформах они обычно представляют собой пласто-
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образные тела, контуры которых могут совпадать со стратиграфическими; 
границами и не совпадать. Для описываемого района в тех случаях, ког
да р азрез богат органическими остатками, определяющими возраст, уда
ется установить, что границы формаций, как правило, секут биострати
графические рубежи . Сближение границ и стратИграфических подразде
лений (свиты, подсвиты и т. п . )  наблюдается обычно в разрезах, содер
жащих бедный комплекс органических остатков. В этом случае,. 
по-видимому, формационные границы принимаются за стратиграфи· 
ческие. 

Границы между формациями проявляются в р азличных частях За
падно-Сибирской низменности по-разному. На ее окраинах можно наблю
дать следы размывов или кор выветривания, поражающих р ыхлые толщи 
(неоэлювий) . К центральным частя м структуры, где возрастают мощно
сти, границы между ними проводятся по смене пород и минералов, харак
терных для одной формации и отсутствующих в другой. Наиболее оезкое· 
изменение состава пород имеет место на границах формаций, отражаю
щих смену вялых тектонических движений более энергичными. 

Для З ападно-Сибирской низменности смену формаций в р азрезе опи· 
сал В .  П .  Казаринов ( 1 958) и другие. Им выделены ассоциации, отра-· 
жающие этапы тектонического р азвития района, которые названы серия-
ми  ( Казаринов, I 96Об) . Серия начинается формациями, сложенными 
продуктами размыва кор выветривания. Верхняя часть серии представле
на форм ациями, отвечающи ми времени пенепленизации рельефа и фор · 
мирования коры выветривания. Осадочные формации сменяют, кроме то
го, друг друга по площади. От областей р азмыва до бассейнов седимен
тации можно проследить ряд парагенетически связанных между собой 
и последовательно сменяющихся формаций (Шатский, 1 960) . Такие лате-· 
ральные формационные ряды характерны для эпох развития кор выве· 
тривания и для времени размыва элювия,  однако строение этих рядо& 
р азлично. 

Методика выдеJ1ения формаций р азработана еще недостаточно. Они 
разделяю!fся по характерному комплексу пород и минералов. Так, напри
мер, ниже описываются терригенно-каолиновые формации,  преобладаю
щими породами которых являются светлоокрашенные кварцевые или оли
гомиктовые пески с каолинитом . Обломочный материал в них представ
лен кварцем, в меньшей степени полевыми шпатами,  а в тяжелых фракци
ях присутствуют устойчивые минера.ТJы. Глинистые минералы состоят из 
каолинита и rидрослюд. Во всех случаях породы формации состоят из 
осадков озерно-аллювиальных фаций. 

Резкая смена состава пород и минералогических ассоциаций дает 
возможность очертить в пространстве контуры формационного тела .  Од
н ако в ряде случаев отдельные фациальные типы одной формации могут 
глубоко заходить в другую, являясь в последней аллофильными членами 
(Шатский, 1 960) . Примером таких аллофильных членов в мезокайнозое 
З ападно-Сибирской низменности могут быть названы белые, светло-се
рые пески упомянутой выше терриrенно-каолиновой формации, встреча
ющиеся в виде выклинивающихся линз в терригенных полимиктовых и 
железорудных формациях . 

2. КЛАСС И Ф И КА Ц И Я  ФО РМАЦ И Я  

При классификации формаций учитываются следующие особенности� 
структурная зона,  стадии ее р азвития и климат (Хаин,  1 959) . В платфор
�1енных толщах особое значение приобретает кли матический фактор, ко-
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торый регулирует в значительной мере интенсивность процессов выветриw 
вания и физико-хи мические особенности бассейнов осадконакопления. 
Прив1::денные выше соображения о ритмичности тектонических процессов-

Схема классификации гумидных формаций центральной и восточной частей 
Западно-Сибирской низменности 

Фациальиый режим фориироваиие коры 
выветривания 

Э т а п ы  1 размыв коры выветривания 
различной стадии 

формирования 

Устойчивый континен- Терриrенно-олигомик- 1 .  Терригенно-бокснтоваЯ' 
тальный товая 2. Терригенно-каолиновая; 

3. Терригенно-пестро
цветная 

4. Терриrенно-полимикто-· 
вая 

5. Терригенно-уrленосная 

Переходный, мелкое Кремнистая Оолитовая железорудная 
море 

Устойчивый морской Терригенно-глинистая 

н р азвития элювиальных покровов позволяют предложить следующую 
схему классификации формаций (см. таблицу) . 

Краткая �арактеристика выделяемых типов формаций приведе
на ниже. 

' 

Формация коры выв�тривания 

Многие исследователи выделяют древние коры выветривания в самоJ 
стоятельные формации ( Казаринов, 1 948 г.,  1 958; Петров, 1 959 и др. ) . 
Особенностям и  строения формаций кар выветривания являются : 1 )  петJ 
рографо-минералогическая зо альность разреза элювиального чехла; 
2) зависимость состава пород кор ы  выветривания от характера р азру
щаемого материнского субстрата ; 3) участие в верхних частях р азреза 
осадочных пестроцветных и белых глин.  Существует несколько класси
фикаций строения древних кор выветривания, учитывающих морфологию 
элювиальных продуктов, их состав, характер преобладающих процессов.
и т. д. ( Гинзбург, 1 94 1 , 1 947; Казаринов, 1 942 г. ,  1 948 г. ; Петров 1 948� 
Разумова, 1 956 и др. ) . 

В зависимости от климата, рельефа ,  характера тектонических дви
жений, продолжительности выветривани:� и состава исходной породы вы
р абатывается тот или иной профиль выветривания. Применительно к 
меловым и нижнетретичным ко ам выветривания центральной и юго-вос
точной частей Западно-Сибирской низменности р азличаются два основJ 
ных типа элювиальных образований - каолинитовый и монтмориллоJ 
нитовый. Каолинитовая кора выветривания развита на изверженных, ме
таморфических и осадочных породах. В общем случае по морфологии 
элювиальных продуктов и минеральным новообразованиям различаются 
три зон ы :  1) нижняя, гидрослюдистая, представленная осветленными 
породами (сапролитами)  или их дресвой; 2) промежуточная,  или зона 
каолинитово-гидрослюдистых ГJI ИН, и 3) верхняя, каолинитовая.  МонтмоJ 
р иллонитовый тип элювия р азвивается на габбро, диабазах, амфиболи· 
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тах и мраморах. Для этого типа коры выветривания применима  схема зо
нальности, пред.Ложенная И. И .  Гинзбургом и его сотрудниками ( Гинз
бург и др. 1 946) , согласно которой в профиле выветрелых пород группы 
габбро р азличаются (снизу) : 1 )  зона измененных, но не  потерявших пер 
вичную структуру пород с новообразованиями галлуазита, нонтронита, 
монтмориллонита, лимонита и кальцита; 2) зона сильно р азложенных по
род с галлуазитом, каолинитом, монтмориллонитом, нонтронитом, лимо
нитом и 3)  зона охристых пород с тем и  же минералами,  но обогащенными 
гидроокислами железа. 

Терригенно-олигомиктовая формация 

Времени формирования коры выветривания в зоне седиментации, 
как указывалось выше, отвечает эпоха накопления своеобразного комп
лекса о.светленных песков с прослоями глин, названного терригенно-оли
гомиктовой формацией. Мощность отложений формации обычно не пре
вышает 1 00- 1 50 м. Пески, преобладающие в разрезе, характеризуются 
олигомиктовым, ·реже аркозовым составом. Глинистая фракция песков 
обычно богата каолинитом, имеющим несовершенную кристаллическую 
структуру. Глины р аспространены в песчаной толще в виде линз и про· 
слоев. Они -обогащены каолинитом. Этот состав свидетельствует о р азмы
ве коры выветривания каолинитового типа.  Примесь полимиктового м а 
териала обусловлена его привносом из областей, слабо затронутых вы
ветриванием. 

Осадки формации накапливались в аллювиальных, _частью озерных 
условиях. В основании разреза и в верхней его ч асти могут появляться 
прослои прибрежно-морских осадков, с которыми связаны скопления 
редких минералов. 

l(ремнистая формация 

Отложения кремнистой формации, обогащенные кремнеземом, перн
одически появляются в р азрезе морских осадочных толщ Западно-Си
бирской низменности. Как показал В. П. Казаринов ( 1 958, ' 1 960б) , на 
континенте им отвечают эпохи интенсивного химического выветривания.
Кремнистые формации сложены серыми, светло-серыми опоками и опоко
видными глинами с небольшим содержанием органогенного кремнезема. · 
Обломочный м атериал в них обычно олигомиктовый, обедненный в ре
зультате дифференци ации в морском бассейне. Среди породообразую
щих глинистых минералов - группы монтмориллонита, которые сопро
вождаются каолинитом и гидрослюдами. В сторону континента кремни
стые осадки формации замещаются песчаными глауконитсодержащими 
осадками, которые постепенно переходят в породы терригенно-олиго
миктовой формации. В центральных частях Западно-Сибирской низмен� 
ности кремнистые осадки замещаются глинистым и  толщами .  Приурочен
ность кремнистых осадков к прибрежным зонам, подчиненная роль 
органогенного кремнезема в опоках - все это наводит на мысль о том, 
что накопление соединений кремния обусловлено не только биологиче
ским и  процессами. Допускается, что кремнезем в виде коллоидных сгуст
ков поступал с континента. В щелочной среде морской воды они укруп� 
нялись и разносились вдоль берега по законам механической дифферен.., 
циации. 
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Терриrенно-бокситовая формация 

Эта формация объединяет толщу со своеобразным составом пород: 
олигомиктовые пески, грубообломочные породы, пестроцветные глины и 
бокситы. Последние приурочены к верхней части разреза.  Время ее фор
мирования отвечает усилению тектонических движений и р азмыву коры 
выветривания. Генетически формация связана с корой выветривания >< 
часто создает неширокий ореол вокруг сохранившихся корней последней. 
В глубь зоны осадконакопления терригенно-бокситовая формация сме
няется угленосными отложениями.  К осадкам терригенно-бокситовой 
формации можно также отнести альбские отложения Тургайского проги
ба ( Бойцова и др" 1 958) , нижнемеловые бокситовые отложения восточ
ного склона  Урала ( Каржавин, 1 958) и ряд других континентальных толщ 
с небольшими скоплениями бокситов долинного и карстово-долинного 
типа. 

В пределах Енисейского кряжа и восточной части Западно-Сибир
ской низменности К. В .  Боголепов ( 1 960) комплексы бокситсодержащих 
пород выделяет как бокситоносные формации, которые тождественны по 
составу и генезису терр11генно-бокситовой формации по предлагаемой 
классификации. 

Терриге но-каоJ1иновая формация 

По составу отложения терригенно-каолиновой форма ции близки 
к осадкам терригенно-бокситовой формации, отличаясь отсутствием пе
строцветных глин и бокситов. Главнейшими признаками формации явля
ются : 1 )  континентальный, обычно аллювиальный комплекс фаций; 
2) преобладание в разрезе светло-серых песков; 3) олигомиктовый состав 
обломочных породообразующих минералов; 4) каолинитово-гидрослюди
стый комплекс глинистых минералов и 5) приуроченность к отложениям 
формации континентальных россыпей. 

По составу к ним близки толщи кварцевых песков, распространен
ные, по Л .  Б .  Рухину ( 1 953) , среди платформенных формаций. Отличия 
заключаются в том , что ква рцево-песчаные формации, по Л .  Б. Рухину, 
имеют кварцевый состав и могут встречаться не только в континенталь
ных комплексах осадков, но и в морских фациях. Олигомиктовые комп
лексы, аналогичные терригенно-каолиновой формации, отмечает 
Н. М. Страхов ( 1 954, 1 960) ,  связывающий их образование с процессами 
выветривания.  

Терриг€нно-каолиновые формации можно выделить в осадочных 
толщах р азличных платформенных участков Сибири .  Примерами могут 
служить верхнемеловые отложения Вилюйской впадины, описанные 
В. И. Муравьевым ( 1 956) и А. Г. Коссовской ( 1 959 ) , среднеюрски.е отло
жения юго-западной части Итатского буроугольного бассейна ( Казан
ский, 1 958, 1 960) и верхнеолигоценовая континентальная  каолиновая 
формация Тургайского прогиба (Л авров, 1 956) . 

Терриrенно-пестроцветная формация 

Пестроцветные, преиму естве но гли1;1истые отложения мощностью 
до 200 м образуют терриrенно-пестроцветную формацию или верхнюю пе
строцветную формацию сеноман-турона, по В. П. Казаринову ( 1 958) . 
Этот комплекс осадков характеризует эпоху р азмыва коры выветривания 
в обстановке медленных тектонических движений. 

В зоне, прилегающей к складчатым сооружениям на  юго-востоке 
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Западно-Сибирской низменности, формация представлена пестроцветны" 
ми каолинитово-гидрослюдистыми глинами и олигомиктовыми песками.  
Глинистый и хемогенный материал этого состава прослеживается в цент
р альные р айоны низменности, но псаммитово-алевритовый материал н а  
этой территории обычно засоряется р азнообразными п о  составу, слабо 
выветрелыми обломками, заимствованными из районов сноса, ыенее за
тронутых химическим выветриванием. 

Пестроцветные отложения формации прослеживаются к западу и 
юго-западу от описываемого района. Они известны на  юге Западно-Си
бирской низменностя, где входят в состав толщ, охватывающих туронские, 
сеноманские, а возможно, частью и апт-альбские отложения ( Гурари, 
1 959) . А.  Л .  Яншин ( 1 953) отмечает пестроцветные глины и алеври
ты турона (?) в р айоне Северного Приаралья. Другим примером форма 
uии этого типа может служить описанная В.  П .  Казариновым ( 1 958) 
нижняя  пестроцветная  формация средней юры. 

Терриrенно-полимиктовая формация 

В ее строении участвуют песчано-алевритовые осадки с полимикто
uым составом обломков, полимиктовые, часто мон"гмориллонитово-rидро
слюдистые глины, образовавшиеся в условиях аллювиальных, озерных и 
лельтовых фаций. Состав и строение формаций этого типа в значитель
ной мере определяется фациальной принадлежностью слагающих осад
ков. Формации, объединяющие терригенные, аллювиальные и озерные 
комплексы отложений, имеют более грубозернистый состав ос.!:!дков вбли. 
зи областей питания. В сторону морских бассейнов р азмеры обломков 
.обычно уменьшаются. Дельтовые осадки характеризуются более сложны
м и  фациальными взаимоотношениями, отражающими чередование обра
зования континентальных, лагунных и прибрежно-морских фаций. Тер
ригенные полимиктовые формации являются одним из наиболее р аспро
страненных типов континентальных формационных образований. 

Терриrенно-уr леносная формация 

Терригенные толщи, содержащие пласты углей, рядом исследовате
лей выделяются в угленосные формации (Жемчужников, 1 947; Краше
�rинников, 1 952; Рухин, 1 953 и др . ) . Ю. А.  Жемчужников ( 1 955) считает, 
что для угленосных формаций характерен ряд признаков: многофациаль
ность, характерные наборы фаций, наличие континентальных фаций, 
угольные пласты, многообразие и обилие растительных остатков, 
преобладание негоризонтальных типов слоистости и цикличность 
строения. 

Сохраняя все признаки угленосных формаций, апт-альбские и эоuе
ново-нижнеолигоценовые отложения Среднего Приобья характеризуются 
отсутствием крупных угольных пластов. Их место в р азрезе занимают 
мелкие прослои углей и углистые породы ( алевролиты, глины и т. д. ) .  Это 
сбстоятельство заставляет выделять не угленосную, а терриrенно-угле
носную формацию, считая ее переходным типом между угленосными и 
терригенными формациями. 

Формация характеризуется полимиктовым составом обломочного и 
глинистого материала. Аутигенные образовани;я представлены карбона
тами, сульфидами, глинистыми и другими минералами. 

Среди отложений другого возраста к терригенно-угленосным форма
циям можно отнести среднеюрскую толщу и среднеолигоценово-миоцено
вые осадки центральных р айонов Западно-Сибирской низменности. 
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Оолитовая железорудная формация 

Комплексы осадочных железных руд и вмещающих железистых по� 
род в районе Среднего Приобья образую1 �диные генетические ассоuиа
-ции осадков, выделяемые в оолитовые железорудные формации  ( К:азан· 
ский, 1 960) . В формационных рядах они обычно занимают промежуточ
ное положение между терригенными и терригенно-каолиновыми 
формациями, с одной стороны, и кремнистыми, терр игенно-глинистыми 
формациями - с другой. По объему и петрографическому содержанию 
оолитовые железорудные формации отвечают аналогичным формациям 
Г. Ф.  К:рашенинникова ( 1 959) , Д. Г.  Сапожникова ( 1 959) и оолитовой 
железорудной субформации Л.  Б.  Рухина ( 1 953) . 

В центральной части Западно-Сибирской низменности железорудные 
формации связаны с переотложенными продуктами кор выветривания. 
В составе формаций преобладают морские, прибрежно-морские осадки, 
но в палеогеновой толще встречаются также отложения аллювиально-· 
дельтовых фаций. Обломочный материал описываемых формаций обычно 
имеет полимиктовый состав. Соединения железа, uементирующие терри
rенную часть руд и вмещающих пород, заимствованы из отложений, под
вергшихся выветриванию. Отложения железорудных формаций распро
стр анены также вдоль западной окраины Западно-Сибирской низменно
сти. К: ним относятся железоносные отложения Аятско1·0, Лисаковского и 
.других месторождений. 

Терриrенно-r линистая формация 

Отложения терригенно-глинистой формации являются  осадками мор
..ского бассейна с устойчивыми условиями осадконакопления. Они 
представлены мощными толщами глин. преимущественно монтморилло
нитового состава. Глины харак'Геризуются малым количеством песчано
алевритового ·материала, часто имеющего олигомиктовый состав. Разно
·образные аутигенные образования состоят из сульфидов железа, сиде
рита, кальцита, опала и других минералов. В сторону берега состав 
·осадков обычно более грубозернистый и приобретает полимиктовость. 
Среди аутигенных минералов этой части формации преобладают глауко
нит, сидерит и другие соединения железа .  Для нее характерно неравно
мерное р аспределение известкового ма'Гериала. По его количеству в 
составе формации р азличаются более дробные члены субформации -
кремнисто-глинистая и известковисто-глинистая. 

3.  О П И СА И Е ФОРМА Ц ИО Н Н ЫХ РЯДОВ 

Анализ распределения формаций в пространстве показывает, что 
имеет место их смена в р азрезе и в латеральном направлении. Рассмот
рим латеральные формационные ряды. К:ак показано в табл. 1 ,  р азли
чаются два типа формационных рядов. Для времени, отвечающего р аз
витию элювиального чехла, характерен ряд, который на континенте пред

·ставлен терригенно-олигомиктовой и в морском бассейне - кремнистой 
формациями. Ряды, одновозрастные эпохам р азмыва кор выветривания, 
обычно построены сложнее. При достаточно интенсивных тектонических 
движениях в зонах устойчивого континентального режима  накапливают
ся терригенно-бокситовые, терриrенно-каолиновые и другие формации, 
котор ые в области перехода континентальных осадков в морские заме
щаются железорудной формацией. В зоне устойчивого морского режима 
накапливаются осадки терригенно-глинистой формации. 
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Апт-альбские, верхнемеловые и нижнепалеогеновые отложения цент
ральной части Западно-Сибирской низменности содержат семь латералБ
ных формационных рядов, которые с известной условностью укладывают. 
ся в следующие возрастные интервалы : 1 )  апт-альб, 2) сеном ан,  частич
но турон, 3) турон , 4)  турон-нижний сенон, 5) сенон-палеоцен, 6) палео
цен-эоцен и 7) эоцен-нижний олигоцен. 

а)  Апт-альбский формационный ряд 

Латеральный формационный ряд, укладывающийся по времени в 
апт-альбскую эпоху, включает терригенно-бокситовую и терригенно
:у гленосную форм аuии. Обломочный и хемогенный материал этих форма
nий заимствован из кор выве'Гривания аптского ( ? )  или верхнебаррем
ского времени.  Корни этой коры выветривания широко распространены 
на палеозойских и докембрийских породах Колывань-Томской зоны, Куз
нецкого Алатау, Восточного Саяна, Енисейского кряжа и Сибирской 
платформы. На северо-западном склоне Колывань-Томской зоны и к югу 
от г. Томска кора выветривания развивается на песчано-алевритовых по
родах готерив-баррема и перекрывается апт-альбскими отложениями. 

По составу конечных продуктов р азличаются два типа коры выветри
вания: каолинитовый и монтмориллонитовый. Каолинитовый тип рас
пространен на  осадочных, кислых изверженных и метаморфических по
родах. В р аз�езе выделяются обычно две зоны :  гидрослюдистая и гидро
слюдисто-каолинитовая .  Верхняя часть р азреза обычно отсутствует. Ее 
место занимают осадочные белые глины.  Характерно, что в ряде случаев 
сохранившиеся верхние горизонты элювия содержат прослои пестро
цветных, обогащенных окислами железа глин .  

Кора выветривания монтмориллонитового типа описана А. М. Су
хариной и Д. И. Емельяновой ( 1 958) на габбро, диабазах и порфиритах 
северо-западной части Кузнецкого Аrтатау. Они отмечают замещение при 
выветривании породообразующих минералов хлоритом, гидрослюдами, 
монтмориллонитом и каолинитом. 

Пестроцветные осадки терригенно-бокситовой формации, отвечаю
щие по возрасту апт-альбскому времени, с р азмывом перекрывают кору 
выветривания и на северном и северо-западном склонах Кузнецкого 
Алатау и в пределах Енисейского кряжа ( Сухарина и др" 1 958; Боголе
пов, 1 960) . В р азрезе формации выделяются два комплекса осадков. 
В нижней части обособляется аллювиальная толща, представленная  га 
лечниками, светло-серыми кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми 
песками, песчаниками с бурожелезняково-сидеритовым цементом и про
слоями глин с флорой. Верхняя часть терригенно-бокситовой формации 
сложена пестроцветными глинами с линзами  бокситов и тонкозернистых 
песков. По мнению А. Р. Ананьева ( 1 948) , формирование бокситовых от
ложений происходило в озерно-болотно-речных условиях. 

Бокситоносные отложения восточной и юго-восточной окраин Запад
но-Сибирской низменности к nентральным частям этой структуры очень. 
быстро замещаются песчано-глинистыми осадками с пластами угля,  объ
единенными в терригенно-угленосную формацию. Отложения формаnии 
р аспространены на всей территории центральной части низменности. Со
став осадков и мощности испытывают значительные изменения .  Вдоль 
южной границы, проходящей по водоразделу рек Обь, Томь, Чулым, мощ
ности формации не превышают 1 00-300 м, увеличиваясь в центраJ1ьных 
районах до 500 м. 

В составе формации принимают участие преимущественно полимик
товые осадки. Песчаные породы представлены полевошпатово-кварцевы-
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ми и бикластитовыми р азностями, среди глин  преобладают гидрослюди
сто-монтмориллонитовые и гидрослюдисто-каолинитовые типы. По фа
циальному признаку они относятся к аллювиально-озерным осадкам . 
Для р азреза формации характерна р итмичность. В пределах отдельных 
ритмов, мощности которых могут изменяться от нескольких до 50 . .и. 
н аблюдается смена русловых осадков пойменными, озерными и болот
ными.  Однако количество р итмов и их мощности, определенные на одной 
площади, обычно в соседних р айонах не прослеживаются.  

б)  Сеноманский формационный ряд 

Осадки, участвующие в сеноманском формационном ряду, представ
лены двумя комплексами - терригенно-олигомиктовым и терригенно
полимиктовым.  Терригенно-олигомиктовая формация, имеющая мощ
ность 200- 1 00 м, представлена а�лювиальными и озерными осадками 
светло-серыми полевошпатово-квар цевыми и аркозовыми песками с лин
зами галечников и серых гидрослюдистых глин.  

Характерными породами терригенно-олигомиктовой формации яв
ляются квар цевые песчаники с кремнистым опал-халцедоновым це
ментом, распространенные с верхней части р азреза .  Таким образом, в 
вертикальном разрезе формации н аблюдается постепенное увеличение 
кварцевого обломочного материала и хемогенных кремнистых продуктов. 
Такой характер р аспределения может свидетельствовать о постепенном 
р азвитии в области питания коры выветривания, которая, по-видимому, 
к концу сеномана - началу турона достигла каолинитовой стадии .  

В латеральном р азрезе формации наблюдается увеличение полимик
товости обломочного материала от окраин низменности к центральным 
частям бассейна осадконакопления. В этом же  направлении возрастают 
мощностИ. Увеличение ко"1ичества полиминерального м атериала приво
дит к постепенному замещению описываемой формации терригенно-по
лими ктовым типом. 

Терригенно-полимиктовая формация р аспространена в бассейна}. 
рек К:еть, Тым и Вах, а также по левобережью Оби. В составе формацю·, 
участвуют осадки аллювиально-озерных, озерных и озерно-лагунных 
фаций, причем количество бассейновых осадков возрастает в северо
западном направлении. По составу обломочного материала формация 
близка к нижележащим отложениям, что затрудняет проведение границ 
между ними. Однако подробные петрографические определения позво
ляют наметить ряд отличительных особенностей. В отличие от терриген
но-угленосной формации  в осадках терригенно-полимиктовой формации 
исчезают угли,  песчаники б икластитового типа,  обычно увеличивается
крупность зерна, большую роль играют осадки русловых фаций. 

Заслуживает внимания тот факт, что в центральных частях зоны 
осадконакопления как в се оманском, так и в апт-альбском латераль
ных формационных рядах н аблюдается увеличение количества полимик
тового материала. По-видимому, это следует объяснить привносом до
полнительных, но часто преобладающих порций обломочного материала. 
из областей, слабо затронутых выветриванием. 

в) Туронский формационный ряд 

Размыв коры выветривания, образовавшейся в конце сеномана и ,  
возможно, в н ачале турона, обусловил накопление своеобразных осадков. 
имеющих то или иное количество переотложенных элювиальных про
дуктов. 
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С корой выветривания парагенетически связана терригенно-пестро
цветная формация, сложенная континентальными серыми, белыми и зе
J1ено-красными глинами с прослоями кварцевых песков и алевритов. От
Jюжения формации р аспространены на большой площади, охватывающей 
водораздел Енисей - Обь и частично заходящей на обское левобережье 
( Колпашевский и Бакчарский районы) . Фациальный анализ пород фор
мации показывает, что в ее строении преобладают озерно-пойменные 
осадки. 

Согласно этим представлениям,  зону осадконакопления можно пред
-ставить в виде крупной аллювиальной равнины с многочисленными озе
рами.  Реки, которые, по-видимому, текли с юга и востока, поставляли 
мелкообломочный и дисперсный м атериал из районов, где продукты коры 
выветривания подвергались слабому размыву. Эта обстановка седимен
тации может быть сопоставлена с условиями накопления осадков в бас
сейнах рек Амазонка и Па рана (Оливейра,  1 959; Харрингтон, 1 959) . 

В бассейне рек Парабель и Сым наблюдается замещение континен
тальных осадков морскими.  В разрезе терригенно-пестроцветной форма
ции появляются аллофильные члены - отсортированные олигомиктовые 
пески, зеленые глины, мергели. 

Терригенно-глинистая формация, замещающая пестроцветные осад
ки, по объему не совпадает со стратиграфическим интервалом морских 
Qтложений, содержащих фауну туронских фораминифер. Отложения 
формации, кроме этих слоев, включают подстилающие и генетически свя 
занные с ними базальные прибрежно-морские и мелководно-морские пес
чаные осадки, а также залегающую выше слоев с фауной пачку литологи
чески тождественных морских глин. Таким образом, терригенно-глини
стая  формация объединяет единый комплекс осадков, лежащий меж
ду континентальными сеноманскими отложениями и сенон-туронскими 
()Пока ми .  

В зоне перехода между терригенно-пестроцветной и терригенно-гли
нистой формациями последняя сложена глауконитовыми полевошпатово
кварцевыми песками, алевритами и гидрослюдисто-монтмориллонитовы
ми глинами мощностью до 200 м. К центральной части бассейна осадко
накопления мощности резко убывают (до 60-80 м) и разрез 
представлен главным образом монтмориллонитовыми глинами и песча
н иками с глауконитом и мелкими конкрециями фосфатов. 

г) Турон-нижнесенонский формацион н ый ряд 

Отложения этого латерального ряда объединяют кремнистые осадки 
r-;ижней части березовской свиты и ипатовскую свиту. Для центральных 
районов Западно-Сибирской низменности в составе турон-нижнесенон
-ского ряда выделяются две формации - терригенно-олигомиктовая и 
кремнистая .  

Отложения терригенно-олигомиктовой формации р аспространены н а  
значительной площади, охватывающей бассейн р .  Кеть и район Томского 
Приобья. Мощность осадков возрастает с юга на север. Вдоль склона Ко
лывань-Томской зоны она не превышает 40-80 м, увеличиваясь в Кол
пашевском районе до 1 00- 1 80 м. В области малых мощностей осадки 
формации представлены аллювиальными р азнозернистыми полевошпа
тово-кварцевыми песками с прослоями горизонтальнослоистых глин и 
алевролитов. По мере роста мощности в разрезе формации увеличивается 
роль пойменно-озерных алеврита-глинистых осадков с прослоями угли
�тых пород. 
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Кремнистая формация сложена своеобразными серыми оскольчаты
ми опоками и опоковидными глинами небольшой мощности (25-60 м) . 
Вдоль береговой линии кремнистые породы замещаются прибрежно-мор
скими и лагунно-болотными песчаниками,  алевритами и глинами .  Здесь 
же встречаются линзы глауконитовых пород. 

д) Сенон-палеоценовый формационный ряд 

Латеральный ряд, включающий сенонские, датские и палеоценовые 
отложения сымской, славгородской, ганькинской и талицкой свит, со
стоит из сложного комплекса осадков, среди которых nыделяются сле
дующие формации :  терригенно-каолиновая, терригенно-поJ1имиктовая,  
.железорудная и терригенно-глинистая. Эти формации сложены продук
тами переотложения различных горизонтов сенонской коры выветрива
ния. Последняя установлена в пределах Колывань-Томской зоны, Ку"J
нецкого Алатау и Енисейского кряжа. Точная датировка возраста имеет 
-ся в ряде разрезов, где кора выветривания развивается на отложениях 
терригенно-пестроцветной формации турона и перекрывается с размывом 
терригенно-каолиновыми осадками сенона .  

Терригенно-каолиновая формация, по существующей стратиграфиче 
<екой схеме отвечающая сымской свите, распространена на большой тер
ритории, простирающейся от юго-западной окраины Енисейского кряжа 
до северной оконечности Колывань-Томской зоны. Строение и мощность 
с.формации  испытывают значительные изменения от окраинных частей 
низменности к ее uентру. Вдоль складчатого обрамления мощность фор
мации не превышает первых десятков метров, что обычно объясняется 
размывом верхних ее горизонтов. В бассейне р. Кеть мощность увеличи
вается до 350-400 м. В большинстве изученных разрезов для терригенно
.каолиновой формации характерно двучленное строение.  Нижняя часть 
-сложена аллювиальными кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми пес
ками, алевритами, белыми и серыми гидрослюдисто-каолинитовыми 
глинами.  

Верхняя половина разреза, распространенная главным образом в 
приенисейской части Западно-Сибирской низменности, характеризуется 
озерно-аллювиальными песчано-глинистыми осадками.  

Терригенно-полимиктовая формация, одновозр астная вышеописан
ным терригеннр-каолиновым осадкам, прослежена рядом скважин в верх
-нем течении р. Тым. В ее основании залегает нарымский рудоносный 
горизонт, а перекрывается формация песками и глинами с палеогеновы-
1.IИ спорово-пыльuевыми комплексами.  В строении формации принимают 
участие аллювиальные и озерные осадки, образующие сложное переслаи
вание с осадками лагун, заливов, прибрежной и мелководной части моря .  
Весь сложный комплекс отложений терригенной формации напоминает 
разрезы крупных дельт, описанных в литературе ( Наливкин, 1 956; 
Lankford и др" 1 960) . На это указывают: 1 )  переслаивание континенталь
ных и морских осадков, 2) линзовидное их залегание, 3) отсутствие круп
ных скоплений железных р уд, 4) общность минералогического состава 
морских и континентальных отложений.  

Допуская дельтовое происхождение осадков формаuии в бассейне 
р.  Тым, можно предположить, что нижняя ее часть, где чаще встречают
ся  осадки прибрежно-морского и лагунного происхождения, представляет 
собой подводную часть дел ты. Верхняя половина разреза, сложенная в 
значительной степени озерными и аллювиальными осадками,  относится 
к надводной, континентальной части дельты и характеризует э1 ап, в ко-
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торый осадки, приносимые с суши, заполняют прибрежную часть верх
немелового моря. 

Отложения терригенно-каолиновой и терригенно-полимиктовой фор
маций в сторону моря сменяются осадками железорудной формации_ 
Ее особенностями являются : l )  громадный масштаб оруденения и 
2) участие в строении формации различных фаций морского происхожде
ния. В составе формации выделяются два рудосодержащих горизонта,,. 
подробно описанных в печати ( Казанский, 1 959, и др.) . 

В строении терригенно-глинистой формации, сменяющей железистые 
отложения, отмечается ряд особенностей. Вдоль береговой линии верхне
мелового моря она сложена довольно однообразной толщей песчано
алевритовых осадков, богатых железистыми прослоями и глауконитовы
ми породами. Более глубоководные осадки формации в разрезе р азде
J1яются на три тела :  нижнюю кремнисто-глинистую, известково-глинистую 
н верхнюю кремнисто-глинистую субформации. Нижняя субформация  
сложена серыми монтмориллонитовыми глинами с кремнистыми ракови
нами радиолярий, песчаными фораминиферами и стяжениями фосфатно
го вещества. Известково-глинистая субформация состоит из светло-серых 
известковистых глин и мергелей, местами содержащих кристаллики до
ломита, примазки мельниковита и большое количество известковистых 
остатков морской фауны и флоры .  Верхняя кремнисто-глинистая суб
формация, пользующаяся ограниченным р аспространением, сложена. 
темно-серыми монтмориллонитовыми глинами с редкими остатками пес
чаной фауны. 

Распределение в разрезе фауны с различным составом раковин и 
таких аутигенных минералов, как карбонаты, свидетельствует или о не
равномерности поступления в морской бассейн с континента кремния, 
или о изменении температурного режима бассейна.  Последнее, по-види
мому·, исключается, так как характер палеонтологических остатков и тип 
осадков показывают, что осадконакопление происходило в сравнительно' 
мелководном бассейне. В то же время состав палеоботанических находок 
в континентальных аналогах верхнемеловых толщ свидетельствует о-
влажном теплом климате. Таким образом, можно допустить, что в пе
р иоды накопления осадков кремнисто-глинистых субформаций с конти
нента сносилось повышенное количество кремнезема. Осадки известково
глинистой субформациИ накапливались в эпоху слабого привноса крем
незема в бассейн с нормальной соленостью. 

е) Палеоценово-эоценовый форм ационный ряд 

Осадки, образовавшиеся в конце палеоцена - начале эоцена, пред
ставлены двумя формациями - терригенно-олигомиктовой и кремнистой_ 
По составу и строению они очень близки соответствующим формациям 
турон-rенонского латерального ряда. 

Терригенно-олигомиктовая формация, представленная полевошпа
тово-кварцевыми и кварцево-полевошпатовыми песками с линзами глин 
и алевритов, распространена в бассейнах рек Тым и В ах.  Ее мощность не 
превышает 1 50 м.  В более южных районах она обычно не сохраняется . 
По фациальным признакам осадки формации относятся к аллювиальным 
образованиям. Только в почве и кровле разреза можно наблюдать лито
р альные пески, обогащенные рядом редких минералов. 

Кремнистая формация сложена опоками и опоковидными глинамI-�, 
имеющими небольшую мощность (25-80 м) . В кремнистых породах 
встречаются скорлупки диатомей, зерна  глауконита, стяжения желези
стого карбоната и сгустки мельниковита. 
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ж) Эоценово-н ижн еолиrоценовый формацион н ый ряд 

Осадки эоценово-нижнеолигоценового р яда формировались за  счет 
;размыва палеоценово-эоценовой коры выветривания. Элювий этого воз
раста известен в пределах Енисейского кряжа ( Боголепов, 1 960) и Ко 
_лывань-Томской зоны. Осадочные продукты перемыва представлены 
следующими формациями :  терригенно-бокситовой, терригенно-каолино
вой, терригенно-угленосной, оолитовой железорудной и терригенно-гли
нистой. 

Отложения терригенно-бокситовой формации распространены н а  
Енисейском кряже. П о  описаниям К .  В .  Боголепова ( 1 958, 1 960) и других, 
-.она  сложена плохо сортированными пестроцветными глинистыми осадка
ми с бокситами. По простиранию они переходят в осадки терригенно
каолиновой формации, имеющие мощность 25-30 м и распространенные 
в бассейне р. Сым и в Томском районе. Преобладающими породами фор
мации являются полевошпатово-квар цевые светло-серые пески с гравием 
н галькой. Отложения терригенно-каолиновой формации в Томском 
районе образуют сложные взаимоотношения с терригенно-угленосной, 
железорудной и терригенно-глинистой формациями. Эта сложность преж
де всего сказывается в возрастном скольжении границ формации и про
слеживании отдельных пачек одной формации в разрезе другой. Приме
ром такого взаuмоотношения могут служить терригенно-каолиновая и 
-герригенно-угленосная формации. Угленосная толща сложена песчано
rравийными, алевритовыми, глинистыми  и углистыми породами, мощно
·стью до 70 м. В ее составе обособляются довольно многочисленные про
слои светло-серых песков, характерных для терригенно-каолиновой фор-
мации.  1 

Железорудная формация, входящая в эоценово-нижнеолигоценовый 
�1атеральный ряд, приурочена к нижней части формационного комплекса. 
Железистые осадки залегают на континентальных или прибрежно-мор
ских осадках палеоценово-эоценового возраста или, как это имеет место 
в Бакчарском районе, с размывом перекрывают более древние отложения.  
Формация представлена бакчарским горизонтом и вмещающими его 
-осадками. По составу и ге езису железистых пород в ыделяются поля 
распространения аллювиально-дельтовых и прибрежно-морских руд 
(Казанский, 1 960) . 

Терригенно-глинистая формация, распространенная на  большой тер
р итории Западно-Сибирской низменности, имеет мощнос.ть от нескольких 
.до 1 00-250 м. Характерными породами являются желто-светло-зеленые 
монтмориллонитовые глины с глауконитом и стяжениями железистых 
J(арбонатов. 

4. ОСАДО Ч Н Ы Е  СЕР И И  

(вертикальные ряды формаций) 
Приведенное описание апт-альбских, верхнемеловых и нижнепалео

rеновых отложений показывает, что в разрезе наблюдается известная 
периодичность в смене формационных латеральных рядов. Впервые для 
Западно-Сибирской низменности это было отмечено В .  П. К.азариновым 
( 1 958, 1 960б) , который предложил выделять осадочные серии. Для цент
ральных районов принципиальная схема, предложенная В. П. Казарино
вым, выдерживается, но новые данные позволяют внести в нее ряд до
полнений. 

В описываемом интервале удается выделить четыре осадочные се
:рии,  разделенные эпохами достаточно интенсивного выветривания 
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Рис. 2. Схем а строения форм 1щионных серий в апт-альбских, верхнемедовых и нижне-
палеоrеновых отложениях Центрального Приобья: 

1 - формации коры выветривания; 2 - терригенио-бокситовая формация; 3 - терригеино-каолнновы 
формации; 4 - терригенно-пестроцветная глинистая формация; 5 - терригенно-олигомиктовые форма
ции; б - терриrенно-полимиктовая формация; 7 - терригенно-угленосные формации; 8 - железоруд
ные формац11н; 9 - терригенно-глнннстые формации; 10 - кремнистые формации; 11 - поверхности 

размывов. 

( рис. 2) . Готерив-барремская эпоха, характеризующаяся аридным кли
м атом, в конце баррема и начале апта сменяется гумидными условиями 
осадконакопления.  Обстановка затухания тектонических движений сов
местно с благоприятным климатическим фактором способствует форми
рованию мощной коры выветривания .  Продукты ее переотложения со
ставляют осадки первой серии, в которую входят апт-альбский и сеноман
ский латеральные ряды. В сеноманское время происходит постепенное 
ослабление тектонических движений,  которое к концу сеномана - началу 
турона способствует образованию коры выветривания. 

Вторая серия сложена осадками туронского и турон-сенонского фор
мационных рядов. Характер строения и состава туронского ряда свиде
тельствует о постепенном и достаточно медленном р азмыве дотуронской 
коры выветривания. Верхняя половина  второй серии,  сложенная терри
rенной олигомиктовой и кремнистой формациями, отвечает эпохе р азви
тия на континенте коры выветривания.  Ее р азмыв дает обломочный и 
хемогенный материал для осадков третьей серии, представленной сенон
палеоценовым и палеоцен-эоценовым латеральными рядами. 

П оследняя  - четвертая - серия прослежена не полностью. Для нее 
характерен только один эоценово-нижнеолигоценовый формационный 
р яд, отвечающий эпохе р азмыва палеоценово-эоценовой коры выветри
вания .  
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ОС АДО ЧН Ы Е  СЕ РИ И  МЕ ЗОЗОЯ И П АЛЕО ГЕНА СИБИ РИ: 
Труды ИГи Г, вып. 20 1 963 

А. В. ИЛЬЮХИНА , 
Г. Н. КАЩЕЕВ, Т. К. ЛОМОНОСОВА 

Н Е КОТО Р Ы Е  О СО Б ЕН НОСТИ О САДКО Н А КО ПЛ ЕН И Я 
И М И Н Е РАЛ Ь Н Ы Й  СОСТАВ Ю Р С КИХ ОТЛ ОЖЕ Н И И 

СЕВ ЕРО-ЗА ПАД Н О Й ЧАСТИ И Р КУТС КО ГО БАСС Е Й Н А 

Н а  юге Иркутского амфитеатра широко распространены континен
тальные образования, относимые к юрскому возрасту. Они заполняюr 
эрозионно-тектонические впадины, вытянутые в северо-западном направ
:1ении вдоль Восточного Саяна на несколько сот километров. 

С юрскими отложениями связаны промышленные месторождения 
углей (Иркутский угленосный бассейн)  и ряд других месторождений 
(строительные материалы, россыпи и др . ) . 

Нами изучена северо-западная оконечность Иркутского угленосного 
бассейна,  где на сравнительно небольшой территории  четко отражаются 
характерные особенности формирования осадочной толщи юрского вре
мени. При составлении сводного фациального р азреза  бассейна мы поль
зовались методом литолого-формационного анализа, р азработанного и 
успешно примененного литологами СНИИГГИМСа и ИГиГ СО АН 
СССР. Метод этот разработан на основании литологических исследова
ний мезозойских и кайнозойских осадков Западно-Сибирской низменно
сти ( Казаринов, 1 958) и среднепалеозойских отложений Южно-Минусин
ской котловины (Акульшина и др" 1 960) . Нами составлен сводный лито
лого-фациальный разрез юрских отложений исследуемой терр итори и  и 
на основании просмотра шлифов и иммерсионных препаратов высчитаны 
и изображены графически следующие константы: коэффициент мономи
неральности и коэффициент терригенности - отношение процентного со 
держания в осадке алеврита ых и более крупных частей к общей массе 
породы ( 1 00 % ) . Кроме того, всестороннему изучению были подвергнуты 
глинистые минералы, характер распределения которых также можно ис
пользовать для изучения ритмичности осадочного разрез::� . 

1 .  ОБ ЩАЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА РАЗ РЕЗА ЮРСК И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И И 

На северо-западе Иркутского угленосного бассейна юрские отложе
ния представлены тремя свитами ( снизу вверх) : заларинской, черемхов
ской и присаянской. Присаянская свита в статье не описывается. Возраст 
и стратиграфическое положение заларинской и черемховской свит уста
новлены на основании много исленных палинологических анализов, про
веденных по всему р азрезу Г. И.  Иордан и Л .  Н .  Гутовой. По этим дан
ным указанные свиты содержат комплекс спор и пыльцы, характерный 
для нижней юры. Обе свиты на исследуемой территории прослежены в 
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скважинах и естеств�н
ных выходах. Границы 
между ними проводятся с 
трудом. Отличия в лито
логическом составе про
слеживаются хорошо на 
всей территории, но нет 
таких единых признаков, 
которые бы четко отбива
ли контакты свит. 

Для нижней (заларан
ской) свиты, т. е" по всей 
вероятности, для са мого 
раннего этапа формиро
вания юрских осадков, ха
рактерно ритмичное стро
ение ( рис. 3 ) . Здесь выде
ляется 6 ри'I'мов. Каждый 
ритм представляет собой 
закономерную смену опре
деленных литологических 
типов пород. Ритм начи· 
нается грубообломочными 
осадками русловых фаций 
или конусов выносов, ко" 
торые постепенно сменя
ются более тонкозср�ш
стыми осадками аллюви
альных и озерно-бо:Лот
ных фаций. Заканчивает-

Рис. 3. Схема ИЗ'dенения коэф
фициентов мономинера.r.ьности 
и терриrенности в юрских от
ложениях на северо-западе Ир
кутского бассейна (составила 

А. В. Ильюхина, 1 96 1 ) .  
':! с л о в н ы е о б о з и а ч е н н я: 
1 - фации конусов выноса н вре
менных потоко�; 2 - ру�довые фа· 
цни с большой скоростью течения; 

З - русловые фации со средней ско· 
ростью течения; 4 - прирусловые 
осадки типа пойменных, старично�:х 
и т. д.; 5 - прирусловые осnдкн со 
следами торфонакопления; 6- озер
ные фации ; 7 - озерные отложения 
с включениями каолv. н а ;  В - болоr� 

ные фации. 

ся ритм углистыми отложениями или углями;  нередко углям предше
ствуют карбонатные осадки, представляющие собой мелкозернистые 
тонкослоистые песчаники с глинисто-карбонатным цементом. В отличие 
от песчаников, которые довольно часто встречаются среди пористых 
грубозсрни.стых песчаников русловых фаций, карбонатизация в тонкозер
нистых песчаниках является несомненно сингенетичной. В первом случае 
карбонатный цемент образовался в результате циркуляции насыщенных 
растворов в пористой породе (структура цемента пойкилокластическая) . 
Во втором случае тонкодисперсный карбонат и глинистые частицы оседа
ли вместе с обломочным материалом, цементируя его. Структура цемен-
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та в этих отложениях микрозернистая, пелитоморфная, местами наблю
дается образование ромбоэдров доломита. 

Строение ритмов асимметричное, хорошо р азвита нижняя часть рит
ма,  а верхняя, угленосная, сравнительно маломощная.  В верхней части 
разреза заларинской свиты ритмы неполные, т. е. на какой-то стадии 
осадконакопления прерывается нормальный ход осадкообразовательно
го процесса и в тонкодисперсные осадки вклиниваются грубообломочные 
образования совершенно иной фациальной принадлежности. В этих слу
чаях иногда наблюдается р азмыв или резкий контакт между отдельными 
литологическими типами пород. Характерными особенностями р итмов, 
выделенных в р азрезе пород заларинской свиты, является также умень
шение мощности р итмов снизу вверх по р азрезу от 40 до 10 м и  сложное 
стро�ние ритмов, внутри которых выделяются ритмы второго и третьего 
порядков. 

Сопоставление р итмов произведено по наиболее полным р азрезам 
юрских отложений Аршан-Тулунского профиля .  Протяженность профиля 
80 км, расстояние между скважинами 1 5-20 км. Первый ритм (снизу 
вверх) характеризуется интенсивным р азвитием своей нижней части, 
сложенной грубообломочным материалом и слабым развитием процес
сов торфо- и угленакопления. В присаянской зоне выделены фации кону
сов выносов, временных потоков и русел быстрых рек. При движении 
дальше на север наблюдается постепенная замена фаций конусов выно
са фациями русел рек с высокой динамикой среды. При этом мощности 
р итмов увеличиваются, однако в северном борту речной системы проис
ходит постепенное уменьшение мощности ритма и смена русловых фаций 
пойменными и озерно-болотными. 

Второй ритм характеризуется наибольшим р азвитием русловых от
ложений в центральной части прогиба,  здесь мощность р итма 55-65 м. 
На юге и на севере, т .  е. в краевых частях речной системы, наблюдается 
сокращение мощностей осадков, составляющих второй ритм, и уменьше
ние территории их р аспространения. Так как строение речной системы 
асимметричное, то и мощности ритмов на севере и юге р азные. 

Для третьего и четвертого ритмов характерно преимущественное 
развитие озерных отложений. Русловые фации занимают подчиненное 
значение. Третий ритм неполный. Он заканчивается озерными фациями, 
на  р азмытой поверхности которых залегают мелкогалечные конгломера
ты, являющиеся началом следующего ритма. Пятый и шестой ритмы сло
жены в основном озерными и болотными фациями. Русловь�е осадки 
здесь характеризуются слабой динамичностью. 

Ритмичный характер строения удалось проследить только в отложе
ниях заларинской свиты прежде всего потому, что они наиболее полно 
изучены. Лежащая выше черемховская свита в данном районе вскрыта 
не полностью, что затрудняет выводы о характере строения этой толщи 
пород. Тем не менее можно утверждать, что для этого периода форми
рования юрских осадков характерно ослаб"1ение активной эрозионной дея
тельности, относительный покой, поздняя стадия пенепленизации всей 
территории, когда накопление тонкозернистого терригенного материала 
сменяется застойными явлениями в водоемах и процессами, приводящи
ми к торфо- и угленакоплению. 

Следует отметить, что в исследуемом районе эти прnцессы получи
ли слабое развитие в сравнении с центральной частью Иркутского угле
носного бассейна.  Здесь преобладают озера проточные или изоли ро
ванные, в которых наряду с процессами торфонакопления происходит 
образование в одних случаях пирита, в других - гидроокислов железа 
в виде стяжений. 
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Сокращение углеобразовательных процессов на северо-западе Ир
кутского угленосного бассейна следует связывать со сравнительно сла
бым прогибанием доюрского фундамента и малыми глубинами водоемов, 
благодаря чему в большинстве случаев озера были небольшие и не соз 
давались необходимые условия для накопления и захоронения углей. 

Таким образом, сопоставление разрезов юрских отложений, распо
Jюженных по простир анию, обнаруживает сохранение мощностей отдель 
ных ритмов и их фациального состава. Общая закономерность изменения 
фациального состава пород по разрезу вверх от грубообломочных пород. 
к тонкозернистым прослеживается и при сопоставлении разрезов, пересе
кающих юрскую толщу вкрест простирания.  В результате на исследуемой 
территории можно выделить несколько зон осадконакопления с преиму
ш.ественным развитием тех или других фаций. Зона, примыкающая непо
средственно к складчатому обрамлению, характеризуется интенсивным 
р азвитием быстрых горных рек, временных потоков и конусов выносов. 
В противоположном конце речной системы выделяются зона,  окаймляю
щая с севера юрский бассейн с преимущественным развитием озерных 
1 1  пойменных отложений; зона, занимающая среднее положение в юрском 
бассейне, характеризуемая преобладанием русловых фаций и осад1<ов,. 
примыкающих к руслу реки; зона, примыкающая к северному борту до
лины, характеризуется интенсивным развитием прирусловых фаций. 

2. М И Н ЕРАЛ О Г И Ч ЕС К И И СОСТА В Ю Р С К И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И И 

а)  Особенности распространения обломочного м атериала 
в разрезе 

Минералогический состав юрских осадков изучался в шлифах, им
мерсионных жидкостях и просто в дезинтегрированных препаратах под 
лупой.__Еыделены следующие группы минералов: обломочные породооб
р азующие и акцессорные минералы и вторичные минералы, образовав
шиеся в осадке в различные стадии диагенеза. 

К первой группе минералов относятся кварц, полевые шпаты, био
тит, хлорит, мусковит, некоторые группы глинистых минералов ( гидро
слюды, каолинит, монтмориллонит) , эnидот, роговая обманка, сфен, цои
зит, ильменит, магt-fетит, гранат, циркон, апатит, турмалин и другие. Со
держание породообразующих минералов в осадочной породе, количе
ственные соотношения, а также степень их выветрелости или сохранности 
позволяют наряду с целым рядом геологических признаков судить об об
становке процесса осадконакопления. Изучение минералов тяжелой 
фракции позволило выделить несколько минеральных ассоциаций, оас
пределение которых на территории подчиняет

.
ся общей закономерности 

распределения фаций юрских пород. Расположением минеральных ассо. 
циаций как бы подтверждаются сделанные палеогеографические выводы. 
Так, основное русло характеризуется двумя минеральными ассоциация
ми :  на  юге - пирит-эпидот-гранатовая ;  на севере - циркон-рутил-грана
товая. П ритоки характеризуются следующими ассоциациями минералов : 
на юге со стороны Восточного Саяна - пирит-эпидот-гранат-роговооб
манковой и эпидот-сфен-пирит-гранатовой; на севере ·- циркон ·эпидот
гранатовой и циркон-рутил-турмалин-гранатовой. 

Интересные выводы были получены при интерпретации результатов 
подсчета минералов легкой фракции и гранулометрического состава.  Рас
считанные коэффициенты мономинеральности и терригенности наноси
Jшсь на  сводный литолого-фациальный разрез юрс1<их отложений, к кото-
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рому были привязаны места взятия проб и"1 и  средние значения результа
тов исследования нескольких проб. На рис. 3 приведен сводный разрез 
юрских отложений в районе г. Тулун и нанесены значения рассчитанных 
коэффициентов мономинера.1ьности и терригенности . Исходя из этих рас
четов, можно судить об особенностях минералогического состава каждо
го ритма .  

Первый ритм сложен повсеместно грубообломочными осадками с не
значительным содержанием цементирующего материала .  Количество 
устойчивых к выветриванию минералов достигает 25-30 % ,  вверх по раз
резу содержание их остается в общем постоянным и только в самом кон
це ритма - резко возрастает до 60 % .  Количество неустойчивых .минера
лов сокращается к концу ритма до 8- 1 0 % .  Степень выветрелости поле
вых шпатов сравнительно с VIИнералами, встреченными выше по разрезу, 
незначительная. 

Следует отметить , что в некоторых скважинах, пробуренных на юге 
Т-fркутского бассейна в непосредственной близости к складчатым соору
жениям Восточного Саяна, в полимиктовых песчаниках, залегающих на  
базальных конгломератах первого ритма, наблюдается бо.r�ьшое количе
ство обломков пород, в которых полевые шпаты нацело замещены слюди
сто-каолиновым агрегатом или соссюритом. В то же время зерня полево
го шпата остались неизмененными. 

Соотношение количества устойчивых и неустойчивых к выветриванию 
минералов в нижней части первого ритма близко к единице и начинает 
возрастать к концу ритма. Наибольшие значения коэффициента мономи
неральности (около 7) приурочены к постепенному переходу от русловых 
фаций к прирусловым и озерным.  Здесь содержание устойчивых к вывет
риванию минералов самое высокое. Спокойные условия отложения осад
ков, хорошая окатанность обломков - все эти особенности характерны 
для кварцево-слюдистых и кварцевых мелкозернистых песчаников, имею
щих высокие значения коэффициента мономинеральности. 

Второй ритм имеет сложное строение. Он состоит из нескольких не
оконченных прерванных ритмов. В связи с этим минералогический сост а а 
пород, слагающих этот ритм , меняется несколько раз. В нижней части 
содержание устойчивых к выветриванию минералов сокращается до 8 % ,  
г.атем, выше по разрезу, возрастает до 20-25 % и вновь падает до 5 % . 
Соответственно изменяется и коэффициент мономинеральности от 1 до 
2,5-3 и затем опять приближается к единице. Средняя  часть ритма сло
жена песчаниками кварц-по.1евошпатового состава русловых и озерных 
фаций.  Содержание полевого шпата в терригенной части песчаников и 
алевролитов сокращается до 30 % , исчез<:1 ют совершенно обломки пород; 
цементирующий материал составляет 20-25 % всей породы. Степень вы · 
ветрелости полевых шпатов значительно выше, чем в песчаниках первого 
ритма. Полевые шпаты представлены в различной степени серицитизи· 
рованными и каолинизированными плагиоклазами и ортоклазом ;  преоб. 
ладают сильно измененные зерна. 

Верхняя часть второго ритма сложена мелкозернистыми песчаника
ми и алевролитами с глию1сто-углистым цементом .  Содержание устойчи
вых к выветриванию минера.'Iов возрастает до 35-40 % и по отдельным 
скважинам - до 70  % . Коэффициент мономинеральности характеризует
ся величинами 2,5-3,5, достигая в отдельных скважинах 7. 

Третий ритм и меет относительно правильное строение. Русловые кон
гломераты в нижней части ритма, постепенно сменяясь, переходят в пес· 
•�аники и алевролиты. Заканчивается ритм углями и углистыми алевроли 
тами. Соответственно меняется и минеральный состав терригенной части 
песчаников и алевролитов. Содержание кварца и халцедона в породах 
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нижней части ритма составляет 20 % ,  выше по р азрезу увеличивается до 
30-35 % и в конце ритма достигает 60 % .  Значения коэффициента мо
номинеральности соответственно меняются от 1 ,5-2 до 6. Самое высокое 
значение коэффициента мономинеральности отмечено не в конце ритма, 
а при смене русловых фаций озерными и болотными, где терригенный ма
териал играет подчиненную роль, на  первый план выступают процессы 
уг ленакопления. 

Начало четвертого ритма характеризуется уменьшением величины 
коэффициента мономинеральности (до 2) . Содержание устойчивых к вы
ветриванию минералов составляет 45-50 % .  Выше по р азрезу она не  из
меняется вплоть до конца пятого ритма. Четвертый и пятый ритмы сло
жены песчаниками кварц-полевошпатового состава, в которых отмечает
ся равномерное содержание устойчивых и неустойчивых к выветриванию 
минералов. Величина коэффиuиента мономинеральности остается посто
янной, т. е. около 2, на протяжении всего четвертого и начала пятого рит
мов. В конце пятого ритма на контакте двух существенно р азных фаци
альпых обстановок ( русловых и озерных фаций) происходит резкое уве
личение содержания в песчаниках и алевролитах кварца и сокращение 
до полного исчезновения полевых шпатов, хлорита и др. минералов. Ко
эффициент мономинеральности характеризуется величинами 5-7. 

Шестой ритм з аканчивается озерными отложениями, представляю
щими собой почти чистые кварцевые пески. Коэффициент мономинераль
ности - около 9. 

Таким образом, нетрудно заметить, что ранее подмеченная законо
мерность в строении осадочной толщи, относимой к заларинской свите, 
подтверждается р аспределением в р азрезе устойчивых минералов, что 
в свою очередь подчеркивается кривой коэффициента мономив:ерально
сти. Во всей осадочной толще выделено 6 ритмов, каждый из которых ха
рактеризуется определенными значениями коэффициента мономинераль· 
ности. Высокие значения последнего приурочены, как правило, к концу 
ритма, низкие - к его началу ИJ1И середине. В тех случаях, когда строе
ние ритма правильно, эта закономерность хорошо прослеживается. Если 
ритмы неполные, как, например, четвертый, то  не наблюдается резкого 
увеличения значения коэффициента мономинеральности. Граница каж
дого ритма как бы подчеркивается резким увеличением содержания в по
роде устойчивых минералов. Снизу вверх по разрезу наблюдается сле
дующее изменение значений коэффициента мономинеральности в точках 
м аксимумов: в первом ритме - 7,  во втором - 3, в третьем - 6, в четвер. 
том - 2, в пятом - 6, в шестом - 9. Получается вогнутая кривая, соеди
няющая начало и конец единого цикла осадконакопления. 

б) Изменение гранулометрического состава в разрезе 

Толща пород, слагающая нижние части р азреза юрских отложений, 
представлена в основном терригенными песчано-алевритовыми осадками.  
Поэтому коэффициент терригенности имеет здесь довольно высокое 
значение. 

Распределение обломочного м атериала в каждом отдельном ритме 
подчиняется одной общей закономерности. Снизу вверх происходит умень
шение содержания облоr:1очного материала до полного его исчезновения.  
Наибольшие величины коэффициента терригенности падают на  начало и 
середину ритма. Так, в первом ритме м аксимальное значение коэффици
ента (0,9) приурочено к нижней части ритма, где широко развиты песча
но-гравийные осадки. Выше по р азрезу величина зерен обломочного ма
териала уменьшается, падает и значение коэффициента терригенности. 
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Во втором ритме, имеющем сложное строение, величина коэффициен
та терригенности меняется н есколько раз и графически представляет со
бой сложную кривую. В тех участках ритма, где встречены прослои ар
гиллитов, углистых пород и углей, значение коэффициента уменьшается 
до 0,2 и ниже. В средней части ритма ,  где наиболее широко р азвиты пес
чано-алевритовые осадки русловых фаций, величина коэффициента тер
ригенности резко возрастает до 0,86. 

Подобная закономерность характерна  для каждого последующего 
ритма. Максим альное значение коэффициента терригенности приурочено 
к нижней и средней частям ритма, минимальное значение - к верхней, 
а иногда к средней, т .  е .  к участкам, обогащенным глинистыми и углисты
ми породами. Наибольшее значение коэффициента терригенности в 
третьем ритме составляет 0,68, в четвертом - 0,75, в пятом - О, 1 6, в ше
стом - 0,3. В общем по разрезу наблюдается уменьшение этих значе
ний. Кривая, соединяющая эти максимальные знач.ения, характеризует 
постепенное сокращение грубозернистого терригенного материала сни
зу вверх. 

Коэффициент терригенности также подтверждает ритмичное строе
ние заларинской свиты и с большой четкостью характеризует каждый из 
выделенных ритмов. 

в) Распределение глинистых минералов в разрезе 

Глинистые минералы изучались в следующих литологических типах:  
rлинистр1е алевролиты и песчаники с содержанием глинистых частиц до 
20 % ;  арrиллиты и рыхлые глины, углистые пргиллиты, мергели. Глини
стые породы по разрезу распределяются неравномерно. В нижней части 
разреза они имеют подчиненное значение и встречаются в виде линз и 
прослоек в русловых песчаниках первого и второго ритмов. В третьем и 
четвертом ритме среди отложений озерных и пойменных фаций встрече
ны довольно мощные пласты глинистых и углистых алевролитов. 

В верхней части р азреза  аргиллиты и алевритистые глины образуют 
прослои в песчаниках и песках почти мономинерального состава .  Кроме 
того, глинистый материал составляет основную массу цемента песчани
ков и алевролитов. Содержание цемента также увеличивается вверх по 
разрезу и достигает 35-40 % .  

Глинистые минералы в юрских отложениях северо-западной части 
Иркутского угленосного бассейна имеют полиминеральный состав. Одна
ко в р азличных частях разреза наблюдается преобладание тех или ины х  
групп глинистых минералов. Распределение и х  в разрезе подчиняется 
определенной закономерности. Так, содержание в глинистых фациях ми
нералов группы гидрослюд уменьшается снизу вверх по разрезу. Верх
ние части разреза юрских отложений обогащены минералами каолиновой 
группы. Это наиболее стойкий к выветриванию минерал, и распределение 
его показывает направление процесса химического выветривания. При 
формировании осадков заларинской и частично черемховской свит на от
дельных участках исследуемой территории отмечается несколько этапов, 
характеризующихся усилением процессов выветривания. Это конец вто
рого ритма, где наблюдается преобладание в глинистых фракциях мине
ралов группы каолинита и монтмориллонита, и конец шестого ритма с 

преобладанием каолинита, а на западе - минералов группы монтморил
лонита. 

Общее направление процессов отражает поступательный ход р азви
тия осадкообразования, т. е. уменьшение интенсивности механических 
образований. Последующие диагенетические превращения осадков нало-

37 



жили, безусловно, определенный отпечаток на эту первоначальную кар
тину, но общее направление и характер процесса остаются ясными .  

Выводы по минералогическому составу подтверждают выводы о 
ритмичном строении осадочной толщи, сделанные на  основании изучения 
текстурных и структурных особенностей юрских пород северо-западной 
ч асти Иркутского угленосного бассейна. Распределение минерального 
состава по р азрезу подчеркивает последовательность изменения грануло
метрического состава пород и изменение глинистых минералов , направ
ление движения процессов выветривания. Таким образом, ритм в данных 
условиях является выражением последовательности изменения условий 
осадконакопления от начальной стадии денудации до образования хими
ческих осадков и пластов угля. Строение и характер ритмов, а также их  
распространение на территории зависят от  целого ряда факторов - кли
мата, состава пород и т. д. Местами строение ритмов осложнялось ло
кальными колебательными движениями. Но тем не менее оt;)щее направ
ление тектонической жизни страны остается постоянным. Оно свидетель
ствует о постоянном затухании в пределах нижней юры тектонической 
напряженности. 



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р  
С И Б И Р С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е  

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗОЯ И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 
Труды ИГи Г, вып. 20 

Р. С. РОДИН, И. А . ОЛЛИ 

ОСАДО Ч Н Ы Е С ЕР И И  М ЕЗОЗО Й СКИХ ОТЛ ОЖЕ Н И И  

С Е В Е Р Н О Й  ЧАСТИ Л Е Н СКОЙ В ПАД И Н Ы 

1963 

Ленская впадина в структурном отношении представляет собой пере
ходную зону между Сибирской платформой и Верхоянской складчатой 
областью. Выполнена она морскими мезозойскими образованиями триа
са,  юры, валанжина и конт инентальными осадками нижнего и частично 
верхнего мела .  

Большая часть мезозойского разреза (триас, юра, валанжин) была 
изучена нами в одном сп.тюшном обнажении на  мысе Чекуровского, р ас
положенном в низовьях ·р .  Лены. Меловые же континентальные образова· 
ния исследованы в ряде обнажений по левому берегу р .  Лены от пос. Го
аорово до мыса Чекуровского. 

При обработке каменного материала бьши выполнены следующие 
исследования: описано 1 50 шлифов, 42 образца подвергнуто неполному 
химическому а нализу и 72 образца - количественному спектральному 
анализу. Кроме того, подсчитано процентное содержание рудных мин�
ралов в тяжелой фракции 67 образцов с пересчетом на процент выхода 
фракции из породы. · 

Обработка полученных данных была проведена по методике, предло
женной группой сотрудников СНИИГ ГИМС ( Бгатов, !\азаринов - редак
торы, 1 96U) . Теоретической же основой для выделения осадочных серий 
послужили работы В. П .  Казаринова ( 1 958, 1 960б, 1 96 1 ) .  

Мезозойский комплекс осадкообразования ' начинается, по данным 
В.  П .  Казаринова ( 1 960 б) , с верхнего триаса и заканчивается в эоцене. 
В этот возр астной интервал укладываются изученные нами р азрезы  Лен
ской впадины.  Выделение в осадках триаса, юры и нижнего мела серий 
облегчается тем, что, во-первых, в них совершенно отсутствуют какие бы 
то ни было проявления вул канизма, которые порой существенно затуше
вывают первичные закономерности седиментации, и, во-вторых, породы 
большей части разреза формировались в прибрежной ч<1сти морского 
бассейна, что упрощает их сопоставление. 

О П И СА Н И Е  РАЗ Р ЕЗА 

Мезозойские отложения Ленской впадины представлены тремя си
стемами - триасовой, юрской и меловой. Триасовая система подразде
ляется на три отдела, из которых нами р ассматривается лишь нерхний. 

1 Термины «комплекс», «серия», «формация» даются в понимании В .  П.  Казарк
:нова ( 1958) . 
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установленный сравнительно недавно Д. С. Сороковым в низовьях р .  Ле
ны. В качестве основы стратиграфического подразделения юрских отло
жений была использована схема, принятая на межведомственном совеща
нии в 1 959 г. (Решения межведомственного совещания по разработке уни
фицированных стратиграфических схем для Северо-Востока СССР, 1 959) . 
с некоторыми дополнениями Д. С. Сорокова, а расчленение меловых уг
леносных образований взято из р аботы П. И. Глушинского и др. 

Отложения карнийского яруса представлены алевролитами и в мень
шей степени аргиллитами и песчаниками общей мощностью около 25 м_ 

Характерной чертой этой части р азреза является присутствие гори
зонта песчаников ( 1 5-20 см мощности) ,  переполненных иглами морских 
ежей. Перекрываются карнийские отложения довольно однородной тоJJ
щей ожелезненных и р ассланцованных аргиллитов и алевропелитов, 
содержащих в нижней части фауну среднего лейаса, мощность которого
определяется в 78 .м, а в верхней - неруководящую фауну доггера.  Мощ
ность верхней части, названной келимярской свитой, око.110 1 60 м. В осно
вании алевро-аргиллитов среднего лейаса залегает прослой мелкогалеч
ного конгломерата (0,5- 1 ,0 м), состав галек которого, по данным 
М. П .  Монахова ( 1 959) , следующий:  алевролита 30 % ,  аргиллита 25, ми
кропойкилитового порфира 1 5, андезитового порфиRа 1 0, кварца и крем
ней 20 % . Цемент конгломерата, составляющий 5- 1 О% от общего объема 
породы, сложен обломками кремней, в меньшей степени зернами кварци
та, полевых шпатов и кварца.  В редких случаях отмечаются обломки ки
слых эффузивов. 

Н аличие конгломерата в основании юры наряду с отсутствием в Ле
но-Оленекском р айоне отложений норийского и рэтского ярусов, а также· 
нижнего лейаса определенно свидетельствует о региональном перерыве· 
на границе триаса и юры. 

На толще ожелезненных пород келимярской свиты залегает 80-мет
ровая пачка песчаников с прослоями алевролитов. Это низы так называе
мой чекуровской свиты, содержащие фауну верхнебатского возр аста. 
Верхняя часть чекуровской свиты ( 1 25 м) сложена преимущественно пес
чаниками с горизонтами и линэовидными стяжениями известковистых 
песчаников. Возраст этой части р азреза датируется как верхи бата -
низы келловея (включительно) .  

Выше по р азрезу без видим ых следов перерыва залегают типично
верхнеюрские образования мощностью в 50 м, представленные алевроли
тами и аргиллитами, содержащими фауну келловейского, оксфордского 
и нижне- и верхневолжского я русов. В верхней половине этой толщи
встречен и описан нами горизонт песчаников с железистыми хлоритами. 
Состав песчаников следующий : зерен кварца 20-25 % от общего объема 
породы, полевых шпатов 1 0- 1 5, обломков кварцитовидных пород 5, пи
рита 1 -2 % ;  содержание железистых хлоритов колеблется от 1 0  до 30% , 
порой достигая 60 % . В единичных зернах отмечаются такие минералы, 
как сфен, гранат и обломки микропегматита. 

Железистые хлориты присутствуют в виде оолитов, в большинстве 
своем замещенных кальцитом или пиритом, и лишь некоторые из них -
иддингситоподобны м  веществом. Довольно часто оолиты сохраняют кон
центрическое строение, обусловленное чередованием концентров желези
стого хлорита, гетита ( или гидрогетита) и кремнистого вещества, а у от
дельных оолитов наблюдается р адиально-лучистое погасание. 

Нужно сказать, что почти вся толща пород, относимая к типично 
верхнеюрским образованиям, имеет желтовато-бурую окраску. Послед
няя обусловлена присутствием многочисленных гидроокислов железа, 
возникших, по-видимому, в значительной своей части за счет окисления 
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большого количества конкреций пирита, сидерита и горизонта желези
стых хлоритов, отмеченных в данной части р азреза. 

Нижнемеловые отложения, залегающие на верхнеюрских, подразде
ляются на фаунистически охарактеризованный морской валанжин и две 
угленосные толщи - ленскую и оленекскую. По внешнему облику они 
резко отличаются от нижележащих юрских образований, а т.1менно по 
большей песчанистости разреза и по более светлой окраске пород. 

Ленская угленосная тоJ1ща, разрез которой начинается с кигиляхской 
чисто песчаниковой свиты, включает в себя три угленосные свиты ( кю
сюрская, булунская, огонер-юряхская ) , р азделенные между собой песча
никовыми свитами (надкюсюрская, надбулунская) .  Возраст отложений 
01 кигиляхской до булунской свиты включительно датируется по флоре /1 
спорово-пыльцевым комплексам как верхи валанжин-баррема,  а надбу
лунская и огонер-юряхская свиты относятся к апт-альбу. Оленекская тол
ща представлена двумя угленосными свитами (укинская и чарчикская) , 
разделенными песчаниковой менгюряхской свитой . 

ОСАДО Ч Н Ы Е  СЕ Р И И  И ФОРМА Ц И И  

В результате изучения вещественного состава р азреза были получ� 
н ы  следующие данные по поведению коэффициента мономинеральности .  
Если в верхах триаса ( карнийский ярус)  этот коэффициент р авняется 4. 
то уже в средней части келимярской свиты он имеет более низкие значе
ния (0,6) , которые затем опять увеличиваются и достигают 1 ,2 в верхней 
части этой свиты. Выше по разрезу, в породах чекуровской свиты, коэф
фициент мономинер альности вновь резко падает до 0,6, но затем, посте ·  
пенно возрастая, достигает максимума (2 ,5)  в отложениях келловейско 
го возраста. П реобладание устойчивых породообразующих минералов. 
н ад неустойчивыми сохраняет ся на протяжении всего верхнеюрского от
дела, и лишь в самой кровле его резко возрастает роль полевых шпатов. 

Песчаники и алевролиты, слагающие валанжинский ярус, и нижние 
горизонты нерасчлененных валанжин-барремских отложений ( кигилях
ская свита) . обладают значениями коэффициента  мономинеральности 
около 0,6-0,7, затем эти значения еще более снижаются (до 0,4) в вер
х ах кигиляхской свиты, после чего, постепенно нарастая, они достигают 
величины 1 ,5 в верхах валанжин-барремской толщи. Выше по р азрезу, 
уже в пределах надбулунской и огонер-юряхской свит, значения коэффи
циента мономинеральности снижаются до 0,7, после чего, уже в верхах 
оленекской толщи ( сеноман) , возрастают до 2 (пересчеты по данным· 
Б. И .  Тест, 1 955) . 

Таким образом, при р аспределении коэффициента мономинерально
сти по р азрезу четко намечается четыре м аксимума его значений, первый 
из которых соответствует карнийскому ярусу верхнего триаса, второй -
верхнеюрскому отделу, третий - концу неокома,  а четвертый - верхам 
сеномана.  

Кроме коэффициента мономинеральности, при изучении терригенноif 
части пород был использован так называемый коэффициент в ыветрело
сти, представляющий собой отношение кремнезема к глинозему в алев
ритово-псаммитовой части пород. Определение окислов кремния и алю
,\1иния производится химическим путем в легкой фракции с р азмером ча
стиц ОТ 0,0 1 ДО 0,25 ММ. 

Как видно на  графике (рис. 4) , мщш:мальные значения этого коэф
фициента колеблются около 6, но на протяжении всего разреза имеется 
несколько максимумов, первый из которых, выраженный наиболее слабо. 



;; 
;; ;; � ;; "' " 
Е "' 

Ноэффицивнт Ноэффициент 
выветрелости 

�1::::-
" «>  

� 
о 5 1 1 � " "" 

" <:% " 
" 1 � Свиты I J  

.� 1 � §- Разрез 
" Е  l J I ! мономинеральности 

Процентное содержание 1 СоtJержание валового 

,нелеза в породе(данныв 

рудных минералов в породе спентрального 
н

о
ли-чественного анализа} 

<J ;; " 
,., � 

'" :i: 
" " 
:i: >;: ·::. 
'< о " 
� :i: "' 

", " 
"' <J 

" 

� 

а: 
" 

Чарчин

сная 1300 
"' 1---,,;----t--"""1 � Менгюрях.-. 
� сна я 

50 
� Унинсная 250 

%! <->  :,, ..._; � �  "' "  " "  . . § 
'!:-i:....'-i-..::....:.. 

" " " ._r== 

о;3 о,5 

/ 
/ 

i 
i 

/ /. 

2 

� � " 

ЛунумайGная 250 
Огонерюряхсная 320 [J7 

\ )  "' 
о � � Над6улунсная 550 
1': "' 

� 
' q: ci 1---т----+--i 
� 6 · '§ Е 0 ' !!'+=���'\� э: со S ::с cr: На 4 r= 
� � � � � +--�----+---1 :i:: � а � � Нюсюрсная 1 70 

(1) ':.::: Cl. (1) 1-�-----+----1 "' .р "::: Нигиляхсная 430 

'" 
" 
:i: 
'< 

! 

с:, :k ·s ci � � 
"'' 

Ниж. - В�рх. 1 
олжснии 
1 •· & "' "'  <..> "' о "'  "' " о  

=>:' "" w,;е0:1в. бот. 
Верх. Н. нел. 

Ченуровсна.1 

� �  � 8-- ::r: 

� ."- ." 
" " :i: :i: ;., «>  " "' 

:t: & --
'" 

" :i: 
,., " :t: 

о с:, � ·:=i ::J CD  <l> ::)  

Сред. 
лейас 

Нелимярсная 

320 

50 

205 

160 

78 

" .- " . " ":§ 
7: : �:::. Е 
-=-S-=-_&:� 
��3�� --=-·=� 1.�.1h�§ 
.--=-= 

45 1-=- ·-=-
=-=--@ 
· =--=-
-=: .-� 

1о-;; ;;-о ;;-о 
:s: 

( 
о 

_, 
r· 
! 

� �·, 
...... 

=-·� 

[] t 
,__? 

3 4 \ 5 6 7 8 9 101 0,01 0,4 0, 6 1,2 11 6 � 10 % 20% 30%40% 

C"-·;!i.-;� ··- � 

С· Г 1 < 
-

1 
- � of [!].9 

F-=--.:.::-32 !Z]ю 
t:-:lз /� ..... ,,, 

100°0 f4 ,,..... .... !fг 
�5 �IЗ 

1 Шв �(4 
Ш1 �15" 1 а: 1 ' � 8 c:Q ::r: 

l ' 
1 1 1 1 Нарн. 1 1251 1;;:;:-·:-·:-·� 1 -· ·---' __ _ 1 1 1 1 Шв 1 ....... lf6' 



р авняется 7 и характеризует верхнюю часть алевропелитовой толщи (ке· 
.JJимярская свита) . Второй максимум охватывает фактически всю верхне
юрскую толщу, но наиболее четко он проявляется в ее низах, где его зна
чения достигают 23. В разрезе нижнеме.�овых отложений отмечается два 
м аксимума коэффициента выветрелости, первый из которых, р авный 8, 
соответствует кюсюрской угленосной свите, а второй, более четко выра
женный и равный 9,- верхам надкюсюрской песчанv.ковой свиты, т .  е. 
верхам баррема.  

Точно по такому же принципу были использованы данные спектраль
ного количественного анализа, а кривая, построенная по  этим результа 
там, в общих чертах соответствует кривой. построенной по данным хими
ческого ана1лиза. 

Таким образом, в изученном нами разрезе четко выделяется три мак
симума коэффициента мономинеральности (из-за недостатка фактиче
ского материала о четвертом говорить пока не будем) ,  которые соответ
ствуют эпохам выравнивания и усиления химического выветривания. 
в областях .  сноса, а также началу активизации тектонических п роцессов, 
когда в бассейн седиментации выносятся хемогенные образования из про
должающей формироваться коры выветривания. Этим двум этапам ( пе
непленизации и началу усиления орогенических движений) соответ
ствуют начало и конец каждой осадочной серии, которых в нашем разре
зе выделяется четыре. Две - представлены полностью, а первая и чет
вертая -- лишь частично. 

Выделенные в конце осадочных серий эпохи усиленного химического 
выветривания хорошо подтверждаются характером распределения руд
ных минералов (пирит, магнетит, титаномагнетит и ильменит) в. тяжелой 
фракции. При построении кривой размещения этих минералов по разре· 
зу. мы пользовались процентным содержанием их с пересчетом на  выход 
тяжелой фракции из породы. В результате было выяснено, что среднее 
содержание рудных в породе обычно колеблется в пределах от 0,00 1 до 
0,008 % и только в трех интервалах разреза оно имеет аномальные зн<�
чения. Первый интервал, в котором содержание рудных минералов до
стигает 7,9 % соответствует началу второй серии. Во втором интервале, 
соответствующем по времени верхнеюрскому отделу, рудные составляют 
в среднем 0,4-0,8 % .  при максимуме 1 5 %  в конце серии. Самое верхнее 
в разрезе аномальное содержание рудных соответствует концу третьей 
серии и равно 1 % . 

Здесь нужно отметить, что при Достижении аномальных содержаний 
рудных минералов к концу серий среди них отмечается явное преоблада
ние аутигенных (в осн<Эвном пирит) разностей над терригенными. Во вся
ком случае в тех образцах, где тяжелая фракция на 1 00 %  представлена 
рудными, этими рудными фактически оказывался один пирит. Это скорее 
всего свидетельствует о том, что в эпоху усиленного химического вывет
ривания в бассейны седиментации железо поступало в основном в растВО·· 
ренном состоянии или в виде коллоидов и выпадало в осадок в условиях 
господства восстановительной среды. 

Рис. 4. Характеристика условий осадконакопления в мезозойское время в севернай 
части Ленской впадины. 

У с л о в  н ы с о б  о з и а ч е н и  я: 1 -песчаники; 2 - алевролиты; 3 - аргиллиты; 4 - конrломера-
1·ы; 5 - yrO..'lh ;  б - железистые хлориты; 7 - пирит; 8 - сидерит; 9 - гидроокислы железа ;  10 - мес
тоположение в разрезе проанализирован ных образцов; 11 - кривая, составленная по данным ана
лизов Б .  И .  Тест ( 1955) ; 12 - схематическая кривая, составленная по данным спектрального коли 
чественного анализа; J З  - эпохи накопления терригенных формаций:; 1 4  - эпохи накопления nестро
цnс'Тно-железистых формаций в период формирования коры выветрива н и я ;  15 - эпохи накопления 
пестроцветно-железистых формаций в нериод разрушения коры выветриван и я ;  16 - общий ход 
кривой коэффициента мономинеральности. выветрелости и процентного содержания рудных в тя-

желой фракции. Масштаб колон ки : 10 млн. лет - 12,5 мм. 
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Кроме подсчета рудных минералов в тяжелой фракции, были исполь
зованы также данные количественного спектрального анализа по содер
жанию в породах валового железа (с пересчетом на железо окисное) . 
Этими  данными охарактеризованы лишь верхняя часть валанжин-бар
ремской толщи и нижняя часть апт-альбской. Как видно на  графике, кри
вая,  построенная по результатам определения валового железа, имеет 
один отчетливый пик (40 % )  в верхней части валанжин-барремской тол
щи. Это еще раз подтверждает правильность ранее сделанного вывода 
о формировании пород данной части р азреза в период интенсивного хи
мического выветривания. 

Внутри выделенных нами осадочных серий намечаются осадочные 
формации (литологически единые толщи) , количество которых в каждой 
серии р азлично, как различна и полнота их проявления. 

Так, первая серия фактически представлена лишь кварцевыми пес
чаниками карнийского яруса, являющимися переотложенными продук
тами верхне-среднетриасовой коры выветривания. 

Как уже было сказано выше, отложения норийского и рэтского яру
сов верхнего триаса и нижнего лейаса в описываемом разрезе полностью 
отсутствуют. Можно предположить, что именно в этот период времени 
происходиJJО образование различных формаций первой осадочной серии. 
Во всяком случае, ·в конце этого этапа, несомненно, существовали условия 
интенсивного химического выветривания, причем продукты переотложе
ния этой коры выветривания мы наблюдаем уже в начале второй серии. 
т. е .  в келимярской свите. 

Вполне вероятно, что между первой и второй осадочными сериями, 
выделенными нами в описываемом р азрезе, была в свое время сформиро
вана еще одна серия, охватывающая нижнеюрский отдел. Об этом свиде 
тельствуют следующие данные, имеющиеся по соседним районам .  Так, 
в бассейне р .  Хатанги (В .  Н.  Сакс и др., 1 959) к концу лейаса, а точнее 
в домере и частично в тоаре, определенно отмечается интенсивное хими
ческое выветривание. Н аконец, в Ангара-Вилюйском прогибе М. М. Один
цовой и О.  К. Смирновой ( 1 96 1 ,  стр. 1 67) в конце нижнеюрской эпохи «от
мечается наличие перерывов в осадконакоплении и образование коры 
выветривания на  определенных участках территории . . .  » .  

Таким образом, почти на  всей территории распространения · мезозой
ских отложений севера Сибирской платформы в конце лейаса существо
вала эпоха интенсивного химического вьшетривания. В разрезе же мыса 
Чекуровского, который р ассматривается в данной статье, интересующая 
нас часть р азреза сложена однородной толщей сильно ожелезненных ар 
гиллитов и алевро-аргиллитов, датируемой от  среднего лейаса до верхне
го ба та (частично) .  Нечеткая стратификация этой части разреза, а также 
однородный состав алевро-аргиллитовой толщи не дают оснований для 
выделения в ней (в ее нижних двух третях) самостоятельной осадочной 
серии, и потому мы условно относим всю эту толщу к низам второй оса 
дочной серии. 

Вторая осадочная серия, кроме пород келимярской свиты, охваты
вает л ежащие выше породы чекуровской свиты, представляющие типич 
ную терригенную формацию и пестроцветно-жел,езистую формацию верх
неюрского возраста, исключая нижне-верхневолжские образования. По
следние являются переот.11оженными продуктами предшествующей коры 
выветривания и входят в состав третьей осадочной серии. 

Третья осадочная серия, кроме нижне-верхневолжских образований, 
включает в себя все породы валанжин-барремского возраста и представ
лена, по существу, лишь терригенной формацией . Лишь в самых верхних 
горизонтах толщи слабо проявлена пестроцветно-железистая формация, 
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в состав которой входят горизонты пород. содержащих гидроокислы же
.леза и конкреции сидерита. Четвертая осадочная серия представлена 
лишь терригенной формацией. 

Если мы обратимся к гранулометрическому составу пород. выделен
ных нами серий, то и здесь можно заметить определенную закономер 
ность. Так, в низах первой осадочной серии, т. е. в осадках карнийского 
яруса, преобладаЮт типичные песчаники с прос.1оями алевро.тштов. Haчa
JIO второй серии знаменуется накоплением мощной толщи глинистых оже
.лезненных пород, являющихся продуктами переотложения предшествую
щей коры химического выветривания, а затем формируется типичная  
терригенная формация (песч аники чекуровской свиты) , сменяющаяся 
вверх по разрезу более тонкими породами верхнего отдела юры (конец 
серии) . 

В третьей серии мы дважды наблюдаем уменьшение гранулометри
ческого состава пород, а именно в середине ее и в самом конце. Начало 
четвертой серии знаменуется накоплением песчаников так называемой 
надбулунской свиты и всей оленекской толщи. 

Все приведенные выше материалы позволяют нам с известной долей 
достоверности воспроизвести ход процесса осадконакопления в верхне
три(!совое, юрское и нижнемеловое время. 

Вероятно, в результате проявления древнекиммерийской фазы 
<Сh.Ладчатости вначале была р азрушена верхне-среднетриасовая кора 
выветривания и образовались карнийские песчаники с высоким коэффи
циентом мономинеральности. Дальнейшая история развития района не· 
-сколько неясна в связи с отсутствием в р азрезе отложений норийского , 
рэтского и нижнелейасового времени. Однако можно предположить, что 
·сформироJ:Jавшиеся породы этого возраста были р азрушены в предсред
нелейасовое нремя, о чем косвенно свидетельствует наличие рэт-лейасо
вых отложений в более южный р айонах (Тучков, 1 957) . 

Формирование отложений  среднего лейаса и келимярской свиты 
происходило в прибрежной части морского бассейна в условиях медлен
но р азвивающейся регрессии. В самой кровле келимярской свиты уже 
отмечаются прослои песчаников, которые выше по р азрезу сменяются 
толщей песчаников чекуровской свиты, что свидетельствует о резком усн
.лении восходящих движений в среднеюрское время.  

К концу этапа формирования пород чекуровской свиты рельеф обла. 
-стей питания вновь начал выравниваться ,  вынос терригенного материала 
з амедляется, усиливается химическое выветривание и нарастает транс
грессия моря. Все это нашло отчетливое отражение в осадках верхнеюр
ского возраста, в которых, начиная с келловея, отмечается повышенное 
-содержание устойчивых породообразующих компонентов, уменьшение 
размерности терригенного материала и обилие минералов железа, пред
<:тавленных . пиритом, сидеритом и железистыми хлоритами. 

Орогенические движения на  границе юрской и меловой систем,  а точ 
нее еще в конце верхнеюрской эпохи, явились причиной переотложения 
продуктов коры выветривания, а затем и выноса терригенного материа
ла, сложенного преимущественно неустойчивыми к выветриванию мине
ралами.  Второй этап, по существу, проявился в валанжинское время, 
к концу которого орогенические движения заставили морской бассейн 
регрессировать из данного района. Все последующие осадки нижнего 
мела отлагались уже в континентальных и континентально-лагунных 
условиях и представляют собой чередующиеся мощные песчаниковые 
и менее мощные угленосные свиты. 

Постоянное обновление реJiьефа в области р азмыва 'привело к тому, 
что в породах нижнемеловой толщи повсеместно, за  исключением верхов 
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надкюсюрской свлты, преобладают полевые шпаты. К концу 11еокома.  
по-видимому, произошло выравнивание рельефа в областях р азмыва 
и усиление в связи с этим химического выветривания, что явилось при
ч иной накопления в осадках существенного количества устойчивых ком
понентов и минералов железа в виде скоплений конкреций сидерита. По
следние отмечаются также и в переходной части разреза от кигиляхской 
к кюсюрской свите, что может свидетельствовать о некотором усилени и  
химического выветривания в этот период времени. Однако, к а к  показал 
подсчет коэффициентов мономинеральности и выветрелости, неустойчи
вые компоненты здесь преобладают над устойчивыми. По-видимому. пе
непленизация областей питания в данном случае была незначительной. 

Самым поздним  по времени было проявление орогенических движе· 
ний в начале апт-альбского времени ,  когда были смыты продукты хими
ческого выветривания, сформированные в конце неокома, и началось. 
формирование терригенной формации последней (четвертой) осадочной 
серии .  

При  рассмотрении графика коэффициента мономинеральности от
четливо видна следующая картина : на фоне кривой, отражающей общиh 
ход изменения этого коэффициента, отмечается несколько частных мини
мумов и максимумов. Весьма вероятно, что эти отклонения значений  ко
::,ффиuиента мономинеральности от обшего хода кривой фиксируют цик
личность процесса осадконакоп.пения более мелкого масштаба, что 11е· 
сомненно должно иметь место, поскольку существуют колебательн ы е  
движения различного порядка. 

В заключение нужно сказать, что выделенные осадочные серии  со
поставляются с сериями, зафиксированными в разрезе мезозойских от
ложений З ападно-Сибирс1кой низменности ( Гурова, Казаринов, 1 962) _ 

Породы этого разреза подразделены на  три осадочных комплекса, кото
рые соответствуют по времени позднегерuинскому, тихоокеанскому 
и альпийскому циклам. 

Осадочная серия конца позднегерцинского комплекса завершается 
в Западно-Сибирской низменности средне-верхнетриасовой формацией: 
коры выветривания,  продукты которой описаны в различных районах Си
бири.  В рэт-лейасовое время была сформирована осадочная толща, кое
где обогащенная переотложенными продуктами формации коры вывет
ривания .  Завершение этой серии  относится I< концу нижнеюрской эпохи. 

Следующая осадочная серия охватывает породы среднего и верхнего 
отделов юрской системы, что соответствует нашей второй серии,  а серии.  
завершившейся к концу бар рема,- началу апта,  в нашем разрезе соот
ветствует третья осадочная серия.  

УСЛ О В И Я  Л ОКАЛ ИЗАЦИ И П О Л ЕЗ Н ЫХ И СКО П А ЕМ Ы Х  

Как это было выяснено на  примере Западно-Сибирской низменности 
( Казаринов, 1 960 б) , р азличные полезные ископаемые приурочены к оп
ределенным частям осадочных серий. К концу одной и н;�,чалу другой 
сери и  обычно повышается содержание хемогенных компонентов, что 
в наших р азрезах фиксируетс51 по пестроцветно-железистым породам. 
Установлено, что н ачалу первой серии предшествовала среднетриасовая 
эпоха накопления массового количества железа,  о чем неоднократно 
упоминается в работах сотрудников НИИГ А ( Запорожцева и Кравцова, 
1 956; Сакс и др. ,  1 959 ) .  Многочисленные данные свидетельствуют о том, 
что конец нижнеюрской и начало среднеюрской эпохи также знаменова
лись накоплением осадков с повышенным содержанием минералов желе-



за.  В частности, на  это указывает Г. П.  Дубарь ( 1 959) в своей статье п0> 
Жиганскому району, где он  описывает верхнелейасовые и ааленские го
ризонты J1ептохлоритовых песчаников; об этом говорят и ожелезненные 
алевропелитовые породы келимярской свиты (мыс Чекуровского, р азре
зы бассейна р. Оленека ) и верхнелейасово-ааленские осадки р. Анаба
ра ,  содержащие горизонты конкреций сидерита и пирита . 

В конце второй и начале третьей осадочных серий, т. е. в верхнеюр
скую эпоху и частично в низах валанжина, также происходило формиро
вание осадков, обогащенных минералами железа, о чем свидетельствуют 
горизонты лептохлоритовых пород в бассейне р. Хатанги ( Сакс и др. ,  
1 959) , прослои глауконитовых известняков и глауконититов в бассейне 
µ.  Анабара ,  а также горизонты с обломками оолитовых железняков 
в разрезах р .  Оленека (Д. С. Сороков, 1 958) и прослои песчаников с ооли
та ми железистых хлоритов в низовьях р. Лены ( мыс Чекуровского) . 

В меньших масштабах присутствуют минералы железа в конце 
третьей - начале четв,ертой серии, что, видимо, объясняется менее бла
гоприятными фациальными условиями, имевшими место при формирова
нии ленской угленосной толщи. 

Повышенные содержания минералов фосфора в изученном нами раз
резе отсутствуют. Однако, как следует из работы А.  С. Запорожцевой 
и А. И. Кравцовой ( 1 956) , в Анабаро-Хатангском междурЕ'чье породы 
среднетриасовой коры выветривания (предшествует н ачалу первой серии) 
довольно часто содержат в виде цемента минерал франколит. Типичные
фосфориты отмечаются в верхнеюрских образованиях бассейна р. Ха
танги (Сакс и др., 1 959) и в аналогичных породах р .  Анабара,  что соот
ветствует концу второй осадочной серии. 

Как указывает В .  П .  Казаринов ( 1 958) , россыпи таких устойчивых 
к химическому выветриванию полезных компонентов, как циркон,  золото 
и др . ,  обычно приурочиваются к этапу переотложения продуктов коры 
выветривания и часто локализуются в тех же горизонтах, что и желез
ные руды . Для описываемой части Сибирской платформы наиболее цен 
ными  полезными ископаемыми, образующими россыпи, являются алма
зы и, как показали исследования последних лет, алмазоносными являютс я  
отложения верхов лейаса и верхнего отдела юрской системы, обогащен
ные переотложенными продуктами коры хим11ческоrо выветривания. 

В заключение данного раздела нужно отметить, что · мезозойские 
прогибы, обрамляющие Анабарский кристаллический массив, мноrимк 
исследователями считаются перспективными в нефтегазоносном отноше
нии .  Но до сих пор физические свойства пород, слагающих эти прогибы, 
изучены недостаточно, что особенно касается юрских и меловых образо
:еаний.  Предварительные данные, полученные Д. С .  Сороковым и др., сви 
детельствуют о том, что породы со значительной nор!-!стостью встречены 
только в чекуровской свите и в валанжинских отложениях. Оба этих 
интервала в наших построениях соответствуют терригенным формациям 
второй и третьей осадочных серий, что подтверждает точку зрения о при
уроченности пород с наилучшими коллекторными свойствами к типично 
терригенным частям осадочных сери й ( Казаринов, 1 958) . 

З а к л ю ч е н и е 

Изучение количественных соотношений устойчивых и неустойчивых 
породообразующих компонент ов, содержания рудных минералов и гра
нулометрического состава позволило нам в осадках мезозоя низовьев 
р. Лены выделить четыре осадочные серии, границы которых в общих 
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чертах соответствуют границам осадочных серий мезозойских отложений 
Западно-Сибирской низменности. 

Из сопоставления наших материалов с м атериалами соседних райо
нов было выяснено, что подавляющая часть известных в Лена-Хатанг
ском районе проявлений полезных ископаемых (железо, фосфор, алмазы) 
приурочена к стратиграфическим интервалам,  соответствующим в нашем 
разрезе конечным и начальным этапам формирования осадочных серий, 
а породы с наилучшими коллекторными свойствами приурочены к терри
генным формациям тех же самых осадочных серий. 



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р  
С И Б И Р С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е  

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗО.Я И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 
Труды И ГиГ, вып. 20 1963 

Г. Х. ФАЙНШТЕЙН 

ОСАДОЧ Н Ы Е  СЕР И И  Ю Р Ы  Ю ГО-ЗАПАД Н О Й  Я КУТ И И  

Материалы, изложенные в данной статье, получены в процессе ис
<'Ледований, проведенных коллективом Вилюйской алмазной партии 
Якутского геологического управления в 1 957- 1 960 rr. В р аботе исполь
зованы результаты исследоuаний М. М. Одинцовой и О. К Смирновой по 
<:тратиграфии юры и по палеогеографии эпохи морской трансгрессии 
в лейасе и доггере. Определительские р аботы выполнены Г. В. Гальперо
вым, В. Н. Мазиловым, Т. Т. Могулевой, А. А. Твердохлебовой, А. К.  Ха
бардиной, О .  В .  Петряковой и А. Г. Фаткулиным. Весь комплекс геолого
литологических исследований проводился под руководством автора.  

В ходе полевых исследований (5700 км маршрутов) были  детально 
изучены почти все обнажения юры в бассейнах среднего течения 
р р. Б .  и М. Ботуобуя, Вилюя, Ыгыатта, Марха и Тюнга (до 5.50 точек) , 
а также керн ы  скважин колонкового бурения н а  междуречьях рр .  М. и Б. 
Ботуобуя и В илюя, Марха и Накына, Марха и Ханньи (40 скважин) . 
Кроме того, изучению подверг ались р азрезы многочисленных шурфов 
(250) и скважин ручного бурения ( 1 30) на поисково-разведочных участ
ках в бассейне р. Ирелях. 

В процессе биостратиграфических исследований, проведенных 
М. М. Одинцовой и О. К. Смирновой, применялись палинологические и 
микрофаунистические анализы,  а также изучение микрофауны и макро
ф ауны. При литологических исследованиях применялись гранулометри
ческий ( 1 450 проб ) ,  литолого-минералогический ( 1 400 проб ) ,  микропет
рографический ( 450 шлифов) , спектральный (700 проб ) ,  химический 
(76 проб) , рентгеноструктурный (22 пробы ) ,  электронноскопический 
(7 проб) , термический (50 проб) а нализы и окрашивание глин орrаниче· 
скими красителями (4 1 0  проб ) .  

Исследованный район располагается в пределах северо-восточной 
части Ангаро-Вилюйского прогиба,  на его сочленении с западным бор
том Вилюйской синеклизы на востоке, с восточным бортом Тунг усской 
синеклизы на западе и с южным склоном Анабарской антеклизы на се
вере. В предел ах этого региона сводный литолого-стратиграф11ческий 
разрез мезозойских отложений показан на прилагаемой корреляционной 
схеме (рис. 5) . 

О с т  а т  о ч н а я  к о р а в ы  в е т р и  в а н  и я (Т 2.._3 ) широко развита 
и образовалась за счет р азложения карбонатных пород верхнего кемб
рия .(р. Б .  Ботуобуя ) ,  ордовика (рр .  М. Ботуобуя, Ирелях, Вилюй) ,  силу
р а  ( рр .  В илюй, Марха) , девона (рр .  Вилюй и Ыгыатта ) ,  карбона 
( р. В илюй ) ,  туфогенных отложений и траппов триаса (междуречья 
рр .  М. Ботуобуя и Вилюя, М. и Б .  Ботуобуя и т. д.) . Нередко на участке 
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Рис. 5. Литолого-стратиrрафический р азрез мезозойских отложений сев�ро-восточноlt 
части Анrаро-Вилюйского прогиба. 

сравнительно небольшой протяженности доюрская кора выветривания 
сформировалась на р азновозрастных поро.J!ах. Так, например, на отрезке 
р. В илюя от рч. Укугут до Эмяксинских гор, протяженностью 01<оло 
80 км, доюрская кора залегает то на траппах, то на карбонатных поро
дах ордовика, силура ,  девона или же на терригенных осадках карбона.  
И ногда участки, где кора выветривания лежит на  р азновозрастных по
родах , бывают удалены друг от друга всего на несколько километров. 



В бассейнах рек Ирелях и Оруктах кора выветривания ложится то на  
породы ордовика, то  на  пирокластические породы или траппы н а  участ
ках с радиусом не  более нескольких километров. 

Приведенные данные дают нам право считать, что нижняя возраст
ная граница остаточной коры вьшетривания контролируется траппами 
как наиболее молодыми из всего комплекса доюрских пород, подвер е
шихся выветриванию. Общеизвестно, что основная масса траппов в пре
делах восточной окраины тунгусской .мезозойской структурно-вулкани
ческой области имеет нижнетриасовый возраст. Верхняя возрастная гра
ница остаточной коры выветривания определяется по налеганию на нее 
с размывом флористически охарактеризованных отложений рэта и уку
гутской свиты (рр .  Б.  и М. Ботуобуя, Ирелях, Вилюй, Ыгыатта , :v\apxa ) .  
На основании вышеизложенного возраст остаточной коры выветривания 
датируется нами как средний - верхний триас. 

Образование средне-верхней триасовой коры выветривания характе
ризуется следующими отлич ительными признака ми:  

1 .  Присутствием сапролита, каменного и глинистого структурного 
э.11ювия на породах палеозоя и трапповой формации под терригенными , 
континентальными отложени ями нижней юры. 

2. Кальцитизацией, загипсованностью, ожелезненностыо и присут
ствием в тех или иных количествах а грегатов паралюминита. 

3. Присутствием щебенки разрушенных материнских пород и умень
шением их количества и р азмеров снизу вверх по разрезу. 

4.  Наличием реликтовых текстур и структур, присущих материнским 
порода м ,  в нижних частях р азреза и их постепенным исчезновением 
вверх по разрезу. 

5. Маршаллитизацией зерен кварца. 
6. ПестрЕщветной, пятнистой или полосчатой окраской на  ранних 

стадиях выветривания (оранжевая, красно-бурая, голубовато-серая, 
зеленовато-серая и т.  д . )  и появлением белоцветности на поздних ста
диях выве'Гривания пород. 

Присутствием каолинитовых корок на алюмосиликатовых породах, 
маршаллитовых - на кремнистых включениях и лимонитовых - на стя
жениях сидерита . 

8. Резко повышенным абсолютным сод:ержанием аутигенных и пони
женным - электромагнитных аллотигенных минералов. 

1 И р е л  я х с к а я т о  л щ а ( J1 l r ) ,  Нижняя стратиграфическая гра-
ница иреляхской толщи определяется по ее налеганию на  породы оста
точной коры выветривания, по  присутствию в нижних частях ее разреза 
(в бассейнах рр. Б .  Ботуобуя и Ыгыатта ) валунов и гальки траппов, 
галек и ва.'Iунов кремнистых 1 1ород, обугленных растительных остатков, 
стволов минерализованной древесины (рр .  Б. Ботуобуя и Ыгыатта ) и 
белоцветных кварцевых, иногда маршаллитизированных песков и алев
ритов ( рр.  Б. и М. Ботуобуя и Вилюй) . 

Верхняя граница устанавливается по непосредственному налеганию 
терригенных осадков укугутской свиты на размытую поверхность пород 
ирел яхской толщи и исчезновению из разреза продуктов переотложения 
коры выветрю�ания. Нижнелейасовый (рэт-геттангский?)  возраст ирелях
ской толщи впервые установлен М. М. Одинцовой по своеобразному спо
рово-пыльцевому комплексу и по флористическим остаткам, н айденным 
на,ми на  месторождении П ятачок и Ю.  И.  Хабардиным - на  р.  Ыгыатта. 

Иреляхская толща расчленяется на  две пачки ( снизу) � 
а )  отложения переотложенной коры выветривания; 
б )  аллювиальные отложения (озерные и озерно-болотные) . 
Отложения переотложенной коры выветривания широко развиты в 
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бассейнах рр .  Б. и М. Ботуобуя, Ирелях, Харыйа-Юрях, Вилюй и Ыгы
атта. П редставлены они переслаивающимися галечно-гравийными кон ... 
гломератами с глинисто-алевритовыми, иногда с песчано-гравийным 
ожелезненным цементом желтого, оранжево-желтого и зеленовато-серо
го цвета; мелкозернистыми кварцевыми, сильно маршаллитизированны
ми  песками молочной и снежно-белой, белесой, светло-серой и оранжево
серой окраски; алевритами и алевролитами светло-серого, серого, пепель
ло-серого цвета, ч асто приобретающими темно-серую окраску до бурой 
и черно-бурой; каолиновыми и каолиноподобными глинами самых пест
рых расцветок. Мощность пачки непостоянна и колеблется от 6,5-
1 4,0 м в верховьях р. М. Ботуобуя, 1 0,0- 1 2,0 м - в среднем течении 
р. Вилюя, 9,0 м - в среднем течении р. Б .  Ботуобуя и до 2 1 ,0 м - в бас
.сейне р .  И релях. Валунно-галечные конгломераты встречаются лишь в 
основании разреза и только в бассейнах рр .  Б. Ботуобуя и Ыгыатта, у 
.северо-западного борта Ангаро-Вилюйского прогиба, вблизи восточного 
.края области массовых излияний траппов. 

ГаЛечно-гравийные конгломераты встречаются как в основании раз
iреза нижней пачки иреляхской толщи ( р .  Б. Ботуобуя ) , так и в ее сред
ней и верхней частях ( бассейны рр .  М. и Б. Ботуобуя, среднее течение 
р. Вилюя) . 

Белоцветные мел козернистые, часто мучнистые кварцевые маршал
.литизированные пески и алевриты южнее р .  Марха встречаются везде, 
тде сохранились отложения иреляхской толщи. При этом наблюдаются 
:Все переходы от чистых песков и алевритов до песчанистых алеври
тов и глин с обильной примесью органического qещества и угля .  Пос;1е 
.отмывки такой глины или алеврита в лотке остае'!'СЯ тонкий песок, по 
.облику напоминающий манную крупу. 

К аллювиальным отложениям иреляхской толщи в баосейне р. И ре
.лях относится пачка переслаивающихся глин, аргиллитов, алевритов 
.с пластами  и линзами угля ,  углисто-глинистых алевролитов с обильны
ми остатками хвощей, с линзами и прослоями песчаного .материала жел
того, бурого, желто-бурого, черно-бурого, темно-серого и черного цвета. 
Мощность пачки более 17 м. 

На участках, расположенных вблизи междуречья Б .  и М. Ботуобуя, 
в общем сохраняется тот же разрез, с той лишь р азницей, что здесь ме
стами уменьшается количество и мощность пластов, линз и прослоев 
угля и углистого вещества и участками увеличивается poJIЬ песчано
rравийного и гравийно-галечного м атериала. В бассейне р .  Б .  Ботуобуя 
к этим отложениям можно условно отнести верхнюю пачку переслаиваю
щихся мелкогалечных рыхлых конгломератов с глинисто-песчанистым 
цементом желтовато-серого, ржаво-серого, зеленовато-серого и оранже
вого цвета и глинистых алевритов серой и темно-серой окраски с лин
зами и прослоями углистого вещества и угля.  Мощность пачки 1 9,0 м. 

В бассейне р .  Ыгыатта не удается расчленить отложения иреляхской 
толщи на нижнюю и верхнюю пачки. Здесь осадки рэт-геттанга пред
ставлены пачкой переслаивающихся конгломератов, гравелитов, песча
ников и песков, часто с глинистым и глинисто-алевритовым цементом. 
Мощность иреляхской толщи не превышает 1 0,0- 1 4,2 м. 

Итак, для иреляхской толщи характерны следующие общие отли
чительные признаки. 

1 . Н аJ1егание с размывом на остаточную кору выветривания или не
посредственно на материнские породы, за  счет р азложения которых об4 
р азовался структурный элювий.  

2.  Обогащение отложений в нижней части разреза продуктами раз" 
мыва и переотложения остаточной коры выветривания. 
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3. Ожелезнение, цеолитизация и загипсованность осадков. 
4. Значительна роль в составе  следующих образований: . 
а )  белоцветного кварцевого алеврита и тонко- и мелкозер нистого, 

часто мучнистого песка как в чистом виде без примесей, так и с при� 
месью глинисто-алевритового материала и углистого вещества; 

б) каолиноподобных глин самых пестрых окрасок во влажном со
стоянии и светло-серых и пепельно-серых в сухом; 

в )  обуглившихся мелких растительных остатков, стеблей и листьев 
хвощей и пластов угля мощностью от долей сантиметров до 0,5-2,0 м. 

5.  Присутствие прослоев и пластов мелкогалечных конгломератов с 
глинистым и глинисто-алевр итовым цементом с преимущественно крем
нистым составом гальки во внутренних частях Ангара-Вилюйского про
rИба и базальных конгломератов с валунами и крупной галькой траппов 
и туфов у северо-западного борта последнего, вблизи восточной окраины 
тунгусской мезозойской структурно-вулканической области. 

6. Обогащение осадков в ряде случаев такими образова ния.ми, как 
сидерит, лимонит и барит. 

7. Изменч11вая мощность вследствие различной глубины размыва 
кровли и налегания лежащих выше более молодых пород на различные 
горизонты описываемой толщи. . 

8. Повсеместное присутствне агрегатов паралюминита и других суль
фатов а.т1юминия. 

От пород лежащей выше укугутской свиты осадки рэт-геттанга от
личаются главным образом глинистым цементом конгл омератов, обога" 
щением продуктами р азмыва коры выветривания, присутствием пластов, 
слоев и линз угля значительной мощности, белоцветными и сероцветны� 
ми алевритами  и песками преимущественно кварцевого состава ,  значи
тельной ролью каолинитовых глин и широким распространением пара
люминита, маршаллита и т. д .  

У ·к у г у т с к а я с в и т  а .  Нижняя стратиграфическая граница этой 
свиты определяется по ее налеганию на различные горизонты ирелях
ской толщи, на остаточную кору выветривания, на породы ордовика, си
лура, девона ,  карбона (рр .  Б. и М.  Ботуобуя, Вилюй, Ыгыатта, Марха) 
или на пирокластические образования и трапповые интрузии триаса. 
Четко эта граница устанавливается также по появлению полимиктовых 
конгломератов с песчаниковым цементом (рр .  М. Ботуобуя и Вилюй) , 
по исчезновению продуктов переотложения коры выветривания, по появ
лению валунов и галек траппов в конгломератах описываемой толщи не  
только у северо-западной окраины Ангара-Вилюйского прогиба,  но  и во  
внутренних частях последнего, по исчезновению из разреза пластов и 
линз угля, столь характерных J!.ЛЯ разреза иреляхской толщи, и по 
появлению пластов сидерита. Контакт с подстилающими породами 
резкий. 

Верхняя стратиграфическая граница устанавливается по трансгрес
сивному налеганию на песчано-конгломератовые породы укугутской сви
ты морских отложений среднего лейаса. Отложения укугутской свиты 
подразделяются на нижнюю конгломератовую и верхнюю песчаниковую 
ТОЛЩИ. 

Конгломератовая толща сложена пачкой переслаивающихся поли
миктовых конгломератов и кварцевых грубозернистых песчаников серо
го, темно-серого и ржаво-бурого цвета. Мощность толщи колеблется от 
1 1  до 40 м. Юго-западнее реки М. Ботуобуя и северо-восточнее р .  Ыгы
атта роль конгломератов в составе пород нижней части р азреза  толщи 
постепенно уменьшается и отмечается их фациалыюе замещение песча
ным материалом со спорадической галькой и линзами гравия. 
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Нижняя толща укугугской свиты отличается рядом следующих об
щих литологических признаков. 

1 .  На.11ичием пластов, слоев и линз полимиктовых валунно-крупно
rалечных конгл омератов. 

2 .  Широким распространением в последних валунов и га.11ек трап
лов, кислых эффузивов, порфиров и порфиритов, в меньшей степени -
rранитоидов и метаморфических пород байкальского комплекса. 

3 .  Преимущественно кварцевым составом обломочной части цемен-
1·а конгломератов и песчаников. 

4. Железисто-карбонатным составом цементирующего вещества 
конгломератов и песчаников. 

5. Широким р азвитием прослоев и линз растительного детритуса и 
углисто-сажистого вещества, а также -обилием стволов минерализован
ной древесины. 

6. Наличием по всему р азрезу большого количества сидеритовых н 
глинисто-железистых стяжений, желваков, конкреций, линз и маломощ
ных слоев. 

7. Слабой сортировкой грубообломочного материала .  
8 .  Широким развитием грубой косой слоистости типа речных пото

ков и, возможно, дельтового типа .  
9 .  Уменьшением размерности обломочного материала и количества 

валунов и галек траппов вверх по разрезу. 
1 0. Почти полным исчезновением из состава осадков прсдуктов ко

р.ы выветривания ( м аршаллита, паралюминита и др. ) .  
1 1 .  Подчиненной ролью глин и алевролитов в составе пород, сла

гающих толщу. 
От иреляхской толщи перекрывающие ее отложения нижней части 

разреза укугутской свиты повсеместно отличаются резко повышенным 
содержанием роговой обманки и подчиненной ролью ставролита. 

Песчаниковая  толща широко развита только в бассейн€ среднего 
течения р. Вилюя на отрез·ке от пос. Вилючан до р. Нюкчуку. Нижние 
ее горизонты вскрыты также в бассейне р. М. Ботуобуя, на ее водораз
деле с р .  Вилюем.  В бассейнах рр .  Б .  Ботуобу�. Ыгыатта и Марха,  а 
также на междуречье рр .  М. и Б .  Ботуобуя эти отложения сохранились 
лишь кое-где в виде изолирова·нных участков. 

Осадки толщи легко опознаются при полевых исследованиях по сле
дующим признакам.  

1 .  Преимущественно песчаниковый состав отложений при подчинен
ной роли алевритов и глин. 

2. Полное исчезновение пластов валунно-галечных конгломератов. 
3 .  Наличие пластов кварцитовидного песчаника среди песча ников 

1\Ва р цево-полевошпатового состава.  
4 .  Довольно широкое распространение маломощных линз гравелита, 

мелкогалечного конгломерата, спорадически расс-еянной гальки алевро
л ита и растительного детритуса. 

5. Обилие шаровых конкреций пирита и марказита величиной от ра'i 
меров горошины до О ,  15  м в  диаметре, а также грушевидных караваеоб
р азных и медальонообразных песчанистых стяжений размером до 1 ,0 м3. 

6. Наличие косой слоистости типа речных потоков или,  быть может, 
дельтового типа. 

Итак, укугутская свита представлнет собой однообразную толщу 
кварцевых и кварцево-полевошпатовых песчаников, в основании которой 
залегает конгломератовая толща. М. М. Одинцова и О. К. С�v1ирнова 
( 1 960) р асчленяют отложения среднего лей аса исследованного р айона 
на  плинсбах и домер.  



П л  и н  с б а х  с к и е  отложения в р азрезах по рр . Эрэгэ-Юрях И 
!юнг характеризуются следующими отличительными признаками. 

1 .  Галечно-гр авийно-песчаным составом - в нижней и алеврито
вым - в верхней частях разреза. 

2. Прибрежно-морским или пресноводно-дельтовым хара ктером 
фаций. 

3.  П рисутствием конкреций пирита и марказита. 
К плинсбаху, возможно, относятся и осадки верхних горизоЕтов уку

гутской свиты, но выделение их в полевых условиях весьма затруднитель
но. Вероятнее всего, что к осадкам упомянутого возраста следует более 
или менее уверенно относить самые верхи песчаниковой толщи укугутской 
свиты, которые включают гравийно-галечные породы и песчано-алеврито
вые осадки, перекрытые породами заведомо домерского возраста (бас
·.сейн р .  Вилюя, между рр .  Нюкчу':{у и М. Джели) . 

Д о  м е р  с к и е  отлож·ения, широко развитые в бассейнах среднего 
течения р. Вилюя, Марха и Тюнга, характеризуются следующими при-· 
знаками. 

1 .  Преимущественно песчано-алевритовым составом осадков с под
чиненным количеством гравийно-мелкогалечного материала, в основном 
приуроченного ·к низам разреза.  

2. Появлением прослоев и линз известняка с кремнистыми  стяже• 
JIИЯМИ. 

3. Появлением и затем резким увеличением содержания минералов 
группы глауконита (от 5-7 % в низах разреза . до 1 0- 1 5.% в верхних 
частях последнего) . 

Т о  а р  с к и е  отложения, относящиеся к морским фациям,  широко 
·развиты в бассейнах рр. Чаны, Вилюя, Ыгыатта ,  Марха и Тюнга .  Встре
чены они также на водоразделах в бассейнах рр .  М. и Б. Ботуобvя. Осад
·.ки описываемого яруса характеризуются следующими признака ми :  

1 .  Преим.ущественно глинисто-алевритовым составом в южной части 
-р айона (южнее р .  М'арха) и песчанистым - в северной, в бассейнах 
-рр .  Марха и Тюнга. 

2 .  Широким распространением пластов, слоев и линз известняков 
'с обильной фауной. 

3. Полимиктовым составом песчанистых и алевритовых фракций. 
4 .  Резко повышенным содержанием минералов группы хлорита и 

:глауконита (до 15-25% ) .  
А а л е н  с к и е осадки установлены в Тюнгском районе, где они раз

виты на небольших площадях. В бассейне р .  Марха М. И. Плотникова 
-относит к аалену осадки, которые М. М. Одинцова и О. К. Смирнова 
( 1 960) считают верхнетоарскими. Отложения аалена в тюнгском р азрезе 
расчленяются на две толщи : нижнюю - песчанистую ( фация дельт) и 
верхнюю - песчано-глинистую ( морскую) . Н ижняя толща залегает на  
глинах и алевритах тоара и сложена слюдистыми косослоистыми мелко
з.ернистыми песками и песчаниками. Мощность ее около 22 м. Для всей 
толщи характерны караваеобразные формы карбонатных стяжений, а 
-также гнезда, линзочки и конкреции .марказита. Верхняя толща представ
лена переслаивающимися серовато-зеленоватыми глинистыми песками и 
песчаниками, коричневатыми, несколько ожелезненными аргиллитами и 
вязкими глинами.  

Отложения аалена перекрыты в басоейне р .  Тюнга морской толщей 
переслаивающихся аргиллитов, алевритистых песков и глин с прослоями 
и линзами ожелезненного песчаника и глинистого известняка байосско
_rо я руса . В основании р азреза  залегают серые и зеленовато-серые пес
·чаники и плотные конгломераты с валунами траппов и обломками ми-
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нерализованной древесины. В бассейне р .  Марха верхние горизонты 
тоар а  перекрыты мелкозернистыми и среднезернистыми слабо сцементи
рованными песчаниками.  В подчиненном количестве присутствуют алев
риты, глины и бурые угли. В нижней части разреза  среди песчаных от
ложений встречается редкая галька осадочных пород, зачастую разру
шенная. Эта толща выделяется М. М. Одинцовой и О. К. Смирновой 
под наименованием ыгыаттской свиты, и ,ее возраст определяется как 
среднеюрский. 

Характерной особенностью юрских отложений является их ритмич
ное строение, выражающееся в постепенном уменьшении размерности 
терригенного материала от подошвы к кровле отдельных пачек пород. 
В большинстве случаев границы р итмов совпадают с ранее намеченны
м и  стратиграфическим и  границами. 

На сводной литолого-стратиграфической колонке для северо-вос
точной части Ангаро-Вилюйского прогиба и западного борта Ви.r1юйской 
синеклизы (см. рис. 1 )  показаны основные закономерности формирова
ния нижней части р азреза юрской толщи, фиксиру,емые изменениями 
различных коэффициентов. 

Кривая изменения соотношения ,между устойчивыми и неустойчивы
ми при х имическом выветривании акцессорными минералами ( «палео
географический» коэффициент, по А.  И.  Сигову, или коэффициент устой
чивости, по В. П. Казаринову и Т. И. Гуровой) образует два максимума, 
первый из которых соответствует иреляхской свите, т. е. переотложен
ным продуктам коры в ыветривания,  а второй отложе1щям домерского 
яруса. Минимумы этого коэффициента приходятся на песчаниковую тол
щу укугутской свиты и ааленский я рус. 

Таким образом, одна  эпоха сравнительно интенсивного химич€ского 
выветривания устанавливается в средне-верхнетриасовое время, четко 
фиксируемая по остаточным продуктам коры выветривания, и вторая -
в среднелейасовое время .  В отложениях среднего лейаса (дом ер) , поми
мо  установленного повышенного содержания устойчивых акuессорных 
минералов, отмечаются такие образования, как кремнистые стяжения и 
глауконит (до 1 5 % ) .  Об этой эпохе выветривания свидетельствует также 
факт нахождения в бассейне р. Молодо Ю. И. Хабардиным образований. 
коры выветривания под заведомо gомерскими морскими осад1<ами. В 
породах коры выветривания найдены выветрелые р аковины Lenella, 
возраст которых О. К. Смирнова определяет предварительно как плинс
бахдомер. 

Приведенные выше материалы дают основание для выделения оса
дочной серии ,  охватывающей нижнеюрские отложения от переотложен� 
ных продуктов коры выветривания ( иреляхская свита) до осадков до
мерского яруса. Осадки домерского, тоарского и частично ааленского 
ярусов н акапливались, очевидно, в период р азрушения коры выветрива
ния плинсбах-дом€рского времени, т. е. в период формирования следую
щей осадочной серии.  Одним из фактов, подтверждающих это предпо-, 
ложение, является наличие каолиновых глин  в нижней части ааленских 
отложений. 

Выделенная осадочная серия довольно четко подтверждается харак
тером кривой коэффициента песчанистости. Минимальные его значения 
соответствуют эпохам интенсивного химического выветривания, а м а к
симумы отмечаются в конце нижнего - начале среднего лейаса, а также 
в осадках ааленского я руса. Почти зеркальным отображением рассмот
ренной кривой является кривая коэффициента сортировки терригенного 
материала. Несовпадение н амечается лишь для эпохи формирования 
<>статочной коры выветривания. Последняя  кривая, отображающая по-



ведение медианного размера зерен, почти зеркально отражает пр€дьщу
щую кривую. 

Таким образом, в исследованном регионе нижнемезозойский осадоч
ный этап характеризуется формированием трех осадочных серий в по
нимании В.  П.  Казаринова ( 1 958) . Следы нижней серии представлены 
остаточной 1<орой выветривания среднего - верхнего триаса. Наиболее 
полно представлена средняя серия, эпоха формирования которой соот
ветствует рэту, нижнему и среднему лейасу. Эта серия начинается пере
отложенными  продуктами  коры выветривания (иреляхская толща) .  
Средняя ее часть сложена существенно грубокластическими терриген
ными осадками, а верхняя - существенно глинисто-алевритовым м ате
риалом. Следующая серия, по-видимому, начинается на рубеже среднего 
и верхнего или в конце верхнего лейаса. 

Необходимо отметить, что границы выделенных осадочных серий 
примерно совпадают с границами серий, выделенных р анее в мезозой
ских р азрезах Западно-Сибирской низменности (В .  П. Казаринов, 1 958) 
и Ленской впадины ( Р. С.  Родин, 1 960) . 

П р имечательно то, что в исследованном р айоне россыпи алмазов и 
их спутников приурочены к переотложенным продуктам кор ы  выветри
вания (ирел яхская толща) и к прибрежно-пляжевым фациям домера
аалена, т. е .  к отложениям,  формировавшимся в начальные этапы накоп
ления осадочных серий. Отмеченная з акономерность характерна,  по-ви
димому, для всего мезозоя западной Я кутии.  

Учитывая изложенное, мы приходим к выводу, что н аиболее благо
приятными для накопления алмазов являются осадки, возникшие з а  
счет р азмыва продуктов коры выветривания, и что поиски россыпей сле
дует проводить в толщах, залегающих в нижних пачках осадочных серий. 



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р 
С И Б И Р С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е  

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗОЯ И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 

Труды И ГиГ, вып. 20 

Т И. ГУРОВА 

Т ЕР Р И ГЕ Н Н О-М И Н ЕРАЛ О ГИ Ч ЕС К И Е КОМ ПЛ Е КСЫ 

М ЕЗОЗО Й СК И Х  И ПАЛ ЕО Г Е Н ОВЫХ ОТЛ ОЖЕ Н И Й  

ЗА ПАД Н О-СИ Б И Р С КО Й  Н ИЗ М Е Н НОСТ И  

Среди терригенных минералов мезозойских и палеогеновых отложе-
1-1ий Западно-Сибирской низменности намечается несколько комплексов, 
где в одних случаях преобладают устойчивые компоненты, в других -
11еустойчивые, в третьих - те и другие в р азных соотношениях. 

Основными факторами,  влияющими на  накопление в осадках мине
ралов того юш иного комплекса , являются петрографиче<.:кий состав 
материнских пород и степень их выветрелости. При этом указанные фак
торы на разных этапах тектонической жизни областей питания имеют 
различное значение. Так, при р азвитии восходящих движений в облас
·тях сноса, когда там превалировали процессы физического выветрива
ния, в бассейне седиментации накапливались терригенные осадки, среди 
·которых значительная роль принадлежала таким легко выветривающим
ся минералам,  как полевые шпаты, слюды, эпидот, амфиболы, пироксе
ны, а также обломки эффузивных и осадочных пород. В этом случае по 
установленным в породах минералогическим комплексам в первом при
<Jлижении представляется возможным высказать предположение о сос
таве материнских пород, за счет р азмыва которых формировались осад
ки. По мере развития процессов химического выветривания все большее 
значение в осадках приобретают химически устойчивые компоненты, и 
при значительном выравнивании рельефа в области сноса, когда процес
сы химического выветривания достигают своего максимума,  в бассейн 
седиментации поступают преимущественно устойчивые терригенные ком
поненты (кварц, кварциты, кремни, циркон, турмалин и др. ) . 

Нами в свое время изучался вопрос о некоторых особенностях в 
·соотношении устойчивых и неустойчивых акцессор ных минералов в м е
зокайнозойских осадках Западно-Сибирской низменности (Т. И .  Гурова, 
1 960) и рассматривались закономерности в распределении «палеогеогра
фического коэффициента» (А.  П .  Сигов, 1 957, 1 960) , который В. П .  Ка
заринов предлагает в дальнейшем назвать коэффициентом устойчиво
сти. Коэффициент устойчивости представляет собой отношение суммы 
устойчивых акцессорных минералов ( циркон, гранат, тур малин и др.) 
к сумме неустойчивых компонентов (амфиболы, пироксены, слюды, эпи-
дот и др . ) . . 

Чем выше коэффициент устойчивости осадков, тем значительнее р аз
виты процессы химического выветривания в областях сноса, свидетель
�твующие о высокой их пенепленизации . 
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Дальнейший а нализ минералогического состава акцессорных терри-
1·енных минералов позволил нам установить в мезозойских и палеогено
вых отложениях низменности следующие семь терриг€нно-минералоги
ческих комплексов и проследить их распределение для исследованной 
территории как во времени, так и в пространстве. 

I. К:омплекс устойчивых акцессорных минералов, в составе которого 
распространены магнетит, ильменит, гранат, циркон, турмалин, рутил, 
шпинель. Преобладают в комплексе обычно рудные минералы и циркон.  
В несколько меньшем количестве присутствует гранат,  постоянным ком
тюнентом в комплексе являются тур малин, иногда - рутил и шпинель. 
Значения коэффициента устойчивости в породах варьируют от 1 0  до 42. 

I I .  Комплекс устойчивых минералов с апатитом. Распространены те 
же минералы, что и в первом комплексе, но значительную роль играет 
апатит. Значение коэффициента устойчивости в породах изменяется от 
8 ДО 34. 

I I I .  К:омплекс устойчивых минералов с эпидотом и апатитом.  В этом 
комплексе преобладающее значение имеет эпидот, циркон и ап атит. 
Постоянно в повышенном количестве присутствуют гранат и турмалин, 
иногда сфен и редко а ндалузит, силлиманит, ставролит и дистен. Зна
чения коэффициента устойчивости в поро!цах колеблется обычно 
-ОТ 2 ДО 5. 

IV. К:омплекс устойчивых минералов с амфиболами. Незначительно 
распространен в отложениях м·езозоя и палеогена .  Существенное значе
ние в комплексе имеют циркон, гра·нат и турмалин. Постоянным компо
нентом являются а мфиболы ; содержание эпидота не  превышает 3 % . 
К:оэффициенты устойчивости по своим значениям близки таковым пород 
третьего комплекса .  

V.  К:омплекс эпидотовый. Доминирующее значение в комплексе 
и меет эпидот, его содержание превышает 50 % фра·кции. Остальные ми
нералы имеют резко подчиненное распространение. 

VI. К:омплекс амфиболово-эпидотовый. Преобладает в комплексе 
эпидот, в количестве 1 0 %  присутствуют а мфиболы. Из других мине
ралов отмечаются .магнетит, ильменит, циркон, апатит. 

V Т I .  Ю. П. К:азанским ( 1 958) установлен пироксеновый комплекс в 
четвертичных отложениях района Центрального Приобья. Имеющийся 
в нашем распоряжении м атериал также позволяет выделить пироксено
вый компл·екс и в меловых отложениях приенисейского района низмен
ности.  Для комплекса характерно присутствие пироксенов, ·количество 
которых иногда достигает 30 % песча ных фракций. Значения коэффи
циента устойчивости в породах , содержащих пятый, шестой и седьмой 
комплексы, редко превышают 1 ,  обычно составляют десятые доли. 

Указанные комплексы представляю: собой последовательный гене
тический ряд, отражающий степень выветрелости материнских пород. 
Начальным членом этого ряда являются пироксеновый и а мфиболово
эпидотовый комплексы, конечным - ·комплекс устойчивых минералов. 
Преобладание в породах того или иного терригенно-минералогического 
комплекса в совокупности с соответствующим составом породообразую
щих компонентов, отраженных в определенных значениях коэффициен
тов мономинеральности и устойчивости, свидетельствует о степени вы
ветрелости материнских пород областей сноса . Несомненно, н а  распре
деление тех или иных терригенных акцессорных и породообразующих 
минералов, кром·е состава и степени выветрелости материнских пород, 
имели влияние и другие факторы,  как-то: климат, степень удаленности 
района седиментации от источников сноса ,  удельный вес и р азмеры об
ломков, их плавучесть, х арактер транспортирующей среды и т .  п.  
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Ниже рассматривается по стратиграфическим гор изонтам мезозоя и
палеогена распределение вышеуказанных терригенно-минералогических 
комплексов и значений коэффициентов мономинеральности и устойчи
вости пород. 

Н ИЖ Н Я Я  - С Р ЕД Н Я Я  ЮРА 

Исследование минералогического состава песчано-алевролитовых 
фракций нижне-среднеюрских пород показало, что обычно они слагают
ся кварцем (50-60 % )  и в меньшем количестве полевыми шпатам и  
( 1 1-50 % ) .  Постоянным компонентом среди легких м инералов являются 
обломки пород, содержащихся в количестве от 5 до 40 % .  Эти обломки 
сложены интрузивными, эффузивными, осадочными и метаморфическим и  
породами.  Коэффициент мономинеральности варьирует о т  1 , 2  д о  2,2, в. 
среднем составляя 1 ,8- 1 ,9. 

В комплексе терригенных акцессорных минералов резко преоблада
ют устойчивые компоненты - циркон, турмалин, гранат, шпинель и др. �  

60 

Рис. б. Схем а распределения терригенно-минералогических комплексов 
отложений нижнего - среднего отделов юры. 

У с л о в н ы е о б  о э н а ч е н н я. Минеральные комплексы : 1 - устойчивых мн
иералов; 2 - устойчивых минералов с апатитом; З - устой•ншых минералов с эпи
•отом; 4 - устойчивых минералов с амфиболами; 5 - эпидотовый; 6 - эмфибопо-

во-эпндотовыА; 7 - пнроксеновый; 8 - контуры распрострзненlfя осадков. 



-они составляют 32-69 % ,  реже 1 8-25% тяжелых фракций. Количество 
неустойчивых минер алов (эпидот, амфиболы и др.)  невелико (2-5 % ) ,  
11зредка возрастает до 1 0 % .  Отношение устойчивых акцессорных мине
ралов к неустойчивым составляет 34,5. Максимальная его величи
на  отмечена в породах ряда разрезов - Александровского, Пудинского, 
Барабинского, Елогуйского. Среднее значение указанного коэффициента 
в целом для низменности равно 1 4,4. 

Используя всю сумму полученных данных, можно выделить на ис
•следованной территории для нижне-среднеюрских . отложений несколько 
терригенно-минералогических комплексов : первый комплекс - устойчи
вых минералов, второй - устойчивых с апатитом,  третий - устойчивых 
с эпидотом и четвертый - амфиболово-эпидотовый. 

Из приведенной схематической карты р аспределения терригенно-ми
нералогических комплексов ( рис.  6) для отложений нижнего - среднего 
·отделов юры видно, что на большей части территории  низменности наи
большим распространением пользуется комплекс устойчивых м инералов 
·с апатитом. В юго-восточной части р аспространен комплекс устойчивых 
минералов с эпидотом, а в юго-западной - амфиболово-эпидотовый. 

Широ1<ое развитие на территории низменности этих комплексов, а 
"Гакже обилие в осадках неустойчивых к выветриванию породообразую
щих компонентов ( калиевые полевые Шпаты, плагиоклазы, слюды, об
.ломки интрузивных пород и т. п.) свидетельствуют о р азмыве слабо вы
�зетрелых пород, выходы которых располагались не только в обрамлении 
низменности, но и на территории бассейна ( Ростовцев, 1 959) в В1'1де вы
«:тупов фундамента. 

ВЕРХ Н Я Я  Ю РА 

Среднее содержание кварца в породах верхней юры варьирует от 
40 до 70 % ,  полевых шпатов от 7,2 до 60 % .  Обломки кремней и кварци
-тов обнаружены в породах большинства изученных районов, а обломки 
эффузивов - в породах Абалакской, Тобольской, Салехардской и Ив
.левской площадей. 

Обломки гранитов и сланцев отмечены в пооодах Тобольского, Бере
зовского, Челнаковского и Салехардского районов. 

Коэффициент мономинеральности изменяется от 0,6 в породах райо
на Мариинска до 1 0,5 в районе Тобольска. Его значение в породах, 
·р асположенных в Чулымо-Енисейской депрессии и в Центральном При
обье, составляет 1 ,6- 1 ,8 % ,  м аксимальное значение (7,7) отмечается в 
р айонах Приуралья. Средняя величина коэффициента мономинераль
ности для верхней юры низменности равна 3,4 % . 

Количество тяжелых минР.ралов в породах варьирует от долей про
цента до 1 -2 % ,  иногда несколько больше. В тяжелых фракциях содер
жание аутигенного пирита составляет 80- 1 00 % .  Коэффициент устой
чивости для пород приуральской части низменности равен 28, для р айо
на П риобья - 8, в среднем для низменности - 1 4,7. 

На рис. 7 изображена схема ,  отражающая р аспространение терри
генно-м инералогических комплексов для отложений верхнего отдела 
юры. Широкое развитие здесь и меет комплекс устойчивых компонентов. 
Породы с устойчивыми минералами и апатитом сохраняются лишь в 
виде отдельных островков среди пород, содержащих комплекс устойчи
вых минералов. 

Высокое содержание в породах устойчивых акцессорных минералов 
и кварца обусловлено значительной степенью выветрелости материнских 
пород. О том ,  что рельеф в области обрамления достигал значительной 
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Рис. 7. Схема распределения терригенно-минералогических комплексов 
отложений верхнего отдела юры (условные обозначения см. на рис. 6) .  

степени выравнивания, свидетельствует также накопление, особенно в 
западной и центральной частях бассейна ,  преимущественно тонкого пе
литового -материала, обогащенного кремнеземом. 

В а л а н ж и н  

В породах валанжина содержание зерен кварца изменяется от 29,В. 
( Татарская, Елогуйская скважины) до 77 ( Рявкинская ,  Тобольская 
скважины) . Полевые шпаты присутствуют в количестве orr 1 ,6 до 58,8% .  
Среднее содержание. слюд составляет примерно 5 % породы. Коэффи• 
циент мономинеральности пород р авен 0,8- 1 ,4, и только в Увате, Ряв
кино,  Салехарде и Тобольске его значение возрастает до 3-5. Среднее 
его значение для низменности равно 1 ,8 (для Приуралья 3,0, для 
приказахстанской части низменности - 1 ,4, для Приенисейского р айо
на - 1 ,7) . 

Среди обломков горных пород много кремней и кварцитов, значи
тельную роль (особенно в верхней части р азрез а )  играют эффузивные 
породы ( альбитофиры, порфириты) . Иногда наблюдаются обломки 
сланцев. Среди полевых шпатов доминируют плагиоклазы (тарская сви
та) . Высокое содержание полевых шпатов отмечается в породах Бара
бинской, Тарской, Ново-Логиновской, Пудинской, Александровской, Но
во-Васюганской и Туруханской скважин. 

В отложениях валанжина наблюдается высокое ·количество м агне
тита, ильменита (44 % ) и эпидота (до 67 % ) .  Ма!{_симальное значение 
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Рис. 8. Схема распределения терригенно-минералогических комплексов 
отложений валанжинского яруса (условные обозначения см. на рис. 6) . 

:<оэффиuиента устойчивости присуще породам для П риуральского рай 
она  (23,2) , минимальное - для ра йона Приобья (2 ,5) , среднее - для 
низм.енности (8 ,9 ) . 

В отложениях валанжина представилось возможным выделить сле
дующие терригенно-минераJюгические комплексы : устойчивых минера 
лов, устойчивых с апатитом,  устойчивых с эпидотом и апатитом, амфи
болово-эпидотовый и эпидотовый. Следу,ет подчеркнуть, что в отличие 
от нижележащих отложений породы валанжина обогащаются в тяже
лых фракuиях минералами группы эпидота, сфеном , а в легких фрак
uиях - обломками эффузивов и плагиоклазов. Количество акцессорных 
минералов в породах  составляет 1 и более процентов. 

Таким образом, на граниuе верхней юры и валанжина, а в ряде рай
онов перед верхним валанжином намечается существенная перестройка 
ландшафтов в области обрамлений низменности, особенно для восточ
ной ее половины.  Главенствующее значение в валанжинских отложениях 
восточной половины низменности (рис .  8) имеет комплекс устойчивых 
минералов с эпидотом .  Второе место по распространению занимает ком
плекс устойчивых минералов с апатитом,  который наблюдается на юго
западе района и в приуральской части низменности. 

Среди терригенной части породы фиксируются обломки эффузивов, 
плагиоклазов и реже метаморфических пород. Таким образом, состав 
обломков пород и акцессорных минералов свидетельствует о р азруше
нии в провинциях питания, расположенных нз востоке и юго-востоке. 
сравнительно слабо выветрелых пород. 
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Готерив-баррем 

Среди породообразующих компонентов алевритовых фракций пород 
rотерив-баррема доминирует кварц. Пределы его содержания во фрак
циях варьируют от 3 1  до 85,4 % .  Наиболее высокое его содержание 
( > 50 % )  характерно для пород Тарского, Омского, Петропавловского и 
Тобольского районов. Количество обломков пород варьирует в осадках 
()Т единичных находок до 35 % .  Среди обломков р аспространены эффузи
вы (альбитофиры, кварцевые порфиры) . Реже встречаются кремни и 
кварциты. В Чулымском р азрезе отмечаются обломки известняков, в 
Туринском,  Максимоярском и Ново-Логиновском - обломки сланцев. 
Иногда присутствуют кварцевые гальки и обломки глинистых пород. Из 
слюд постоянны мусковит и биотит. Обычно их содержание невелико и 
изменяется от 5 %  (Тебисс) до 1 6 %  (Тара)  и редко до 20 % ( Касс, Мак
симкин  Яр ) .  Обычно обломки пород и минералов покрыты гидроокисла
ми железа. 

Коэффициент мономинеральности пород варьирует в широких пре
делах - от 0,8 до 1 3,5. Максимальное значение он  и меет в р айонах низ
менности, р асположенных в приуральской (5, 1 )  и приказахстанской (до 
2,6) частях Западно-Сибирской низменности. Средняя его величина для 
низменности равна 2,8. 

Среди 1'ерригенных тяжелых минералов зерна илhменита и .магне
тита содержатся в повышенном количестве (37-42 % )  в породах р айо
нов Камышловской, Нарымской, Тебисской и Татарской скважин. В Па-
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Рис. 9. Схема распределения терриrенно-минералоrических комплексов 
отложений готерив-барремскоrо яруса (условные обозначения см. на  

рис. 6) . 



рабели и Александрова их оличество не п ревышает 6-8 % . В боль
шинстве изученных разрезов содержание минералов группы эпидота 
колеблется от 1 0  до 64 % .  Повышенное количество их характерно для 
районов Приобья, юга Чулымо-Енисейской впадины и бассейна р. Ксть. 
В осадках р айонов, прилегающих к Уралу, наблюдается низкое (до 5 % )  
содержание эпидота.  Циркон присутствует в породах в колr-честве от 4 
до 22 % ,  апатит - от единичных зерен до 22 % .  Содержание амфиболов, 
рутила и сфена непостоянно и обычно колеблется от долей процента до 
5 % .  В породах приуральской части низменности значение коэффициента 
устойчивости равно 40,7, в приенисейской ее части - 0,9. Среднее зна• 
чение коэффициента для приказахстанской части равно 5,9 и Централь
ного Приобья - 9,9. 

Выделяется несколько терригенно-минералогических комплексов 
(рис. 9) . В районах Белогорской, Мариинской, Чулымской, Максимояр
ской, Касской, Александровской, Колпашевской, Парабельской и На
рымской скважин наибольшее распространение имеет эпидотовый ком
плекс. Затем следует комплекс устойчивых минералов с эпидотом,  
характерный для Ларьякского, Тымского, Пудинского и Барабинского 
районов. Амфиболово-эпидотовый комплекс отмечен в отложениях Ело
гуйского, Завьяловского и Камышлов·скоrо разрезов. 

В готерив-барреме в сравнении с валанжином не наблюдается рез
кого изменения в распределении терриrенно-минералоrи.:�еских комплек
сов. По-прежнему в приуральской части низменности фиксируется ком
плекс устойчивых минералов с апатитом, а в Омском и Татарскон 
р айонах - комплекс устойчивых минералов. На юге Чулымо-Енисейской 
депрессии и в районе Центрального Приобья распространен эпидотовый 
терриrенно-минералоrический комплекс. Среди обломков здесь много 
эффузивных и метаморфических пород: На значительной части террито
рии развит терригенно-минералогический комплекс устойчивых минера
лов с эпидотом. Приведенный состав терригенного материала свидетель
ствует о сравнительно слабой выветрелости •Материнских пород. 

Апт-альб-сеноман 

В минералогическом составе пород распространены кварц (42,5-
70,8 % )  и полевые шпаты ( 1 5,5-45,3 % ) .  Обломки пород составляют до 
5,0 % ,  изредка более. Среди обломков распространены кварциты, кре:-.1-
ни, реже кварцевые порфиры, сланцы, а в р айоне Чулымской скважи
ны - сидериты. 

Коэффиuиент мономинеральности пород в большинстве районов со
ставляет 1 , 1 - 1 ,7. 

Породы апт ( ? ) -альб-сеном ана характеризуются более разнообра1-
ным комп.r1ексом акцессорных минералов по сравнению с нижележащи
ми породами. В составе комплекса насчитывается свыше 30 минераль
ных видов. Здесь более широко распространены такие минералы, как 
ставролит, дистен, андалузит, силлиманит, амфиболы и, в отдельных 
районах, пироксены. Среди тяжелых минералов главенствующую роль 
играют маr!-!етит и ильменит. Постоянным компонентом тяжелых фрак
ций пород является эпидот. Его содержание варьирует от 5 до 5 1  % .  Из 
амфиболов максимальное развитие имеет обыкновенная роговая обман
ка, среднее содержание которой составляет 2-3 % ,  редко до 20 % .  Коэф
фициент устойчивости имеет наибольшее значение в районах Приуралья, 
где он равен 33,5, наименьшее - в приенисейской части низменности -
2,2, среднее его значение для низменности - 1 0,7. 
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Рис. 10. Схема р аспределения терригенно-минералогических комплек
СQJЗ отложений апт-альб-сеноманского ярусов (условные обозначення 

�м.  ца рис. 6) . 
Рис. 1 1 .  Схема распределения терригенно-мннералогических комплеr<
сов отложений туронского яруса (условн ые обозначения см. н а  

рш;. 6) . 



От.r�ожения апт-альб-се омана характеризуются некоторой пере
стройкой в размещении терригенно-минералогических комплексов в срав
нении с лежащими ниже отложениями. Так, в Чулымо-Енисейской деп
рессии вм·есто эпидотового комплекса ведущее значение занимает амфи
боло-эпидотовый терригенно-минералогический комплекс ( рис. 1 О) . Эпи
дотовый комплекс возникает в районе Октябрьской р азведочной площа
ди. Широкое р а спространение для западных р айонов приобретают ком
nлексы устойчивых ·минералов с рутилом и устойчивых минералов с 
апатитом.  Комплекс устойчи ых минералов с эпидотом доминирующее 
значение занимает на северо-востоке региона ,  в районе Центрального 
Приобья и в южной части низменности. Следует за.метить, что легкие фрак
ции этих пород обычно обогащены слюдами, а среди обломков обнаруже
ны эффузивы и различные, в том числе слюдистые, сланцы. Приведенные 
данные позволяют сделать ·вывод о том, что м атеринские породы в об
ластях питания харак11еризовались слабой степенью выветрелости. 

Т у р  о н  

В отложениях туронского яруса отмечается повышенное в сравне
нии с лежащими ниже порода ми количество зерен кварца, превышающее 
за редким исключением . 60% .  Максимальные количества его отмечаются 
для пород района Рявкинской (74-83 % ) ,  Ларьякской (92 % ) ,  Мало-Ат
лымской (77 % ) , Тобольской (87 % )  и других скважин. Наименьшее зна
чение обломки кварu..а имеют в отложениях Пудинской ( 48 ,  1 % ) и Алек
сандровской ( 40,7 % )  скважин. Среднее значение коэффициента моно
минеральности пород для приуральской части низменности составляет 
5,4, для Центрального Приобья - 2,4; среднее значение коэффициента 
для низменности - 3,2. 

Сре.ди_ т:е.рри.r:.е.li.Н.Ь!L ком110.Н.ен.то.в_ тяжелых ф_ракций содержание маг
нетита и ильменита непостоянно и колеблется от 1 О до 68 % . Из прозрач
ных минералов тяжелой фракции в ряде районов отмечаете.я значитель
ное количество минералов группы эпидота.  Циркон в породах составля
ет от 2 до 33% тяжелой фракции. В некоторых разрезах ( Елогуй, Нарым,  
Татарск и др . )  отмечается несколько повышенное содержание в породах 
зерен амфиболов (2-9 % ) . Среднее значение коэффициента устойчивости 
пород составляет для низменности 1 3,4, максимальная его величина, 
равная 46, характерна для приуральской части низменности. 

В р азмещении терригенно-.минералогических комплексов отмечается 
интересная закономерность. Породы всех разрезов турона в восточной 
и юго-восточной частях низме ности характеризуются высоким содержа
нием эпидота ( рис. 1 1 ) .  Кроме того, в осадках, вскрытых Покурской 
и Елогуйской скважинами, присутствует сфен, а в Елогуйской, Нарым
ской и Тарской - амфиболы. Для западных районов (Малый Атлым, 
Уват, Назарова, Саргатское, Викулово и др. )  характерен комплекс ус
тойчивых минералов циркон - турмалин - гранат. Кроме того, здесь. 
часто отмечается повышенное коJшчество рутила .  В породах Малинов
ского разреза наряду с устойчивыми компонентами присутствуют ам
фиболы. 

Таким образом, в отложениях турона наблюдается три ведущих 
комплекса акцессорных минералов: комплекс устойчивых минералов, 
устойчивых с эпидотом и амфиболово-эпидотовый. Наиболее р аспро
странены первый и последний. Кроме того, на Малиновской площади от
мечен комш1екс устойчивых минералов с амфибола1ми.  

В отложениях турона в сравнении с подстилающими породами 
большее значение начинают приобретать устойчивые минералы. Ком-
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плекс устойчивых минералов преобладает в породах уже на значитель
ной части территории низменности. В то же время на юго-востоке ре
rиона появляется эпидотовый и амфиболово-эпидотовый комплексы. На
п равлений сноса терригенного м атериала существовало несколько ( c�.t. 
рис. 1 1 ) .  

Коньяк(? ) -сантон-кампан( ? )  

Среднее содержание зерен кварца в породах коньяк ( ? ) -сантон-кам
пана (?) превышает 50 % .  Содержание полевых шпатов обычно меньше 
20 % и только в ред1шх разрезах несколько выше. Наибольшим р аспро
<:транением зерна кварца пользуются в породах Леушинской, Саргат
<:кой и Мало-Атлымской скважин (76,4-77,6 % ) .  В отложениях районов 
Александрова и Пудино кварц присутствует в количестве 40-42 % .  
Коэффициент мономинеральности пород высокий и изменяется от 0,2 
до 1 0,9. Среднее значение коэффициента для отложений низменности 
.составляет 4,9. 

В породах постоянно содержатся магнетит, ильменит ( 5-45 % ) , груп
па эпидота (2-50 % ) , циркон ( 2-32 % ) , турм алин ( 1 - 1 5  % ) , апатит (ед. 
зерна - 1 1 % ) ,  гранат ( 1 - 1 1 % ) ,  роговая обманка (ед. зерна - 1 4 % ) ,  
рутил (до 8 % ) , сфен (до l % ) , шпинель и другие минералы. До 50 % 
присутствуют в породах Пудинского и Елогуйского разрезов минералы 
группы эпидота. Мало этих минералов (2-3 % )  в породах Но1ю-Васю
санского, Уватского и Кузнецовскоrо р азрезов. Апатит в количестве 
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Рис. 12. Схема распределения терригенно-минералогических комплексов 
отложений коньяк ( ? ) -сантон-кампанского (? )  я русов (условные обозна

чения см. на рис. 6) . 



6- 1 1  % распространен в породах, вскрытых Покурской, Александров
ской и Пудинской скважинами, а гранат в количестве 9- 1 8 %  
встречен в породах Кузнецовской, Мало-Атлымской, Ванзитур-Игрим
ской скважин. В породах Александровского, Октябрьского и Ви
куловского разрезов присутствует турмалин в количестве 2- 1 5 % .  

Коэффициент устойчивости в среднем для отложений конья к ( ? ) -
сантон-кампана ( ? )  низменности равен 1 8,6. Максимальное его значение 
в породах приуральской части - 50,8; минимальное - в районе Центра
льного Приобья - 5,4. 

На рис. 1 2  помещено распределение терригенно-минералогических 
комплексов для отложений коньяк ( ? ) -сантон-кампанского ( ? )  ярусов. 
ДомИнирующее значение имеет комплекс устойчивых минералов, кото
рый распространен на юго-западе, в приуральской и на отдельных участ
.ках центральной части низменности. Амфиболово-эпидотовый комплекс 
развит на северо-востоке региона и в р айонах Центрального Приобья. 
Комплекс устойчивых минералов с эпидотом р аспространен в породах 
юго-восточного района и в отдельных участках центральной части низ
менности. Ведущее направление сноса осуществлялось с северо-востока 
(Сибирская платформ а ) , юго-востока (Алтае-Саянская обл асть ) , запада 
и северо-запада (Урал) . 

Маастрихт-дат(? )  

В минералогическом составе пород маастрихта-дата ( ? )  сре)1.и лег
ких минералов значительное распространение имеет кварц ( 3 1 ,2-83,9 % ) ,  
полевые шпаты (7,2-42,8 % )  и слюды ( 1 - 1 0 % ) .  В небольшом количе
стве присутствуют обломки кремнистых и глинистых пород, редкие зер
на хлорита и каолинита . 

В породах северо-западной части низменности содержание зерен 
кварца составляет 78,6-88,9 % .  Минимальное содержание зерен 
кварца, равное 3 1 -50% ,  наблюдалось в породах разрезов Ново-Васю
rанской, Нарымской и некоторых других скважин. 

Коэффициент мономинеральности пород в северо-западной части 
низменности изменяется от 1 ,8 в Березовском до 6,3 в Ханты-Мансий
ском и до 12 в Назаревском районах. В Малиновском,  Саргатском,  Ново
.Погиновском и Пудинском ( 1 ,8 % ) разрезах коэффициент мономинераль
ности несколько меньше, вследствие сравнительно большого количества 
слюд, и равен 1 ,3- 1 ,9. 

В тяжелых фракциях маастрихтских осадков содержится 1 0-48 % 
зерен магнетита и ильменита , 22-53 % - эпидота, 1 - 1 9 %  - турмалина, 
5-24 % - циркона и 1 - 1 0 %  - граната. ' 

Среднее значение коэффициента устойчивости в целом для низмен
ности равно 9 при максимальном значении ( 1 6,2% ) для приуральской 
•rа сти. 

В отложениях ·Маастрихта (рис. 1 3) развиты следующие терриген
но-минералогические комплексы : амфиболо-эпидотовый (Чулымо-Ени
сейская впадина,  приенисейская и северо-западная части низменности) ,  
устойчивых минералов с эпидотом ( район Центрального Прнобья и юг 
низменности) и устойчивых минералов ( центральная часть низменнос
ти) .  Появляется два новых комплекса, отсутствующих в более древних 
осадках: пироксеновый  и комплекс устойчивых минералов с амфибола
J.Ш. Таким образом, изменения в комплексе акцессорных минералов в 
еравнении с предыдущим веком на мечаются для отложений большей 
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Рис. 13. Схема р аспределения терриrенно-минералогических комплексов 
отложений маастрихт-датскоrо ( ? )  ярусов (условные обозначения см. на 

рис. 6) . 

части низменности. Следует заметить возросшую роль неустойчивых ком
понентов - эпидота, пироксенов, амфиболов. Направления сноса терри
rенного материала изображены на рис .  8. 

П а л е о ц е н  

Для пород палеоцена большинства изученных р азрезов отмечается 
значительное содержание в их терригеннои части зерен кварца, изме
няющегося от 6 1 ,  1 до 78,2 % . Полевые шпаты также значительно р ас
пространены, содержание их варьирует обычно от 5 до 4 1 ,3 % ,  составляя 
n среднем около 20 %·. 

Коэффициент мономинеральности пород палеоцена в среднем для 
низменности составляет 3,5, испытывая, однако, рез'Кие изменения по от
дельным р азрезам .  Так, для приуральского р айона его среднее значение 
4 ,4, а для района П риобья - 2,6. 

В отложениях палеоцена из акцессорных минералов распространены 
эпидот, магнетит, ильменит, гранат, циркон, реже рутил, зеленая рого
вая обманка, апатит, турмалин и др. Коэффициент устойчивости палео
ценовых отложений ни::�кий и р авен в среднем для низменности 7,4, а в 
породах Приуралья он достигает 9,6. 

Выделены три комплекса : устойчивых минералов, амфиболово-эпи
дотовый и комплекс устойчивых минералов с эпидотом. Почти все они 
содержат ми,нералы группы эпидота ,  и лишь на юго-западе эта группа 
минералов в породах имеет незначительное распространение. 
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Э о ц е н  

Сод:ержание зерен кварца в породах изменяется от 2 1 ,3 до 8 1 , 1  % .. 
Наибольшее колич·ество кварца присутствует в породах районов Леу
шинской, Рявкинской, С аргатской и Ипатовской скважин. Максималь
ное количество полевых шпатов имеется в породах Ново-Логиновской и 
Нарымской скважин, минимальное - в районе Леушей, Саргатского, 
Ханты-Мансийска. Коэффициент мономинеральности пород в большин
стве изученных разрезов варьирует от 1 ,8 до 25,8. Среднее его значе
ние - 6,5. 

Кластические компоненты в породах эоцена слагаются магнетитом, 
ильменитом (3,9-66 % ) ,  цирконом (3-23 % ) ,  турмалином, гранатом, 
эпидотом.  

Коэффициент устойчивости для отложений эоцена в среднем для 
низменности составляет 1 4 ,3 ,  а для района Центр ального При
обья - 1 2,0. 

В эоценовое время состав терригенно-минералогических комплексов 
в сравнении с палеоценом резко изменяется в сторону обогащения пород 
устойчивыми компонентами. Минералогический комплекс устойчивых ми
нералов распространен в породах на большей части территории низмен
ности ( рис. 1 4 ) . Комплекс устойчивых минералов с эпидотом распростра 
нен в осадках на северо-западе и юге территории, а амфиболово-эпидо
товый - в районе Центрального Приобья . Направления сноса терриге:-1 -
ного материала изображены на рис. 9 .  

Верхний эоцен - нижний олигоцен 

Доминирует среди минералов легких фракций пород эоцена - ниж
него олигоцена кварц, содержание которого колеблется от 40 до 75 % ,  
в большинстве случаев составляя 55-56 % . Полевые шпаты составляют 
обычно в породах l 1 ,8-32,6 % . Коэффициент мономинер альности пород 
в среднем р авен 3,0. 

Магнетит и ильменит составляют значительный процент тяжелых 
фракций ( 1 2,7-70 % ) .  Из прозрачных минералов максимальное распро
странение имеют .минералы группы эпидота ( 1 0-5 1 % ) ,  циркон (2-
20 % )  и гранат ( 1 -9 % ) .  

Коэффициент устойчивости в среднем для низменности р авен 2,4; 
минимальное его значение ( 1 ,2 )  характерно для пород приуральского и 
·приказахстанского р айонов низменности. 

Описываемые отложения сравнительно резко отличны по минерало
· гическому составу от лежащих ниже пород эоцена .  Это отличие заключа
ется в разнообразии комплекса акцессорных минералов. Для пород 
верхнего эоцена-нижнего олигоцена намечаются характерные минер ало
гические комплексы. Наибольшее распространение имеет а.мфиболово
эпидотовый терриrенно-минералогический комплекс, свидетельствующий 
о слабой выветрелости материнских пород. Он присущ породам юга 
( р ис .  1 5) ,  а также р айонам центральной части низменности. Комплекс 
устойчивых минералов хара ктерен только для юго-западного района 
низrМенности. 

Из приведенного выше материала можно сделать следующие 
выводы. 

1 . В отложениях мезозоя и палеогена Западно-Сибирской низмен
ности намечается семь следующих терригенно-минералогических комп
лексов акцессорных минералов: устойчивых минералов, устойчивых с 
.апатитом, устойчивых с эпидотом, устойчивых с амфиболами, эпидото-
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Рис. 14. Схема распределения терригенно-минералогических комплек
сов отложений эоценового яруса (условные обозначения см. на 

рис. 6) . 

Рис. 15. Схема распределения терригенно-минералогических ком
flлексов отложений верхнеэоценового-нижнеолигоценового подъяру

\:ОВ (условные обозначения см. на рис. 6) . 



вый, амфиболово-эпидотовый и пироксеновый. Указанные комплексы 
составляют последовательный генетический ряд, свидетельствующий °' 
степени выветрелости м атеринских пород в областях сноса. 

2. Контуры распространения указанных выше комплексов на про
тяжении мезозоя и палеогена менялись неоднократно как во времени,  
так и в пространстве. Наиболее резкие изменения отмечаютс� · после 
верхнеюрского, готерив-барремского, сантон-кампанского и эоценовог<>' 
времени. Указанное, таким образом, характерно для начальных этапов 
образования серий, установленных В. П. Казариновым ( 1 958) в мезозой
ских и кайнозойских отложениях Западно-Сибирской низменности. 

3 .  На протяжении мезозойского и палеогенового времени макси
мальное развитие терригенно-минералогического комплекса, представ
ленного устойчивыми минералами, наблюдается в верхнеюрское, турон
ское, сантон-кампанское и эоценовое время и свойственно обычно конеч
ным стадиям  образования осадочных серий.  

4. Юрские отложения характеризуются преимущественно развитием 
комплекса устойчивых минералов с апатитом.  Н ачиная с мелового вре
мени намечается относительно стабильное распределение терригенно
минералогических комплексов в изученных отложениях по отдельным 
районам низмен ности. Так, отложения западной части бассейна содер
жат преимущественно устойчивые минералы, в восточных р айонах - не
устойчивые, а в южных - то устойчивые, то неустойчивые. Указанное, по
видимому, свидетельствует о том, что Урал поставлял в бассейн седимен
тации главным образом минералы за счет размыва кор выветривания, а 
в восточных районах обрамления низменности процессы денудации явн0> 
превалировали над процессами химического выветривания. 



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р  
С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗОЯ И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 
Труды И ГиГ, вып. 20 1963 

Р. С. РОДИН 

ЗАКО Н О М Е Р Н ОСТЬ РАЗМЕЩ Е Н ИЯ П О РОД 

С П О ВЫ Ш Е Н Н О Й  КО Н ЦЕ Н Т РА Ц И Е Й  М И Н ЕРАЛОВ ЖЕЛ ЕЗА 

В РАЗ Р ЕЗ Е  М ЕЗОЗО Й СК И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И Й  

С Е В ЕРА С И Б И Р СКО Й ПЛАТФОРМЫ 

Как было установлено автором в предыдущей статье настоящего 
сборника ( совместно с И. А. Олли ) ,  мезозойские отложения северной 
части Ленской впадины подразделяются на  осадочные серии, в свою оче
редь состоящие из осадочных формаций. 

В данном сообщении делается попытка доказать региональное 
распространение железорудных формаций1,  представляющих эпохи на 
J<опления пород с повышенным содержанием минералов железа .  Стави r
ся вопрос об одновременности существования этих эпох на территории 
северной части сибирской платформы и Западно-Сибирской низменности. 

Для проведения сопоставлений были использованы опорные разре
зы, стратиграфическое расчленение которых проводилось различными 
исследоват�лями.  Так,  для мезозойских отложений Хатангской впадины 
нами принята схема расчленения,  разработанная В .  Н .  Саксом и др. 
( 1 959) , для Анабаро-Хатангского междуречья - Т. М. Емельянцевым 
( 1 954) , для Лено-Оленекского района - схема ,  приведенная в работах 
Д. С. Сорокова ( 1 958) и др. ( 1 959, 1 960 гг. ) , а для средней части Лен
ской впадины, расположенной в )Киганском районе, использована схема 
р асчленения В.  М. Лазуркина и др. ( 1 956 г . ) . 

Наиболее ранние по времени образования породы, содержащие в 
большом количестве аутигенные минералы железа ( первая железоруд
ная формаци.н ) ,  относятся к так называемой гуремисской свите (ладин
ский ярус - ? )  . Отложения этой свиты в низовьях р .  Лены не  установле
ны, и потому описание их мы приводим по расположенным к западу 
Оленекскому и Анабаро-Хатангскому районам .  

В Анабаро-Хатангском районе в отложениях среднего триаса ( гу
ремнсская свита) отмечается зона ожелезненных пород, среди которых 
А. С.  Запорожцев а и А.  И .  Кравцова ( 1 956) выделяют три горизонта 
бобово-гравелитовых пород, разделенных пачками песчаников в 30 и 
60 м мощности. Состав железистых минералqв следующий:  гидрогетит 
и гетит, оолиты железистого хлорита , реже глауконит и, кроме того, при
сутствуют обломки породы, сложенной железистыми хлоритами и сце
ментированной фосфатом кальция, сидеритом и реже анальцимом. В 
верхнем горизонте отмечены ооиды каолинита до 3-5 мм в диаметре. 

1 Железорудная оолитовая субформация, по Л .  Б. Р ухину (Материалы по текто-
1шческой терминологии. Изд-во СО АН СССР, Новосибирск , 1 96 1 ) .  
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Данные химического анализа пород гуремисской свиты позволили 
А С. Запорожцевой и А. И. Кравцовой сделать следующий вывод: «Зна
чительное количество Ti02 при почти полном отсутствии щелочей, а, так
же высокая степень каолинизации пород дает основание считать их по
родами континентального происхождения, для которых областью сноса 
являлись р айоны р азвития коры выветривания, а областью захороне
ния - пресноводные бассейны». 

Аналогичные горизонты, представленные обычно прослоями оолито
вой железистой породы, зафиксированы Д. С. Сороковым ( 1 958) в гу
ремисской песчано-алевритовой свите среднего триаса Анабаро-Хатан
ского междуречья. При характеристике состава рудных горизонтов 
гуремисской свиты в Нордвнкском районе В. Н. Сакс и др. ( 1 959) ука
зывают на  присутствие в р азрезе гидрогетитового и гидрогетит-боксито
вого горизонта мощностью 0,2 м. 

На междуречь� Оленек - Лена протягивается полоса складок, сло
женных анизийскими и среднелейасовыми отложениями.  Между ними 
залегает 35-метровая пачка песчаников и конгломератов, в средней ча
сти которой прослеживается прослой uолитового железняка, что вместе 
с положением в р азрезе это " пачки ( между анизийским ярусом и сред
ним  лейасом) дает возможность с определенной долей условности сопо
ставлять ее с гуремисской свитой Анабаро-Хатангского междуречья. 

Для вышележащих отложений карнийского яруса, сложенных в ни
зах аргиллитами, а в средней и верхней частях алевролитами и песча
н иками,  характерны, как указьшает Д. С. Сорiжов ( 1 958) , сидеритовые 
конкреции. Выше по разрезу в немцовской свите никаких признаков 
минералов железа не зафиксировано, во всяком случае в существенных 
количествах. Эта свита совершенно условно отнесена к верхам карний
ского яруса или низам норийского, тем более что флора из отложений 
этой свиты дает лишь мезозойский возраст, не точнее, а данные спорово
лыльцевого анализа свидетельствуют об интервале от верхнего триаса 
до среднего лейаса. 

Следующий стратиграфический интервал, которому соответствует 
вторая по счету железорудная формация, обычно охватывает верхнюю 
чаоть лейаса и низы 
доггера (ааленский 
ярус) . Отложения это
го возраста р азвиты по
всеместно в пределах 
северной части Сибир
ской платформы, и для 
удобства изложения мы 
будем расоматривать 
их п оследовательно с 
запада на восток, а за
тем с севера на юг 
(рис. 1 6) .  

Так, в ба·ссейне 
р. Хатанги породы, со
держащие конк>реции 
сидерита, развиты в 
алевролитах и �песча
н иках домерского яру
са ( Сороков, 1 958) . Во
сточнее, в бассейне 
р. Анабара (к северу от 
устья р .  Яков) , нами 

Рис. 16. Обзорная карта северной части Сибирской 
платформы (М 1 : 10 ООО ООО) . 
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наблюдались довольно выдержа·нные по простиранию горизонты кара
ваеобразных стяжений сидерита и пирита в верхах лейаса и низах дог
гера, а еще вое-точнее, в бассейне р. Оленека, Б. И. Тест зафиксир.ован 
горизонт конгломерата с оолитовым железняком -в основании среднего 
лейаса. · 

Сильное ожелезнение пород лейаса и значительной ч асти доггера ,  
выражающееся в появлении многочисленных горизонтов конкреций пи
рита и сидерита и в массовом количестве гидроокислов железа, извест
но в разрезе мыса Чекуровского. К югу от этого разреза, в районе 
пос. Жиганск, горизонты шамозитовых пород оолитового строения были 
зафиксированы Г. П. Дуба рем ( 1 959) в верхнем лейасе и ааленском яру
се. Эти горизонты были прослежены в двух скважинах, расстояние меж
ду которыми около 20 км, что говорит о выдержанности этих образова
ний по п ростиранию. По данным Г.  П. Дубаря, горизонты шам.озитовых 
пород представлены песчаниками зеленого цвета с мелкими буроватыми 
пятнами.  При исследовании в шлифах установлено, что это мелко- и 
среднезернистые песчаники с большим количеством эллипсоидальных и 
шаровидных оолитов шамозита, м аксимальные размеры которых дости
гают 0,5 мм. Кроме того, в этих породах намечается явное преоблада
ние кварца над полевыми шпатами, что наряду с сильной выветрелостью 
последних характеризует этапы осадконакопления в условиях более ин
тенсивного химического выветривания. 

Породы ааленского яруса, встреченные нами на мысе Кыстатым, 
представлены мелкозернистыми песчаниками, содержащими ооиды поч
ти нацело разрушенных и пиритизированных железистых хлоритов. Здесь 
также отмечается резкое преобладание (в два раза) устойчивых к хи
мическому выветриванию компонентов ( кварц, обломки кварцитов) над 
менее устойчивыми (полевые шпаты ) , которые обычно переполнены та
кими продуктами вторичных изменений, как пелитовое вещество, сери-
цит, соссюрит. , 

В расположенной южнее Вилюйской синеклизе, в рассматриваемом 
стратиграфическом интервале, также отмечаются повышенные содержа
ния минералов железа, хотя и несколько иного сос-тава . Так, для среднег.о 
течения р. Вилюя А. А. Арсеньев и В. А. Иванова ( 1 954) описывают 
глауконитовые песчаники ледового горизонта ( J� - J� - ? ) , в которых со
держание глауконита достигает 1 5 % .  Глаукониты в морских средне
верхнелейасовых отложениях Вилюйской впадины отмечаются также и 
А. Г. Коссовской ( 1 959) . Характер этих отложений сохраняется и в Анга
ра-Вилюйском прогибе, на  что указывает Н.  Н.  Тазихин ( 1 959 а ) , опи
савший глауконит (до 30 % )  в морских песчаниках верхнего лейаса. 

Следующий стратиграфический интервал, которому соответствует 
третья железорудная формация - это верхнеюрский отдел. Нужно ска
зать, что довольно ч асто зона ожелезнения несколько увеличивается в 
объеме, охватывая и низы нижнего мела (валанжин) .  При описании 
разрезов, содержащих в своем составе ожелезненные породы этОtГо интер
вала, мы будем придерживаться того же порядка их расположения, что 
и при описании предыдущей пес-троцветно-железистой формации. 

В бассейне р .  Хатанги 3. 3.  Ронкиной ( 1 957) описаны лептохлорито
вые породы верхней юры и нижнего мела (валанжина) . Из ее описаний 
видно, что зерна лептохлоритов, достигающие порой 0,8 мм в диаметре, 
обычно бурого, красного, а в более свежем состоянии зеленовато-бурого 
и зеленого цвета и, как правило, оолитового строения. Содержание 
оолитин в песчаниках чаще всего достигает 35-45 % , а состав их 
центральных частей может быть самым различным, но тесно связанным 
с составом основных магматических пород, продуктами разрушения ко-
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1орых они, очевидно, и являются в данном случае. Ядра лептохлоритов 
-обычно сложены или иддинrситоподобным веществом, или одним из 
следующих компонентов : оливином, пироксеном или просто обломками 
эффузивных траппов. В большинстве случаев описываемые лептохлори
товые породы представляют собой караваи и конкреции песчаников или 
алевролитов, однако нередко они образуют и пласты, мощность которых 
обычно не превышает 1 м .  

Анализируя условия формирования лептохлоритовых пород, 
�. 3. Ронкина  приходит к выводу о том, что «высокая концентрация 
летпохлоритов в породах совпадает с эпохами усиления сноса с Сибир
ской платформы». Вполне вероятно, что часть летпохлоритов формиро
валась в эпоху усиленного выноса материала из областей денудации, 
-однако высвобождение исходных компонентов, образующих силикаты 
железа, и первые этапы их акопления, несомненно, имели место в пе
риод усилени я  химического выветривания. 

В бассейне р .  Анабара, в отложениях верхнеюрского возраста от
мечаются горизонты карбонатов, в ко1'орых, по нашим подсчетам,  содер
жание глауконита порой достигает 40-50 % объема породы. 

По левобережью Оленекской протоки верхнеюрские образования 
представлены алевролитами  с подчиненными прослоями глинистых пород. 
В этой толще Б. И. Тест зафиксирован прослой оолитовых железняков 
келловейского возраста, являющийся маркирующим горизонтом для дан
ного р айона .  

В р азрезе мыса Чекуровского породы верхней юры также в знач
·
и 

тельной мере обогащены минера.нами железа .  Последние присутствуют 
.в виде гидроокислов железа, многочисленных конкреций пирита и сиде
рита, а также в виде железистых хлоритов, впервые описанных нами 
для данного разреза в горизонте зеленовато-бурых песчаников. Состав 
этих песчаников следующий :  кварца 20-25 % ,  полевых штапов 1 0- 1 5, 
железистых хлоритов 1 0-30 ( иногда до 60) , обломков кварцитовидных 
пород 5, пирита 1 -2 % . В в иде единичных зерен отмечаются сфен, гра
нат и обломки микропегматитов. 

Железистые хлориты присутствуют в виде оолитов, в большинстве 
своем замещенных вторичным кальцитом или пиритом, и лишь некото
рые из них - иддингситоподобным веществом. Часто оолиты обладают 
концентрическим строением, которое обусловлено чередованием кон
центров железистого хлорита, гетита и кремнистого вещества. У наибо
лее сохранившихся ооидов видно радиально-лучистое погасание. 

В районе устья р.  Мэнгкэрэ (правый приток р. Лены)  отложения 
верхнеюрского возр аста представлены самыми верхними горизонтами 
юрской системы (Атласов, 1 054 ) .  Сложены они преимущественно мел
козернистыми песчаниками и алевролитами,  содержащими до 1 0- 1 5  % 
жеJ1езистых хлоритов. Последние в большинстве своем замещены или 
гематитом, или пиритом. Размер ооидов в данном случае не превышает 
обычно 0,25 мм в диаметре. Терригенный материал песчаников на 80 % 
представлен кварцем и лишь на  20 % полевыми шпатами, т. е. устойчи
вые к химическому выветриванию компоненты явно преобладают над 
неустойчивыми.  

Если посмотреть на  график ( рис. 1 7) ,  то станет очевидным явное 
преобладание железистых хлоритов над всеми другими минералами же
леза в описанных р азрезах. Как отмечают Н. М. Страхов и Э. С. Зал
манзон ( 1 955) , «В ходе диагенеза осадков раньше всего создаются бла
гоприятные условия для образования лептохлоритов, позже - для гене
р ации сидерита и еще позже - для возникновения пирита» . В частно
сти ,  это объясняется тем, что железистые хлориты при  прочих равных 
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Рис. 17. Схема распределения пород с повышенным содержанием ми
нералов железа в мезозойских отложениях севера Сибирской платфор-

мы (М 1 : 10 ООО) . 
'11 с л о в  н ы е о б  о з н а ч  е н и  я: 1 - железистые хлориты, глауконит; 2 - сиде· 
рит; З - пирит; 4 - гидроокислы железа; 5 - фосфориты; 6 - эпохи н а копления 
nород с повышенным содержанием минералов железа ( n естроцвеrно·железистые 

формаци и ) .  

условиях требуют для своего ()бnазования органического углерода (при 
редукции железа закисного в железо окисное) меньше, чем такие мине
ралы, как сидерит и пирит. 

Таким образом, становится понятным количественное преобладание  
железистых хлоритов над  другими минералами железа в описанных раз-
резах мезозоя северной части Сибирской платформы. 

Как сообщают далее Н.  М. Страхов и Э.  С. Залманзон, для форми
рования лептохлоритов, кроме железа, необходимы еще Si02 и А1203• 
отсутствие которых при достаточном содержании редуцента (С орг до-
1 ,5 % ) приведет к образованию сидерита и пирита, а при содержании в 
осадке С орг более 1 ,5 %  - к образованию пирита. 

Следовательно, в описываемый бассейн седиментации поступали все 
необходимые компоненты для образования силикатов железа и в сред
нетриасовое время, и в нижне- и в верхнеюрскую эпохи. Это свидетель
ствует о том, что в указанные промежутки времени в областях денуда
ции формировались коры выветривания. 

Интересно отметить, что к отложениям железорудных форм а ций во 
многих случаях приурочена фосфоритизация, выраженная или в виде-
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б азального и парового цемента в песчаниках, ИJIИ в виде маломощных 
горизонтов фосфоритов. Это явление особенно характерно для пород 
среднетриасовой и верхнеюрской формаций. 

Эпохи формирования пород, обогащенных минералами железа, со
ответствуют двум этапам тектогенеза. Первый этап характеризуется 
слабой тектонической деяте ьностью, с чем связан выровненный рельеф 
и, как следствие, накопление в областях седиментации хемогенных ком
понентов. Второй этап характеризуется активизацией тектонической дея
тельности, обновлением рельефа и выносом н акопившихся хемогенных 
образований уже совместно с материалом, слабо или вовсе не затрону
тым химическим выветриванием. Именно на это указывают А. С.  За
порожцева и А. И.  Кравцова ( 1 956) при описании железистых пород 
гуремисской свиты, говоря о существовании коры выветривания, а за
тем о переотложении ее продуктов. Второй этап тектогенеза, т. е. акти
визация тектонической деятельности, в данном случае прослеживается 
на большей части Лено-Е исейской области и соответствует концу 
триаса и началу лейаса ( И. П . Атласов, 1 958) . Такая же в общем кар
тина наблюдалась на  Сибирской платформе и в эпоху формирования 
второй железорудной формации. Во всяком случае, как указывают 
В.  Н.  Сакс и 3.  З. Ронкина ( 1 958) , «к концу домерского века, по-види
мому, поверхность суши была уже достаточно выравнена и обломочный 
материал до отложения под ергался интенсивному химическому вывет
риванию."» (стр. 24 ) .  Выравнивание рельефа продолжалось вплоть до 
конца тоарского века, а затем оно сменилось восходящими движения
ми,  что было зафиксировано сокращением морского бассейна почти по 
всей Сибирской платформе, а на  отдельных участках имели место 11 ло
кальные размывы ( В .  Н.  Сакс и 3 .  3. Ронкина, 1 958) . 

Аналогичное заключение было сделано по Западному Верхоянью и 
Вилюйской синеклизе А. Г. Коссовской ( 1 959) , отметившей снижение 
эрозионной деятельности к концу верхнего лейаса и усиление орогениче
ских движений в начале доггера. Последнее относится к юго-западной 
части Вилюйской nпадины. 

Эпоха формирования третьей железорудной формации ( верхняя 
юра - в·аланжин) ,  как и первых двух, характеризуется вначале спокой
ной тектонической жизнью, максимумом трансгрессии, а затем, уже во 
второй половине верхнеюрской и начале нижнемеловой эпох, наступает 
активизация тектонических процессов, что устанавливается совершенно 
определенно на всей территории описываемого региона.  

Изложенные выше материалы позволяют сделать вывод о том, что 
железорудные формации, выделенные в разрезе низовий р. Лены, выдер
живаются по простиранию в пределах всего мезозойского обрамления 
севера Сибирской платфор ы .  

Если мы обратимся к материалам по мезозою Западно-Сибирской 
низменности, то станет очевидным, что выявленные эпохи формирова
ния пород, обогащенных минералами железа, имеют место и в дан
ном регионе. Весь разрез осадочных образований мезокайнозоя низмен
ности разделен на  три осадочных комплекса ,  которые соответствуют по 
времени позднегерцинскому, тихоокеанскому и альпийскому циклам тек
тогенеза (В. П .  Казаринов, 1 958) . Осадочный комплекс позднегерцин
ского цикла завершается средне-верхнетриасовой формацией коры вы
ветривания, продукты которой отмечаются различными исследователя
ми на  громадных площадях Сибири. В более позднее время, в рэт-лейа
се, формируется осадочная толща, обогащенная продуктами переотло
женной формации коры выветривания, к которым относятся пласты бу
рого железняка и сидерита (восточный склон Северного Урала) . 
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Таким образом, первая серия тихоокеанского осадочного комплекса 
11ачалась с терригенной формации, богатой переотложенными продук
-тами коры выветривания. Как отмечает В. П. Казаринов, «в нижних 
горизонтах этой серии, среди переотложенных продуктов коры выветри
вания в определенных фациальных условиях могут быть встречены ме
сторождения железных руд и бокситов, а также россыпи» (В. П .  Казари
нов, 1 960 б) . Формирование первой осадочной серии завершается к кон
цу нижнеюрской эпохи, что нашло свое 01 ражение в преобладании в 
породах устойчивых к химическому выветриванию минералов н ад не
устойчивыми. 

В среднеюрское время в результате активизации тектонической дея· · 
тельности повсюду формировалась типичная терригенная осадочная тол
ща, обогащенная в самых верхах железорудными горизонтами. Н акоп
ление этой толщи завершилось образованием пелитово-кремнистых 
пород в верхнеюрское время. В. П. Казаринов предполагает, что в конце 
юры кое-где формировалась маломощная кора выветривания. Об этом,  
в частности, свидетельствуют, кроме упомянутых выше пелитово-крем
н истых пород, глауконит-шамозитовые песчаники кимериджа в низовьях 
р .  Енисея, песчаники волжского яруса с оолитовыми железными руда
ми на восточном склоне Северного и Полярного Урала и общее обога
щение пород верхнеюрского отдела глауконитом в р айоне Омска и Кол · 
пашево. 

Таким образом, в пределах Западно-Сибирской низменности наме
'Чается два стратиграфических интервала в разрезе мезозойских обра
зований ( меловые и третичные осадки нами не рассматриваются) ,  ко
торые содержат повышенное количество минералов железа, - это 
верхне- и среднетриасовый и верхнеюрский. Оба эти интервала отнесе
ны Т. И. Гуровой и В.  П. Казариновым ( 1 962) к предполагаемым рудным 
этажам и соответствуют в разрезах мезозоя севера Сибирской платфор
мы первой и тре rьей железорудным формациям. Возможно, что при 
более детальных исследованиях мезозоя Западно-Сибирской низменно
сти повышенные концентрации минералов железа будут выявлены и в 
нижнеюрских отложениях, соответствующих по времени образования 
низам выделенной нами второй железорудной формации. 

Проведенное сопоставление позволяет нам с достаточной долей ус; 
.ловности сделать заключение об одновременности существования эпох 
накопления осадков с повышенной концентрацией минералов железа в 
мезозойских образованиях северной части Сибирской платформы и За
падно-Сибирской низменности. 



А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р  
С И Б И Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗОЯ И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 
Труды И ГиГ, в ы п .  20 1963 

Ю. В. ТЕСЛЕНКО 

КЛ И МАТ ЗАПАДНО И С И Б И Р И  В ЮРСКОМ П Е Р И ОД Е  

Вопрос о климатах юрского периода давно п ривлекал к себе внима
ние м ногих исследователей. Еще в 1 845 г. К. Ф. Рулье была впервые 
высказана мысль о существовании в юре кли матической зональности, 
которой он объяснял значительные различия в составе одн овозрастных 
комплексов ископаемых организмов из разных районов земного шара. 
В последующем М. Хеймайр (М. Heumayr) ( 1 87 1 ,  1 883, 1 885) предло� 
жил различать три крупные климатические област'И : 1 )  северную, или 
бореальную, 2) среднеевропейскую и 3 )  средиземноморскую. Согласно 
этому  делению, Западная Сибирь входит в .состав бореальной области. 

Во взглядах на климатические условия, господствовавшие в юрском 
периоде в северных районах земного шара,  не  существует единства .  
Н .  М. Страхов ( 1 948) и некоторые другие склонны предположить су
ществование здесь относительно сурового и прохладного климата. Дру
гие исследователи р азделяют точку зрения В. И.  Бодылевского ( 1 957) , 
который считает, что «климат юрской бореальной провинции не был 
суровым, и юрское море даже Северной Сибири существовало в услови
ях значительно более теплых, чем наши северные моря в современную 
эпоху». Этот вывод хорошо согласуется с мнением В .  А. Вахрамеева 
( 1 957) об условиях влажного умеренно теплого и умеренного климата, 
в котором п роизрастала юрская флора Сибирской геоботанической 
области. 

N\.. Шварцбах ( 1 955) , рассматривая климаты прошлого Земли, счи
т,ал ,  что, если в первой половине юрского периода на планете отсутство
вали ярко выраженные климатические областиt то к концу периода, в 
позднеюрскую эпоху, обособилась бореальная провинция, характеризо
вавшаяся прохладным климатом. 

Однако все эти исследователи не располагали в достаточном коли
честве конкретными материалами для своих палеоклиматических по
строений для территории За адной Сибири. И только за  последние го
ды накоплены некоторые данные, .дающие возможность реконс11руиро
вать в первом приближении развитие климатических условий юрского 
периода в пределах рассматриваемого региона. 

В раннеюрскую эпоху в Западной Сибири господст:вовал геократи
ческий режим .  Здесь существовал обши·рный континент, только с севера 
омывавшийся водами морского баосейна .  Небольшой морс.кой залив 
вдавался в сушу в районе Усть-Енисейской впадины. Показателем кли
матических условий эпохи лейаса исследуемой области является иско
паемый флористический ком плекс, возраст которого определяется как 
позднелейасовый. Согласно нашим ,исследован:иям,  он характеризуется 
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сочетанием представителей хвощевых родов Annulariopsis, Neocalamites� 
Equisetites, папорот:ников _родов Phlebopteris, Clathropteris, Marattiopsis, 
Coniopteris, Cladophlebls, Raphaelia, цикадофидов родов Pterophyllum, 
Pseudoctenis, Nilssonia, гинкговых родов Ginkgo, Ginkgodium, Baiera, 
Sphenobaiera, Czekanowskia, Phoenicopsis, хвойных родов Podozamites, 
Ferganiella, Pityophyllum и Taxocladus. По данным палинологического 
анализа ( Казаринов, 1 958, Войцель и др. ,  1 96 1 ) ,  ,в .спорово-·пыльц�ых 
спектрах лейаса отмечается преобладание <пыльцы голосемянных 'расте
ний, ореди которой пыльца древних хвойных домини рует над спорами 
папоротникообразных. Среди последних наиболее многочисленны споры 
Osmundaceae, Coniopteris 'и Leiotriletes. Отмечается несколько повышен
ное содержание пыльцы Цикадофитов (в с'реднем около 1 О % ) .  

Отличительной чертой этого флористического комплекса является., 
присутствие в нем р астений южных геоботанических провинций (Annu!a
riopsis inopinata Zeil ler, Clathropteris obavata Oishi, Clathropteris menis
cioides Brongn., Phlebopteris polypodioides Brongn . ,  Marattiopsis muns
teri (Goepp . ) , Coniopteris spectabllis Brick, C!adophlebls suluctensis 
Brick, Ginkgodium nathorstii jok. и некоторые другие) . Эти растюельные 
формы, достигшие наибольшего своего р азвития в за.не субтропиков и 
тропиков юрского периода, указывают на климатические условия,  в до
статочной мере теплые и благоприятные для их 1произрастания. Характер 
флористичео1юго комллекса позднего лейаса Западной Сибири, сочета
ние  входящих в его состав многочисленных гинкговых, сбрасывавших 
свою листву, п апоротников и хвощевых, несколько повышенное для Си
бири количество цикадофитов, особенно отчетливо фиксирующееся в 
спорово-пыльцеsых ·спектрах, 1Пр·исутствие некоторых растительных форм, 
присущих южным окраинам Ангарского м атерика, н аличие годовых ко
лец у ископае•мых древесин - все это свидетельствует об условиях теп
лового влажного климата с сезонными колебаниями температуры .  

На крайнем севере р ассматриваемой области ·Климат был более уме
ренным.  Некоторое обеднение спорово-rпыльцевых спектров за счет 
уменьшения колиЧества пыльцы гинкговых и теплолюбивых цикадофи
тов, увеличение ;процентного содержания �пыльцы хвойных �могут быть 
объяснены существованием здесь несколько более холодных условий 
произрастания.  Но все же климат был значительно теплее сов·ременного 
арктического или субарктического. Н а  это указывают каолинизация по
левых шпатов_, подвергшихся •субаэральному выветриванию, и следы 
процессов интенсивного химического выветривания коренных пород 
(Сакс и Ронкина ,  1 957) . Все это свидетельствует о тепло-умеренных кли
матических условиях, сложившихся в лейасе в северных районах Запад
ной Сибири. 

Теплый гумидный климат охватывал значительные прос'ГрансТва 
Ангарского материка,  включая территории Сибири и большей части Ка
захстана, чем определился общий облик 1позднелейасовых флор этих об-
ластей .  И только на крайнем юге, в районах С редней Азии ,  во флорах 
лейаса начинают преобладать теплолюбивые формы Индо-Европейской 
геоботанической области, оттесняющие на задний план элементы сибир
ских флор. 

О гумидности климата изучаемого отрезка геологического времени 
красноречиво свидетельствуют мощные процессы углеобразования в 
Средней Азии, Казахстане, южных районах Сибири (Чулымо-Енисей
ский, Кузнецкий, Канский, Иркутский бассейны) , процессы химического 
выветривания на севере Западной Сибири.  

В р аннем доггере климат н а  территории  рассматриваемой области, 
по-видимому, нес1юлько похолодал. Это фиксируе'ГСЯ исчезновением из 



состава флористического ком·плекса аалена наряду с древними формами позднего триаса и лейаса теплолюбивых элементов И ндо-Европейской геоботанической области, продолжавших произрастать в т.ечение среднеюрской эпохи в южных районах Ангарокого м атерика. П роисшедшие· 
изменения кли матических условий отразились и в спорово-пыльцевых спектрах, где резко упало процентное содержание пыльцы цикадофитов. 

Западная Сибирь к началу среднеюрской эпохи превратилась в огромную аллювиальную 'Равнину с сильно увлажненными и заболоченным и  почвами, с интенсивными процессами  углеобразования.  В связи с этим во флорис:ическом комплексе количественно преобладают хвощевые 
(р .  Equtsetites) и папоротники (рр.  Coniopteris, CladophleЬis, Raphaelia) -
ра•стения влажных мест обитания - над представителя м и  голосемянных 
(�и нкговые - рр.  Ginkgo, Baiera, Sphenobaiera, Phoenicopsis, Czekanows
kщ хвойные - р. Podozamites, Pityophyllum, Elatocladus, Taxocladus и 
др. ) . Такое же соотношение основных групп растений наблюдается и в: 
споров.о-пыльцевых спектрах, � которых споры плауновых и папоротни
ков (особен�о споры Conюpteris, Osmundaceae, Leiotriletes) домини,руют 
над пыльцои голосемянных. 

В байосский век, когда в районы Западной Сибири впервые в юр
ском периоде проник морской бассейн,  климат южных территорий рас
сматриваемой области начал изменяться в сторону потепления и посте
пенной ари;дизации, сказывавшейся вначале только на водораздельных 
пространств-ах.  Эти явлеitия- создали благоприятные условия для рассе
ления на водоразделах ксероморфного теплолюбивого хвойного Brachyp
hyllum, пыльца которого появляется в спорово-пыльцевых спектрах
байоса сначала единичными зернами,  а затем в верхних горизонтах сред
неюрских отложений (бат) занимает все большую часть спектра,  дости
гая в иных случаях 1 0- 1 2 % .  

По мнению В .  Н .  С а1кса и З .  З .  Ронкиной ( 1 957) , образование крас
ноцветных толщ татарской свиты, возраст которых определяется как 
байос-келловейский, также свидетельствует о потеплении кли мата. Про
исшедшее потепление климата сказалось и в северных районах, где на 
берегу морского бассейна расселились теплолюбивые цикадофиты 
(рр .  Nilssonia, Tyrmia) и кемтониевые (Sagenopteris phillipsii (Вrопgп . )  
Presl . ) , остат.ки которых найдены 1в районе Тур•уханска и 1в централь'НЫХ 
частях Западно-Сибирской низменности в горизонтах, залегающих не
посредственно под морскими отложениями келловея (Тесленко, 1 959) . . 
П роцессы аридизации .климата в северных районах не и мели местаr 
вследствие чего во флористических и спорово-пыльцевых комплексах не  
известны представители ксерофитной растительности. 

О температурных условиях среднеюрского морского бассейна можно
судить по данным изотопного анализа ростра белемнита из отложений 
доггера Хатангской впадины. Как сообщает М. К. Калин.ко ( 1 959) , ре
зультаты анализа, проведенного Р.  В. Тейс, указывают на среднюю тем
пературу вод, в которых обитал исследованный белемнит, равную при
мерно + 1 5,5°. Эта цифра очень близка к результатам изотопного анали
за �ростра белемнита и.з оксфордских (?) отложений острова Скай 
(Шотландия) ,  согласно которым средняя темпе,ратура вод была + 1 7,6° 
при  сезонных колебаниях не более 6° (Юри и др. ,  1 95 1 ) .  Позднеюрская
эпоха характеризовалась максимальным площадным распространением 
коралловых рифов, отложением оолитовых и·звестняков и другими приз
наками общего потепления вод мирового океана. Следовательно, бли
зость результатов только что рассмотренных анализов свидетельствует о 
довольно теплом тем пературном режиме среднеюрского морского бас-; 
сейна Хатангской впадины и по аналогии севера Западной Сибири. Та-
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-кому выводу не противоречат находки в морских отложениях байоса 
Западно-Сибирской низменности остатков пелеципод Meleagrinella de
cussata Munst . , Р. cf. donetziana Boriss. , М. echinata Sow., известных из 

·Осадков более южных морских бассейнов юры.  
Позднеюрская эпоха на территории Западной Сибири ознаменова

. лась еще большим потеплением и аридизацией климата. Несмотря на то, 
.что морской бассейн к этому отрезку геологического времени охватил 
значитеJ1ьную часть Западно-Сибирской низменности, его смягчающее 
влияние на климат сказывалось только в прибрежных зонах северных 
районов. Южные районы рассматриваемого региона подверглись воздей-

.ствию сложившегося на юге Ангарского м атерика пояса аридного жар
кого климата.  Установление теплых и сухих ·климатических условий на 
континенте юга Западной Сибири послужило причиной прекращения 

· здесь процессов углеобразования, в частности в Чулымо-Енисейском 
·бассейне, накопления пестроцветных толщ (отложения тяжинской сви
-ты) с повышенным содержанием карбонатов. Осушение кли мата создало 
<благоприятную обстановку для расселения в массовом количестве ксеро
морфного хвойного Brach!jphyllum, пыльцевым зернам которого в споро
во-пыльцевых спектрах мальма принадлежит доминирующее количест
.во (Войцель и др. ,  1 96 1 ) .  В северных р айонах процентное содержание 
пыльцы Brachyphyllum падает до нуля. Здесь .существовали условия 
влажного и теплого климата. На гумидность климатических условий 
северных районов указывают процессы угленакопления, и мевшие место 
в позднеюрскую эпоху в Северо-Сосьвинском р айоне (Тольинское и 
,Qторьинское угольные месторождения) . Флористический компле.кс из 
угленосных отложений этих .месторождений, в котором •среди обычных 
элементов сибирских юрских флор (папоротники - Coniopteris, C!adoph
lebls, гинкговые - Ginkgo, Sphenobaiera, Phoenicopsis, Czekanowskia, 
хвойные - Podozamites, Pityophyllum) господствующее положение при
t1адлежит представителям цикадофитов .родов Taeniopteris и особенно 
Nilssonia ( Генкина, 1 960) , свидетельствует об оптимальной для этих 
тепло- и влаголюбивых растений обстановке. Таким образо·м, потепле
ние климата в позднеюрскую эпоху отмечается и на севере Западной 
Сибири.  

Температура вод бореального позднеюрского бассейна в пределах 
изучаемого региона, по-видимому, также повысилась. Появление в мор
�ких отложениях поздней юры Западно-Сибирской низменности глауко
нита может быть объяснено с позиций теории Н. С. Шат1ского ( 1 954) 
как показатель повышения температуры морского бассейна.  Н .  С .  Шат
ский полагал, что образование глауконита возможно при летней темпе
ратуре вод не менее + 1 5°. Наличие зерен глауконита в осадках мальма, 
уже упомянутые данные изотопного анализа ростра белемнита из верхне-
юрских отложений Шотландии позволяют предположить, что общее по
тепление климата на земном шаре в позднеюрскую эпоху сказалось и в 
.бореальном морском бассейне, в том числе и на территории Западной 
Сибири.  

Изучаемый регион в эпоху мальма и мел довольно ярко выраженную 
климатическую зональность : на севере существовал теплый гумидный 
1<ли мат, на юге он был в значительной степени аридным.  В этом проя- · 

вился общий процесс формирования климатов позднеюрской эпохи Зем
ли,  характеризующийся резкой дифференциацией поверхности земного 
шара на засушливые и гумидные области. 



А К А Д Е .М И Я  Н А У К  С С С Р  
. С И Б И Р С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е  

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ МЕЗОЗОЯ И ПАЛЕОГЕНА СИБИРИ 
Труды И ГиГ, вып. 20 

А .  Э. КОНТОРОВИЧ, 
А .  Н. РЕЗАПОВ, М. А .  САДИКОВ 

1 96:У 

Н ЕКОТО Р Ы Е  Ч ЕРТЫ Г ЕОХ ИМ И И  М ЕЗОЗО Й С КИХ ОТЛ ОЖ Е Н И йl 

С Е В ЕРО-ВОСТО Ч Н О Й  ЧАСТИ 

ЗА ПАД Н О-С И Б И РСКО Й Н ИЗМЕН Н О СТ И 

Н астоящая р абота обобщает результаты геохимических исследова
ний, выполненных авторами в 1 958- 1 96 1  гг .  в приенисейской полосе севе
ро-восточной ч асти З ападно-Сибирской низменности. Целесообразность 
широкого применения геохим ических методов исследования осадочных 
толщ наряду с литологическими обусловлена трудностями р асчленения 
и корреляции отложений этого района и реконструкции его геологиче-
ской истории. · 

Материалом для исследования послужили образцы керна Елогуй
ской и Туруханской опорных, Кыксинских и Ермаковских разведочных 
скважин. В р аботе помимо м атериалов авторов использованы данные 
петрографа-минералогических исследований Г. Э .  Прозоровича ( 1 96 1 )  и 
Л .  И. Ромодиной ( СНИИГГИМС ) .  

Геохимические исследования включали в себя анализы пород н а  
Fe, Са, Na,  К, Ti,  Mn, Sr, Ба, V, Ni,  Со, Cr, Р ,  сульфидную серу и орга
нический углерод; хлористо- аммонийных и водных вытяжек на  Na, К, 
Са и Mg и анализы пластовых вод. Химические и количественные 
спектральные анализы выполнялись в лабораториях СНИИГГИМСа под 
руководством Н. М. Резаповой, Г. Н. Перозио и А. М. Фролова .  Общее 
количество анализов 2574. Средние содержания некоторых элементов по 
отдельным горизонтам приведены в таблице и на  рис. 1 8  и 1 9. Данные о 
содержаниях малых элементов по Туруханской опорной скважине име
ются в ранее опубликованной работе ( Конторович и др. ,  1 96 1 ) .  

Учитывая то, что в основу статьи положены геохимические исследо
вания, сведения о стратификации разрезов и их литологии приводятся 
весьма кратко, ибо последние имеются в опубликованных р аботах 
( Г. Б. Острый, А. Н.  Резапов, 1 959; Г.  Э. Прозорович, 1 96 1  и др . ) . 

Ниже излагаются результаты исследований авторов. 

1 .  ГЕОХ И М И Ч ЕСКАЯ И Л И ТОJ Ю Г И Ч ЕСКАЯ ХАРАКТЕ Р И СТ И КА 
РАЗ Р ЕЗОВ 

Юрская систем а  

Нижний и средний отдел ы 
Нерасчлененные отложения нижней и средней юры вскрыты всеми 

глубокими скважинами,  пробуренными в описываемом р айоне, а также 
некоторыми колонковыми скважинами в приподнятых участках фунда-;, 
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Возраст 

Средняя юра 

в ерхняя юра 

Валанжин 

Готерив-6аррем 

Апт-аль6 

Альб-сеноман 

Гуран 

:енон 

Средние содержания некоторых элементов в осадочных породах, вскрытых Елогуйской скважиной 

Наименование породы 1 Песчаники 
Алевролиты 

Песчаники 
Алевролиты 
Глины . . . . . . . . 
Обогащенные карбонатами породы . 1 Песчаники . . 
Обогащенные карбонатами породы 

Песчаники 
Алевролиты 
Аргиллиты . ' . . . . . 
Обогащенные карбонатами породы . 
Угли . . . . . . . . , 

Песчаники 
Алевролиты 
Аргиллиты . . . . . . . 
Обогащенные карбонатами породы . 
Угли . 

Песчаники 
Алевролиты . . . . . . . 

Обогащенные карбонатами породы . 

\ Sr \ Ва 1 Cr \ Со \ V 1 Тi \ )fi \ Mn \ N 1,О 1 К,О 1 Са 

1 0 , 0381 0 ,0101 0 . 005 1 0 , 0008 1 0 . 0045 , 1 , 1 1  ,0 . 004 1 0 , 0471 1 , 30 , 2 , 25 1 0 , 96 ; 
0 , 008 0 . 0 1 5  0 , 008 0 , 00 1 2  0 , 0047 0 , 90 0 , 0057 0 , 042 1 , 07 2 , 29 .0 . 3 l j 

0 ,048 0 . 028 
0 , 022 0 , 0 1 8  
0 , 080 о 055 
0 , 3 1  о 0 1 4  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
о 0042 о 00 1 2  0 ,0057 0 . 47 0 . 0035 0 , 034 2 .  1 8  2 , 5 1 
0 . 00<!2 0 , 0007 0 , 0008 О, 1 7  0 , 008 0 , 047 2 , 00 1 , 90 

1 . 1 . 1 . 1 
о 0071 0 , 0022 0 . 0083 0 , 37 о 008 1 0 :053 2 ,  1 0  2 . 85 
0 , 003 0 . 0008 0 ,0080 1 ,  1 6  0 , 007 O .Ofi I 2 28 2 . 22 

9 
7 
7 
о 

1 0 , 05 1 1 0 , 0 1 61 0 , 0043 1 0 ,001 2 1 0 , 0044 1 0 . 64 10 , 00281 О , 053, 2 , 64 1 2 , 20 , 1 . 19 
0 , 2 1  0 , 9 1  O . OOJ8 - - 0 ,084 0 , 0025 3 , 63 0 , 76 1 , 1 4  23 , 7 , 

0 , 018 0 ,021 0 , 0035 0 , 00 1 1 0 , 0036 0 , 54 n , 0039 0 , 059 2 , 00 2 , 03 0 , 82 
0 , 030 U , 0 1 7  0 , 0051 0 , 00 1 2  0 , 0050 0 , 1 1  0 , 0046 0 , 052 1 , 20 1 , 96 0 , 63 
0 ,022 0 , 016 о . о  49 0 , 00 1 6  0 , 0078 0 , 40 O . U077 0 , 067 1 . 63 2 , 39 0 , 77 
U ,30 0 , 26 0 , 003 0 ,0009 0 , 0033 О ,  1 5  0 , 008 2 , 05 2 , 23 1 , 88 1 3 . О 
0 , 52 О ,  1 4  0 , 0050 0 , 00 1 3  0 ,0064 0 , 97 0 , 024 О ,  1 8  1 , 0 1  1 ,  1 4  1 , 26 

0 , 01 0  0 , 030 0 . 002 1 0 , 0008 0 , 0025 О ,  1 1  0 , 0028 0 ,077 1 ,59 2 . 1 5 0 , 48 
о 017 0 , 0 1 9  0 , 0013 0 , 00 1 1  0 , 0068 0 , 1 8  0 , 0059 О ,  1 1  1 ,  1 7  1 , 77 U , 52 
0 . 038 0 , 028 0 . 0057 0 , 00J5 0 , 0037 О, 1 9  0,003 1 0 , 043 0 ,84 1 , 67 0 , 50 
0 ,0003 0 . 005 о . о  56 - 0 , 0078 0 , 22 О , 1 074 0 , 090 1 , 33 1 , 56 1 2 , 4  
0 , 1 5 0 , 037 0 , 0042 0 , 0005 O , OJ6 О ,  1 2  0 , 0052 0 , 49 U , 55 1 , 17 1 , 3 1  

0 , 0067 0 , 032 0 , 0054 1 0 ,0()1 5  0 ,0032 0 , 2 1  0 , 0063 0 , 55 1 ,80 1 2 . 39 0 . 59 
о 0066 0 , 0 1 5  0 , 0058 о 0015 0 , 0036 0 , 28 0 , 0079 0 . 51  0 , 63 0 , 63 0 , 54 
0 , 62 0 , 074 0 , 0034 0 , 00 1 5  - О ,  1 2  0 , 0025 0 ,38 0 , 83 О ,  78 1 0 , 73 

Песчаники . 0 , 009 0 . 027 0 , 0035 0 , 00 1 4  0 , 0028 О, 1 9  0 . 0048 0 , 23 1 , 80 2 ,59 0 , 55 
Алевролиты . . . . . . 0 , 0094 0 , 01 7  0 , 0046 0 ,001 8  0 , 0063 0 , 38 0 . 0012 0 , 40 1 ,77 1 , 88 0 , 54 
Обогащенные карбонатами породы . 0 , 52 0 , 036 0 , 0019 о 0007 O , OU l ti  О ,  1 0  0 , 0025 0 , 84 1 , 20 1 , 35 1 1 ,84 
Угли . 1 ,82 о 087 0 , 0041 0 . 0003 0 , 0057 0 , 35 0 ,0050 0 , 33 0 , 28 0 , 89 0 , 98 

Песчаники 0 , 0 1 3  О , Р36 0 . 0043 0 , 001 1 о ,0·153 0 , 40 0 ,0058 О ,  1 2  0 , 78 нет данных 
Алевролиты . . . . . 

. . 
0 ,025 0 , 076 0 . 0066 0 , 001 6 0 ,0083 0 , 52 0 , 0074 о '  1 1  0 , 70 . 

Обогащенные карбонатами породы . 0 , 0 1 9  0 , 034 О , ООИ8 O , OJ12 О , 1.013 0 , 05 0 , 0044 2 ,57 0 , 24 . 



мента . НаибоJiее мощный разрез нижне ( ? ) -среднеюрских отJiожений 
(409 м) вскрыт Туруханской опорной скважиной, причем фундамент 
-скважиной не вскрыт. В прибортовых районах р ассматриваемой ч асти 
низменности, где нижне-среднеюрские осадки вскрыты поJiностью, мощ
ность их значительно меньше (20-70 м в бассейне р. Елогуя, 240-250 м 
на  Ермаковской структуре) . 

Jiитологический состав пород во всех р азрезах довольно однообра
зен . Они представлены чередующимися серыми, темно-серыми, реже зе
леноватыми, иногда известковистыми песчаниками, сцементированными 
глинистым, глинисто-кремнистым, кальцитовы м  и сидеритовы м  цемен
том, темно-серыми и буроватыми алевролитами и глинистыми породами.  
Вся толща пород обильно ·насыщена растительными остатками и намы
вами углистого материала. Отмечаются тонкие пласты и линзы углей. 
Только в р азрезе Елогуйской опорной скважины пласт глинистого угля 
в верхах среднеюрской толщи достигает значительной мощности (7 м) . 

В Туруханском и Ермаковском р айонах нижне ( ? ) - и среднеюрские 
отложения по литологическим и геохимическим особенностям р азделя
ются на  две пачки .  Первая пачка (70-1 50 м) , сравнительно более гли
нистая, условно отнесена Г: Э. Прозоровичем ( 1 96 1 )  на основании со
поставления с р азрезом Малохетской антиклинали к нижней юре. Вто
рая,  верхняя пачка сложена чрезвычайно сложно чередующимися 
песчано-алевролитовыми породами с хорошо выраженной косой слои
стостью. 

В б ассейне р. Елогуя осадки нижней части нижне-среднеюрской тол
щи, по-видимому, не накапливались. Здесь, н а  размытой поверхности 
фундамента, залегают лишь верхи среднеюрских отложений. 

Нижне ( ? ) - и среднеюрские отложения заметно отличаются по соста
ву легких фракций и геохимическим особенностям.  Для отложений, 
предположительно относимых к нижней юре, характерно преобладание 
кварца, обломков эффузивов и кремнистых пород. В средней юре возра
стает количество полевых шпатов. Значения коэффициента мономине
ральности равны 1 ,37 для осадк.ов нижнего и 0,60 - среднего отделов 
юры. По геохимическому составу нижнеюрские ( ? )  отложения  р айона 
характеризуются повышенными содержаниями железа и фосфора 
(рис. 1 8, 1 9) .  Так, в породах Ермаковских скважин 1 -Р и 2-Р содержа-
ния валового железа составляют соответственно 1 2, 1 8 %  и 7,02 % .  Эти 
количества м аксимальны для всего разреза юры и нижнего мела. , 

Породы средней юры резко обеднены железом, количества которого 
достигают 1 , 1 8 %  в отложениях Елогуйской, 3,39 в Туруханской и 3,88 и 
2,68 % в Ермаковских скважинах. Особенно низкими становятся содер
жания железа в самых верхах средней юры. 

Сходным образом ведет себя в отложениях, вскрытых Туруханской 
опорной скважиной, и фосфор, содержание которого, р авное 0,06 % в ПQ
родах нижней ( ? )  юры, убывает до 0,04 % в средней. 

Еще более отчетливо разJJичие в условиях образования· нижне ( ? ) 
и среднеюрских отложений проступает при сравнении содержаний в них 
малых элементов группы жеJJеза и щелочноземельной группы .  Сопо
ставJJение этих данных для нижней юры ( ? )  с кларками показывает сле
дущую особенность: для глин характерны пониженные по сравнению с 
к.1арками содержания всех р ассматриваемых элементов. Иная картина 
набJJюдается в песчаниках. Здесь существенное понижение против клар
ковых содержаний н аблюдается лишь у бария, у большинства же дру
гих элементов содержания близки кларковым или выше их. При  этом 
по р аспредеJiению содержаний в ряду песчаники - алевролиты - аргил
литы - карбонаты все эти элементы делятся на две группы. В пер.вую 
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группу входят Sr, Ва ,  Mn. Для них характерны примерно постоянные 
содержания в ряду песчаники - аргиллиты и повышенная концентрация 
в известковистых образцах. Для второй группы, в которую входят все 
остальные м алые элементы группы железа (Ti, V, Ni, Со, Cr) , характер
на закономерная концентрация в алевролитах и глинах. 

Для отложений средней юры наметить какую-то общую тенденцию 
в концентрировании и р ассеянии элементов, а также в р аспределении  их 
содержаний по петрографическому ряду пород не удается. 

::Wiz.�к. [!fo�':��"f.fl ,омакоеск= 1-Р Ермrр:_с;ск 

Возраст С'оiJер :ж- ание :ж-елеза 11 % 
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Рис. 18. Распределение содержания железа по разрезам 
северо-восточного района Западно-Сибирской низмен

ности. 

Валанжик 
Верхнflя 
юра 
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Рис. 19. Распределею1е 
содержаний фосфора по 
разрезу Туруханской 

опорной скважины. 

, Комплекс поглощенных катионов характеризуется резким возра
станием отношения н атрия к калию в отложениях средней юры по срав
нению с нижней ( ? ) . Аналогичным образом меняется соотношение меж
ду этими элементами в глинах. Для пластовых вод и водных вытяжек 
зависимость обратная ( рис. 20) . - Sr Fe . Геохимические показатели - -- (Катченков, 1 959) , � ( Страхов, 

Ба Copr 
Залманзон, 1 955) , характеризующие солевой состав вод бассейна седи
ментации, указывают, что самые низы вскрытых нижнеюрских ( ? )  от
ложений н акапливались в условиях опресненного водного бассейна.  Об 
этом свидетельствует значительно меньшее, чем единица, отношение 
стронция и бария (0,56) и низкие значения отношения пиритного желе
за к органическому углероду. В конце нижней - начале средНей юры 
повсеместно в р айоне устанавливаются прибрежно-морские условия 
осадконакопления, чрезвычайно часто чередующиеся с н акоплением 
осадков в условиях спокойных водоемов. Прибрежно-морские отложения 
харю<теризуются повышенными значениями обоих указанных выше от
ношений. В этот период в р айоне Туруханской и Елогуйской опорных 
скважин накапливаются осадки, обогащенные титаном обломочного' 
происхождения. 

88 



D n op н a J1  

Возраст ' �  � " 0,6' о.в 

сне . 
1<озrрфиl(uенm ).ионам(Jнералмос:rш. 

0,5" f.0 f,5 2, 

lлогуйска11 012орна11 СК9. 
коэqх;хщиенл� 
'ntJpJl0otll'ltHOC'ЛZU 

о.з 0,5 0,7 

Ер.иаl(оескаи ClfB. З-Р 

" iJ. 
--+- 8-

Даниii. -
NClacmpaxm ---

l<ампан.-
самmон.-
ffOH6JlK 
--
Typott ---

Сен.оман. -
а.лоО-
апт ----i:.::" 
баррем-
готерuа 
Валан.:ж:м ----
8e,DXl(fl11 
юра --

CpetJнpp 

юра 

Нижн.1111 I I  юра 
§1 �г Е=�:}з ь;-:-=-==44 

Рис. 20. Характеристика условий осадконакопления в мезозое в север о-восточном р айоне Западно-Сибирской низмен
ности: 

/ - глубокие моря; 2 - мелкие моря: 3 - озера и опреснеиные лагун ы ;  4 - озерно-аллювиальные равни н ы .  



В течение большей части средней юры условия осадконакопления 
были прибрежно-:морскими,  хотя временами седиментация происходила  в 
пресноводных бассейнах. Отношение стронция к барию в осадках этого 
�зре:мени р авно 3-4 в р айоне Елогуйской и 1 -2 в р айоне Туруханской 
·опорных скважин.  Меньшее значение этого отношения для Туруханской 
опорной скважины указывает на более мористый характер данных от
.ложений. Аналогично изменяется по р азрезу и отношение содержаний 
лиритного железа к органическому углероду в породах. 

Верхний отдел 

Отложения верхнего отдела юрской системы в изученной части За
п адно-Сибирской низменности р азвиты повсеместно и вскрыты всеми 
глубокими и рядом колонковых скважин в бассейнах рек Елогуя и Ту
рухана, в р айоне пос. Ермакова и в прибортовых частях низменности.  
В бассейнах рр .  Елогуя и Турухана отложения верхней юры сложены 
песчано-алевролитовыми породами с прослоями аргиллитов, причем в 
р азрезе Туруханской опорной скважины роль алевролитов значительно 
больше. В р айоне Ермаковской структуры глинисто-алевролитовая часть 
отложений доминирует н ад песчанистой. 

Песчаники серые, зеленовато-серые, мелкозернистые, по составу по
лимиктовые и полевошпатово-кварцевые, м ассивные. Отдельные прослои 
их  содержат глауконит. Цемент песчаников слюдисто-хлоритовый, гли
нистый, карбонатный, глинисто-хлоритовый. Алевролиты темно-серые, 
грязно-зеленоватые, иногда известковистые, глинистые, слюдистые, не
редко со следами перемыва, взмучиванИя и оползневых нарушений.  Ар
тиллиты темно-серые, черные, алевритистые, плотные со следами дея
тельности илоедов.  Алевритовые р азности обычно плитчатые. 

Обугленный растительный детрит является почти неизменным спут
ником всех пород. Он концентрируется н а  плоскостях напластования, 
четко отр ажая слоистую текстуру. В породах верхней юры часты изве
·стковистые р азности осадков. В редких случаях насыщение карбонат
ным м атериалом достигает стадии образования алевритовых изве
стняков. 

Мощность верхнеюрских осадков колеблется в значительных преде
лах - от 80- 1 50 м (р .  Елогуй) до 550 м ( р .  Турухан, пос. Ермакова) . 
Верхнеюрский возраст пород определяется наличием в них руководящих 
форм аммонитов, пелеципод и ком

_
плекса фораминифер, а также спор и 

пыльцы. 
В составе однообразной мощной толщи юрских отложений каких

л ибо изменений м инералогического состава пород в Елогуйском р азрезе 
не наблюдается .  Несколько по-иному обстоит дело в Туруханском р аз
резе. Если в первом случае глауконит встреч ается в единичных зернах, 
то во втором он имеется почти по всему р азрезу, а в отдельных случаях 
-образует слои со значительной концентрацией глауконита - прослои 
глауконитовых пород. К ним обычно приурочены мелкие обломки фауны, 
замещенные минеральными образованиями фосфора.  

В составе м инералов легкой фракции Елогуйского р азреза отмеча
ется преобладание кварца над полевым и  шпатами.  В Туруханском р аз
резе имеет место незначительное преобладание полевых шпатов над 
кварцем, причем среди полевых шпатов плагиоклазы явно преобладают 
н ад калиевыми полевыми шпатами.  Коэффициент мономинер альности для 
верхнеюрских отложени й  Туруханской опорной скважины р авен 0,8, что 
несколько больше, чем в средней юре. 
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Более отчетливо особенности вещественного состава пород верхнего 
<>тдела юры по сравнению с нижележащими отложениями определяются 
геохимическими данными. 

Средние содержания валового железа и фосфора в породах верхней 
юры, по крайней мере в отдельные периоды, значительно возрастают 
(см .  рис. 1 8, 1 9) .  В отложениях Елогуйской опорной скважины концент
рация железа составляет 3, 1 2  % . Раз резы Ерм аковских разведочных и 
и Туруханской опорной скважин могут быть охарактеризованы более 
подробно. Во всех этих р азрезах отложения, условно относимые к окс
форду и волжскому ярусу, обогащены железом, в то время как в поро
дах келловея и кимериджа содержание железа несколько меньше, а 
иногда и очень низкое (Ермаковская скважина 2-Р ) . Концентрация фос
фора в породах Туруханской опорной скважины равна 0,075 % . 

Сравнение данных по содержанию малых элементов в породах опи
сываемых р азрезов с их средними содержаниями в осадочных горных по
родах показывает, что в породах верхней юры по сравнению с осадками 
нижней ( ? )  и средней юры содержания элементов ближе к кларкам, хо
тя имеются значительные отступления, особенно у стронция и бария .  

В верхнеюрских отложениях Туруханской и Елогуйской опорных 
скважин характер р аспределения содержаний большинства элементов 
(Тi ,  Cr, Mn, Sr, В а )  по петрографическому ряду пород совпадает с та
ковым отложений средней юры. Вместе с тем четко намечается неко
торое уменьшение пестроты в их распределении и улучшении упорядо
ченности. 

Отложения верхней юры характеризуются пониженными значения
ми отношений н атрия к калию в глинах и поглощенном комплексе по 
сравнению с нижележащими породами. Так, в глинах Туруханской 

Na20 
опорной скважины отношение -- равно 0,72. 

К20 
r Na ·  

Для поглощенного комплекса -- в среднеюрских отложениях Ту-
г К 

руханской и Ермаковской опорных скважинах р авно соответственно 6,0 
и 1 6,0, в самых низах верхней юры это отношение убывает в обоих р аз
резах до 2-4, а затем постепенно вновь возрастает до 6-8. 

Начавшаяся еще в среднеюрское время трансгрессия в верхней юре 
продолжала развиваться. На нормально-морской режим бассейна осад
конакопления в Туруханском и Ермаковском р айоне показывает отно

S r 
шение -- колеблющееся от 1 до 2, и повышенные значения отношения 

Ба , 
пиритного железа к органическому уг;:1Iероду (О, 1 - 1 ) .  

В р айоне р .  Елогуя в течение большой части верхней юры суще
ствовали прибрежно-морские условия .  Об этом, в частности, свидетель
ствуют высокие (3-4) значения отношения стронция к барию и более 
грубозернистый состав осадков, а также наличие прослоев битой раку
ши, образовавшейся, по-видимому, в прибойной зоне бассейна .  

Меловая система 

В составt> нижнемеловых отлож.ений выделяются осадки валанжин
ского яруса и нерасчлененные осадки готерив-баррема и апт-альба. 

В бассейне р .  Елогуя отложения апт-альба отдельно не выделяются 
и объединяются с отложениями сеномана в покурскую свиту. 

Валанжин. Морские отложения верхней юры без видимых следов 
перерыва сменяются литологически аналогичными осадками валанжи-
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на. Последние представлены зеленовато-серыми и серыми полимиктовы
ми, кварцево-полевошпатовыми песчаниками, чередующимися с прослоя
ми темно-зеленовато-серых иногда плитчатых алевролитов, авлевритовых 
арги.'lлитов и глинистых известняков. Отдельные прослои пород содер
жат значительные количества битой р акуши. В общей м ассе параллель
но-слоистых пород на отдельных участках отмечаются и косослоистые 
серии. Углистый детрит отмечается повсюду. В туруханском р азрезе 
имеются отдельные прослои глинистого угля.  Минералогический состав. 
пород м ало чем отличается от верхнеюрских. Обломочный м атериал су
щественно кварцево-полевошпатовый с незначительным преобладанием 
полевых шпатов над кварцем. Среди полевых шпатов, как и в верхней 
юре, плагиоклазы преобладают над каJiиевыми полевым и  шпатами. К:о
эффициент мономинеральности равен 0,65. В составе цемента пород_ 
туруханского р азреза значительное место занимает леnтохлорит, кото
рый ниже в данном р азрезе не отмечен. 

Мощность отложений валанжина колеблется от 77 до 97 м в бассей
не р. Елогуя, а в Туруханском р айоне -- от нескольких десятков метров 
до 240 м в р азрезе опорной скважины. 

По своему геохимическому облику породы валанжина сходны со· 
среднеюрскими. Содержание железа резко убывает в породах Елогуй-· 
ской ( 1 ,68 % )  и Ермаковской 2 -Р ( 1 ,67 % )  скважин. В ТуруханскоМ' 
районе в низах валанжина содержание железа в породах близко к тако
вому верхнеюрских осадков, к середине р азреза оно постепенно убываеr 
до 1 ,75 % , а затем вновь начинает возрастать (см.  р ис. 1 8) .  Лишь в по
родах Ермаковской l -P скважины содержание железа по всему р аз
резу довольно значительно (4,8 1 % ) . Содержание фосфора убывает от-
0,050 % в низах отложений до 0,038 % в кровле. 

Сравнение содержаний м алых элементов (Sr, Ба, Ti, V, Mn, Ni" 
Со, Cr) с кларками для осадочных пород показывает, что песчаники 
валанжина имеют содержанИя, близкие к кларкам.  Что касается глин, 
то здесь картина значительно сложнее и общую закономерность выявить. 
не  удается. В р аспределении содержаний этих элементов по петрогр афи
ческому ряду (песчаники, алевролиты, аргиллиты, обогащенные карбо-· 
натам.и породы) никакого единообразия не намечается. 

Отношение натрия к калию в глинах и поглощенном комплексе, на
чавшее возрастать еще в кровле верхней юры, в валанжине становится· 
м аксимальным (Туруханская опорная скважина  - 8,4, Ермаковская: 
1 -Р - 1 0,2) . В пластовых водах и водных вытяжках зависимость об
р атная .  

-
Отношение стронция и бария в р азрезах существенно меняется :  в. 

начале оно довольно высокое (2-3) , а в конце в туруханском разрезе 
из-за значительного увеличения количества бария в осадках убывает до 
единицы.  В Елогуйском р азрезе в конце валанжина отношение стронцик 
к барию приближается к 5. Отношение содержаний пиритного железа к 
органическому углероду также уменьшается в верхней ч асти разрезов . 
Все это показывает на  н ачало регрессии,  приведшей местами к обра
зованию опресненных лагун. 

Готерив-баррем. Для отложений готерив-баррема характерно пе
реслаивание полимиктовых песчаников и алевролитов, обильно насы
щенных углистым детритом,  с алевритовыми глинами,  аргиллитами и 
тонкими прослоям и  угл я или углисто-глинистых пород. Отдельные про
слои пестроцветных глин, характерных для готерив-баррема более 
южных районов, еще встречаются в Елогуйских р азрезах и совершенно 
исчезают в северных р айонах. Так, р азрез готерив-баррема, вскрытый 
Туруханской опорной скважиной, слагается серыми,  зеленовато-серыми, 
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:иногда буроватыми песчаниками и алевролитами с прослоями известко
вистых р азностей и единичными тонким и  прослоями глин с редкими об
"помками р аковин. Ч асто на блюдаются прослои пород с корневыми 
<Остатками. Значительно чаще, чем в подстилающих толщах, встреча
ются косослоистые серии и следы скольжения в более пластических 
глинистых породах. Минералогический состав характеризуется пример
но одинаковым содержанием кварца и полевых шпатов. Коэффициент 
мономинеральности в отложениях Туруханской опорной скважины ра
вен  1 ,0. 

В породах Елогуйской опорной скважины содержания валового же
леза достигают 4,26 % ,  в Туруханской - 7, 1 2 %  в низах готерив-баррема,  
постепенно уменьшаясь вверх по разрезу. Аналогичная картина наблю
дается в Ермаковской скважине 1 -Р,  где отложения готерив-баррема 
содержат 7 ,28 % валового железа. Содержания фосфора в породах Ту
руханской опорной скважины постепенно возрастают до 0,05 % в кровле 
готерив-баррема.  

Содержания малых элементов группы железа в песчаниках очень 
близки к кларкам. Что же касается глин, то для них характерно рас
сеяние элементов по сравнению с цифрами средних содержаний. Точно 
-такая же закономерность наблюдалась в нижнеюрских отложениях. 

Подмеченное сходство еще ярче выявляется при р ассмотрении ха
рактера р аспределения содержаний элементов по петрографическому 
.ряду пород. Четко выделяются две группы элементов : 1 )  Sr ,  Ва ,  Мп, 
которые в повышенном количестве присутствуют в обогащенных карбо
натами породах, и 2) остальные элементы группы железа, концентри
рующиеся в глинах и алевролитах. 

Значение отношения натрия к калию уменьшается в готерив-бар
ремских глинах и поглощенном комплексе и возрастает в водных вытяж
ках. В глинах Туруханской опорной скважины оно р авно 0,58. В погло-

т " " r Na · 5 8 
щенном комплексе уруханскои опорнои скважины -- равно , в . r к· 
·низах готерив-баррема и 4,4 - в кровле, в Ермаковской скважине 1 -Р 
отложения готерив-баррема характеризуются величиной 8,6. 

Отношения стронция к барию и пиритного железа к органическому 
углероду очень низкие ( меньшие 1 и 0, 1 соответственно) для всего р аз
реза ;  они несколько возрастают в кровле готерив-баррема. Данные гео
химического исследования хорошо подтверждаются м атериалами по 
минералогии. Так, если подстилающие верхнеюрская и валанжинская 
1олщи характеризуются обилием пирита, то в отложениях готерив
баррема содержание его в комплексе аутигенных минералов резко 
:падает. 

Мощность отложений готерив-баррема изменяется от 242-22 1 .м в 
бассейне р .  Елогуя до 400 ж в р азрезе Туруханской опорной скважины и 
300 м в районе пос. Ермакова. 

Готерив-барремский возраст описанных отложени й  определяется 
редкими находками готеривской фауны в разрезе Елогуйской опорной 
скважины ( Г. Б .  Острый, А. Н .  Резапов, 1 959) , по готерив-барремским 
спорово-пыльцевым комплексам, а также условно по стратиграфическо
му положению над фаунистически охарактеризованными толщами ва
ланжина .  

Аnт-альб-сеноман. Нерас лененные отложения апт-альб-сеномана в 
'6ассейне р .  Елогуя объединяются в покурскую свиту. В бассейне р .  Ту
рухана в составе апт-альб-сеноманских отложений выделяются две тол
щи, характеризующиеся р азли чными литолого- и геохимико-фациальны
ми особенностями : нижняя - апт-альбского возраста (яковлевская 



свита) и верхняя, условно относимая к альб-сеноману (возрастной ана
лог долганской свиты, именуемой нами маковской) .  

В отложениях апт-альб-сеномана бассейна р .  Елогуя преобладаю
щее место занимают серые, зеленовато-серые р азнозернистые пески и 
песчаники с глинистым,  известковистым, редко сидеритовы м  цементом. 
содержащие прослои серых, буроватых, зеленоватых, тонкослоистых гли
нисто-алевритовых пород. Породы содержат обильный обугленный дет
рит и обломки гагатизированной древесины. Для верхней части р азреза 
характерн ы  включения янтаря. 

Отложения апт-альб-сеномана бассейна р .  Турухана несколько от
.'Iичны от вышеописанных. Здесь в основании разреза апт-альбских от
ложений отмечается несколько прослоев песчаников, обильно н асыщен
ных гравийным м атери алом, которые, постепенно сменяясь вверх более 
мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, глинами и углями, обра
зуют несколько четко выраженных ритмов. Эта же часть разреза отли
чается от непосредственно подстилающих и перекрывающих осадков. 
составом цемента. Здесь цемент обычно карбонатный и лептохлоритовый .  
Отложения этой пачки пород характеризуются повышенными содержа
ниями марганца, бария и особенно титана, который в повышенных коли
чествах концентрируется в песчаниках и алевролитах при довольно 
низком содержании в глинах. 

Отношение стронция к барию и сульфидного железа к органическо
му углероду в низах апт-альба резко возрастает. В составе аутигенных 
минералов также резко увеличивается содержание пирита. В Елогуй
ском разрезе значения этих показателей в низах покурской свиты также
возрастают, хотя и менее существенно. Повышенные содержания титана 
в отложениях этого возраста имеют место и в Елогуйской опорной сква
жине. 

Верхняя альб-сеноманская ч асть разреза Туруханской опорной сква
жины представлена алеврита-песчаной толщей пород с многочислен
ными линзами глин и гравелито-конгломератовых р азностей и песчани
ков.  Это серые и темно-серые алевролиты, алевритовые глины с прослоя
ми песков, песчаников и зеленых, серо- и грязно-зеленых конгломератов 
и гравелитов, обычно содержащих значительное количество, по-видимо
му, переотложенных бобовин боксита. Породы большей части этой пач
ки характеризуются слабо изменяющимися содержаниями м алых эле
ментов группы железа :  имеет место уменьшение содержаний титана и 
марганца по сравнению с нижележащей толщей и существенно меньшее 

S1-
( в  среднем 0,5) значение отношения ·- . 

Ва 
В верхах альб-сеноманской толщи увеличиваются содержания ти

тана, марганца, никеля и ванадия и возрастает до 1 - 1 ,2 отношение: 
стронция и бария.  

Общи м  в минералогическом составе отложени й  апт-альб-сеномана 
является некоторое преобл,адание в легкой фракции неустойчивых к вы
ветриванию минералов над устойчивыми. Коэффициент мономинераль
ности р авен 0,85. 

Содержания железа, пониженные в породах апт-альба (3-4 % ) , к 
кровле толщи ( сеноман) возрастают. Так, в альб-сеном ане Туруханской 
опорной скважины оно р авно 6,95 % . Фосфор во всем этом разрезе содер
жится в пониженных количествах (0,02-0,03 % ) .  

Характер распределения содержаний м алых элементов по петрогра
фическому ряду пород по сравнению с таковыми готерив-барремских от
ложений резко изменяется . Для одной из выделенных групп элементов, 
а именно для стронция, бария и марганца, сохраняется упорядоченность. 



в р аспределении. Для остальных м алых элементов группы железа ха
рактерна пестрота в р аспределении  содержаний элементов по петрогра
фическому ряду порор:. 

Отношения натрия к калию в глинах и поглощенном комплексе по 
сравнению с отложениями готерив-баррема резко возрастают. В хлори
сто-аммонийных вытяжках оно р авно 9,8 для пород Туруханской и 

24,5 - Ермаковской 1 -Р скважин. В глинах отношение Na,O р авно 0,67. 
К2О 

Верхнемеловые отложения изучаемого р айона со значительной долей 
условности р асчленяются на туронские и сенон-датские отложения (вы
деляемые в бассейне р .  Елогуя соответственно в верхнесимоновскую под
свиту и сымскую свиту) . 

Турон.  Туронские отложения представлены преимущественно гли
нистым и  и глинисто-алевритовыми породами.  Это зеленовато-серые. 
грязно-зеленые, песчанистые глины, нередко грубой комковатой тексту
ры, ч асто с явными признаками выветривания.  Глины переслаиваются 
с белыми и светло-серыми песками, насыщенными каолиновым м атериа
лом и прослойками пестроцветных, часто пятнистоокрашенных глин. 

В бассейне р .  Турухана туронские отложения представлены морски
ми темно-серыми, буроватым и  и бурыми алевролито-слюдистыми глина
ми и алевритами с прослоями и линзами серых и зеленовато-серых 
песков и известковистых песчаников. В единичных случаях в нижней ча
сти р азреза отмечается наличие линз конгломератов и гравелитов с 
бобовинами боксита. Аналогичные, несколько более песчаные отложения 
встречены в р айоне пос. Ермаково. В м инералогическом составе пород. 
преобладает кварц над полевым шпатом .  Коэффициент мономинерально
сти р авен 1 ,9 . 

Н аличие остатков морских организмов вполне определенно свиде
тельствует о накоплении этих осадков в морских условиях. Об этом же 
свидетельствуют повышенные значения отношений стронция к барию и 
пиритного железа к органическому углероду. 

В верхах туронских отложений отмечаются м аломощные линзы 
оолитовых железных руд с единичными зернами глауконита. В осадках 
турона Туруханской опорной скважины среднее содержание валового 
железа равно 1 0,0 1 % ,  Елогуйской - 4,22 % .  Содержание фосфора 0,03 % .  
Для поглощенного комплекса этих осадков Ермаковской 1 - Р  скважины 

r Na·  
отношение -- уменьшается до 1 1 ,4 .  Мощность отложений турона око

r К: 
ло 1 00 м .  

Сенон-датские отложения. Недостаточная изученность сенон-дат
ских отложений в данном раЙQНе значительно затрудняет их расчле
нение. 

Сенон-датские отложения в бассейне р . Елогуя сложены светло-се
рыми и серыми мелко- и р азнозернистыми полевошпатово-кварцевыми 
песками, иногда значительно обогащенными каолиновым материалом и 
глинистыми алевролитами с прослоями глин  и линзами песчаников. 
Верхняя часть сенонских отложений содержит значительное количеств о  
линз и прослоев оолитовых железных руд. К.роме того, в верхах р азреза 
довольно часто отмечаются линзоподобные образования сидерита, иног
да в ассоциации с песчано-гравийным м атериалом в краевых частях стя
жений.  Среднее содержание железа в породах возрастает до 4,46 % . 

В бассейне р .  Турухана эти отложения представлены мощной пач
кой оолитовых железных руд: зелеными и темно-зелеными лептохлорит
гидрогетитовыми оолитовыми породами с прослоями и линзами песков. 
песчаников и алевролитовых глин, в р азличной степени обогащенных 



.!Jептохлоритовым м атериалом. Среднее содержание железа в породах 
возрастает до 1 7,3 % .  Содержание фосфора м аксимальное в низах толщи 
(4,75 % )  и значительно ниже в подстилающих и перекрывающих поро
дах. В редких случаях в рудных горизонтах встречаются бобовины бок
сита. В легкой фракции сенонских образцов преобладает кварц. Коэф
ф ициент мономинеральности р авен 2. 

Распределение содержаний м алых элементов по петрографическому 
ряду пород в осадках коньяка, возможно низах сантона, характеризует
ся упорядоченностью. В верхах сенонских отложений вновь наблюдает
ся пестрота в р аспределении содержаний м алых элементов. 

Изменение отношений пиритного железа к органическому углероду 
и стронция к барию показывает, что начавшаяся еще в конце сенома
на  - начале турона трансгрессия в раннесенонское время продолжала 
р азвиваться. Сенонские железорудные горизонты, которые характеризу
ют регрессивный цикл, накапливались в прибрежно-морских условиях. 

На осадках железорудного горизонта, местами с размывом, залега
ют преимущественно песчаные отложения м аастрихт-дата, объединяе
мые в верхнесымскую подсвиту. Пески светло-серые, белые, каолиновые, 
мелкозернистые с прослоями алевритовых, редко буроватых глин.  Иног
да в породах отмечается скопление углистой сечки и крупные обломки 
гагатизированной древесины. В основании этих отложений на р .  Туруха
не отмечается несколько прослоев сидеритовых песчаников. Геохим ически 
эти отложения изучены очень слабо. По данным спектрального анализа, 
песчаники и алевролиты маастрихта содержат повышенные количества 
1 итана. 

1 1 .  РЕКО Н СТ РУКЦИЯ Ф ИЗ И КО-ГЕОГРА Ф И Ч ЕСКО И ОБСТА Н О В К И  
О Б РАЗО ВА Н ИЯ ОСАДКОВ. О САДОЧ Н ЫЕ С Е Р И И  

Комплексное использование геохимических и литологических дан
ных для выяснения физико-географической обстановки осадконакопле
ния позволяет значительно надежнее и точtiее решать ряд вопросов па
леографии. 

Основная трудность при этом состоит в правильном выборе рацио
нального комплекса геохимических показателей, в частности, при ин
терпретации данных геохимических исследований, основанных на опреде
лении Fe, Na, К, Тi, Mn, V, Cr, Ni, Со, Sr; Ва ;  Сорг и сульфидной серы 
в терригенных осадочных породах и изучении состава поглощенного ком
плекса. Такими показателями могут быть следующие. 

1 .  При выяснении характера выветривания пород н а  водосборных 
площадях: 

а)  закономерности распределения содержаний м алых элементов 
группы железа и щелочноземельной группы по петрографическому ряду 
пород (Н .  М. Страхов, 1 959) ; 

Na О 
б) характер изменения во времени отношения -- в глинах и по

К2О 
глощенном комплексе (А. Э.  Канторович и др., 1 96 1 ) .  

В ряде случаев картина может быть уточнена выяснением особенно
стей обогащения и рассеяния в различных типах осадочных пород от
дельных элементов, например, железа, фосфора, титана и др. 

2. П ри выяснении фациальной обстановки в бассейне седиментации 
можно использовать отношение содержаний стронция к барию 
( С. М. Катченков, 1959) и пиритного железа к органическому углероду 
(Н .  М. Страхов, Э. С. Залманзон, 1 955) в породах. Кроме 1ого, знание 

96 



химического состава пород позволяет во многих случаях уточнить вопрос 
о питающих провинциях. 

На основании литологических и геохимико-фаци альных исследова
ний условия осадконакопления описываемого района представляются 
нам в следующем виде (см.  рис. 20) . 

Отложения нижней ( ? )  юры формировались в континентальных ус
Jiовиях. О пресноводном характере осадков свидетельствуют многочис
ленные корневые остатки и отпечатки листьев папоротников, а также 

0 S r  Fепир 
К б низкие значения отношении -- лимат этого времени ыл, 

Ва С орг 
по-видимому, умеренно теплым и влажным, о чем свидетельствует, в част
ности, широкое развитие тепло- и влаголюбивых папоротников. В этих ус
ловиях, благодаря слабой расчлененности рельефа, химическое выветри
вание в областях питания было довольно сильным .  Ввиду влажности 
климата и проточности вод большинство элементов, мигрировавшее в ви
де р астворов и в составе тонкодисперсных фракций терригенного мате
риала, выносилась с контине та. Эти'1 обстоятельством, возможно, объя· 
<:няется обеднение нижнеюрских глин малыми элементами группы 
железа и щелочноземельной группы. О достаточно сильном развитии хи
мического выветривания свидетельствуют также повышенные содержа ния 
в породах железа и .. к концу периода седиментации фосфора, низкое зна-

Nа 
чение отношения -

К
-в глинах и поглощенном комплексе, упорядоченность 

в характере распределения содержаний элементов по петрографическо
му ряду пород и высокое значение коэффициента мономинеральности. 

По-видимому, осадки нижней юры характеризуют завершающие 
стадии рэт-лейасового этапа осадконакопления в Западной Сибири, 
завершившегося кое-где формацией ·коры выветривания ( Казар и
нов, 1 958) . 

В конце нижне- ( ? )  и начале среднеюрского времени в описываемом 
районе появляются прибрежно-морские фации и многочисленные призна
ки возросшей расчлененности рельефа в областях размыва. Об этом сви
детельствует возрастание содержания стронция и бария в осадках (Sr -
0,027 % ,  Ва - 0,0 1 -0,02 % )  и повышенные значения отношений �• Ба 

Fепир. Б • " 
--�- . лагодаря возросшеи гидродинамическои активности рек в при-

Сорг. 
брежных фациях бассейна сед.имента�:ии начинают накапливаться обло
мочные минералы титана, механический вынос которых был подготовлен 
предыдущим этапом геологической истории. 

В среднеюрское время по сравнению с нижнеюрским происходит ос
лабление процессов химического выветривания, которое приводит к уве
личению количества неустойчивых минералов в составе легкой фракции, 
пестрому, неупорядоченному р аспределению элементов по петрографи· 
ческому ряду пород, резкому уменьшению выноса железа и фосфора 
в бассейны седиментации. 

Фациальные условия в средней юре. характеризуются чрезвычайно 
сложным чередованием пойменных, прибрежно-морских и лагунных 
осадков; породы пойм содержат остатки корневых систем, редкие отпе
чатки плохо сохранившихся листьев папоротников и обломков древеси-
ны. Значения геохимических показателей (� ..._.. 1 ,  Fe пир· ..._.. о. 1 ) харак-Ва С орг 
теризуют пресноводность седиментационных бассейнов. Прибрежно-мор
ские лагунные осадки сложены различными косослоистыми породами со 
следами взмучивания и мелких оползней. Особенности геохимического 

7 Заказ № 274 ,97 . .  



состава  этих пород указывают на  соленость вод бассейна седиментации,. 
близкую к нормально-морской. 

Общая тенденция осадкообразования в средней юре . проявлялась.. 
в постепенной смене· прибрежно-морских условий на  морские в самых 
верхах р азреза, что привело к уменьшению содержаний почти всех ис
следованных м алых элементов, при большей частью повышенных отно
шениях стронция к барию и пиритного железа к органическому углероду. 

В верхней юре несколько уменьшается пестрота в р аспределении ма
лых элементов по петрографическому р яду пород, возрастает коэффищ1-
ент мономинеральности, увеличивается количество железа и фосфора 
n осадках. Отношение н атрия и калия в глинах и поглощенном комплек
се по сравнению со средним отделом юры уменьшается. Все это свиде
тельствует об уменьшении расчлененности рельефа в областях р азмыва 
н усилении процессов химического выветривания.  

Начавшаяся еще в среднеюрское время, трансгрессия в верхней юре
достигла максимума. Однако временами в р айоне появлялись прибреж
ные фации,  воды которых были опреснены. 

Сходные фациальные условия сохранились в начале валанжина,  за
тем н аступила регрессия и накопление прибрежных песчаных осадков 
с хорошо выраженными косослоистым и  пачками.  Это согласуется и с 
поведением стронция и бария, количество котор ых в осадках прибреж
ных фаций возрастает. 

Физико-геогр афическая обстановка валанжина не способствовала 
р азвитию химического выветривания. Это привело к уменьшению содер
жаний железа и фосфора в осадках, к возрастанию отношения н атрия 
к калию, к пестроте в характере р аспределения содержаний малых эле
ментов по петрографическому р>Iду пород. Слабое химическое выветрива
ние сказалось и на  минералогическом составе пород, в легкой фракции 
которых значительно возросло количество неустойчивых к выветриваниJО> 
минералов. Об  усилении физического выветривания в обJ1 астях р азмыва 
свидетельствует также некоторое увеличение содержаний титана  в отло
жениях, вскрытых Елогуйской опорной скважиной. 

Готерив-барремское время характеризуется постепенной активиза
цией химического выветривания в областях р азмыва.  Следствием этого 
явилось возрастание коэффициента мономинеральности и степени упоря
доченности в распределении м алых элементов по петрографическому ря
ду пород, увеличение выноса калия относительно натрия с водосборных 
площадей. На это же указывают возросшие концентрации железа и фос
фора в породах. По своему геохимическому облику породы готерив-бар
рема очень сходны с ни:жнеюрскими.  

В течение большой части готерив-баррема осадки накапливались. 
в условиях озерно-аллювиальных равнин и опресненных лагун. Это под
тверждается встречающимися иногда корневыми остатками,  приурочен
ными к глинистым осадкам спокойных водоемов, неравномерным р аспре
делением и плохой сортировкой обломочного материала и прочим.  На  
пресный и опресненный состав вод показывают также низкие значения 
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В конце барремского - начале апт-а.nьбского времени в описывае
мом районе существовал, по-видимому, бассейн вод с повышенной со
jJеностью. В Туруханском р айоне его влияние на состав осадков ощуща
лось сильнее, нежели в бассейне р. Елогуя, где он существовал лишь. 
кратковременно. 

В альб-сеномане преобладали континентальные условия осадкона
копления, что подтверждается обилием корневых остатков, насыщен-



ностью пород углистым материа.1ом, обломками древесины, наличием 
Е1 р азрезе янтаря и каолина. Пресноводный характер отложений под-
1верждается и геохимическими данными. В конце сеномана -- начале ту
рона наблюдается смена континентальных условий осадконакоплениЯ' 
прибрежно-морскими.  

После мощного р азвития процессов химического выветривания в го
терив-барреме и апт-альб-сеномане они ослабевают. Поэтому отложения 
того времени характеризуются неупорядоченным распределением м алых 
элементов по петрографическому ряду пород, увеличением числа не
устойчивых минералов в составе легких фракций, ослаблением выноса 
большинства элементов в виде растворов ( калий, железо, фосфор ) .  
О резком увеличении механической денудации в областях питания в са
мых низах апт-альба говорит также факт обогащения отложений этогО' 
времени минералами титана, входящими в состав переотложенных про
дуктов кор ы  выветривания. Следует подчеркнуть, что сходное явление 
имело место в конце нижней - начале средней юры. Это показывает, чта 
размыв траппов Сибирской платформы начался уже с конца нижней юры. 

Осадки верхнего мела, н ачиная с турона, образовывались в морских 
и прибрежно-морских условиях. Повышенные значения отношений пирит
ного железа к органическому углероду и стронция к барию указывают 
на  соленость моря, близкую к нормальной. 

Отложения сенона характеризуются, по-видимому, н аибольшим 
р азвитием химического выветривания в областях размыва за  всю юрско
меловую эпоху. Это подтверждается наиболее мощным выносом жепеза 
и фосфора из обл-астей питания и наибольшими в разрезе значениями 
коэффициента мономинеральности, а также и тем, что р аспределение 
м алых элементов по петрографическому ряду пород упорядоченное. 

В более позднее время (маастрихт-даний) интенсивность химическо. 
го выветривания резко падает. В это время вновь накапливаются осад, 
ки, обогащенные обломочными минералами титана и другими переотло
женными продуктами коры выветривания.  

Из изложенного видно, что мезозойские отложения образуют ряд 
осадочных серий.  Понятие об осадочной серии . как о мощной и сложной 
по составу осадочной толще, отражающей законченный этап тектониче
ского развития страны, было введено В. П .  К:азариновым ( 1 958) . Выде
ление их способствует правильной реконструкции геологического прош
лого того или иного региона и облегчает понимание закономерностей р аз
мещения полезных ископаемых. Однако в отдельных случаях выделение 
осадочных серий обычными методами литолого-формационного анализа 
затруднительно. Изученный район в этом отношении весьма показателен. 
Сложность фациальных условий, смена и близость питающих провинций 
и прочее обус.тювили здесь низкие значения и м алые изменения такого 
минералогического показателя, как коэффициент мономинеральности 
(Туруханская опорная скважина ) ,  в сравнении с другим и  районами низ
менности. Более того, с пом ощью минералогических показателей выде
лить осадочные серии  в р азрезе Елогуйской опорной скважины, как от
мечает Л.  И. Ромодина, вообще не представляется возможным.  В тu 
же время м атериалы геохимических исследований позволяют однозначнО' 
решать эту задачу. 

По своему геохимическому облику породы нижних горизонтов серий 
характеризуются малыми содержаниями железа и фосфора, повышен
ными значениями отношения натрия к калию в глинах и поглощенном 
комплексе, неупорядоченностью в распределении содержаний малых эле
ментов по петрографическому р�ду пород. Вверх по разрезу в составе 
серии появляются хемогенные образования, возрастает, в частности, со-
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.держание железа и фосфора в породах, уменьшается отношение натрия 
к калию, осадки характерны упорядоченностью содержания малых эле
ментов по петрографическому ряду пород. Сказанное наглядно видно из 
рис. 1 8, 1 9  и 20. 

В заключение этой характеристики следует заметить, что в описыва
емом районе благодаря близости питающих провинций, богатых траппа
ми, начало новых осадочных серий .отчетливо прослеживается по возра -

. станию содержаний титана в породах. Механический вынос устойчивых 
минералов титана, подготовленный р азвитием процессов химического вы
.nетривания, осуществляется при первых же признаках оживления текто
нической жизни страны. 

По данным наших исследований, в северо-восточной части Западно
Сибирской низменности выделяются следующие осадочные серии.  Пер
вая серия представлена осадками нижнего ( ? )  отдела юры. В изученных 
·разрезах (Туруханская и Ермаковская скважины) охарактеризованы 
лишь ее верхи. Вторая серия охватывает осадки верхов нижней ( ? ) , сред
ней и верхней юры. Она характеризуется по сравнению с другими сери -

. ями наиболее слабым р азвитием процессов химического выветривания. 
Третья серия представлена осадками валанжина и готерив-баррема. Чет
вертая серия охватывает осадки от апт-альба до коньяк-нижнего санто
на. По-видимому, это был период наиболее мощного за весь мезозой р аз
вития химического выветривания.  В верхнем сантоне начинается новая, 
,пятая, серия.  

Выделенные для изученной части Западно-Сибирской ни:зменности 
-QСадочные серии, р авно как и общая характеристика геологической исто
рии  описываемого р айона, хорошо согласуются с выводам и  В .  П .  Каза
ринова о периодичности осадконакопления в мезозойскую эпоху во всей 
.низменности. 

Таким образом, применение при лнтолого-формационном анализе 
-геохим ических методов исследования делает его бо.1ее надежным 
и точным.  

1Систематическое геохимическое изучение м езозойских отложений 
низменности представляет также интерес и с точки зрения р асчленения 
и корреляции р азрезов и оценки перспектив на  некоторые виды минераль
.i:!ОГО сырья. 

В ы в о д ы  

1 .  На основании геохимических исследований установлена периодич
·ность осадконакопления в изученном районе. Уточнено и дополнительно 
аргументировано выделение ряда осадочных серий. 

2. Слагающие осадочную серию формации характеризуются снизу 
вверх закономерным изменением ( по мере усиления химического вывет
ривания) не только их минералогического состава,  но также и геохими-
ческих особенностей. · 

В данной работе показано, что низы серии,  обра.зующиеся в услови
ях преобладания физического выветривания в областях питания. характе
ризуются неупорядоченностью в распределении малых элементов по 
петрографическому ряду пород, малыми содержаниями железа, фосфора 
п высоким значением отношения натрия и калия в глинах и поглощенном 
комплексе. Вверх по разрезу серии содержания железа и фосфора резко 
возрастают, значение отношения натрия и калия убывает, р аспределение 
содержаний малых элементов по петрографическому ряду пород стана� 
вится упорядоченным. 



3. Применение геохимических методов исследования , более чувстви-
тельных к изменениям среды, позволяет точнее реконструировать фа · 
циальные особенности древних бассейнов седиментации .  Одним из при
меров этого может служить хорошо устанавливаемый по геохимическим 
данным солоновато-водный бассейн, существовавший в изучаемом р айо
не в конце баррема - нача.1е апта. Литологическая характеристика 
отложений этого времени не  позволяет однозначно решать вопрос об их 
генезисе. 

4. До настоящего времени при изучении вещественного состава по-· 
род мезозойского чехла Западно-Сибирской низменности применяются· 
главным образом петрографо-минералогические методы исследования. 
Материалы данной работы показывают, что использование геохимиче
ских методов исследования наряду с литологическими обеспечивает и де
дает более надежным :  

а )  расчленение и корреляцию р азрезов ; 
,б) реконструкцию физико-географической обстановки образования> 

ос.адков ;  
в} литолого-формационный анализ осадочных толщ. 
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Геологическими работами послевоенных лет на территории З ападно
Сибирской низменности был открыт ряд крупных месторождений оса
дочных железных руд, бокситов, россыпей и других видов полезных ис
копаемых. 

Железные руды в Западно-Сибирской низменности сосредоточены 
в основном в двух огромных железорудных бассейнах. Один из этих бас
сейнов р асположен в приуральской части низменности и может быть на
зван Приуральским, другой - в приенисейской ее части. Последний из
вестен под названием Западно-Сибирского железорудного бассейна.  Ру
доносные горизонты в этих бассейнах прослеживаются с юга на север вдоль 
окраин низменности на многие сотни километров. Площадь Приуральско
го железорудного бассейна  составляет около 1 20, а Западно-Сибирского -
более 280 тыс. км2 ( рис. 2 1 ) .  Запасы железных руд только на  разведанных 
участках этих бассейнов исчисляются десятка.ми  миллиардов тонн. 

Железные руды представлены главным образом мелководно-мор
скими оолитовыми р азностями, приуроченньiми к отложениям различных 
стратиграфических горизонтов от юры до палеогена.  Так, с осадками 
верхней юры в северной части Приуральского бассейна связ<tны руды 
Няксимвольской группы месторождений. Наиболее крупные месторожде
ния подобного типа руд приурочены к отложениям верхнего мела и пале. 
огена (Аятское, Б акчарское, Колпашевское и др. месторождения ) . 

Западно-Сибирская низменность богата также осадочными желез
ными рудами континентального генезиса. Крупные месторождения ооли
товых бурожелезняковых руд так называемого арало-тургайского типа 
известны н а  юге низменности и приурочены к отложениям олигоцена 
(Лисаковское месторождение в Тургайской впадине и др . ) . 

В последние годы установлено широкое площадное распространение 
бурожелезняковых руд в приказахстанской части н изменности ( Павло
дарская область) , слагающих Прииртышский железорудный бассейн 
площадью около 50 тыс. км2 (см .  рис. 1 ) .  

В мезозойских континентальных отложениях восточного склона Ура
ла  известны также бурожелезняковые руды алапаевского типа (Алапа
евская, Каменская и Лангуро-Самская группы месторождений)  и глино
земистые бобовые железные руды (железистые бокситы) в Режевском 
и Ивдельском р айонах Свердловской области. 

В приенисейской ч асти низменности среди континентальных свит 
мезозоя не выявлено крупных месторождений. Однако и здесь, особенно 
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Рис. 21. Схем а  распространения мезокайнозойских железоносных формаций 
в Западно-Сибирской низменности: 

J - среднеюрская; 2 - верхнеюрсJСая; 3 - сеноманская; 4 - сенонская; 5 - палеоцен
эоценовая; 6 - олигоценовая;  7 - область распространения жедезных руд алаnаев�кого 
типа; 8 - железорудные месторождения н рудоnроявления и их номера на карте; 9 -

:Някснмвольская группа месторождений; 10 - рудопроявление в скважине 1 1 - ПР; 1: - ру
цопроявление в скважине у пос. Анеево; 12 - рудопроявление в скважине 10 Таньииского 
профиля; /.З - Серовское месторождение (а . .ьб·сеном ан) ; 14 - Марсятское месторожде
ние; 15 - Мугайское месторождение; 16 - рудопроявление у с. Томакульскоrо; 17 - Си
наро-Теченское месторождение; 18 - Аятское месторождение; 19 - Затобольские рудопро
яnления; 20 - Бакча рское месторождение; 21 - Парабе.•ь-Чузикское месторождение; 
?2 - Колnашевс.кое месторождение; 23 - Туруханское месторождение; 24 - рудопроявле
.ние на р. Оми ; 25 - рудопроявление на ст. Кулунда; 26 - Л..�саковское 11 Шиелинское 
11естuрождения; 27 - Кировское месторождение; 28 - Русско-Полянское месторождение; 

29 - рудопроявление в скважине 32. 



в юго-восточной части, известны многочисленные рудопроявления бу· 
рых железняков и сидеритов в юрских, меловых и третичных осадках. 

Ниже мы попытаемся обобщить м атериал по многочисленным желе
зорудным месторождениям низменности с целью выяснения стратигра
фической приуроченности железорудных месторождений к тем или иным 
горизонтам в разрезе мезокайнозоя низменности. 

В работах В. П. Казаринова ( 1 958, 1 960а) уже поднимался вопрос 
о синхронности эпох интенсивного химического выветривания и как след
ствие этого одновозрастности горизонтов, перспективных на  целый к ом
плекс полезных ископаемых (рудные этажи) , на чрезвычайно широких 
площадях, в частности на территории Западно-Сибирской низменности. 

Автором статьи собран материал, свидетельствующий о наличии од
новозрастных железоносных формаций в крайне удаленных друг от друга 
районах низменности. Приведенные ниже данные являются дальнейшим· 
р азвитием идей В. П. Казаринова о цикличности процессов осадкона
копления и о закономерной приуроченности рудоносных горизонтов к оп
ределенным стратиграфическим интервалам. 

Ж ЕЛ ЕЗО Н О С Н Ы Е  ФОРМА Ц И И  И Ж ЕЛ ЕЗОРУД Н Ы Е  М ЕСТО РОЖД Е Н ИЯ 

Как в Приуральском, так и в Западно-Сибирском бассейнах желез
ные руды независимо от их возраста. характеризуются определенным 
сходством вещественного состава и структур руд и сопутствующих им 
пород и,  как будет показано ниже, приуроченностью железоносных отло
жений к прибрежно-морским или континентальным осадкам нескольких 
синхронных для обоих бассейнов стратиграфичес1шх интервалов. Это 
свидетельствует о сходстве условий их образования и о существовании 
r, течение мезозоя и кайнозоя нескольких единых для всей низменности 
эпох относительного тектонического покоя, выравнивания рельефа и ин
тенсивного химического выветривания в областях питания и железона
копления в областях седиментации. 

Осадки эпох железонакопления характеризуются образованием ог
ромных масс хемогенного железистого материала и определенным набо
ром литологических типов пород и руд. 

Комплекс генетически однородных осадков, характеризующихся по
вышенным содержанием минералов железа ( главным образом гидроге
тит, сидерит, лептохлорит и глауконит) , что определяет общность их 
вещественного состава, сопровождаемых, как правило, оолитовыми же
.1езными рудами, образовавшихся в течение данного этапа геологической 
истории в одинаковых или близких фациальных обстановках, мы будем 
именовать ж е  л е з о н о  с н о й  ф о р м а ц и е й. ' Эпохам химического 
в ыветривания и железонакопления в геологической истории соответству
ют, таким образом, железоносные формации в осадках. 

Данная выше формулировка железоносной формацип отвечает· 
в общих чертах принятому в геологической литературе понятию железо
рудной формации (Л.  Н.  Формозова,  1 96 1 ;  Ю. П.  Казанский, 1 960) . 
Однако выделение формаций этими исследователями и нами осуществ
ляется на р азличных принципах. Так, Л. Н. Формозова объединяет в од
ну формацию разновозрастные повторяющиеся в разрезе железорудные 
отложения, характеризующиеся только некоторой общностью веществен
ного состава вмещающих их отложений.  Ю. П. Казанский выделяет верх
немеловую оолитовую железорудную формацию в Центральном Приобье· 
1<ак  комплекс рудосодержащих горизонтов и nмещающих их пород ши
рокого возрастного диапазона, ·среди которых имеются генетически раз
нородные отложения - от морских и прибрежно-морских до аллювиаль-
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но-дельтовых и континентальных. Мы же при выделении железоносной 
формации основываемся прежде всего на сдновозрастности. т. е. мы объе
диняем в одну формацию одновозрастные генетически однородные ком 
плексы осадков, образование которых связано с определенными этапами 
формирования и р азмыва кар химического выветривания. 

В прибрежно-морских фациях железоносные формации образуют 
огромные тела,  простир ающиеся вдоль д�евних береговых линий на мно
гие сотни километров, порой весьма значительной мощности. Однако 
в большинстве случаев, как это будет показано ниже, на территории За
падно-Сибирской низменности отдельные поля железоносных осадков 
разобщены в пространстве. В континентальных условиях они локализу
ются на сравнительно небольших площадях, ограниченных размерами 
бассейнов накопления осадков. 

Прибрежно-морские железоносные формации слагаются следую
щим комплексом руд и пород. Прежде всего это оолитовые железные ру
ды, сложенные концентрически-зональными оолитами чаще всего лепто
хлоритового, гидрогетитового или лептохлор ит-гидрогетитового состава, 
сцементированными лептохлоритом, гидрогетитом или сидеритом. В ру
дах обычно присутствует примесь обломочного песчано-алевритового или 
глинистого материала и аутигенный глауконит. Значительная роль в ком
плексе пород железоносной формации принадлежит оруденелым поро
дам. Это - песчаники и алевролиты с лептохлоритовым или сидеритовым 
uементом, содержащие то ил и иное количество рудных оолитов. Содер
жание обломочного материал а в этих породах превышает 50 % ,  а оолиты 
встречаются в сравнительно небольших количествах и иногда единичны. 
Оруденелые породы, как правило, характеризуются повышенным содер
жанием глауконита. В аловое содержание железа в породах этого типа 
низкое и колеблется от 1 О до 20 % , что обусловлено большим количе
ством обломочного м атериал а, минералогической формой железа в це
менте и типом цементации (цемент базальный, поровый или цемент со
прикосновения) . 

К породам железоносноИ формации относятся кварц-глауконитовые
песчаники и алевролиты на лептохлоритовом или сидеритовом цементе. 
а также сидериты, песчанистые и глинистые сидериты, сидеритизирован
ные и хлоритизированные глины. 

С удалением от береговых линий прибрежно-морские железоносные 
формации фациально замещаются глауконитсодержащими алевролитами 
и глинами. Еще далее к центру бассейна постепенно исчезает и глауконит. 

Континентальные железоносные формации слагаются обычно мас
сивными, оолитовыми или бобовыми бурожелезняковыми рудами, желе
зистыми кварцевыми песками и песчаниками, сидеритами и песчанисты
ми сидеритами.  Осадки содержат прослои и линзы охр и пестроцветных 
ожелезненных глин. Рудоносные пачки чрезвычайно не выдержаны как по  
р азрезу, так  и по простиранию и обычно быстро выклиниваются. Основ
ными рудообразующими минералами континентальных железоносных 
формаций являются гидрогетит и сидерит. Иногда в них отмечаются по
вышенные содержания глинозема ,  м арганца и других компонентов. 

Образование всего комплекса пород железоносной формации яв
ляется следствием взаимодействия целого ряда факторов как региональ
ного (климат, длительность и интенсивнссть процессов выветривания, 
тектонический режим в области питания) , так и локального порядка 
(фациальная зона, динамика и характер среды осадконс:коп.nеР-ия, уда
ленность области питания от береговой линии, петрографический состан 
питающей провинции и т.  п . ) . Если для образования железоносной фор
"1 ации в широком смысле этого слова необходимо и достаточно наличия 
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благоприятных региональных факторов, то для формирования в ней ме
сторождений с крупными запасами кондиционных железных руд не
{)бходимо удачное сочетание их с факто�ми локального порядка. По
этому каждая из выделенных в мезокайнозое низменности формаций ха
рактеризуется большей или меньшей областью р аспространения, мощ
ностьiо, а также лучшим или худшим соотношением . в ней руд и пород, 
�то в конечном счете определяет ее перспективность. 

С Р ЕД Н Е ЮРС КАЯ Ж ЕЛ ЕЗО Н О С Н АЯ ФО РМАЦИЯ (?)  

В настоящее время имеются данные, которые позволяют поставить 
вопрос о существовании во второй половине средней юры эпохи железо
накопления. 

В северо-восточной части низменности признаки рудоносности впер
вые были описаны В.  Д. Накоряковым. В скважинах 4 ,  5, 6 и 19 профи
.ля по р .  Нижней Баихе (правый приток р .  Турухан) ·в верхней части раз
реза среднеюрских осадков и м  был описан прослой мощностью до 1 м 
буровато-зеленых и темно-зеленых песчаников, содержащих желези
стые оолиты. Позже А.  В.  Гольберт, В. А. Каштанов и Г .  Н. Черкасов 
устанавливают присутствие в р азрезе тех же скважин на глубине от 225 
до 3 1 5  м слоистых алевритов и мелкозернистых песчаников, содержа
щих глаукон.ит и оолиты лептохлорита. Цемент песчаников лептохло· 
ритовый. В этих осадках В. К Комиссаренко определен байос-батский 
комплекс фораминифер. 

В верхних горизонтах осадков средней юры бассейна р. Турухана 
·отмечается значительное содержание глауконита. 

Возможность железонакопления в этот период обусловливалась, 
:вероятно, формированием коры выветривания в области питания, что 
подтверждается довольно высоким коэффициентом мономинеральности 
( 1 ,7) осадков верхней части разреза среднеюрской толщи в бассейне 
р .  Туруха1на по сравнению с нижними ее горизонта.ми  ( 1 ,3)  и другими 
данными литолого-петрографических исследований мезозойских отло
жений этого района (В .  А. Каштанов, А. В. Гольберт, 1 96 1 ) .  

В северо-западной части низменности признаки железоносности 
·среднеюрских отложений установлены в скважине 1 0  Таньинского 
п рофиля. Здесь, по данным Салехардской экспедиции В НИГРИ, в ос· 
новании угленосной серии осадков (бат-келловей-нижний оксфорд) за
.легает толща грубообломочных пород с прослоями зеленоватых песчани
ков и глин «с примесями хлорита», являющаяся наиболее древним чле
ном яны-маньинской свиты (бат-келловей) . Та же свита в Северо-Сось
БИнском грабене, по данным В.  А. Л идера, В. В. Гуляева и других, со
держит прослои глауконита-кварцевых песков и лептохлорит-сидери
товых пород .  П риведенные выше факты свидетельствуют о существова
нии в конце среднеюрской эпохи, по крайней мере в северных районах 
З ападной Сибири, условий, благоприятных для формирования коры вы
ветривания и железонакопления в осадках среднеюрских бассейнов. 
В южных районах низменности среднеюрская кора выветривания р анее 
·была выделена Ю. П. Казанским ( 1 960) . 

В Е РХ Н Е ЮРСКАЯ ЖЕЛ ЕЗО Н О С Н АЯ ФО РМАЦ И Я  

По имеющимся в настоящее время данным , форм ация р аспростра
J-1ена только в северных р айонах низменности (см. рис. 1 ) .  

В северо-западной части низменности верхнеюрские железные ру-
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ды впервые были установлен ы  В .  А. Лидером в 1 948 г. в бассейне р. Се
:верной Сосьвы. Руды приурочены к осадкам федоровской свиты, воз
раст которой, по данным В. А. Лидера, охватывает волжский ярус юры 
и низы валанжина. 

Федоровская свита, по атериалам В .  В .  Гуляева, А. М. Сухоруко
ва и Х. М. Таликова, представлена в основном глауконита-кварцевыми 
песчаниками, а также «железистыми оолитовыми песчаниками». В ос
новании ·свиты преобладают глауконита-кварцевые и кварц-глауконито
вые алевролиты с глинистым цементом. Выше залегает собственно руд
ный горизонт. Это оолитовые лептохлорит-сидеритовые руды, мелкозер
нистые глауконита-кварцевые песчаники и алевролиты с неравномерно 
распределенными в них оолитами на  лептохлорит-сидеритовом,  кальци-
1овом, а местами фосфатно-глинистом цементе. Выше залегают глауко
нитовые песчаники с обильной фауной пелеципод. Р азрез свиты венча
ют оолитовые лептохлорит-глауконитовые породы, переслаивающиеся 
с глауконитовыми песчаника ми и гравелитами с фауной нижневалан
жинского возраста. 

Железоносная толща залегает на морских осадках кимериджа 
.и перекрывается морскими глинами валанжина. Мощность свиты умень
шается с запада на восток от 60 до 1 6  м. 

Как видно из приведен ого описания, федоровская свита Северо
Сосьвинского бассейна представляет собой, в нашем понимании, желе
зоносную формацию. 

Поисково-разведочными р аботами на левобережье среднего тече
ния р. Северной Сосьвы бы.Гf оконтурен горизонт железных руд, вытя
нутый в виде полосы 1uириной не менее 1 0- 1 5  км с севера на юг при
J\1ерно на 1 25 км. Средняя мощность горизонта 14 м. В этой полосе вы
делено несколько участков с промышленными запасами железных руд 
н с содержанием железа от 26 до 30 и более процентов (Няксимволь
ская группа месторождений ) . 

Этими месторождениями исчерпываются все известные на  сего 
дняшний день в н изменности более и.rrи менее крупные концентрации 
железных руд верхнеюрской формации. Однако сама железоносная 
формация пользуется в северо-западной части низменности гораздо бо
.r.ее широким распространением и сейчас может быть прослежена ю 1  
север от бассейна р .  Северной Сосьвы до широты 66°. Так, в скважине 
2 на р. Войкаре А.  В.  Гольбертом, В. А. Каштановым и Г. Н .  Черкасо
г.ы м  в 1 96 1  г. в верхах разреза морской верхней юры установлено при
сутствие аналогов железоносной федоровской свиты. В разрезе этой 
скважины в и нтервале 303-385 м наблюдаются переслаивающиеся се
рые и зеленовато-серые песчаники, алевролиты и глины, песчаники 
и алевролиты с лептохлоритовым цементом, а в основании толщи со
держится прослой плотных карбонатно-глинистых пород с неравномер
но р аспределенными в них оолитами гидрогетита и с обильной фауной 
пелеципод волжского века. 

В разрезе скважины 1 7-ПР (близ устья Р- Войка р_а) в верхах мор
ской толщи верхней юры отмечены лептохлоритовые песчаники и алев
ролиты с оолитами лептохлорита. 

Железоносные породы в морских осадках верхней юры отмечаются 
также в кимеридже. В одной из скважин у Салехарда на р азмытой по
верхности отложений оксфорда лежит шестнадцатиметровая п ачка ки
мериджа, нижняя часть которой характеризуется присутствием зеленых 
песчаников и алевролитов, содержащих глауконит и лептохлорит. 
В скважинах 24-ПР (среднее течение р. Полуя) и 1 1 -ПР на левом бере
гу р. Оби у пос. Питляр А. В. Гольбертом, А. В.  Каштановым и 
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Г. Н .  Черкасовым в 1 96 1  г. описаны верхнеюрские меЛJюзернистые пес
чаники, алевроли1 ы и глины с глауконитом и лептохлоритом. 

В Березовском р айоне широким распространением пользуются гла
уконитовые песча ники волжского яруса , а в районе пос. Анеево ( сква
жина 220) , по сообщению Ю. Н. Карагодина,  в песчаниках кимериджа 
наблюдаются рудные оолиты. 

В северо-восточной части Западно-Сибирской низм:енности железо
рудные месторождения верхнеюрского возраста неизвестны, но осадки 
верхнеюрской железоносной форм ации отмечаются в Усть-Енисейском 
р айоне, в бассейне р. Турухана и в смежных р айонах Хатангской 
впадины. 

В Усть-Енисейской впадине песчано-алевролитовые породы с гла
уконитом и лептохлоритом отмечаются в р азрезе морских осадков ки
мериджского яруса. Отложения волжского яруса представлены здесь. 
глубоководными фациями.  

В западных р айонах Хатангской впадины описаны лет охлорито
вые и «железистые» песчаники кимериджа (р. Чернохребетная ) ,  лепто
хлоритовые известковистые алевролиты и песчаники волжского яруса, 
а также лептохлоритовые известковистые песчаники с многочисленными 
р аковинами пелеципод волжско-валанжинского возраста (В.  Н.  Сакс 
Ji др. ,  1 959) . 

Глауконита-кварцевые пески и песчаники мощностью до 35 м отме
чаются также в р азрезе морских осадков верхней юры в бассейне р .  Ту
рухана.  Песчаники с оолитами лептохлорита на лептохлоритовом це
менте в 1 96 1  г. описаны А.  В.  Гольбертом, В. А. Каштановым и Г. Н. Чер
касовым в верхах р азреза морских осадков верхней юры в скважине 6, 
р асположенной на  левом берегу р. Енисея примерно в 40 км выше пос. 
Туруханск. 

В южных и центральных районах низменности в морских осадках 
Fерхней юры также отмечается повышенное содержание глауконита. 
В большинстве разрезов это, однако, глубоководные фации .  

А ПТ-С Е Н ОМА Н С К И Е  ЖЕЛ ЕЗО Н О С Н Ы Е ФОРМАЦ И И  

Согласно представлениям  В .  П .  Казаринова ( 1 958, 1 960б) , с конца 
баррема до середины апта формируется новая кор а  выветривания и про
нсходит накопление хемогенных продуктов, в том числе железных руд. 
Существование баррем-аптской коры выветривания подтверждается 
большим фактическим материалом как по литологии осадков, так и на  
примере месторождений железных руд, бокситов, россыпей и других по
лезных ископаемых. С этой корой выветривания связаны, в частности, 
алапаевские и каменские железные руды ( алапаевская свита, готерив
баррем-апт) , бобовые железо-глиноземистые руды Режевской группы 
.месторождений ( синарская свита, апт-альб) , бокситы восточного склона 
�'рала, Тургайской впадин ы  и З ападной Сибири ( апт-альб) . 

Существование эпохи химического выветривания и железонакопле-
1�ия в баррем-аптское время, таким образом, не вызывает сомнений. Од-
1-: ако, как будет показано ниже, накопление хемогенных продуктов коры 
выветривания,  в данном случае формирование железных руд, продолжа
лось, по-видимому, в альбе и сеномане (напри мер, Серовское месторожде
ние альб-сеноманского возраста) , возможно даже в начале турона. Фор-
11.ирование железных руд в сеноманское время может быть проиллю
с1 рировано на примере описанной ниже сеноманской прибрежно-морской 
железоносной формации. Наб.11юдается, таким образом, единый комплекс 
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(:ущественно хемогенных осадков формации коры выветривания от конца 
6аррема до сеномана включительно с заметным возрастанием роли тер 
ригенных продуктов в альбе (бокситы) и сеномане, знаменующем собой 
f!екоторое оживление тектонической деятельности в этот период. 

Сеноманская прибрежно-морская железоносная формация фикси
руется в ряде пунктов в западной, юго-западной, а также в северо-во
сточной частях низменности (см .  рис. 2 1 ) .  На остальной части восточной 
окраины низменности в этот период продолжалось накопление конти
нентальных осадков покурской свиты (апт-альб-сеноман) . 

В северо-западной части низменности в районах, где в юрский пе
риод формировалась верхнеюрская же.11езоносная формация, в начале 
верхнемеловой эпохи железоносные осадки не отлагались даже в при
брежных фациях.  Это связано, вероятно, с неблагоприятной климатиче
ской обстановкой в этой области в начале верхнемеловой эпохи. При
·брежно-морские осадки сеномана представлены здесь сероцветными 
.алевролитами и глинами (алевролиты известковистые, иногда переходя
щие в алевритовые известняки ) .  В Азово-Мужинском р айоне в осадках 
сеномана появляются прослои известняков, а в скважине 1 -КЛ у пос. 
Азовы, по данным Салехардской экспедиции ВНИГРИ, встречен про
слой «карбонатной оолитовой породы с глауконитом и пиритом». 

Южнее, в Березовском районе, осадки сеномана представлены одно
vбразной толщей алевритов с прослоями глин, известняков и песчаников 
с карбонатным, реже кремнисто-глинистым цементом .  В целом для этого 
района характерна повышенная карбонатность осадков сеномана по 
сравнению с более северными районами.  

В северо-западной части низменности железоносные отложения. 
таким образом, отсутствуют. З ато здесь отмечается повышенная карбо
натность р азреза сеномана. Это в некоторой мере обусловлено, по-види
мому, тем, что на Полярном Урале фор1'11ирование кор ы  выветривания 
находилось в начальной стадии, в стадии высвобождения и миграции 
легкорастворимых компонентов. 

На Северном, Среднем и Южном Урале формирование коры вывет · 
ривания в сеномане происходило в более благоприятной обстановке. 
Развитие элювия сопровождалось здесь высвобождением железа, выно
сом его из коры выветривания и осаждением в прибрежно-морских фа
uиях сеноманского бассейна .  Именно поэтому здесь, в прибрежно-мор
ских фациях, формировалась и широко распространена в настоящее вре
мя сеноманская железоносная формация,  приуроченная к нижней, 
вероятно, сеноманской части мугайской свиты ( сеноман-турон) . 

В Северном Приуралье сюда относится Марсятское месторождение 
бурых железняков и сидеритов, расположенное у ст. Марсяты в Ивдель
ском районе Свердловской области. Месторождение находится на одной 
площади с одноименным месторождением марганцевых руд и подстилает 
последнее. Железные руды на месторождении приурочены к прибрежно
морским отложениям мугайской свиты, залегающей на нижнемеловых 
континентальных отложениях, а местами - на коре выветривания палео
зойских пород. Осадки мугайской свиты перекрыты морским и  опоковид
ными глинами и аргиллитами палеоцена. 

Рудный горизонт сложен оолитовыми гетит-сидерит-лептохлорито
выми рудами, сидеритами, сидеритовыми песчаниками, бурыми оолито
выми железняками и железистыми песчаниками. В основании горизонта 
.1ежит пачка глин и песков с глауконитом .  Мощность рудного горизонта 
колеблется от 0,4 до 12 м ( К. Е. Кожевников, В .  А.  Адамчук, 1 95 1 ) .  

Севернее данного месторождения сеноманская железоносная фор
мация прослеживается в скважинах широтных поисковых линий от 
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дер. Северной Самы на  юге до разъезда Лосиного на  севере. Здесь, по 
данным А. И. К:раевой, во впадинах сохранились от размыва осадки се-
1 1оман а, представленные алевролитами, глинами и песками  с прослоями 
сидеритовых и оолитовых лептохлоритовых песчаников и оолитовых же
лезных руд мощностью от 0,05 до 6 .м .  В кровле рудоносных осадков ле
жат морские отложения сантона и палеогена. 

В Среднем и Южном Приуралье сеноманская железоносная форма
ция р аспространена от среднего течения р .  Тагила на  севере до р .  Уй 
на юге и от Урала на западе до р. Тобола на востоке (см .  рис. 2 1 ) .  Н а  
этой территории известны Мугайское месторождение оолитовых желез
ных руд и ряд рудопроявлений. 

К:ак и на Марсятском месторождении, железные руды Мугайского 
бассейна приурочены к прибрежно-морским отложениям мугайской сви
ты. Свита здесь залегает на континентальных осадках мысовской свиты
( альб-сеноман) и перекрывается морскими глинами кузнецовской свиты 
(турон) . 

Сеноманские оолитовые железные руды в низах мугайской свиты 
у становлены также в южной части Верх!fе-Синячихинского и западной 
части Ирбитского районов Свердловской области, где выявлен и оконту
рен горизонт оолитовых железных руд, являющийся, по мнению 
Н .  Б .  Малютина, продолжением Мугайского месторождения. По данным 
Н.  Б .  Малютина, они установлены также в скважинах у с .  Тамакульско
го (в 30 км к северо-востоку от К:атайска) и у с.  Ингалинского, что в 
80 км южнее Тюмени. П .  К:. Винокуров описывает сеноманские оолитовые 
железные руды на Усть-Уйском участке. 

В приенисейской части низменности железоносные отложения се
номанской формации известны только в Енисейской впадине. Здесь н а  
большой площади, ограниченной с запада р .  Таз, с востока р .  Енисеем, 
а с юга бассейном р. Елогуя, р аспространен горизонт прибрежно-мор
ских песчано-алевритовых с прослоями гравелитов пород, относимый 
одними исследователями к сеноману (Н. И. Байбародских, Л .  И .  Скры
лева) другими - к альб ( ? ) -сеноману (В. А. К:аштанов, А. В.  Гольберт) 
и сеноман-турону ( В .  Д. Накоряков ) . Горизонт залегает на р азмытой по
верхности покурской свиты и перекрывается морскими глинами и алев
ритами турона. Для этого горизонта характерны кварцевые гравелити
стые песчаники, содержащие зерна глауконита и многочисленные пере
отложенные бобовины континентальных железистых бокситов, а также· 
гальку выветрелых ожелезненных и хлоритизированных диабазов трап
пового комплекса Сибирской платформы. Песчаники цементируются 
J1ептохлоритом или сидеритом,  тип цементации базальный (В .  А. К:ашта
нов, А. В. Гольберт, 1 96 1 ) .  Горизонт вскрыт целым рядом скважин по 
рр .  Турухану и Нижней Баихе, а также К:расноселькупской и Толькин
ской скважинами на  р .  Таз. 

Содержание Fe203 в гравелитистых песчаниках, по данным 
М. И.  Толстихиной, колеблется в пределах 1 3-36 % .  Лептохлорит
сидеритовый состав цемента песчаников этого горизонта свидетельствует 
о поступлении в бассейн седиментации железистых растворов. 

Содержащиеся в песчаниках переотложенные бобовины континен
тальных бокситов, высокий коэффициент мономинеральности (равный
в среднем для всего горизонта 1 ,7 и повышающийся в гравелитистых 
прослоях до 3,4) и другие особенности минералогического состава этих 
отложений ( В .  А.  К:аштанов, А. В. Гольберт, 1 96 1 ) свидетельствуют о 
том,  что еще раньше, по-видимому в апте и частично в альбе, н а  запад
ной окраине Сибирской платформы формировалась кора выветриваниff 
латеритного типа с элювиальными и осадочными бокситовыми месторож-
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дениями. В сеномане в условиях продолжающегося химического вывет
р ивания начались довольно интенсивные тектонические подвижки, при
ведшие к усилению эрозии коры выветривания и бокситовых месторож
дений  и накоплению их продуктов в области седиментации. 

Необходимо подчеркнуть, что размыв элювиального плаща проис
ходил, очевидно, в обстановке продолжающегося и достаточно интенсив
ного химического выветривания, на что указывает высокое содержание в 
осадках минералов, образовавшихся из р астворов железа, алюминия и 
кремнезем а  (лептохJiорит) . Однако в сеноманское время выветривание
не было столь глубоким и и нтенсивным, как в предшествующий период, 
и не  приводило, очевидно, к формированию глубоко разработанного элю
вия. Это связано было с неблагоприятной тектонической обстановкой и 
как следствие этого с усиленной эрозией. На  это указывает, в частно
сти, отсутствие в осадках сеномана минералов свободного глинозема,  
грубозернистый состав и плохая сортировка отложений. 

Приведенный пример позволяет сделать вывод о том, что образова
ние хемогенных месторождений железа и, очевидно, некоторых других 
видов полезных ископаемых может происходить за счет размыва коры 
выветривания, но непременно в обстановке достаточного химического 
выветривания, что является необходимым условием перевода труднорас
творимых соединений металJiов в р астворы и их миграции. 

С Е Н О Н dКАЯ ЖЕ Л ЕЗОНОС НАЯ ФО РМАЦ И Я  

С сенонской формацией коры выветривания, выделенной В .  П.  Ка
зариновым, связана железоносная формация, отчетливо фиксируемая в. 
разрезе верхнемеJiовых прибрежно-морских осадков низменности. 
С этой формацией связаны наиболее крупные месторождения осадочных 
железных руд в Западной Сибири. 

Формация пользуется чрезвычайно широким распространением в
приенисейской части Западно-Сибирской н изменности, протягиваясь ши
рокой полосой с севера на  юг вдоль ее восточного борта. 

На западной окраине низменности формация распространена в ос
новном в Среднем и Южном Приуралье (см.  рис. 2 1 ) .  

В Северном Приуралье железные руды этой формации неизвестны,  
но здесь р аспространены существенно обогащенные аутигенным глауко
нитом осадки сантона ,  кампана и маастрихта. В Салехардском районе 
на  левобережье Оби осадки сенона полностью р азмыты, а восточнее -
представлены глубоководными фациями.  

МеJiководно-морские осадки сенона, с которыми связаны фации 
оолитовых железных руд, в Среднем Приуралье распространены в виде 
узкой полосы в непосредственной: близости к Уралу. К югу полоса зна
чительно р асширяется, достигая 64° восточной долготы. В юго-западной 
части низменности сенонская железоносная формация отмечается в се
верных районах Тургайской впадины. В северной части этой полосы р ас
полагается Синаро-Теченское месторождение. Южнее известен ряд ру
допроявлений, а на  юге, в Тургайской впадине, р азведано огромное 
Аятское месторождение оолитовых железных руд. 

Синаро-Теченское месторождение распоJi аrается на водораздел� 
рр .  Синары и Течи (северо-западная часть Курганской области ) . Рудо
носная толща, по материалам Н. Б. Малютина, приурочена к верхам 
коньяк-сантон-кампанских отложений и представляет собой пластовую 
залежь, вытянутую в меридиональном направлении на 22 км при шири
не до 5 км. Руды подстилаются песчаниками и глинистыми песками слав-
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городсI<аЙ свиты (верхний сантон-кампан) и перекрываются мергели
стыми глинами ганькинской (маастрихт) свиты. 

В составе рудной пачки, по данным Л. А. Умовой, выделяются бобо
вые гидрогетит-г л а уконит-лептохлоритовые и гл ауконит-лептохлорито
вые руды, песчаники глауконита-кварцевые с сидерит-лептохлорит-гли
нистым цементом и рудными бобовинами.  Мощность пачки 1 -8 м .  
Бобовины гидрогетита, 

·
па мнению Л. А. Умовой, образовались путем 

окисления глауконитовых зерен. Содержание железа в рудах месторож
дения - до 3 1 ,6 % .  

Железные руды сенонской формации отмечаются иногда н а  значи
тельном удалении от Урала. Так, в основании осадков славгородской сви
ты в скважинах 1 ,  2, 3 и 7 Ингалинской площади, по данным Н.  Б .  Ма
лютина ( 1 960 г .) , залегает пачка кварцевых ме.'Iкозернистых песков и 
несчаников с прослоями и линзами бурого железняка оолитового строе
ния. Мощность этой пачки от 19 до 69 м. 

Аятское месторождение расположено на водоразделе рр .  Аята и 
Тобола в северо-западной части Кустанайской области Казахской ССР. 

Рудный  горизонт, представленный оолитовыми лептохлорит-сидери
товыми  рудами ( реже гидрогетит-сидеритовыми) и хорошо выдержан
ный по простиранию и по мощности, залегает горизонтально на кварце
во-г лауконитовых песках сеномана, иногда со слабо выраженным 
размывом. В западной части бассейна подстилающими породами явля
ются лигнитовые глины, граница с которыми также несет следы размыва. 
Мощность рудного горизонта обычно колеблется в пределах 2-5 м .  
Рудный  горизонт перекрывается пачкой надрудных лигнитовых глин, 
морскими осадками кампана, маастрихта и палеогена  (А. А.  Жиляков, 
Д.  Д. Топорков, М. Ф.  Узбеков, 1 956) . 

Возраст рудного горизонта Аятского месторождения не ясен. Изве
стно только, что он с р азмывом ложится на пески сеномана и перекры
вается фаунистически охарактеризованными отложениями кампана.  

Упомянутые выше исследователи датируют возраст железорудного 
горизонта турон-сантоном ( ? )  Б. П. Кротов ( 1 956) считает железные 
руды Аятского месторождения осадками регрессирующего бассейна.  По
скольку с сеномана наблюдается нарастание трансгрессии с максимумом 
-ее в туроне, генезис аятских руд следует, вероятно, связывать с регрес
сией туронского моря, начавшейся в коньякском веке, а возраст руд 
предполагать послетуронским ( коньяк-сантонским)  1• Руды аятского типа 
в северной части Тургайской впадины вс_тречены также на Тобол-Убаган
ском междуречье (Затобольская группа месторождений ) . 

В приенисейской части Западно-Сибирской низменности сенонская 
железоносная формация слагает мощную генетически однородную тол
щу прибрежно-морских преимущественно песчано-алевритовых осадков 
с глауконитом, лептохлоритом и сидеритом, протягивающуюся вдоль во
сточной окраины низменности более чем на полторы тысячи километров. 
В толще заключено несколько горизонтов оолитовых железных руд. 

В этой железоносной толще, возраст которой охватывает интервал 
от коньяка до маастрихта .  почти на всем ее протяжении выделяются дна 
основных горизонта железных руд - нарымский и колпашевский. Пер
вый залегает в нижней части р азреза сенонских осадков и датируется 
коньяк ( ? ) -сантоном. Колпашевский - залегает в верхней части железо
носной толщи и датируется кампан ( ? ) -маастрихтом . Эти горизонты вме
сте с лежащим в отложениях палеоцен-эоцена ( ? )  бакчарским горизон
том и слагают железорудный бассейн, названный Западно-Сибирским. 

1 П редположение автора является дискуссионным.- Прим. ред . 
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В южной приобской части этого бассейна р азведаны и изучены та
кие крупные месторождения, как Бакчарское, Колпашевское и Пара
бель-Чузикское (Томская область) , а в северной - Туруханское место
рождение оолитовых железных руд повышенной основноеrи. Эти 
месторождения, как и весь бассейн в целом, будут подробно описаны в 
подготавливаемой сейчас к пе ати монографии коллектива авторов «За
падно-Сибирский железорудный бассейн» ( Изд-во СО АН СССР ) .  
Поэтому м ы  ограничимся лишь самой общей характеристикой Бакчар 
ского месторождения, где р азрез железоносных отложений н аиболее 
полный, и Туруханского как менее известного в литературе. 

Бакчарское месторождение, являющееся наиболее р азведанным уча
-стком Западно-Сибирского бассейна, р асположено на  территории Бак
чарс1<0го р айона Томской области. Площадь месторождения около 
1 200 к.м2• Месторождение слагается тремя горизонтами оолитовых же
лезных руд осадочного генезиса, два из которых приурочены к нижней 
сенонской железоносной формации, а третий, верхний - к палеоцен-эо
ценовой. 

Сенонская рудоносная толща залегает на морских осадках ипатов
ской свиты и перекрывается морскими осадками палеоцен-эоцена ( ? ) , 
верхнего эоцена и олигоцена. Разрез венчает толща континентальных 
осадков некрасовской серии ( олигоцен) и четвертичные отложения. 
Ю. П .  Казанский ( 1 960) отмечает р азмыв верхней части сенонских осад
ков перед отложением на них нижнетретичных отложений. 

Нижний (нарымский) горизонт железных руд сенонской железонос
ной формации приурочен к нижней ее части. Руды его обычно бедные и 
представлены оолитовыми гидрогетит-лептохлоритовыми р азностями. 
Верхний ( колпашевский) горизонт, по материалам А. А. Бабина и 
Н. Х .  Белоус, приурочен к верхней части сенонской толщи. Горизонт сло
жен оолитовыми бурожелезняковыми рудами с содержанием железа 
ЗО-45 % и мощностью около 20 м. 

Туруханское месторождение р асположено в северной ч асти Западно
Сибирского бассейна в среднем течении р. Турухана на севере Краснояр
ского края .  Железные руды здесь также приурочены к сенонской железо
носной толще. Полого погружаясь на запад, железоносная толща лежит 
на морских глинисто-алевритовых осадках турона и с р азмывом пере
крывается континентальными песками верхнесымской подсвиты ( мааст
рихт-дат) . По положению в р азрезе возраст железоносной толщи условно 
датируется сеноном (коньяк-маастрихт) . По лиrологическим признакам 
железоносная толща подраздеJrяется здесь на  две пачки, каждую из ко
торых венчает горизонт оолитовых железных руд. Нижняя пачка условно 
датируется нижним сеноном ( конья к-сантон) , а венчающий ее горизонт 
руд сопоставляется с нарымским. Верхняя пачка, выделенная под наз
ванием Туруханского железоносного горизонта, по-видимому, отвечает 
по возрасту кампан-маастрихту. Горизонт железных руд, венчающий эту 
пачку, условно сопоставляется с Колпашевским. Руды н а  месторождении 
представлены в основном лептохлоритовыми и гидрогетит-лептохлори
товыми р азностями, содержат до 36% железа и отличаются от других 
руд подобного типа повышенным содержанием извести. Мощность всей 
рудоносной толщи сенона в бассейне р. Турухана достигает 300 м, а мощ
ность руд - от 7 до 25 м ( В .  А.  Каштанов, А. В. Гольберт, 1 96 1  г. ) .  

В Усть-Енисейском районе, в бассейнах рр .  Большой и Малой Хеты, 
сенонская железоносная формация прослеживается в скважинах Меж
духетского профиля.  В верхах этой толщи В.  3. Махлиным определена 
фауна сантонского возраста. 

Сепонская железоносная формация с. горизонтом оолитовых желез-
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ных руд прослеживается также по данным А. Ф. Черкашина, С. Б. Шац
кого, Е. М. Зубарева, в скважинах по р. Елогую и его притоку Келлогу, 
в верховьях рр .  Б аха и Тыма и в долине р. В асюгана. 

В южной части Западно-Сибирского бассейна сенонские железны е  
руды выявлены бурением в долине р .  О м и  и в скважине близ ст. Кулун
да ( В .  П. Казаринов, 1 958) . 

ПАЛ ЕО Ц Е Н-ЭО Ц Е Н ОВАЯ Ж ЕЛ ЕЗОНОС НАЯ ФОРМА Ц И Я  

В н ачале третичного периода в Западной Сибири отмечается новая 
эпоха железонакопления, которую В. П .  Казаринов ( 1 958, 1 960а) связы
вает с корой выветривания, формировавшейся в палеоцене и первой по
ловине эоцена.  

Железоносная прибрежно-морская формация, соответствующая ко
ре выветривания этого возраста, широко р аспространена в юго-восточной 
части низменности. К этой формации принадлежат железные руды Бак
чарского горизонта Западно-Сибирского бассейна.  С этими осадками 
связано крупнейшее в Западной Сибири Бакчарское месторождение 
оолитовых железных руд (см.  рис. 1) . 

Рудоносный  горизонт в районе месторождения залегает обычно не
посредственно на  осадках сенонской железоносной формации, сливаясь, 
таким образом, с последней. Однако местами, как указывает Ю. П. Ка
занский ( 1 960) , он залегает на морских и прибрежно-морских песках 
п алеоцен-нижнего эоцена ( ? ) , которые, в свою очередь, с р азмывом ло
жатся на  железоносные осадки верхнего мела.  Перекрывается Бакчар
ский горизонт морскими осадками  люлинворской (эоцен) и чеганской 
( верхний эоцен - нижний олигоцен) свит. 

Руды Бакчарского горизонта сложены в основном оолитами гидро
гетита с сидеритовым и гидрогетитовым цементом или рыхлыми гидро
гетитовыми р азностями. Средняя  мощность руд на Бакчарском место
рождении 1 2,8 м; содержание железа достигает 42 и более процентов. 
Запасы руд с содержанием железа свыше 36% только по Бакчарскому 
горизонту составляют, по данным А. А.  Бабина, 1 2,6 млрд. т. 

Севернее Бакчарского месторождения палеоцен-эоценовая железо
носная формация прослеживается в бассейне рр .  Б аха и Тыма.  Здесь в 
ряде скважин, по данным Н. Х. Белоус, фиксируются осадки Бакчар
ского железорудного горизонта . 

В 40 км восточнее Колпашева, в скважине, расположенной на  р .  Ке
ти, Т. И. Гурова ( 1 958) описала пласт мощностью до 2 м глауконито
кварцевых песчаников с оолитами гидрогетита и лептохлорита на сиде
рит-лептохлоритовом цементе. Содержание железа в этих породах 1 1 ,5 % . 
Возраст песчаников на  основании спорово-пыльцевых I<омплексов опре
деляется как эоценовый. 

В южной части низменности палеоцен-эоценовая железоносная фор
мация прослеживается только в отдельных скважинах. Бедные железные 
руды с оолитами гидрогетита и лептохлорита на лептохлорит-сидерито
вом цементе ( содержание железа 22 % ) ,  залегающие в толще кварц-гла
уконитовых песков эоцена, вскрыты скважиной, расположенной близ 
ст. Кулунда, на глубине 380-386 м. Кварцевые пески, сцементированные 
сидеритом, описаны И .  Г .  Зальцманом ( 1957) в скважине на  ст. Ключи 
на глубине 324-326 .м. Возраст этих осадков, по устному сообщению 
И.  Г.  Зальцмана,  датируется эоценом. 
. В северо-восточных р айонах Западно-Сибирской низменности мор-

ские осадк
.
и п алеоцена и эоцена отсутствуют. Однако в Усть-Енисейском 
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р айоне, н а  р .  Соленой (приток р. Б. Хета) р аспространены мелкозерни
стые пестроцветные пески мощностью более 30 м, в нижних горизонтах 
которых н аблюдаются пропластки ожелезненных песчаников и алевро
литов. 

На остальной части н изменности в течение палеоцена и эоцена суще
ствовал морской режим осадконакопления .  В Приуралье и в южных 
р айонах низменности р аспространены прибрежно-морские фации. Вдоль 
восточного склона Урала палеоценовые отложения сложены в основном 
аргиллитами, диатомитами и кварц-глауконитовыми песчаниками. В бас
сейне р. Северной Сосьвы в них содержатся прослои сидеритов. 

В Салехардском р айоне, на левобережье Оби осадки палеоцена и 
эоцена р азмыты предчетвертичной эрозией. В южной части низменности 
и в пределах северо-восточного Казахстана расПространена толща гла
уконитовых песков нижнего эоцена мощностью до 40 м .  Железные руды 
в осадках палеоцена и эоцена ни в Приуралье, ни в южных р айонах низ
менности пока не установ.1ены. 

Таким образом: палеоцен-эоценовая железоносная формация харак
теризуется наличием железных руд в юго-восточной части низменности, 
а в остальных р айонах эпоха массового выноса и отложения железа 
ознаменовалась н акоплением в осадках глауконита. В Северном При
уралье с этой эпохой связано также образование м арганцево-рудных ме
сторождений. 

ОЛ И ГО Ц Е Н О ВА Я КОНТ И Н Е Н ТАЛ Ь Н АЯ ЖЕЛ ЕЗО Н О С Н АЯ ФОРМА Ц И Я  

После регрессии чеганского мQря в Западно-Сибирской низменностИ' 
устанавливается континентальный режим и накапливаются песчаные и 
глинистые отложения олигоцена,  неогена и четвертичного возраста. 

В южных р айонах низменности с отложениями среднего и верхнего 
олигоцена связаны крупные месторождения оолитовых бурожелезняко
вых руд арало-тургайского типа. Сюда относятся Лисаковское и ана
логичные ему по условиям залегания и генезису, но более мелкие П() 
м асштабам Шиелинские и Кировское месторождения в Тургайской впа
дине (см. рис .  1 ) .  Эти месторождения детально р азведан ы  и сравнитель
но хорошо изучены (А. Л.  Яницкий, 1 956, 1 960) . 

Рудная залежь Лисаковского месторождения протягивается в ш и-· 
ротном направлении в виде узкой полосы от пос. Котюбок (Тарановский' 
район Кустан айской области ) н а  1 00 км при ширине от 1 ,5 до 4 км. Ме
сторождение залегает в широкой ложбине, врезанной в чеганские глины, 
и перекрывается м аломощны м  покровом четвертичных суглинков. Места
ми  залежь выходит на дневную поверхность. 

Аллювиальная косослоистая рудоносная пачка сложена в основном 
р азнозернистым квар цевым песком с переменным количеством оолитов · 
гидрогетита. В песках обособляются прослои и линзы сыпучих руд, со-· 
стоящих иногда из одних только оолитов гидрогетита ( руда «мак») . Ре
же встречаются плотные сцементированные гидрогетитом или сидеритом: 
р азности руд. Среднее содержание железа в балансовых рудах 35 % ,  
Средняя мощность таких руд 1 1 ,85 м .  Возраст руд датируется средним 
оли гоценом ( кутан-булакская свита) . 

Олигоценовые железные руды отмечаются также в Южном и Сред
нем П риуралье (А. П . Сигов и др. , 1 960) . В этих р айонах они слагают 
отчетливо выраженные в рельефе холмы, представляющие собой, ПО' 
мнению М. Н. Дегтевой, останцы некогда более широко р аспространен
ного горизонта. Возраст этих отложений датируется ею как верхний 
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.оJiигоцен. Таковы Кунашакское ( Свердловская область ) , Тотниковское, 
Троицкое, Р азмазинское (Тюменская область) рудопроявления бурых 
железняков. Руды здесь гидрогетитовые, обычно сиJiыю песчанистые, со
держание Fe203 - 33,5 % ;  FeO - 2,7 % .  

В последние годы установлено широкое площадное р аспространение 
олигоценовых бурожелезняковых руд в приказахстанской части низмен
ности ( Павлодарская область) , слагающих Прииртышский жеJiезоруд
ный бассейн (см.  рис. 1 )  .На  этой территории многочисленными скважи
нами вскрыты жеJiезистые кварцевые пески и оолитовые руды в 
.отложениях верхнего олигоцена .  Здесь же опоисковано несколько место
рождений ( Русско-Полянское, Лощиновское и др . ) . 

Русско-Полянское месторождение расположено у одноименного села 
в северной ч асти Павлодарской области. Рудоносная толща здесь про
слежена с юго-запада на северо-восток на протяжении около 1 00 км при 
ширине около 60 км и мощности от 0,35 до 1 5,8 м. Руды приурочены к 
пескам знаменской свиты (верхний олигоцен) .  Свита залегает на  глинах 
новомихайловской свиты (средний - верхний олигоцен) и перекрывает
ся континентальными отложениями бурлинской серии  ( миоцен -
плиоцен) . 

Рудоносн ая толща, по материалам 3. Я .  Сердюк и В .  С .  Храпова, 
.слагается оолитовыми гидрогетитовыми и гидрогетит-лептохлорит-сиде
ритовыми рудами, чередующимися с песчаниками и алевролитами н а  
лептохлоритовом или сидеритовом цементе. Содержание железа в рудах 
колеблется в пределах 29,6-35,5 % .  Мощность прослоев руд до 4 м. 

Рудный горизонт на Лощиновском месторождении прослежен редки
ми скважинами на 44 к.� с юга на север и на 1 5  км с запада на восток. 
Руды оолитовые, гидрогетит-Jiептохлоритовые, сильно р азубоженные об
ломочным кварцем. Содержание железа от 20 до 42 % .  Мощность ·гори
зонта от 3 до 6 м .  

В предалтайской части низменности ожелезненные конгломераты и 
кварцевые пески с оолитами гидрогетита чагр айской свиты (верхний 
олигоцен) зафиксированы в скважине 32 гидрогеологической экспедици
ей ЗСГУ на глубине 1 7 1  м. 

В боЛее северных и восточных р айонах низменности олигоценовые 
железные руды неизвестны. 

Олигоценовая железоносная формация образовалась, по-видимому, 
только в южных р айонах низменности, что было связано, вероятно, с бла
гоприятной климатической обстановкой, господствовавшей здесь в этот 
период. 

Основываясь на существующих предпо,rюжениях о возрасте место·· 
рождений и других крупных концентраций железа в осадках, в мезо
кайнозойской истории Западной Сибири намечаются достаточно одновоз
р астные для всей этой обширной территории эпохи интенсивного химиче
ского выветривания и соответствующие им эпохи железонакопJiения: 

1 )  среднеюрская, и мевшая место в конце средней юры; 
2)  верхнеюрская, охватывающая кимериджский и волжский века 

верхней юры и низы валанжина;  
3) апт-сеноманская (возможно, отчасти баррем-сеноманская ) ; 
4) сенонская (коньяк-сантон-кампан-нижний маастрихт) ; 
5) палеоцен-эоценовая (палеоцен-средний эоцен) ; 
6) олигоценовая ( средний-верхний олигоцен ) .  
Этим эпохам железонакопления в геологической истории Западной 

Сибири соответствуют описанные нами выше железоносные формации 
(рис. 22) . Последние, как видно из таблицы, в основном совпадают по 
времени с выделенными В. П . К:.азариновым эпохами химического вывет-
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Рис. 22. Таблица соnоставлен11я мезокайнозойских :келезоносных 
формаций Западно-Сибирской низменности с формациями коо вы
ветривания и рудными этажами В. П. Казаринова ( 1 958. 1 960 а ) : 
1 - существенно хемогенные продукты коры выветривания; 2 - господство 
терригенных продуктов коры выветривания; 3 - жеJ1езоносиые формации . 

ривания и рудными этажами. Некоторые различия обусловлены тем ,  что 
В. П.  Казариновым р ассматривается более широкий круг как хемоrен
ных, так и терригенных полезных ископаемых. 

Область р аспространения той или иной железоносной формации яв
ляется перспективной на осадочные железные руды в соответствующих 
стратиграфических горизо тах. 

Эти выводы являются первой попыткой обобщить материал по же
.11езным рудам Западно-Сибирской низмеJiности с точки зрения их возра
ста и связи с определенными этапами осадконакопления. Дальнейшие 
исследования в этом направ.1ении, по-видимому, существенно уточнят 
полученные данные. 
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ОСАДО Ч Н Ы Е  С Е Р И И  Т Р ИА СА 

С Е В ЕРО-ВОСТОЧ Н О Й  ОКРА И Н Ы С И Б И РСКО Й ПЛ АТФОРМ Ы 

Автором настоящего сообщения были изучены триасовые отложения 
в ряде р азрезов Лено-Хатангского междуречья (северо-восточная окраи
на Сибирской платформы) : Хараулахские горы, Пур-Оленекский, У ла
хан-Юряхский и Анабаро-Хатангский районы.  

Хараулахские горы. В пределах Хараулахских гор описаны разрезы 
в долинах рр. Булкур и Хатыыстаах. Триасовые образования здесь 
разделяются на три толщи, строение которых внешне однотип.но. На гра
нице двух таких толщ обычно наблюдаются следы небольших р азмывов. 
Находки фауны позволили Т. М. Емельянцеву ( 1 960) датировать самые 
низы первой толщи ( мощностью 60 м)  индским ( ? ) , нижнюю и большую 
часть средней ( мощностью 1 50 м) - оленекским, самую верхнюю часть 
средней и полностью верхнюю толщи - анизийским ( мощностью 1 20 м) 
и ладинским ( ? )  ( мощностью 40 м) временем. Однако самые древние 
триасовые отложения в обнажениях долин рр. Булкур и Хатыыстаах 
не вскрываются . Достаточно полно эта часть разреза, обнажающаяся в 
бассейне р р .  Даркы и Чубукулах, описана в работе И .  С. Грамберга, 
Н.  С.  Спиро и Э. Н. Аплоновой ( 1 96 1 ) .  Здесь отложения, отнесенные к 
индскому ярусу ( мощностью 55 м) , представлены ритмично переслаи
вающимися песчано-алевритоглинистыми породами. В основании р азре
за  отмечаются прослои конгломерата, галька которого сложена аргилли
тами,  алевролитами, кремнистыми обломками, фосфоритом и известня
ком.  Выше конгломератов лежат существенно кварцевые и олигомикто
вые песчаники ( кварц 44-88 % ,  полевые шпаты 8-22, обломки пород 
8-24 и слюды до 1 0 % )  с кремнистым,  каолинит-гидрослюдистым и као
линитовым цементом. К: кровле индских отложений песчаники переходят 
в полимиктовые р азности с карбонатно-гидрослюдистым цементом. 

Нижние горизонты изученнь�х автором толщ сложены существенно 
аргиллитовыми породами. Аргиллиты серые, темно-серые, иногда почти 
черные, со слабым зеленоватым оттенком, чаще неяснослоистые с про
слоями (до 0, 1 м мощности) сидеритовых конкреций, содержащих иног
да фауну аммонитов. Вверх по р азрезу аргиллиты постепенно переходят 
в алевролиты. Алевролиты светло-серые и зеленовато-серые, известкови
стые, плотные, слоистые, перемежающиеся с песчаными прослями, число 
и мощность которых увеличивается вверх по  р азрезу. Песчаники серые 
и зе.11еновато-серые, мелкозернистые с обильными присыпками р асти
тельного детрита по плоскостям н аслоения.  Мощности толщ следующие: 
нижняя около 1 00 м (из них н а  ДОJIЮ песчано-алевритовых пород прихо
дится 40 м) ; средняя около 1 00 м ( песчано-алевритовые породы состав-
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�яют 70 м) ; верхняя имеет мощность 1 1 0 м (песчано-алевритовые по
роды составляют 90 .м) . 

Состав терригенной песчано-алевритовой фракции пород в нижних 
ч астях толщ полимиктовый;  вверх по р азрезу он постепенно сменяется 
Qлигомиктовым. Кварц составляет от 30 до 90 % легкой фракции, поле
вые шпаты от 1 0  до 35 % ,  в единичных образцах до 50 % .  В количестве 
4-28 % присутствуют обломки кис.'lых эффузивов и до 3 % - обломки 
-кремнистых пород. В кровде оленекского и ладинского ( ? )  ярусов про
слои песчаников существенно кварцевые с кремнистым и лептохлорито
вым цементом,  и только в сам ых верхних горизонтах толщи они имеют 
полимиктовый состав, карбонатный и гидрослюдистый цемент. 

Состав глинистой фракции , по данным Т. М. Емельянцева ,  сущест
венно гидрослюдистый и только в верхних горизонтах каолинит - гидро
слюдистый и реже каолинитовый. В породах широко р азвиты новообра
зования пирита, сидерита, леnтохлорита, вторичного кварца и титани
стых минералов. Наибольшее количество новообразований приурочено к 
верхним горизонтам толщ. Коэффициент мономинеральности р авен в 
низах индского яруса 5-6, в верхней части индского и нижней части 
()Ленекского ярусов 3-3,5 и в верхних горизонтах последнего 5-7,5. 
В низах анизийского яруса значения коэффициента мономинеральности 
снижаются до 3-3,5 и в кровле ладинского яруса равны 7- 1 0  ( рис. 23) . 

Пур-Оленекский р айон. Здесь выделяются индский и оленекскиii 
ярусы. Описание разрезов дается по данным К. К. Демокидова, В .  Я. Ка
банькова, Д. С .  Сорокова и Б .  И .  Тест1 .  

Отложения нижнего триаса в Пур-Оленекском районе сложены тре
мя пачками. Нижняя - туффитовая,  представлена мелко- и среднезер
нистыми, плотными зеленовато-серыми песчаниками с прослоями  зеле
новато-серой плотной глины. Мощность 0-1 2 м. Средняя - аргиллито
вая,  сложена темно-серыми плотными аргиллитами, алевритистыми 
участками с линзами и конкрециями известняков. Мощность 60 м .  Эти 
две пачки датируются индски м  временем. Верхняя пачка состоит из пе
реслаивающихся аргиллитов и алевролитов с редкими  прослоями зеле
ных мелкозернистых песчаников с линзами и конкрециями известняка. 
Мощность 60-70 .м. 

Терригенная часть породы представлена кварцем (6-58,5% ) ,  по
левыми шпатами  (2-35 % ) ,  м агнетитом ,  ильменитом, лейкоксеном.  Мак
симальное содержание кварца отмечается в туффитовой и низах аргил
литовой пачек. В нижней пачке 1 5-25 % обломочного м атериала состав
.ляют туфовые частицы. Характерно для данных отложений высокое 
содержание аутигенных минералов железа :  сидерита и пирита от 95 до 
1 00 %  состава тяжелой фракции. 

Максимум коэффициента мономинераJ1ьности (4) отмечается в ни
зах индских отложений, а следующий его максимум (2,3) - в кровле 
нижнетриасовых отложений. Отложения среднего и верхнего триаса в 
данном районе отсутствуют. 

Улахан-Юряхский р айон .  Триасовые отложения Улахан-Юряхского 
района р асчленяются на индский,  оленекский, анизийский и карнийский 
ярусы. Индский ярус подразде.1яется на три п ачки. Нижняя - туффито
вая,  представлена переслаивающимися мелкозернистыми зеленовато-се
рыми,  голубовато-зелеными туффитовыми песчаниками, зеленовато-с�
рыми туффитами, коричневыми аргиллитами  и зеленовато-серыми алев
ритистыми  аргиллитами. Мощность 1 20 м. Средняя пачка сущестненно 

1 Данные по Пур-Оленекскому и Улахан-Юряхскому районам заимствованы из 
'Неопубликованных работ вышеуказанных авторов. 
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аргиллитовая.  Аргиллиты тем•но-{:ерого цвета ,  очень плотные, трещино
ватые, неред�о содержат мелкие гнезда пирита . Иногда наблюдаются: 
конкреции и маломощные прослои известняка. Мощность 20-25 м. 
Верхняя п ачка сложена темно-серым трещиноватым аргиллитом с лин
зами и прослоями органогенного известняка с фауной а ммонитов. Мощ
ность 38-40 м. Мощность индского яруса 1 78-1 85 м. 

Породы оленекского яруса представлены аргиллитами, переходящи
ми в верхней части р азреза в алевролиты. Аргиллиты темно-серого цве
та, плотные, местами алевритистые, трещиноватые. Трещины вы
полнены тонкокристаллическим кальцитом .  Мощность оленекского яруса 
200-230 М. 

Отложени я  среднего триаса с фауной анизийского яруса сложены 
алевролитами и песчаниками мощностью в 250 м.  В основании их на
блюдаются многочисленные прослои аргиллитов и алевро-аргиллитов с 
редкими линзами карбонат ых пород. Отдельные участки обогащены 
железисто-хлор итовыми оолитоподобными образованиями.  

Терригенная часть пород нижнетриасовых отложений в данном рай 
оне характеризуется полимиктовым составом. В пределах туффитовой 
пачки кварц (4,3-46,9 % )  преобладает над полевыми шпатами 
( 1 -20 % ) . В существенно аргиллитовой пачке количество полевых шпа
тов возрастает_ К кровле нижнетриасовых отложений устойчивые мине
ралы вновь занимают ведущее положение в составе терригенной части 
пород. В составе тяжелых фракций преобладают аутигенные минералы: 
пирит (5- 1 00 % ) ,  сидерит ( 0,9-- 1 2,5 % ) ,  железисто-карбонатные агре
гаты (3,3-25,0 % ) .  

Повышенные значения коэффициента мономинеральности (2,8 и 2} 
установлены для нижних горизонтов и для кровли нижнетриасовых от
ложений. 

Легкие фракции среднетриасовых пород характеризуются пол�мик
товы м  составом: кварц ( 1 1 ,7-5 1 ,2 % ) ,  полевые шпаты ( 1 8-53,2% ) ,  об
ломки кремнистых пород (0-26, 1 % ) . К кровле наблюдается постоянное 
преобладание устойчивых минералов, а в составе цемента содержится 
заметное количество опала (до 27, 1 % ) . В тяжелой фракции преобладают 
устойчивые минералы ( рудные, лейкоксен) .  

Отложения среднего триаса содержат большое количество аутиген
ных минералов железа ( пирит, сидерит) , продукты окисления которых 
пронизывают всю толщу. З начения коэффициента мономинеральности к 
кровле возрастают до 2,3_ 

Анабаро-Хатангский район. Описание базируется на данных по 
Ильино-Кожевниковской площади с привлечением литературных и фон
довых материалов по  другим площадям ( Калинка, 1 959) . 

В пределах описываемого района, отложения нижнего триаса, зале
гающего на  породах верхней перми, пользуются ограниченным р аспро
странением. Выде.11яются две п ачки:  нижняя алеврито-аргиллитовая,  
содержащая иногда в основании линзовидные пласты мелкогалечного 
конгломераты и верхняя, существенно песчанистая. У самой кровли иног
да обнаруживаются тонкие прослойки угля .  Мощность нижнетриасовых 
отложений от О до 55 м. 

Среднетриасовые отложения р асчленяются на две ч асти : нижнюю 
( мощностью 1 20- 1 40 м ) , содержащую руководящие формы анизийско
го яруса, и верхнюю ( мощностью 1 40 м ) - гуримисскую_ свиту. Породы 
этой свиты условно датируются ладинским ярусом.  

Отложения среднего триаса отличаются от нижнетриасовых большей 
песчанистостью и более четко выраженным ритмичным характером осад
ков. Характерной особенностью данных отложений является присутствие 
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в верхних частях р азреза пропластков и прослоев кварцевых песчаников 
и железистых ( сидерит-лептох"1оритовых) горизонтов. Верхним членом 
р азреза является примечательный для всего района песчаный горизонт, 
н азванный подкарнийским. Представлен он светло-серыми,  мелко-, а 
иногда среднезернистым и  песчаниками.  

Верхнетриасовые отложения состоят из двух толщ: нижней - мор
ской, содержащей фауну карнийского яруса, и верхней - лагунно-кон
тинентальной, лишенной фауны, условно отнесенной к карнийскому ярусу. 

Песчано-алевритовые фракции нижнетриасовых пород характеризу
ются полимиктовым составом. По данным И. А.  Кравцевой, преобладаю
щими компонентами терригенной части являются обломки пород 
(25-50 % ) ,  кварц (30-35 % ) ,  полевые шпаты (2-20 % ) .  Обломки пород 

представлены в основном эффузивами,  реже кремнистыми, глинистыми 
и в единичных зернах карбонатными породами .  Полевые шпаты -
обычно средние плагиоклазы, реже калиевые р азности. Среди минералов 
тяжелой фракции доминируют устойчивые к химическому выветриванию 
( рудные, лейкоксен, циркон, гранат и др. ) . В меньшем количестве 
содержатся неустойчивые м инералы (апатит, эпидот и др. ) . Коэффици
ент мономинеральности в кровле р авен 2,5. 

Породы, слагающие среднетриасовые отложения, отличаются от 
вышеописанных олигомиктовым и кварцевым составом; полимиктовые 
породы присутствуют только в нижних горизонтах отдела .  В сущест
венно кварцевых породах кварц составляет до 70 % обломочного м ате
риала;  1 8-20 % составляют обломки эффузивных пород. В полимикто
вых породах 70-75 % терригенного материала составляют обломки эф
фузивов и вулканического стекла, 1 5-20 % кварца; в небольших 
количествах содержатся полевые шпаты . Значения коэффициента моно
минеральности колеблются от 0,3 в нижних частях до 7 в кровле. Ми-
11ера.1югический состав терригенной части пород верхнетриасовых отло
жений характеризуется полимиктовостью, и лишь в· подошве встречаются 
кварцевые песчаники и гравелиты. 

· 

Изложенный фактический материал позволяет 1выделить в триасо
вых отложениях данной территории несколько осадоЧ.ных серий. 

Первая осадочная серия представлена только своей.'верхней частью 
и объединяет песчано-глинистые отложения нижних горизонтов индского 
яруса. Вторая осадочная серия объединяет отложения нижнего триаса 
(индский и оленекски}f ярусы) .  Третья серия включает среднетриасовые 

·образования ( анизийский и ладинский ( ? )  я русы) . Верхнетриасовые по
роды слагают, по-видимому, низы четвертой серии .  Стоит отметить, что 
третья осадочная серия характеризуется наибольши_ми значениями коэф
фициента мономинеральности, широким р аспространением кварцевых 
песков и появлением железорудных  горизонтов. В общем же строение 
всех осадочных серий однотипно. Как правило, в низах залегают поли
миктовые песчаники и алевролиты небольшой мощности, на которых со 
следами небольших размывов залегают существенно-глинистые или кар
бонатные породы, слагающие большую часть осадqчной серии .  Вверх по 
р азрезу они постепенно сменяются алевролитами, которые в свою оче
редь замещаются песчаниками.  Минеральный состав терригенной 
песчано-алевритовой фракции пород изменяется вверх по р азрезу от 
полимиктовых до кварцевых, а глинистой фракции от гидрослюдистого 
до каолинитового. Характерны повышенная кремнистость и ожелезнен� 
ность верхних горизонтов осадочных серий. 
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