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Работа составJ1ена ко;1лективом авторов академических и ведомствен
ных учреждений. 

В ней дано описание геологической и геолого-экономической изучен
ности крупнейшего железорудного бассейна нашей страны, простирающе
гося от Казахстана почти до Ледовитого океана на протяжении 2000 к..11. 

В книге излагаются итоги поисково-разведочных, стратиграфических н 
тематических исследований, проведенных в приобской (лу<1ше изученной). 
южной и северной частях бассейна. Главное внимание уделяется строению 
железоносноli толщи, ее главнейших горизонтов, вещественному составу 
руд, вм<-щающих пород и условиям их возникновения. 

Дается общая приближенная оценка запасов бассейна (580-
900 млрд. т) и различных обогащенных рудных узлов. Намечается особая 
промышленная ценность Бакчарского месторождения, 40 млрд. т запасов 
руды которого предполагаются пригодными для открытой добычи. Приво
дятся харак_теристики: гидрогеологии месторождения, возможных способов 
эксплуатации, обогащения руд, металлургического передела их; транспорт
!'о-экономической и сельскохозяйственной особенностей района. 

Кроме геоJiогических закономерностей формирования железных руд 
бассейна, в работе показывается экономическая выгодность освоения Бак
чарского месторождения, как новой мощной сырс.евой базы черной метал
лургии с возможной более низкой себестоимос.тыо тонны железа в агло
мерате, чем в других эксплуатируемых и проектируемых для эксплуатации 
сибирских и ближайших к ним месторождениях. 

В работе обращается внимание на то, что попутно получаемые фосфаl'
шлаки смогут полностью покрыт�, всю потребность Сибири в фосфорны�: 
удобрениях. 
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ВВЕДЕН ИЕ 

В Прогр амме Ко ммунистической партии Советского Союза, приня ·  
той XXII съездом, предусмотрено в Сибири строительство третьей метал.  
лургической базы страны.  Решение этой задачи требует быстрейшего 
·освоения новых рудных месторождений в пределах Западной и Ср едней 
Сибири .  

Горные области этих территорий богаты железными р удами.  Так, в 
Алтае-Саян ской складчатой стране разведанные запасы железных руд 
исчисляются в 1 330 млн.  т ,  при перспективной их оценке около 2,2 млрд. т. 
Однако эти запасы там рассредоточены больше, чем в 50 месторожде
ниях. Большинство из них и меет запасы 1 - 1 00 млн.  т и только единич
ные крупнее (табл. 1 ) .  Р асположение многих месторождений,  у словия 
залегания и небольшие р азмеры рудных тел создаю т  трудности дл я р а з
вития массовой их  разработки. 

Предполагаемое привлечение руд к з а шщносибир с1шм заводам с 
Кор шуновского месторождения может р ассматриваться как временное 
мероприятие, так к ак сырьевая проблема в целом не только не будет ре
шен а ,  но  и приведет к удорожанию металла за счет дальних перевозок 
руды. Поэтому коренное решение проблемы обеспечения рудой третьей 
металлургической базы Союза зависит только от ввода в эксплуатацию 
западносибирских месторождени й, на которых можно ортанизовать 
н:рупные горнопро мышленные предприя тия . 

В Енисейском кряже р азведаны Ангаро-Питские жел езорудные ме· 
сторождения с запаса ми около 2 млрд. т руды по в ысоки м категория �� 
при оценке общей перспективы в 7 млрд. т. Благоприятные условия за
.пегания руд на  Нижне-Ангарском месторождении позволяют построить 
там крупный рудни к  с годовой добычей 20 млн. т. Однако затруднения в 

решении ряда технологических вопросов и небл агоприятное географиче
ское положение задерживают освоение эт ого бассейна .  

Огромное значение для решения проблемы обеспечения сибирско й 
металлургии местными руда ми и меет открытие Западно-Сибирского ж е
лезорудного бассейна .  Его н аиболее богатое рудой Б акчарское мес то
рождение р асположено в сравнительно благоприятной обстановке. 

Западно-Сибирский  железорудный бассейн  ( рис. 1) представляет 
собой сохра нившуюся от р азмыва восточную ч асть огромной прерыви с
той полосы железооруденения (с бокситовыми и мар ганцев ы ми место 
рождениями) , подковой окай мляющей Западно-Сибирскую ни зменность. 
На западном обрамлении низменности аналогичные морские руды изве
стн ы  в Аятском,  Марсятском и других месторождени ях. Пространственно 
близки к ни м .11агунно-озерные руды Прииртышского ба ·ссейна ,  речные -
Лисаковского м есторождения Приаральской групп ы. 

Морские рудоносные породы и руды Западно-Сибир ского ба ссейнС1 
протягиваются в субмерилиона льном направлении поч ти о т  прелrор ий 
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.Алтая на юге (см. рис.  1) , через б ассейны рек Бакчар,  Пара бель, В асю
ган,  П ар биг, Обь, Тым, В ах, Таз, Елогуй, Турухан в бассейн Большой и 
.Малой Хеты. Севернее выходы железоносных пород известны н а  п-ове 
·Оленьем , в низовьях р. Енисея. Протяженность рудоносной полосы близ-

Таб.1ица 

Г.павная железорудная база Кузнецкого и Заnадно-Сибирского 
металлургических заводов на 1959 г. 

1 Суммарные 
Коли- нл:з�:����,, 0. .; 
чество 8 млрд. 7 � � h Название 

месторождений 
Географическое 

положение 
место- по кате- = d) :1 
рожде- гориям � [ '-' � ниii А _,_ в + .., Q} g i:: 

+С, +с, Q с"';,; 

Для' Кузнец1шго комбината 

Освоенные ,иесторождения 

Таштаго11, Шерегеш, 1 Горная Шория. 
Шалым, Темир-Тау, Од- nадный Саян 
рабащ Абакан 6 

Рекомендуется для освоения ! о•�ереди 

Тейское, Казская груп- 1 Кузнецкий 
na и Самарское Горная Шория 

Алатау, \ 
6 1 

Рекомендуется для освоения 1! о•�ереди 

Кочуринское, Верхне- Горная Шорня, 
Учуленское, Леспромхоз- нецкий AJiaтay 
ное, Эльгентаг, Абаrас 

Куз- 1 
и др. 

Всего к базе Кузнец
кого комбината относнт
rя ОJ<ОЛ() 

1 12 

Для Западно-Сибирского завода 

Н аАtечается для вре,менного использования 

!(оршу11овское Иркутская область 

Реко;ненд.чпся дл.ч освоения 1 очереди 
Белорецкое, Инское, Горный Алтай, Вос-

Ирбинская и Краснока- точный Саян, Кузнецкий 
менские группы, .д.мnа- Алатау. Западныii Са-
лыкское, Анзасское ян 8 

0,300 0,36 

О, 158 0,25 

0,088 0,15 

0,546 0,71i 

0,:390 i 0,60 

0,674 0,92 
Реко;11ендцется для освоения 11 очереди и далы1ей перспективы 

Баталихинское, Кроха- Горный Алтай, Куз- 1 
тшское, Ташелгинское, неu1<иГ1 Алатау, Восточ- 1 
Терсинская группа, Таят-
.ское, Табратское, Бра- Более 

Изых-Гол, Самсон, Таз, ныi'! Саян 1 rннское и др. 15 0.074 0.35 
Вс его к базе Западно-
Сибирского завода отно-
сятся 1, 138 1,87 

:ка к 2000 т�лt, при ширине окоJ10 1 50 к.м, что ставит этот бассейн в ряд 
крупнейших железорудных бассейнов мира .  

Геологически бассейн изучен еще слабо. Тем не  менее анализ мате
риалов по ряду профиJ1ей буровых скважин и предварительной площад-
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иой разведки отдельных обогащенных рудой районов позволяет дать-. 
в первом приближении общую оценку бассейна и его рудных уз.11ов, ко
торые могут рассматриваться как самостоятельные месторождения. 

Оруденение в Западно-Сибирском бассейне распределяется неравно
мерно. Наиболее богатые руды выявлены в Бакчарском, Колпашевском и. 
Нарымском районах, а затем в Е.погуй-Туруханском районе. 

�1 
�2 

�3 
пптn4 
�1J.l!j5 
\О/!б 

75 .О 75 15� 2Z5 r-:4 l=L::L=i.=::I 

1. 
1 

Рис. /. Схема разведанности Западно-Сибирского железорудного бассейна·. 

J - горные системы обрамJ1с-1-1нн. н nрилсгаю1днс nоднятнн, 2 - nредполаrае1'юе Ta;i· 
Пуровское поднятие, З - раi\оны вскрытия Западно-Сибирского •!Орского жмезоруд
ноrо бассейна. 4 - Прниртышскнй: бассейн контннентаЛJ>НЫХ железных руд, 5 - Лисз
!<оБское контннента.11ьнос н Аятское морское железорудные месторожде�.�:ня, 6 - ра�
ведо1шые профнлн 11 nлощадн: 1 - Ба1\чарс1.:ая nло1цадь, 2 - Южно-Колпашевсная 
площадь, З - Средне-Парабельская площадь, 4 - Нарымска!1 площадь, 5 - профиль 
llарбнr-Чая, 6 - Кетск11ii п1юф11ль, 7 - Обь-То�1скнii профиль, 8 - профиль Парабедь-
4узик, 9 - Тымс1шi\ профиль, 10 - Усть-Сильrннская площадь. 11 - Средне-Васю-
1-анская площадь, 12 - Вагановскнй профиль, 13 - Назинская площадь, 11 - Алек
сандровскнй профиль, 15 - Северо-Обскнй профиль, 16 - Вахскнй профи.оь, 17 -
Тзрховская п.�ощадь, 18 - Сабунсю1й проф11ль, 19 - Обскнii 11роф11.�ь. 20 - Елоrуй
..:юtй nрофн.r�ь, 21 - Туруханский профиль, 22 - К.улундинскзя п.rю1цадь, 23 - Кучу1\-

ская п.�ощадъ. 

Общие запасы железных руд во всех горизонтах бассейна колоссаJ1ь
ны, но пока трудно поддаются учету из-за слабой разведанности терри
тории. Запасы кондиционных руд бассейна оцениваются в 350 мJ1рд. тг 
а общие запасы разных руд превышают 900 млрд. т. Только на неболь-



шом участке Бакчарского месторождения разведаны запасы ·руды 
р, 1 8,3 MJipд. т. В целом запасы Бакчарского месторождения превышают 
100 млрд. т, из них около 40 млрд. т могут быть добыты открытым спо
собом. 

В бурожелезняковых рудах бассейна содержится значительное ко
личество фосфорного ангидрита (О,  1 - 1 ,8 % ) и примесь �ванадия. 

Сравнение качест,ва руд Бакчарского месторождения и других сход
ных месторождений СССР показывает, что по содержанию железа руды 
Бакчарскаго месторождения подобны керченс1шм, аятским и богаче 
лисаковских; по фосфору руды аналогичны лисаковс1шм, богаче аят
ских, но беднее керченских; по ванадию -- богаче аятских, керченских и 
лисаковских. 

.\'\есторожд�tшс 

Бакчарское 
по расчету: 

Сибирского металлургиче
ского института 
тэи . . ' . .  -
Гипроруды 

Аятское 
Лисаковское 
Соколовское и Сарбайское 
Качарское 
Коршуновское . 
Нижне-Ангарское 
Коржункульское 
Качканарское 

Окруi·ленная 
себестоимосп" 
1 ТОШIЬl-про
uента в руб.* 

0,03 
0,06 

0,09-0,10 
О, 17 

0,09-0, 14 
0,05-0,09 
0,05-О,08 
0,06-0,07 
0,06 -O,U9 
0,07-0, 1 

О, 15 

Таблица 2 

Себестоимость 
тонны же.r�еза, в� концентряте 

руб., .. 

3,3 
5,8 

9, 1-10,2 
17,3 

9,3-13,8 
4,8-8,7 
5,0-7,8 
6, 1-7 ,б 
6.�-9.3 
7,4-9,6 

14,7-15,1 

* Из сводок по железорудной базе СССР (t957), Куста
найской области (1958), Алтае-Саянской горной системе 
( 1959), работ И. С. Шапиро, В. Е. Попова и др. ( 1960). Cc·Ck· 
стоимости приведены к ценам 1961 r. 

Таким образом, Западно-Сибирский бассейн является огромной кла -
довой железа, фосфора и других полезных ископаемых. Благодаря почтн 
горизонтальному залеганию руд можно развивать любые необходимые 
масштабы добычи с созданием крупных механизированных горнорудных 
предприятий. Промышленное освоение только одного Восточно-Бакчар
ского участка это•го бассейна может полностью и надолго решить вопрос 
о ·сырьевых ресурсах для всех сибирских заводов - третьей металлурги-
ческой базы Союза .  

· 

До сих пор сравнительно невысокое содержание железа в конди
ционных рудах З ападно-Сибирского бассейна не привлею�ло взоры ме
таллургов, использовавших более богатые магнетитовые руды. 

Опыты обогащения проб руд Бакчарского месторождения показы
вают возможность получения хороших концентратов с содержанием же
леза 53-6 1 % , что на ряду с близостью месторождения к Кузбассу и ме
таллургическим заводам обещает значительную экономическую выгод
ность освоения этого бассейна.  Сраgнение себестоимостей тонно-процента 
железа в концентрате Бакчарского и других месторождений (табл. 2) 
подтверждает экономическую выгодность освоения руд Западно-Сибир 
ского бассейна .  
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Учитывая огромные запасы месторождения, сJ1едует обратить шш 
мание н а  возможность применения различной металлургичес1<0й перера
ботки руд на  каменноугольном коксе и в виде торфорудных офлюсован
ных брикетов для одновременного получения разнообразных продуктон 
при сниженной себестоимости каждого из них. 

Технико-экономические расчеты показывают, что наибо.'Iее рента
белыно перерабатывать бакчарскую руду на Западно-Сибирском и более 
близких к руде заводах. 

Настоящая монография является первым обобщением всех поиско
во-разведочных и тематических исследований Западно-Сибирского желе
;ору дно го бассейна по 196 1 г. включительно. 

Работа имеет цель показать геологию этого уникаJ1ьного рудного 
поля и широко поставить вопрос об использовании руд Западно-Сибир
ского бассейна и рассчитывается на широкие круги заинтересованных 
специалистов. 

В подготов1<е и написании монографии, выполненной по инициативе 
Томского совнархоза (бывшего) принимали участие: от института гео· 
логии и геофизики Сибирского отделения АН СССР - Н. Х. Белоус, 
Ю. П. Казанский, В. В. Вдовин, В . М. Кляровский, В. П. Кузнецов, 
И. В. Николаева, В. И. Новожилов, Э. М. Сендерзон; Института горного 
дела -М. С .  Акаев; Но.восибир·ского геологического управления-· 
А. А. Бабин, А. П.  Бердников, Е. Я. Горюхин,  М. П. Нагорский, Н. М. Пн
вень; Томс�юго �политехнического института - Г. Е. Баканов, И .  В .  Геб
лер, Н. М. Смолянинов, С. И .  Смолян:шюва; СНИИГГиМСа -

В. И.  Юшин, Н .  Д.  Дьяконова, Н .  М. Резапо1в, В. А. Каштанпв, А.  В.  Голь
берт; по транспорту -А. П. Сидоров; Института экономики сельского 
хозяйства - А. А. Га·рмаш; Сибирс1<0го металлургического института -

М. С. Быков, Л. В. Бородин, Л. Ф. Рычков; Томского инженерно-строи
тельного института - М. И .  Кучин. 

Главный редактор сборника член-корреспондент АН СССР 
Ф. Н. Шахов. 

Ответственный испоJiнитель и первый редактор сборника - старший 
научный сотрудник Н.  Х. Белоус. В редактировании принимали участие: 
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ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
ЖЕЛЕЗОРУД,НОГО БАССЕЙНА 



ГЛАВА 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ БАССЕЙНА 

В .I 945 г. В .  П .  Казаринов ( 1960) высказал предположение о возмож
ности обнаружения в прибрежно-морских осадках мезо�оя и кайнозоя 
восточной части З ападно-Сибирской низменности осадочных руд железа, 
марганца и алюминия. Эта гю1отеза подтвердилась: в г. Колпашево при 
бурении опорной скважины в 1 950 г. были вскрыты два горизонта ооли� 
товых железных руд крупного железорудного бассейна, впоследствии 
названного З ападно-Сибирским. Первое описание этих руд по керну 
опорной скважины было сделано сотрудниками треста Запсибнефтегео
логия и Е. В. Шумиловой (ЗСФАН СССР) в 1 95 1  г. Отдельные образцы 
руд были подвергнуты химическому анализу, показавшему промышJiен
ные количества валового железа (Ф. С. Бузулуцков и др., 1951; А. А. Бу
лынникова и др. ,  1 956) . 

Трестом З апсибнефтеразведка,  Западно-Сибирским, Новосибирским, 
Красноярским геоJiогическими управлениями на этой территории прове
дены •геологосъемочные работы. По  крупным речным магистралям 
для выявления нефте- и газоперспективных структур р азбурены мt::лкие 
(400-500 .м) скважины через 20-50 км друг от друга. Более густо ( че
рез 5- 1 0  км) скважинами р азведаны только семь площадей (см. рис. l); 
Бакчарская, Южно-Колпашевская, Нарымская, Усть-Сильгинская, Сред
не-В асюганская, Назинская и Тарховская. Большинство скважин имеет 
глубину 400-500 м; сеть опорных буровых скважин гдуб�JНой 2 и более 
километров редка. 

На этой же территории значительные по объемам геологосъемочные 
л тематические р аботы проводились также Союзным Сибирским геофи· 
зическим трестом, СНИИГГиМСом, Институтом геологии Арктики (•на 
севере) , В СЕГЕИ, ВАГТ, В НИ ГР И, Томским политехническим институ
том, Институтом геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР 
и другими организациями. 

Так как большинство скважин, пробуренных в пределах этой части 
низменности, проходилось в рыхлой и слабо сцементированной толще, то 
большинство их имеет низкий выход керна, что в общем могло обусло
вить возникновение некоторых погрешностей в с�.нализе материалов при 
.характеристике отдельных участков и неравномерность в изучении толщ. 

В исследовании бассейна выделяется два самостоятельных направ
ления. 

Первое направление зависело от поисково-разведочных р абот на 
нефть, проводиtВшихся с 1 950 1по 1 960 г. Поиска.вые ·партии установили 
.повсеместное распространен'Ие железных руд в Колпашевском районе и 
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на Нарымской шющади (Н. Д. Семенов , 1956, 1957), н ннжнем 1ечении· 
р. -Васюгана ( Е .  М.  Зуба рев, 1 957, 1 958) , а также в долинах рек П ара
бель, Тым и Бах (С. Б. Шащшй, 1 957, 1 958; А. Н. Колупаев, 1 959; Е. М. Зу
барев, 1 960) . Бурение в р айоне с. Бакчар выявило наиболее богатый и 
перспективный участок р аспр.остранения железных руд (А. А. Бабин 
и др., 1 959) . Бурение в долине р .  Омь (Н.  М. Пивень, 1 959) , в бассейне 
р. Елогуй ( Черкашин,  1 957; А. Н. Резапов и др. ,  1 958) и н а  р .  Турухане 
( В .  П. Казаринов, 1960) показало, что отдельные горизонты бассейна 
прослеживаются к югу и северу и даже �выходят на  поверхность в бассей 
не  рек  Большой и Малой Хеты ( В .  Н .  Соколов, 1 952, 1 956, 1 957, 1 960; 
В .  Н. Сакс, З .  3. Ронкина, 1 957; В. В .  Вдовин, 1 956, 1 958, 1 959; Е. В. Шу
мшюва, 1 958) . 

В результате всех эт.их р абот было установлено, что Западно-Сибир
ский железорудный б ассейн имеет огромные р азмеры, протягивается от 
Кулунды до низовьев р .  Енисея. Познание его р азвивалось. постепенно: 
в начале  ( 1 950-1 956 гг.) предполагалось, что в б ассейне имеется два 
железорудных ·горизонта (нарымский и колпашевский ) ,  позже, в связи 
с поисковыми  р аботами на реках Тым и Бах (С .  Б. Ш ацкий и др. ,  1 957) , 
была установлена значительная железоносность чигоринского (Тым
ского) горизонта, а поис�<ово-разведочные р аботы в Бакчарском р айоне 
(А. А. Бабин и др., 1 959) выя1в1ши .наличие руд 1в третичном бакчарском 
r-оризонте. 

Второе
u 
направление - целеустремленное изучение самого рудонос

ного бассеина и его рудных горизонтов (1957- 1 959 гг. ) - характери
зуется широким размахом опробовательских и тематических р а бот 
В 1 956- 1 957 гг. опробование произведено на Нарымской и Колпашев
ской �площадях (М. П .  Нагорский, И .  Б. Санданов и др . , 1 957) . Затем 
партия Томской экспедиции Новосибирского территориального геологи
ческого управления опробовала керн  скважин Парбигского, Парабель
Чузик,ского, Обь-Томского, В асюганского, Тымского и Вахского профи
J1ей, Средне-Парабельской и �'сть-Сильгинской площадей .  

РезуJiьтаты опробований, освещенные в р аботах М. П.  Нагорскиы, 
И. Б. Сандановым и др. ( 1 957), М. П. На горским и Ю. П .  Зайченко ( 1 957) , 
Л. С. Калугиным ( 1 957), С. А. Скробовым ( 1 957) , А. П. Бердниковым 
вместе с А. И. Фадеевым ( 1 958) и Е .  Я. Горюхиным ( 1959), А. А. Баби· 
ным и А. С .  Донченко ( 1 959) и другими исследОiвателями,  показали, что 
Западно-Сибирский бассейн - это крупнейшее скопление осадочных же
лезных руд с запасами, исчисляемыми сотнями миллиардов тонн. 

Одновременно с опробовательскими работами изучался состав руд. 
БыJiо установлено, что в .них �входят гидроокислы железа,  обломочные 
минералы, железистые хлориты, сидерит и глауконит (А. А. Бабин и др., 
1 957; М. П. Нагор,ский, 1 958; Т. И. Гурова, 1 958 ; Ю. П. Казанский 
и П. Г. Усов, 1 960) . Фосфатные и другие минералы, �встречающиеся 1В ру
дах, описаны Ю. В. Миртовым и Б. В. В асильевым ( 1 958) , К. В. Ивано
вым ,  Ю. П.  Казанским и С. Б. Шацким ( 1 958) , Н. Х. Белоус и И. В. Ни
колаевой ( 1 958) . 

В ряде статей рассматривался генезис железных руд бассейна .  Так, 
М. П. Нагорский и Ю. П. Зайченко ( 1 957) считали, что руды образова
лись в прибрежной полосе моря с участием ветровой дифференциации 
оолитового м атериала.  В дальнейшем М. П. Н агорский ( 1 958) пришел 
к выводу о дельтовом происхождении руд. По мнению В .  И.  Юшина, 
И. В .  Лебедева, Ю.  П . Казанского и др . ( 1 958) ,  Ю.  В .  Мирто.ва ( 1 958) , 
Ю. П .  Казанского ( 1 959 ) ,  Т. И. Гуровой и Е. Г. Сорокиной ( 1 959 ) , накоп
ление верхнемеловых железных руд происходило в прибрежно-меJiковод
ной части мор я .  
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Вопрос о первичных источниках железа при образовании руд бас
сейна трактоваJ1ся р азличными исследователями по-разному. М. П .  Н а· 
горский ( 1 958) предполагал, что ими были древние доверхнемеловые же
лезорудные месторождения и выветривающиеся железистые силикаты из 
верхнемеловых отложений, обнажившиеся после морской регрессии. 
Согласно Ю. П. Казанскому ( 1 959) и В. П. Казаринову ( 1 960) , основная 
масса соединений железа поступала из верхнемеловых и п алеогеновых 
кор выветривания. 

Геологическое строение Западно-Сибирской низменности освещено 
nолее чем в 5 ООО отчетах и опубликованных работах, но вопросам желе-
3ооруденения посвящено только около 25 статей и отчетов. 

В н астоящей коллективной р аботе сделана  попытка подытожить глав
нейшие материалы и сведения, характеризующие Западно-Сибирский же
лезорудный бассейн, при обобщении сходных мнений и кратком освеще
нии противоречивых толкований для того, чтобы дальнейшая проверка 
помогала найти п.равилъное освещение затрагиваемых вопросов. 



ГЛАВА 2 

ГРАНИЦЫ БАССЕЙНА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРИОБЬЕ 
И ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГЛАВНЫХ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ГОРИЗОНТОВ 

Среди верхнемеловых и нижнетретичных отложений в центральном 
Приобье огромные площади занимают прибреЖно-морские железоносные 
осадки. В этих отложениях выделяются четыре главных наиболее четко 
выраженных в р азрезе железорудных горизонта с широким площадным 
распространением. Три из этих горизонтов - нарымский, колпашевский. 
чигоринский -- приурочены к верхнемеловым и четвертый - бакчар
ский - к эоценовым образованиям. Взаимное расположение их хорошо 
видно на опорных р азрезах через бассейн, показанных на рис. 2. 

Описание границ распространения и некоторых особенностей про
стр анственного р азмещения железорудных отложений по каждому гори· 
зонту дается ниже. 

Нарымский железорудный горизонт приурочен к нижней ч асти верх
немеловых жеJiезоносных отложений и залегает над осадками покур
ской* свиты. Этот горизонт по сравнению с другими распространен наи
более широко. Он прослеживается скважинами в виде полосы шириной 
около 260 км, протяженностью более 1200 KJ.t от бассейна р. Турухана на 
северо-востоке до истоков р. О.ми на юго-западе. 

По своему местоположению в разрезе, по фаунистическим определе
ниям и некоторым другим особенностям горизонт датируется как турон
коньякский. Отложения его представлены оолито-бобовыми гидрогетито
.1ептохлоритовыми рудами и вмещающими их кварцево-железистыми 
песчаниками и песчано-алеврито-глинистыми  породами.  

Восточная выклинка горизонта в среднем Приобье проходит вблизи 
с. К:етского на р. К:ети и с. Могочино н а  р. Оби. Южнее направление 
границы заметно изменяе1'Ся - она приближается к верхО1вью р .  Бакчар 
и уходит на  водораздел верховьев рек Оми и Каргата (рис. 3) . В северо
восточном н аправлении граница этих железоносных отложений уходит 
к верховьям рек Вах и Тым (см .  рис. 3) .  

Западный и северо-западный контуры распространения горизонте 
намечаются вблизи с. Пудино н а  рч.  Чузик и в р айоне с. Наунак  на 
р. В асюган.  Далее н а  северо-восток выклинка его проходит в нижнем 
течении р .  Тым, а на  р .  Вах она намечается выше с. Лаµью<. Там запад
ная и северо-западная граница распространения горизонта проводится 
условно, так как весь р азрез верхнемеловых отложений полностью не 

"' По стратиграфической схеме 1960 г. он приурочен к верхней части ипатовской 
свиты. Ю. П. Казанский считает, что он перекр ы вает осадки ипатовс1<0й свиты. 
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вскрыт. Мощность железоносных отJюжений горизонта изменяется от 
нескольких до 30-35 м, но чаще не превышает 25 м. Промышленные же
лезные руды с содержа'Нием валового железа более 30 % и мощностью 
более 2 м наблюдаются только 1В нескоJiьких раздувах (см. рис. 3) , ори
ентированных в юго-западном направлении (в районах сел Парбиг, Бак
чар, Могочино и г. Колпашево). Раздувы имеют иногда значительные 
размеры. Мощность ·руд в восточных раздувах колеблется от 2 д.о 8 .�i. 

Кондиционные руды �восточной час-
ти горизонта сосредоточены на Пар
биге:ком и Бакчарском поднятиях. Со
держание валового железа •В них ко
леблется от 30 до 37 % . 

Наиболее крупное поле руд !Вытя
гивается полосой в северо-западной 
части бас·с.ейна вдоль рек Парабель и 
Чузик, где локализуются основные за
пасы горизонта. Парабель-Чузикская 
полоса вытянута в юго-западном на
пра.влении и прослеживается редкими 
скважинами из Карга·сок-Нарымск6го 
Приобья на северо-1востоке до с. Боль
шой Скит �на юго-западе (см. рис. 1 и :З). 
Ширина ее 25-45 км, заметно она 
у1величивае1'СЯ 1в юго-западном направ
лении, где из-за редкой сети сюважин 
контуры полосы намечены весьма ус
ловно. Возможно, что кондиционные 

уды залегают отдельными изолиро
ванными друг от друга рудным;и те-

.''ис. 3. Палеоrеографическая карта времени 
:юрмирования нарымского железорудного го-

ризонта (cr28n +сп(?)) 
1 - континентальные отложения; 2 - ожелезненные 
песчаники 11 пески прибрежно-морских фациА с со
держанием валового железа менее 15�; З - отложе· 
пня открытого моря; 4 - площидь распространения 50 О 

о 

о 

о 

о 

железных руд с содержанием валового железа от l====_II�������!З�� 30% н выше с мощностью ·пластЗ' от 2 м и более; 
5 - железистые песчаннt(И · и лес1<и с содержанием Г.:::-:1 · � г----:_-� R=J+m r:РГ1:::1 ШПJ 
налового железа 15-30%; 6- площадь неглубокоrо �1 L.:..:.:J 2 t.::.....::.J 3 tt;tt:1!14LWJ5 6 

залегания палеозойскQго фундамента. 

лами, разделенными участками некондиционных руд. Обогащение руд 
наблюдается на Нарымском и Горелоярском (Средне-Парабельсrюм) 
поднятиях. Мощность руд там изменяется от 2 до 1 5  .м, соста�Вляя в сред
нем 4,8 д. Наибольшие мощности кондиционных руд .выявлены 1в При
обье. Например, скв. 25, пробуренная на р. Оби в 1 0- 1 5  юи �Выше с. Кар
гасок, �Вскрыла мощность руды 1 5  лt при содержании валового жел·еза 
34,7 % ;  1В скв. 12, пройденной 1в районе с. Нарым, �ющность руды с со
держанием 1Вало1Вого железа 34,6 % соста1Вляет 1 0,7 ,и, хотя на ближай
шей территории мощность рудного пласта уменьшается до 2-7 м. По
этому надо полагать, что руды с мощностью 1 0- 1 5  м размещены в раз
дувах 1в виде отдельных линз. На рч. Чузик в сюв. 1 0  максимальная 
мощность рудного пласта 9 м, а содержание 1ваJ10вого железа 30,2 %,  
хотя среднее содержание �валового железа п о  пласту составляет 33,6 % . 

Кондиционные руды единичными ск1важинами пересечены на р. Васю
гане (скв. 4 1в интер.вале 407-409,5 м, содержание 1ва.rювого желез1:1 
30,3%) и в районе с. Усть-Сильга (скн. 4 1В и.�перtВале 423,2-425 м, со
держание �валового железа 36,7 % ) . 
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На остальной площади распространения в. горизонте р аздувы редки 
·и незначительны, только в небольших прослоях {мощностью \-2 .м) со
держание валового железа поднимается выше. 30%.  Остальные с1шажи
ны показывают, что горизонт представлен железистыми породами, содер
жащими валового железа 1 5-30%. К северо-востокv от Нарым-Колпа
шевского Приобья содержание валового железа в нарымском горизонте 
заметно снижается. Так, скважины, пробуренные на реках Тым и Вах, 
кондиционных руд не установили. Содержание железа в пробах чаще 
всего оказывается в пределах 1 5-25 % . В этом же на!lравлении заме
чается и небольшое сокращение мощности же.Т[езорудного горизонта. 
Почти везде по вертикали и по простиранию железные руды переходят 
в железистые песчаники и песчано-глинистые породы. 

В северо-западном и северном н аправлениях происходит медленное 
погружение железорудного горизонта, и .  только на  площадях поднятий 
такая закономерность нарушается. 

Кровля рудного пласта располагается: в вершине рч. Парбиг -
на глубине 1 50- 1 85 м, 'В р айоне с. Б акчар - 1 70-230 м, ·в районе г. Кол 
пашева - 260-340 м, в районе с. Горелый Яр - 270-·300 .�t. В приобской 
части (в районе с. Нарым)  и в западном направлении от с. Горелый Яр 
к с. Большой Скит она опускается до 390 м. Наибольшие глубины залега
ния кровли нарымского горизонта от дневной поверхности установлены 
в с. Каргасок на  р . Оби и в с. Напас на  р .  Тым, где мощность надрудных 
отложений достигает соответственно 440 и 46(1 м. К ·северо-западу от сея 
Каргасок и Напас происходит резкое погружение горизонта, и скважи
нами структурно-поискового бурения в этом направлении он не вскры
вается . 

На основании расположения оруденения (см. рис. 3) можно сказать, 
что перед образованием нарымского железорудного горизонта была мощ
ная морская трансгрессия. Море далеко проникло на  восток. После этого 
началась медленная регрессия моря и формирование «рудных песков». 
Временная остановка морской регрессии, сопровождавшаяся стабилиза
цией прибре:ж:но-мор·ских условий, способс11вовала образованию �восточ
ной цепочки линзовидных раздував кондиционных руд. Судя по распо
ложению рудных площадей, предполагаем, что оолитовые железные руды, 
накапли�вались�в заливах. Возобновление медленной регрессии обуслови
ло появление некондиuионных руд в районе междуречья Чая - Пара
бель, а новая длительная стабилизация береговой линии привела к об
разованию залад·ной Парабель-Чузикской рудной полосы. Формироваю1е 
нарымского горизонта закончилось в связи с новой морской трансгресси
ей, при которой море опять проникло далеко на  восток. Границы распро
странения ее в этом направлении  были близки к границам преднарымской 
трансгрессии. Она обусловила создание пород между нарымским и кол
пашевски м горизонтами. 

Колnашевский железорудный горизонт залегает в разрезе выше на
рымс1<0го и по сравнению с последним имеет меньшую плошадь распро
странения. Прослеживается он почти в меридиональном направлении от 
низовьев р. Енисея в верховья р.  Вах на севере и до района с. Бакчар на  
юге (рис. 4). Восточная 1вьшлинка горизонта проходит несколько западнее 
соответствующего контура нарымского горизонта. Западная граница его 
намечается: в средней части р. Вах, н а  р. Тым, примерно в 20 !\.М восточ
нее от с. Напас, на р. Оби - почти посредине между г. Колпашево и 
с. Парабель, на рч. Парбиг - в районе устья р .  Андармы. Ширина желе
зоносной полосы 40-50 км; наибольшую ширину (до 60 км) она имеет 
в низовьях р .  Чая. Там локализуется главная масса кондиционных же
р1езных руд, которые прослеживаются пример�ю на 200 км от нижнего 
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течения р. Кегь на севере до района с Поротнико:во-' на юге ('см. рис. l). 
Восточный контур этой шющади проходит у пос. Павлов Мыс на р .  К:еть, 
у с. Тискино на р .  Оби, между селами Поротниково и Плотникова н а  во
доразделе рек Икса и Бакчар .  Западная выклинка кондиционных руд го
ризонта по скважинам предпопагается в 20-25 к.м северо-западнее 
r. К:олпашево. На рч. Парбиг эта граница н амечается в 20 ю� выше устья 
р. Бакчар  и уходит на юг почти в меридиональном направлении. В сторо
ны от этой рудоносной полосы руды, как и вмещающие их железоносные 
отложения,  1ВЫКЛИНИВ3Ю1'С'Я. Возможно, что 
руды локализуются 1в нес1<ольких (2 или 3) 
рудных телах. · · 

Мощность железорудного горизонта 5-
10 м, редко ?0-30 .н, а мощность кондици
онных руд :В нем изменяется от 2 до 23,2 .'1.. 
Повышенные мощности установлены в райо
не р. Чая, а мини малЬ'ные -1во фл анговых 
ча-стях рудного ,поля .  Средняя мощность J<:'ОI-1-
дJщионного пJiаста жеJiезных руд соста!3ляет 
по данным 63 с1.;�юкин 9,3 м. Учаеrки с мак
симальными мощностям и  рудных -пластов 
обладают по.вышенным содержанием желе
за (63-44,5 % ) . 

По простиранию и .по вертиr{ал и  руды в 
общем переходят 1в «железистые песчаники» 
(с содержанием железа менее 30 % ) ,  алев
ролиты и алевритистые глины с зернами 
rлауконита и редкими оол итами лептохлори-

Рис. 4 .  Палеоrеоrрафическая карта времени форми
·ронаюrя колпашевс1{оrо железорудного горизонта 

( Cr,'.'' ) . 

о 

о 

о 

1 - континентальные отложения; 2 - оже.11езненные песчан:и
�и и пески прнбрежно-морских фаци!! е содержаниеы вало· 
вого жеJiеза от 10 до 30%; 3 - отложения открытого морн; 
.J - площадь распространения железных руд с содержан 11е•1 50 
валового. железа от 30% и выше, с мощност1;ю ш1аста от <====!=:::::! 
2 м и более; 5 - ожелезненные пески н песчаники с содер-
жанием валового железа менее 20% 11 наличием ильмениrо
лых россыпей; генезис осадков смешанный, контннентально
лрибреж�;о-морской; б - r!Jlощадь неглубокого залегания 
палеозойского фундамент.а; 7 ,-- оси глубоко погребенных 
палеозойских налов по геофизическим да'!НЫМ О .. Шеrар· 

ского. 2. Томского, 3. l(амсесскоrо). 

�' CJ2 Е3� tftf§z. 
\Эs !ШIПб b"" J1 

тового ·состава .  К северо-востоку от р� К:еть концентрация жеЛеза в ру
. дах резко снижается и в бассейне рек ТЬ1м и Вах составляет не более 25-· 
27% ,  чаще содержание железа в породах горизонта составляет 1 0-20'%. 
К востоку усиливается чередование.прибрежно-морских отложений с кон
тинентальными. 

Горизонт начал формироваться с очередной регрессией, а когда б е
реговая линия стабилизировалась, в ее контурах произошло формирова
ние rJiавной массы руд горизонта. Так как кондиционные руды сосредо
точены в левоберел{ной части К:аргасок-Бакчарского Приобья, то можно 
думать, что I{ северу и северо-востоку от г. К:олпашев9 в б_асссйнах рек 
Тым и В ах, где концентрация железа не прt-вышает 30 % ,  по-видимому, 
не было благоприятных условий для накопления железных руд. Можно 
предполагать, �вслед за М. П .  Нагорским ( 1 958) , что рудоотложенщо ме
шал Камсесский вал, препятствовавший обильному поступлению железа 
с востока. Кроме этого, существование вала, п о-видимому, отражалось 
и на форме берего,вой л инии моря, где не было зали1вов и рек. 
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Чиrоринский железорудный rоризо1п залегает над гли нистыми отло-
жениями ганькинской  свиты и перекрывается песчано-глинистыми отло
жениями .  В бассейне р .  Тым горизонт прослеживается полосой северо
н северо-восточного направления шириной около 50-60 клi от р. В ах на 
северо-востоке в р айон Нарымско-Колпаше�ского П риобья. В осточн а я  
r:;ьшлию<а его п роходит в среднем течении р .  В а х ,  а н а  р .  Т ы м  - в 35-
40 клt ниже с. Н а п ас .  Зап адная граница установлена только по р. Тым -
в 1 0- 1 5  к.м выше с. Белый Яр . В Нарымско-Колпашевском Приобье ( нз 

за отсутствия кер н а )  судить о границах р аспростра нения горизонта труд
но, одна ко ширина е го ожидается не больше, чем н а  р. Тым .  Горизонт 
в отдельных скважинах обособляется н в районе с. Бакчар .  1\1\ощность его 
невелика ,  местами  5- 1 0  1и , реже до 1 5  111 . Представлен он ч аще всего :;ке

.1езистым и оолито:выми песчаника,ми и други м 11 .породами  с содержан.неl'vr 
�валового железа ,менее 30 % .  Минер а л о г и чески й сос т а в  их такой же, !\ Э К  
и ·в вышеописанных гор изонтах.  

Бакчарский железорудный горизонт тоже протягивается 1юлосой 
" северо-восточном направлении .  Залегает он в верхней ч асти р азреза ру-. 
доносных песчано-гл и нистых отложений.  В районе с. Бакчар перекрывает
ся серы м и  опоковидны м и  гли н а м и  J1 ю.л инворской свиты ИJI И  зелеными 

и з·елено1вато-,серыми ,  1в ·больши нст1ве сJiу 
ч а ев .л истов а ты м и ,  г.п и н а,м и 1 1еrа нс1<ой 
свиты. 

Границы рас пространени я горизонта 
точно не  уста,новлены,  так ках не везде 
имеется керн,  а также 1потому, что затруд
нено его сопоста1вление. ибо ква р ц ево
гл ауконитовые, часто слабо ож€л

.
ез·нен

ные  песчаники ,встречаются в основании 
л юлин,вор.ской ·и чега нской овит. Однако 
даже по и меющемуся фа 1пическому мс�
териалу можно ,сказать, что горизонт ( по

лоса шириной более 1 00 км ) n рос.'1 ежи-
1Вается от р .  Вах на северv-:востоке до :вер 
ховьев р .  Бакчар на юге ( р ис . 5) . 

Восточ,ная  гра ница распростра нения 
горизонта еще не  уточнена .  Она ,  нозмож 
но ,  будет близка к граница>vr р асл ро -

Рис. 5 .  Палеогеографическая карта времени фор
мирования бакчарского железорудного горизон-

та ( Сг':' ) .  
1 - континентальные отложен ин:  2 - ОЖ€1iезненные пес
чаники и пески прибрежио-морских фаций с содержа
нием валового железа менее · 1 5 % : З - пло1цадь распро
странения железных руд с содержание�i валового желе.
за от 30% 11 выше. с мо1цностыо пласта ст 2 .н н более: 
4 - железистые песчаники с содержан ием. вз"1ояогu же
.�1еза 15-30 % ;  5 - площадь неглубокого зr�лсrяния nале.:>-

зоi!скоrо фундамента. 

ст-ранения кол1пашенск·ого и н арымс·кого горизонтов. З яnадная граниuа 
его намеча,ется : на рч. П арбиг - между селами  Парбиг  1 1  Писега : ;ы 
р ч .  Чуз.ик - между сел а м и  Усть-Чузик и Горелый Яр; на  р .  Оби -
неско.льхо ниже с. Каргасок и 1в нижнем течеН'ИИ рек Тым и Б ах. 

В р а йоне с .  Б а кчар  в горизонте сосредоточены кондиционные же
лезные руды с содержанием валового железа более 30 % .  Площадь р ас 
п ростр а не н и я  и х  п р едпол а гается с х одной с полу м е с я це м ,  обращенн ы �1 
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выпуклостью н а  юго-восток. Ш и р и н а  руд в этой ч а сти достигает 60 к.м. 
К север о-зап аду и юго-зап аду ш и р и н а  полосы промышленно и нтересных 
руд р езко сокращ а ется, р уды выклиниваются . .  М.ощность :железон осн ы х  
отложений более 25 ж .. а мощность кондиционных р уд 2-22 1>t (ср едня я  
J 2,4 л� ) .  Кровля р удного горизонта залегает н а  глуб и не 1 52-200 ;11. Ми� 
н им альные глу б и н ы  I<ровли уста новлены у сел Б а к ч а р  и П о р отниково. 

Кондицион н ы е  руды горизонта установлены и в нижнем течении 
р. П а р а бель ( скв.  1 4 ) . Руды здесь, по-види м ому, обр азуют н ебольшую 
л и нзу. Глуби н а  залегания и х  1 52 .� . Мощность руд с содерж анием вало
вого желез а 3 1 -33 % около 4,5 JvL. Все такие руды сосредоточе н ы  н а  !lр и 
п однятых у ч астках п а л еозойского фундамента . 

Глубин а · з алегания кровл и б а к ч а р с кого железо рудного гор изонта 
н а террито р и и  б ассей н а  в общем сильно меня ется -- 7-270 м .  Почти на 
п ОJверхность ( гл убин а  7 1н) он �выходит в верховьях р.  Вах (скв.  25) ; 
к за п аду от нее происходит м едл енное погружение гори зонта,  и 1в с кв .  22 
1' ровля его лежит н а  глубине 1 20 ;,1 .  Та кое я вление н а бл юдается и н а  
р .  Т ы м ,  где в скв.  1 1  горизонт заJ1еrает н а  глубине 1 05 м ,  а к зап аду 
от н:е он п огружа ется н а  гл убину 270 11t . Погружение рудного горизон т а  
сл а бее в ы р а жено н а  реках П а р а бель,  Ч у з и к  н П а р б и r ,  гяе 1<ровл 11 егО'· 
.� ежит н а  глуби н а х  1 60--220 .м ( с м .  рис .  2) . · 



Г Л А В А  

СТРАТ И Г Р Л ФО-.J1 ИТОЛ О Г И Ч Е С l(АЯ 
ХА РА КТ Е Р И СТ И К А  БАСС Е И Н А В Jl Е Н Т Р дЛ Ь Н ОМ ПР И О Б Ы :  

Зал адr.о-Сибирский ж-слезорудны�i б ассейн приурочен к верхней 
части мощного разреза мезокайнозойсrшх от.1ожений восточной части 
Западно-Сибирской низменности ( рис. 6) . Тектонпчески бассе!iн р аспо
ложен в полосе погружения фундамента Зписал аирс�шй платформы и 
Герuинской складч атой зоны .  явштюшейс,,- npoдoJ1жeннJ?!vf_ 'К,олывань-

Томской дуги. 

Рис. б. Схематический разрез мезокайнозойских отложс1шй п о  
.линии Новый Васюrан - Пудино - Колпашево - - Максимкин Яр 
(по  В. И. Юшину и Е. С .  Баяновой, с сокращениями Ю. П. Ка· 

занскоrо) . 
1 - породы фундамента; 2 - нижняя и среднsrя юра; 3 - верхняя юр а ; 
4 - валанжин; 5 - rотерив-баррем; б - апт-альб-сено м а и ;  7 - турои (мо�
ские осадк11 ) ;  8 - турон (континентальные оспдкн) ;  9 - турон-сенон: /О -
пласты железных руд: 11 - коньяк-кампан; 12 - маастр11хт·датски1\; 13 -
палеоцен; 14 - эоцен и олигоцен; 15 - средний олнгоцеи - четвертичные 

осадки ;  16 - коиьяк-датскнli (континентальные осадки); 17 - с1шаж11ны. 
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КРАТ К И Е  СВЕД Е Н ИЯ 
10 ФУНДАМЕНТЕ ЦЕiПРАJ! ЬНОй ЧАСТИ Н ИЗ М Е Н Н ОСТ И 

В строении фундамента центральной части Западно-Сибирской низ
:,_н:нно·сти принимают участи породы докембрия, кембрия,  девона, кар
()ова  и перми .  

Докембрийские и древние п алеозойские образования известны толь-
1\О в пределах  северной оконечности Кузнецкого Алатау и в нижнем те
чении р. Яя. Они представлены кварцитами, кристаллическими извест
няками, метаморфизованными сланцами (В_ А. Хахлов и др " 1 949) . 

Девонские отложения вскрыты глубокими скважинами в централь-
1 1ых районах низменности ; известны они в пределах Кольшань-Томской 
с r<ладчатой зоны и Кузнецкого Алатау. Среди них различаются образо
кания нижнего, среднего и верхнего девона. Нижне-и среднедевонские 
отложения эффузивно-осадочного типа вскрыты Белогорской опорной 
с1шажиной. Эффузивно-осадочная толща в этом районе перекрывается 
·красноцветными nесчано-алеврито-мергелистыми осадками с прослоя
ш1 известняков и доломитизированных пород. Морские фации среднего 
девона известны в Анжеро-Судженском районе (Л. Л. Хал фин, 1 937) , 
rде они пред.ставлены органогенными известняками, аргиллитами и 
н.1н:•вролитами, содержащими примесь туфового м атериала.  

Верхнедевонские отложения пестроцветного платформенного типа 
расnространены в северной части Кузнецкого Алатау. В пределах Ко
, 11ывань-Томской зоны, по данным К. В .  Иванова, отложения верхнего 
девона сложены глинистыми сланцами и песчаниками, содержащими 
прослои алевролитов и известняков с морс1юй фауной брахиопод. Мощ
ность верхнедевонских отложений в этом районе достигает 3000 м .  
М. А. Толстихина ( 1 958) описала в .ерхнедевонские осадки в Колпашев
ской опорной скважине на глубине 3002-2870 м .  Они сложены дисло-
11ированными песчано-глинистыми породами.  

Отложения каменноугольной системы известны в Анжеро-Суджен
..:1юм р айоне и в Колывань-Томской зоне. Д.1я  Томского района, по мне
Н!!Ю К. В .  Иванова ( 1 957) , отложения нижнего карбона постепенно 
сменяют в разрезе верхнедевонские образования. Породы, содержащие 
фауну турне, представлены темно-серыми песчаниками, алевролитами м 
аргиллитами .  Вышележащие 1визе}kкие отложения предста,влены пре
имущест:венно глинистыми ·сланцами, песчаниками с прослоями алевро
литов и сланцев.  Общая м ощность нижнего карбона достигает 4,5 KJ.t . 
В р айоне с. Тегульдет нижнекарбоновые отложения вскрыты на глубине 
ЗОО I-2653 лt. В их составе выделяются визейские алевролиты, песча
ники, туфогенные породы и известняки.  Осадки намюра представлены 
песчано-глинистыми породами с прослоями известняков. 

Угленосные отло:жения балахонской серии (средний и верхний кар
бон) распространены в Анжеро-Судженском районе. Они представлены 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами и содержат пласты каменно-
1 ·0 угля.  В Чулымской опорной скважине (с. Тегульдет) нерасчлененные 
11�>рмо-карбоновые отложения обнаружены на глубине 2653,5-2556 м .  

В Нарымской разведочной СЕВ. 2 Р  на глубине 2744-2777 лt вскрыт 
рuзовый, 1-:расно-розовый среднезернистый гранодиорит. И .  В .  Лебедев . 
( 1 958) считает эти интрузивные породы внедрившимися после накопле
н шr осадков нижнего карбона и после герцинских тектонических дви- · 

жений. По данным В .  М. Кляровского, абсолютный возраст ( аргоновым 
методом по валовой пробе) диорита, вскрытого скв. l P  на глубине 
2499-2500 лt,  ра1вен 735 млн. л ет. У с. Назино породы фундамента 
nредста1влены светло-желтыми,  розоватыми ,1mарцевыми порфиритами . 
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СТ РО Е Н И Е  МЕЗОЗО Й С К И Х  Д О Р УД Н ЫХ ОТЛ О Ж Е li И й 

ОтJiожения м езозойского воз р а ста я вJiя ются н аи более ра спростр а 
ненными образов а н и я м и  осадочного чехла З а падно-СибирсI<ой низмен
ности. О н и  включают т р и а совые,  юрские н м еловые осад1<и.  Их мощ
ность изменяется от 50- 1 00 .м н а  окр а и н С< х  низмен ности до 2000'-2500 л·t 
в ее центральных ч а стях .  

Триасовые отложения и меют ср а в нитеJ1ьно небол ьшое р аспростр а 
нение. С реди н и х  р азличают обр азова н и я  коры выветр и в а н и я .  туфоген
н ы е и осадочн ы е  породы. 

Н а н более древ н я я  кор а вы ветр иnа н и я  нзвестна в Н а р ы м ском р айо
не, где она 'по·р ажает ·ПаJlеозойские ( ? )  гр d н од и о р и т ы .  Туфогенны е  отло
жен и я ,  п р едполож ительно т р иасового воз р а ста ,  перекры в а ют каол и н и 
зиров а н н ые гра нодиориты. Толща сложен а пересл а и в а ющи м йс я  туф 
фита м и  и туфоге н н ы м и  песч а н и 1<ам и .  А н алоги ч н ы е  породы описань1 
В И.  Ю11 1 1шым ( 1 959) в Пудинской опорной скважине .  

К. В.  И н а  нов ( 1 956)  в Томском р айоне к т р и асовы м  образов а н и я м 
относит дайки долерита,  эссеI<сит-диа б а з а ,  эссексит-дол е р ита и диа б а 
з а ,  прорывающие l·IИЖ·некарбонов ы е  овиты.  

Юрские отложения р азделя ются н а  тр и отдеJi а :  нижний,  средний 
и верхний .  Одна ко бл а года р я  сл а бой п алеонтологической изученности 
r>ыделение всех отделов не  всегда возмож но. 

Н и ж н е ю р с к и е  отложения ,  залегающие с разм ы вом на п ал ео
зойских  породах ,  известны в Анжеро-Судженском р айоне;  они п р ед
ставJ!ены толщей м ощностью в 250-275 м, сл оженной галечниками ,  
плохо сортиров а н н ы м и  песка м и ,  rщш а м и  и пластам и  бур ы х  углей.  Со
гл асно оп р еделениям И.  Г .  Ков алевской, они содержат верхнетри асо-
13 Ы Й  - нижнеюрский спорово-п ыльцевой комплекс (Ю. П. Казанский.  
1 958 ) . В центр альных р айонах  З а п адно-Сибирской низменности юрсrше 
ОТJ1ожен и я  н ижнего и среднего отделов н е  р азлич а ются и они объеди
нен ы  в тюменскую св иту мощностью до 300-600 м (Ростовцев Н .  Н . 
и др"  1 958 ) . О н а  сложена светло-сер ы м и  достаточно сцементиров а н н ы 
м и  1V1ел козернистым и  песч а н и к а м и .  алевролита м и  и а р гиллита м и  с п ро
сло я м и  буры х  углей . 

В е р х н е ю  р с к и е  от.г1оженин п р едставлены осадкамн м орских н 
1юнти нентальных фаций .  Континентальные отложения верхнеiорского 
возраста распростр а н е н ы  в Чул ымской и Белогорской скважинах,  где 
оЕи выделе н ы  в тяжинскую свиту. Раз рез тяжинс1юй свиты х а р а ктер и 
зуется п ересл а и в а ни е м  серы х  и голубов атых гли н  с мелкозер нисты м и  
п ес ка м и  озе р н ы х  фаций .  Береговая: Jlи н и я  верхнеюрского м о р я  п рохо
.'щл а ,  по-видимому,  через р айон с .  Максимкин Яр на р. Кеть.  В Колп'1 -
шеЕско м ,  П удинском,  Н а р ымском,  П а р абельском и Л а р ь я кском р айо-
1 •ах вер хнеюрские отложения представлены светл о-серы м и  м ел козерни
стым и  гл аукон нто в ы м и  песч а ни к а м и  с ф ауной пелеципод и беле м н итов . 
кото р ы е  u ы :1J e п о  р <:! з рез�· сменяются темно-серымн н чер н ы м и  а ргилл и 
т ;:� м и  с просл о я м и  известковистых аJ1евролитов и песч а н и ков.  В а р г ил 
л и т а х  и алевроJ1итах встреч;;J ется ф ауна форамин ифер,  аммонитов и п е 
леuипод, в некоторых случа я х  позвол яющая п р о изводить ярусное д е 
ление морских ссадков верхней ю р ы  (Осьшо, 1 958) . М ощность 
верхнеюрских отложений в центр альн ы х  ч астях низмен ностн Еолеблет
С ?! ,  п о  д а н н ы м  В. И. Юшина ,  в преде.rr а х  88- 1 20 м .  

ОтJюжения меловой систем ы  п о  п а л еонтологи чески м и л итоJiогиче 
·ски м п ризн м :: а м  делятся н а  н r 1жний и верхний ОТilел ы ,  котор ые в с rюю 
011ередь подр азделяются н а  я русы .  

Н и ж н е1м е л о 1в ы е  о т л о ж е н и я п ерекрыв а ют юр•: r(ую тол щу . 
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,. которой он н с.вязаны постепеннымн пер еходам и .  Поэто м у  гран ица 
между ними проводится не .всегда отчетливо. 

Н а  юго-востоке Зап адно-Сибирсrшй низменности, где р а зрез нижне
меловых отл ожений сложен осадками континенталь н ы х  фаций,  приме
ня ется двучленное дел е!ше этого отдел а.  Н ижняя часть, объединяюща я 
ааланжинский,  готери вский и барремский ярусы, сложена пестроцвет
�·�ыми озерно-аллювиальными отложениями илекской свиты . Мощность 
лих осадков изменчива и достигает 500-600 Jti . 

К северу строение неокомовых отложени й  услож н я ется . В основа
нии разреза обособляются валанжинские морские осадки ( куломзин
ская и тарская свиты) . Мощность вал анжинских отложений изменяет
ся. по данным В .  И. Юшина,  от 1 00 до 260 .м . С верхнеюрскими осадка-
1 1; r r они связ а н ы  постепенными переходами .  

Готернв-бар ремские отложения Центрального Приобья объединены 
; ,  Е 11ялинскую свиту,  !<отор а я  сложена песч а н и к а м и ,  пересл а ивающими
сп с пестроцветны м и  ал евролитам и  и а р гиллитами.  Мощность свиты до
етигает 600-750 :vr . 

В Покурской и ЛарьЯI(СЕОЙ опорн ы х  скважинах готерив-баррем 
ские отлож е н и я  представлены серо-зеленым и  породам и  в а ртовской сви� 
ты . К северо-зап аду переходные ф ации киялинской свиты сменяютсп 
морским и  осадi<а м и  .nеуши нской и кош айской свит (Ли,  1 958) . 

Апт-альбсrп1е отложения н а  юго-востоке З а падно-Си бирской н из
м с-.•нности объединены в rшйскую свиту (Ананьев, 1 947) мощностью 
1()-50 м. О н и  представлены в типовых р азрезах пестроцветными неиз
вестковисты ы и  песчаниками,  алеврита ми и гли н а м и  с просл оями бок
ситов, н та кже содержаши м и  апт- ал ьбскую флору. В зоне. n роходнщей 
через Томск и й .  Тегульдетский и Б елогорский р айоны, н а бл юдается вы
клинивание бокситоносных пород, которые з а м ещаются осадками угле
носных фаций.  3. Т .  Алескерова и др . ( 1 957) выделяют угленосную тол
щу <1 пт-а.'!ьбо;ого воз р а ста в основании покурской свиты. Угленосные 
апт-ат,бс1шс отложен ю-; залегают на пестроцветах киялинской свиты 
н представлены озерно-алл ювиальными сер ы м и  а р козовыми песками_  
rлевр ита м и  и гл и н а м и  с п рослоя м и  буры х  углей.  

К западу и северу от бассейна р .  Кеть р аспростр анены озерные и 
rт р иб режно-морские ф ации апт- альба.  Разрез этих отложений непостоя
нен и изменяется с юго-восток а  на северо-запад. 

В е р х н е м  е JI о в ы е  о т л о ж е н  и я, подстилающие ру;1.оносную 
гол щу, ВХОДЯ Т в состав ПОI<урской свиты и ю ксинской. ТОЛЩИ . 

Вер хн я я  часть n<журской .свиты, и м еющая сеном анский воз р а с т  
распростра нена н а  знач11тельной территории.  В среднем течении р .  Кетr, 
ее моrдность достигает 250-300 Лi. Она сложена пересл а и в а ющимися 
светло-серы м и  и серы м и  м ел козернисты м и  песками,  серыми слоисты\\! и 
алевритами и серыми гидрослюдистыми гли н а м и .  В глина х  встре
• � а ется много растrпельного детрита , зерна я нтаря и отпечатки ш и р о 1<0-
пиственной флоры.  Спорово-пыльцевые комплексы из  отложений верх
ней части п окурс1.;ой свиты, п о  м нению Л.  Г. М а р ковой, указыв ают н а  
r :�tiOM J нc1пrй возраст. На водор азделе рек Томь и Чул ы м  ( Юксинский 
ра�.он) отд ожен и я  сеном<1на представлены пересл а и вающимися п ачка
м: и зеленовато-серых песков и серых гли н .  Гли н ы  содержат отпечаткн 
широколиственной флоры и сеном а нские спорово-пыльцевые комплексь" 

Вс1 рытая м ош.ность верхней ч а сти покурской свиты в Бакчарском 
районе и долине рч .  Парбиг  не п р евышает 230 J>i . В р айоне с .  Б акчар 
она представлена серы м и ,  слегка зеленоватыми полевошпато-квар цевы" 
ми и а р козовы м и  песr<: а м и  средней и м ел кой зернистости, которые пере·  
сла и в а ются с серыми горизонтально-слоистыми алевролит а м и  и :�еле .  
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новато-серыми гидрослюдистыми глинами. Верхня я  часть разреза ию
жен а  преимущественно глинами с прослоями песков и алевритов . 

К северо-западу от области распространения озерных и аллювиаль
ных осадков сеномана  р азвита зона песчано-глинистых пород примор
ской равнины. Р азрезы этого типа пройдены Колпашевскими,  Пудин 

ской, Нарымскими, Парабельскими и Тымской скважинами.  
Юксинская толща, содержащая сеноман-туронский, а часто турон 

скиИ спорово-пыльцевой комплекс, сложена озерными и озерно-аллю
вш;льными осадками. Мощность этих отложений достигает 70- 1 00 м .  

Рис. 7. Литолоrо-фациальиая схема от;южений кузнецовскоИ с виты 
и ее континентальных аналогов. 

1 - зона u:::�срно· аллювиальных осадков; 2 - зона осад�.;:ов приморско� равнн · 
ны: 3 - зона прибрежно·морских осадков; 4 - зон:з морских осадков; 5 - гр:1· 

ницы зон. 

В бассейне рек Чулым и Кеть преобладающие породы континентаJ1ыю" 
г о  турона это серые и светло-серые полевошпатово-кварцевые пески, со 
держащие достаточно выдержанный горизонт пестроцветных и красно
цветных глин.  

В бассейне р .  Чаи н в Колпашевском р а!юне осадки турона сложе
ны 'Озерными ·серыми алевролитами, алеврита.ми,  гидрослюдистым::и,. 
гидрослюдисто-монтморил.понито.выми серыми и пестроцветными гли 
нами с прослоями мелкозернистых песков. Накопление этих осадков 
происходило в широкой р авнинной полосе. примыкавшей к морю 
( рис. 7) . 

Зона ьыклинивания континентаJ1ЫiЫХ туронских отложений просле
жена rв долине 'Р · Пар абель и 1в районе средних течений рек Тым и Вах 
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(с:м. рис. 7 ) . Особен ностью строения зоны являет�я невыдержаннос:ь раз
реза, проявляющаяся в том, что в юго-восточнои части переходнои зоны 
строение толщи м ало чем отличается от состава зоны озерных осадков. 
К северо-западу н аблюдается выклини1вание пестроц.ветных континен 
тальных глин, место которых занимают серые, зеленовато-серые при 
брежно-морские или лагунные глины с обедненной ф ауной форами
нифер. 

Мелководно-морские аналоги юксинской толщи, содерж а щие фау
ну фораминифер и пелеципод, доказаны 1в районе сел Пудино , Ларьяк 
и Н а зино, где Оf!И выделены в 1<узвецовскую свиту мош ностью до 
50-70 J.! . 

- / -� ,! 

Рис. 8. Литолого-фациальная схема отложений ипатовскоii сннты. 
1 - зона осадков а.плювиальной равнины; 2 - зона осадков приморской равю: · 

ны; 3 - зона прибрежно-морскн.х и де.льтовых осадков; 4 - зона ме.11ководнG 
\1орс1<их оr:�.дкон: 5 - rр2ннцы зон_ 

Отложения ипатовской свиты перекрывают морс1ше осадки турою< 
и подстилают породы рудосодержащей толщи. Их мощность местами  
достигает 1 50- 1 80 м. На большей части рассматриваемого ра йона они 
представлены континентаJ1ьными осадками (рис. 8 ) . Их возраст уста 
навдивается по положению в р азрезе и по данным палинологического 
анализа.  В самой крайней западной зоне распространеюш, в Пудин 
СJ{ОМ, Каргасокском и Напасском разрезах, свита залегает н а  фаунисти 
чески доказанных туронских отложениях кузнецовской свиты. На всей 
ш1ощади р аспространения руд бассейна она трансгрессивно перекры
в а ется нарымс1<ой рудной п ачкой . П оследняя содержит ра зноаоз р а ст -
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1 -1 ы е  органичесЕие остатки . В ра i1оне с .  Ка р г::1со к в основании  рудонос 
ной тол щ и ,  н а  глубине около 500-5 1 0  м, обн аружена  фауна морскн х 
пелеципод, в Еоторой А .  Е. Гл азунова оп р еделил а lnoceramus ех. g-г 
lamarsci Park.,  р а спространенный !В верхнетурон ских ·ОТЛ·ожен и я х. В то 
же время баз <J л ьные слои н арымской п ач ки верхнего течения рч .  П а р 
б иr содержат сенонский спорово-пыльцевой комплекс. Разноречивы 
представления о возрасте пород самой ипатовской свиты. По палиноло
гическим определени я м  в ней выделяются две зоны .  В бассейне рч. Чу
зик ( Пудинский р айон)  и в К ар гасоксr<ом р а йоне отложения ипатов
ской свиты отнесен ы  к турону. В зоне,  охватывающей Б а кч арский район 
н протягиnающейся в среднее течение р. Тым ,  породы ипатовской сви 
ты содержат переходный турон -снюнский комплекс спор  и пыльцы. 

К ак  уже отм еч алось, ипатовская свита сл ожена преимущественно 
1\СI·пинентальн ы м и  осад1.; ами .  Таким образом . в конце турона и нача.� е  
сенона произошла заметна я  регрессия верхнемелового моря .  Береrоы а я  
jшния  .при этом 1пер·е.мещается н а  1 а п ад до ш и.роты Ново-В асюган-Лар 1, 
я к  (см .  р и с. 8) . Н а  конти ненте в это врем я формировались осадки ипа 
товской свиты . В центральной ча сти низменности, з ахватывающей Ко.п 
пашевский р айон и значительные участки бассейнов рек  Чая ,  П а р а бель,  
Кеть и Чулым ,  н акапливались своеобразные озерные и л агунно-дель
товые ( ? )  сизоватые мелкозернистые пески со з н а ч ител ь н ы м  содерж: а 
н ием гл инистого м а териала . Л1ощность песков местам и  досп1 г а t>т 
1 00- 1 50 Лi.  

В нижнем теl1ен и и  р. В а сюган в р айоне с. Н апас  ( р .  Т ы м )  озерные 
пески приморской р авнины фациально переходят в сложно построенную 
толщу прибрежно-морских песков , п есч а н и ков. алевролитов и гли н .  
Песча н ые породы этой зоны характеризуются х ор ошей отсорти ров а н 
чостью и ЛОЛ И М И f\ТО В Ы М  соста вом . 

СТРО Е Н И Е  Р УДОСОДЕ Р Ж д Ш И Х  О ТJl ОЖ Е Н И й  

Толща осадков.  содержащан пласты железн ы х  руд, и меет слож ное 
с 1  роение (т а бл .  3 ) , и з м е н я ющееся в р азличных участках бассейна 
( р ис .  9) . Р азличают три основных типа разреза рудосодерж а щей тол 
щ и .  Первый из них охватывает Пу;щнский и l(аргасо1<сю1й р айоны .  где 
породы характеризуются п р еобл адан ием морс1ш х  осадков и п рисутст
вием толы<а одного,  н и ж него рудного горизонта . Второй тип р аспро
стр анен н а  большей части бассей1 1 с� н отл и ч а ется н <J ибол ь ш е й  рудон а 
сыщенностью, приче,v� пл асты руд з алега ют п реимущественно среди 
м ел ководн ых , прибрежно-морских осадков . Разрезы третьего типа рас
поJ1 ожены в зоне в ы кл и н и в а н и я железорудной форм ации и отл ич а ютс я 
п реобладанием осадков 1<онтинентал ь ноrо происхождени я .  

В Пудннском и Карг<Jсокском р айонах.  где в р азрезе п реобладают 
морсю1е осадки, •Jтчетливо выдел я ются четыре свиты ( снизу) : славго 
р одск а я  ( кампан -сантон- i<оньяк-верхний турон ) ,  г а н ь кинская (датский 
Я'РУС - м аастрихт ) , талицкая (-палеоцен) , юолинворсн:ая  свита ( эоцен ,  
' I i1 стыо палеоцен ) .  В сторону бере1·овой л н н и н  границы м ежду свитами 
rюстепенно становятся менее отчетливыми.  а в зоне развития J<онти нен 
Т i1 Л Ь Е Ы Х  осад�..:ов с в иты замещаютсп !\1 0нотон1-ю(1 песчаной толщей.  

С"1 авгородская свита. Отл ожения славгородско:й свит ы . распростра 
ненные в л евоб ереж ной зон е р .  0611 !'! в б а ссейне р е к  Т ы м  и Вах , транс
грессивно з алегают на породах нпатовской свиты. Возраст осадков сви 
т ы  определяется по фауне пелеципод и фора минифер в п ределах верхний 
турост ·- камлан ( ? ) . В ос нов ан и и свиты обособJJяется н а ры мски:й рудо-
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·,�оде рж а щий горизонт , п р осл ежива ющийся на огро м ной ПJIОщадн 
(рис .  1 0 ) . Страти г р а фи ческое положение н а р ы м ского гор изонта о п р еде
ляется по пал еонтологи чески м и п алеоботаническим остатка м ,  Еото р ые 
:'одержатся в нем и во в мещающих по р одах. В в осточной ч а сти б а ссейна 
го ризонт залегает н а  п р и бреЖно- м о р с ких и контине нтальных осадках. 
В К а р г а сокском р а й оне в основ а ни и  н а р ы м ского гор изонта обна ружены 
морские п ел ециподы в е рхнетуронского воз р а ст а ,  а в перекр ы в а ющих гли -
1шх - сантонский к о м плекс фор а м и нифер и р адиол я р и й  ( Булато в а ,  1 957) . 
Т а к и м  об р а зом, в о з р а ст н а р ы м ского го р и зонта западной ч асти б а ссейна 
ттределяется в пределах вер хнего ту рон а -са нтона . 

Схема стратиграфии рудосодержащей серии 
i 1 .. . .. 'I /" .. _ .. 1 Н арымсюш, 1,u.п1;1 ш�uci.:111 1  l>ОЗ{Jаст l"ар1·асо1.:сю1�! 1-1 Ilу:�ннскнн и Бз:·:1�арскнi! рнйО!iЫ, �ю ф;:���щ� раноны. ни>11.нее те 1ен11е р . 1 сред�н:е т�чt_.ннс р . Гым ,  i ты�.1. сре.1нес течение р Н.ах нсrхнее течсн11е р .  Brix 

- 1 

Басссtiны 
рек Кеть, 

Чулым, pai'ioн 
1· . Томс:\а 

Н. о л и rо не н - 1 
в-эоцен 

Чега нска я с вита 11 l'E' к о 1 1 т и нента:1 1 . 1 1 ые ; � на110ги 

1 Верхняя подсвита Эо11ен - 1 палеонен Л юлннворс1<ая свита 1 JIЮЛИfJВОрской свиты --------
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Л.2ТС!СИЙ ' 
хрус 1 
.1ат ский 

ярус-
юrастрихт 

i Кампан-
сантон - i 
�ЮН L> Я К  

Tvpnн 

Татщ1< а я  с.вита \ Н а 1 rасс 1\ а я  свита 

Г аньк и 11с1< а я  CBllT3 

-
Колпашевская пачка (горизонт) 

Сш1вгородс1<ая 
CBI� ! 1 Сильгинска я пачка 

Н а р ымская пачка (горизонт) 

И п а товска я CB!f'fiJ 

--

С ы i11с:<а я 
свита 

Кузнецовская свита 1 Юксинс 1< а я  толща 

' 
1 

Возраст JICJ спсрнн 
11 I\ЫЛLUe 

Па.�еоген 

Дате. кий 
ярус 
сено н 

J Сено 
тур он 

н -

1 Тура 
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Н 
ан 

В Кол п а ш евско м ,  Б а к ч а рсJ<Ом и Н а п а сском р а йонах н а р ы м ский го
ризонт з а л егает на турон- сенонских осадках . В нижней па чке гор и зонта 
соде р ж а тся п ал и нологичесюrе остатки, свидетельствующие о сено.неком 
возрасте.  Т а к ,  в скважине 591< ( р ч .  П а р биг) на глубине 1 60- 1 7 1  ж по 
панным А. В. Скуратенко о п р еделен следующий спектр пы.11ьцы и 
спор ( % ) : Sphagnum (7,0) , Lycopodium sp.  (0,5) , Selaginella sp.  (0,5) , 
Polypodiaceae ( 1 ,5) , G!eichenia sp .  ( 1 ,5) , Gl. laeta Bolch. (0,5) , Schizaea
ceae (0,5 ) , Lophotriletes N a LtШ. (0,5) , Camptotгiletes N aum. · (0,5 ) , неолре · 
де.пи м а я спо р а  (0,5) , Ginkgo sp. (0,5) , Coniferae: Pinaceae ( 1 1 ,5) , Pinus 
:>р. ( 1 ,5) , Cedгus sp. ( 1 ,5 ) , Taxodiaceae (22,0 ) , Taxodium sp .  (0, 1 ) ,  G!yp
fosfгobus (0,5) , Cupressaceae (5,0) , Psophosphaeгa (2 ,5) , Salicaceae ( 1 ,0 ) , 
Сагуа sp .  (5 ,0 ) , Betulaceae (2,0) , Queгcus sp .  (0,5) , Pa!iurus (0,5) , Cf. 
Cгataegus sp .  (0,5) , Extratгiporopo!enites (0,5) , A ngiosperrnae ( 28,0) и 
неоп р едел енные з е р н а  (2,0) . 

В Н ап а сской опорной скважине р уды н а р ы м ского горизонта з а лега 
ют н а  'породах с турон-сенонским спор.ов о - тт ыл ьцев ы м  ко!,1 11 .11 ексом и 
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Рис. 9. Сопостав.'!епие стратиграфических разрезов р удоносной толщи. 
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J - nrюнн 11 nnnJ<овидные глины; 2 - нэвестковистые гл1шы 11 мергели; 3 - глины; 4 - алевролиты 11 злеврпты; 
Б - nесю1 н nесчан11кн; 6 - rлауконитовые nесчан1ш11� 7 ·- 1�.-е.пеэные руды. 



пер ек•рываются сан'Гонскими глинами. Следовательно, 1В этой ча·сти бас
сейна нарымский горизонт занимает более !Высокое стратиграфическое 
положение. Эти матери алы свидетельст,вуют о скользящих 1во времени 
границах горизонта. 

Строение нарымского горизонта на площади характеризуется отчет
ливой фациальной зональностью, схема  которой изображена на рис. 10. 
В крайней восточной части выделяется зона литоральных песков. Она 
вскрыта в бассейне верхнего течения р .  Тым, в нижнем течении р .  Кеть, 
в р айоне пос. Могочино и юго-1восточней с. Бакчар .  Ширина полосы нео
_л:инакова .  Преобладающие породы в литоральной зоне - зеленые и се-

\ 

Рис. 10. Литолого-фациальная схема отложений нарымской пачки 
(горизонта) . 

1 - зона осадков аллювиальной равнины; 2 - зона осадков приморской равни
ны;  3 - зона литоральных и дельтовых осадкоri; 4 - зона прибрежно-морс1<их и мелководно-морских осадков с пластами бурых н буро-зеленых руд; 5 - зо
на мелководно-морских осадков с пластами бурых, буро-зеленых и зеленых 
руд; 6 - зона мелководно-морских осадков с пластами бур6-зеленых и зeJie· 
ных руд; 7 - зона морских rлауконитсодержащих осадков; 8 - зона мор�ких 

осадков; 9 _,,_ с-бласти размыва; 10 - границы зон. 

-ро-зеленые мелкозернистые пески с глинисто-хлоритовым цементом. Пес
ки содержат отдельные, довольно мелкие бобовины и оолиты гидроокис
лов железа, зерна окисленного глауконита, прослои серых песков и 
слюдистых глин. В бассейне р .  Кеть в песках встречаются линзы песча
нистого известняка со сферолитовой структурой. В районе пос. Могочино 
(на р. Оби) в них отмечаются прослои серо-зеленых аргиллитов с хлори
том и довольно частыми стяжениями микрокристаллического сидерита. 
Вдоль западной границы в литоральной зоне встречаются линзы бурых 
'или черных руд мощностью до 1-5 м. · 
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Далее н а  запад р аи1р остр анена зон а прибрежных м елконо;щtJ-;\·t0р
с1шх осадков, содержащих прослои и пласты бурых оолитовых руд, он а 
и меет ширину  70-80 к.м. Зона  всJ<рыта в К.олп ашевском р айоне, просле
жена в бассейне р .  Чая  и в р айоне с .  Бакч ао . В Колп ашевско м  р айоне 
н а р ымский горизонт представ.ТJен н а иболее полно, мощность его местами 
/1.Остигает 25-30 л1" В осно ва н и и  е го залегают серые и светло-серые кон 
тинентальные пески с п рослоя ми се р ы х  гидр осл юдисты х  гли н .  Выше 
следуют серо-зел е н ы е  п с а м м ито - пел ито в ы е  породы с пятнистой тексту
рой .  Участкам и  они  обогащены песка м и  ( с угловаты м и  зер н а м и  кварца , 
полевых шп атов, ква рцитов , эпидота , а мфиболов) ,  оол ита м и  хлор ито 
гидрогетитового состава и 01ш сленны м и зерн ами глауконита . Есть сгуст
ки  хлорита-гл и н истого вещества ,  в котором иногда р ассеяны  бурые крис 
таллшш сидерита .  Та к и е пл охо сортир ованные породы содерЖС1т  п ро

слои зеленых песчаников и алеврол итов с ко.нкрецияыи с идер итов .  

В ыше по р азрезу следуют бурые и буро-зел е н ы е  оолитовые руды. 
Они состоят из рудных оолитов, зерен о к и сл е н ного гл ауконита и обло"  
моч ного м атериала ( квjlрц,  полевые шпаты и др. ) ,  сцементи р о fj а н н ы х  

гидрогетитом , места м и  железистым хлоритом и коллоидальны м и  гн;�ро
окисла м и  железа, алюминия  и кремния .  Мощность этой п ачю1 5- J 5 .н. 
Бурые руды вверх по р азрезу  сменяются зелеными  мелкозернистым и 
песчаниками  с п р осл о я м и  алевролитов, места ми  с шпнистой текстурой. 
В них встреча ются р астительные обломки ,  прослои гравел итов с об.:10м 
ками  кварца ,  кварцитов н руд. N\ощность песч а но-алев р итовых  п орпд 
меняется от нескол ьких до 1 5  м. 

К юго-западу,  в долине  р .  Чая и в Б а к ч а р с ко�т районе ,  м 0 Lш10 с т ь  
нары мского горизонта,  как и всей  сл а вгородск ой с в и т ы ,  заметно со1\ р с:. 
щается за счет у меньшения м ощности всех па ч е к рудо носного гор и зонт;:. . 
З аметно п адает мощность подстила ющих пятнистых пород и б у р ы х  руд. 
Вышележащие зеленые песч а н ики и алевролиты места ми  р а з i1 1 ыты ( ' ) . 

Создается впечатление, что на рымский горизонт пере 1< р ы в аетс я ( в  1; е r х 
нем  течении р ч .  П а р б и г )  эоценов ы м и  м ор с �.; и м н  гл и на м и . 

В р а йо н е  с. На рым ,  в бассейне рек П а р а бель н П а рб1,l i- ,  ньще.11е1-1 .:1 
зон а м елководных морских осадков с пласт а м и  буро-зеленых, реже бу 
рых руд ( см .  рис .  1 0) .  Восточн а 51 г раница ее п роводится условно.  Ра зрез 
мел ководных морских осадков в этой зоне для Н а ры м о - П а р а бе:1 ь с кого 
участка следующий ,  В основании  рудонос ного горизонта залега ют серые 
пески с прослоями  м оннюрилл.он ито.вых и гидросл юдистых глин ,  -пред
ставл яющих собой прибрежно-ко'Нтиненталыные а н алоги и п а товской с1н н 
т ы .  В ыше они сменяются зелеными п с а м мито-пе.н1товы м и  порода � 1 1 1  <.: 
пятнистым распределением песч аной п р и месн и прослоя м и  зеле н ы х ,  с е · 

рых  песч аников,  а также алеврол итов с. хода ми червей.  Uемент песчано
алевритовых пород · глинистый ,  хлоритовый, реж е  кал ьцитов ы й .  В зел е 
ных  песчан ш<ах встречаются крупные р а 1< 0 1щ н ы  и н оцера м о в ,  отпечат101 
морских rастропод, фора w1 и н иферы .  Для них  характер но обилие а ун1 -
ген ного глауконита,  н ередко ассоциирующего со стя ж е н и я м и  с н дер итг . 

П ачка пород с пятнистой текстурой вверх п о  разрезу постепенно пе
реходит в бурые и буро-зеленые оолитовые руды.  Мощность и х  п о срав
нению с более восточной  зоной уменьшается до 5-6 .и. Руды гидрогет1 1 -
то-хлоритовые и хара ктеризуются повышенным 1<ол нчестRом хJi ор ит а  в 
оолитах и цементе. В верхней ч асти рудной п ач1ш наблюдается уве"1иче
ние п ри меси кварцевого и кварцитового гравийного материала .  Иногда 
в месте с увеличением содержания  грубообл о � 1 оч н ы х ч астиц в руда х по
является значительное количество круп нокристал.пического сидерита 
Рудная  пачка перекрывается зелен ы м и  глауконнтовыми м ет.;озерн исты 

ми песч аниками  с г р а в и е м ,  переходящими  в гл н н истую тоJi щу. 
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В бассейне р ч .  П а рби г р азрез рудоносного гор изонта н ес1илько 
иной .  Очень ч асто в н изах гор изонта з ал егают зелены е  мел козер н истые 
песчани к и  с глауконитом и сидеритом или серые алевритовые гли н ы  с о  
с копления м и гидр огетитовых оолитов. В нутри пачки  буро-зеленых оол и 
товых р уд встречаются п р ослои зеленых п ятнистых пород.  Н а р ы ы ский го

ризонт в этом районе перекрывается песч а н и к а м и ,  алевролитам и с глау 
/\онитом,  а м естами известковистым и  гли н а м и  м аа стрихта .  

Далее н а  з а п а д р аспола гается зон а  м елководных морс1шх осадков 
с л л а ст а м и  хлор итовых руд, х а р а ктер н ы м и  для в ьшл и н и в а н и я  н а р ы v1 -
с 1шrо горизонта.  Эта зона уста новлена в нижнем течении  р е к  Т ы м  н 
Васюган и :в ер ед н е м  течени и  рч .  Чузик  ( восточнее с .  П у д:ино) . В основа 
н и н  н а р ы мско го горизонта т а м  .r 1 еж ит мощная  (до i 0- 1 5  лt ) п ачка п ят
н исты х п с а м м ито- пел нтовых п о р од с гл ауко н итом,  которые пересл а и в а 
ются с зелен ы м н  мел:<озе р н исты i\1 :·1 песчаника м и .  В породах пачки в стре
ч ается фауна а м мо нитов, п еJ1 еци п од и других м орских животных. В ыше 
следуют оол итовые зелен ы е  р уды с хло р итовы.м цем ентом . Оолиты сло
жены раскристаJJл изован н ы 111 ж е л ез и с т ы rvr хлоритом ; в ядр ах их  могут 
быть обло м ки J<Ва рца или других ми н ералов , сгустки  П': д р о о 1ш с л о в  же
леза н рел и к т ы гла уконита . Це � 1 е нт .п. ептохлорито н ы i-i соде ржит п ри 
месь гндроо:�ислов желез а ';' с тре щ и н а м и  дегидр а т а ци и .  Разрез р удноi1 

п а ч ю 1  \'1Е:с т а �н1 с.� о ж е н .  Т а 1< ,  в ра йоне с .  Карг асок н а бJJ юд а ется н еодно
крат н о е  пересл а и в а ние зел ен ы"· ооJi и тов ы х  руд,  з ел е н ы х  п я т н и стых по 
род и п е с ч а н и с т ы х  гидрослюдисто -монтморилл о ;штовых гл и н . Общан 
\Ющность рудоносн ого г о р и зонта дости гает 50· "н . В н и ж н е м течении  
р .  Васюга н рудоносный горизонт фацнально  зам ещаетсл п ач кой гл ау
конитовых  пес1< о в  и г.п а у Е о н 1нов,  которые далее на  за п а д и с ев е р о - з а п ад 

с м е н я ю т с н  о п ш< ов ндн ы м и гл и н а м и  и опока м и  (с м .  р и�. 1 О) . 
Н а  же.с1 ез о н о с н ы х  осадках н а р ы мского горизонта за л егает с и л ь rи а 

с1(ая па чка м о щностью 40- 1 50 ,н .  Она составляет среднюю часть с л а в 

городr.:кой с в и ты н с.пож-ена пес ч ано -гл ин нсты м'И порода м и , с р едким н  
п росJJ ОЯ \·t н зел е н ы \  и бурых ;+;:елезных руд. Осадки в юго-восточной час
ти ба с се!1 н а бедны па.п€uнтоJ1 оп1чески м и  остатка м и .  В н их обнаружива
ются един н ч н ые,  обы ч но неоп редеJJимые  фора м и н иферы,  обJJомки ра ко
ш1 н а л.1 м о н и тов и 1 1 е.r1 е ц и п о;.1. . Гл и н ы и алеврол ит ы содер жат довольно 

богатые сп орово - п 1,1 J1 ьценые с п еrпр ы .  К з 1ша ду, в зоне расп ространения 
.\'1 орск и х  гл и н ,  в с и л ьги н с 1.;ой п а ч ке и з вестн а основная  фауна  форам ини
фер и радноJi яр ий са нтонского возраст а .  3 .  И .  Бул ато в а ( 1 957 )  о п ис ьш а 

е т  в этоii тu.1 щ е  фо 1в - 1 ы . х а р а кт е р н ы е  дл я зоны Haplopl1 ragmo1:de� 
н Spiгopfectammina. 

�оста в с 11 .11 ь г и н с 1< о й  п_ач 101 м е н я етсн с востока н а з а п ад .  Вдоль бере 

говои л ин и и ( п ро х одн щеи i\1 ежду уст ье м р .  Ч ул Ы ;\i - верхним течени ем 
р .  Ты м ,  рис .  J l )  пытя ги ва етсн по.'J О с а  сер ы х  и зеJ1еновато-серых отмы 
тых п есков , относ п щ н х с я  1< .п иторал ьной ф а ц и и .  К з а п аду л иторал ьные 
песю1 з а меща ютс я п р ибрежны м и , i\·1 елководно-морс ]{ и м н  п есt<а ми с лин 
з а м и  rл н н  и алеврол итов. В Бакчаро;ом и Кол п а шевском р айонах кол и
чество Гj] и н истых н а .п евр итовы х п рослоев з а м е т н о  уве.� и ч ивается . В осад
ках встреч а ются остат1.;и морской фауны,  а i\1 еста м и  наблюдаются скоп 
ления гл а уконита.  Е ще западней распол а гается зона 11i о р с 1ш х  гл ин и. 
а.1!евротпов.  

В е рх ня я ч а сть с.п а в городс1<ой сви ты п р едставлена  1\ОJJ п а ш евс к и м  р у 
доносным гор изонтом .  Породы гори зонта не содерж ат оп редел и мых ор 
га нических остатf\ов ,  и возр аст его  определ яется п о  положению в р аз 
резе. В Ко.'! п а ш евс1<0�1  1 1  Б а l\ ч а рСi\Ом р а йонах  руды 1< ол п а ш е в с к о го гор н -

П о  Jti! 1 1 1 1 ы м  Н .  В .  H 1 1 1<0:1 aerюi'1 -· п1з 1 : нrер11 т а .  



зонта перекрывают осадки с сенонской флорой и морские сантонски1: 
глины. Выше по р азрезу колпашевский горизонт сменяется отложения�:>1и 
маастрихта. Таким образом, возраст этой рудной залежи определяется, 
как сантон-кампан, возможно, нижний м аастрихт. 

Литолого-фациальная схема колпашевского горизонта изображена 
на р ис. 1 2. Вдоль береговой линии р асполагается сравните,-,:ьно неширо
кая зона литоральных песков. В Колпашевском и Бакчарском районах 
выделена зона мелководно-морских, прибрежных осадков с пластами 

Рис. 1 1. Литолого-фациальная схема. сi�льгинской цачки. 
1 - зона осадков аллювиальной равнины; 2 - зона дельтоВых литоrальных 11 
мелководно-морских осадков с прослоями железных . руд; .3 - зона мелковод· 
но-морских глаукоюtтсодержащих осадков: 4 - зон а  морских осадJ>ов; 5 - rpa· 

ницы 301{, 

железных руд. Эта зона выявлена в бассейне р .  Чая и нижнем течении 
р. Кеть. К северу наблюдается выклинивание железных руд: Разрез 
колпашевского горизонта в зоне непостоянен. Обычно на  морских и приб
режно-морс1<их песчано-алевролитовых породах сильгинской пачки за
.легают зеленые или зелено-серые пятнистые породы, состоящие из сгуст-
1юв пелитового хлорито-гидрослюдистого м атериала, пятнисто обогащен
ного примесью аутигенного глауконита и лептохлорито-гидрогетитовыми 

.солитами. В этих породах встречаются прослои зеленых аргиллйтов, 
алевролитов и песчаню<ов. В них нередко обнаруживаются растительные 
корневые остатки, возможно, принадлежащие водорослям. Песчаники 
содержат примесь глауконита .  Зеленые пятнистые подстилающие породы 
вверх постепенно переходят в бурые оолитовые руды со сгустками зе
леного лептохлорита. Цемент бурых руд, так же ка.к и в нарымс.ком 
горизонте, состоит из гидроокислов железа, алюминия и кремния с при
месью желези<.:того хлорита. Бурое вещество цемента разбито трещи-
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нам и  дегидр ата ции,  которые местами выполнены 1<рупнозернистьш 
несколько окисJ1енным сидеритом. В средней и верхней части руд места·
ми встречаются прослои и линзы рыхлых руд, состоящие из переотло
женных гидрогетитовых оолитов с примесью кварцевого псефито-пса·
митового материала. Рыхлые гидрогетитовые пески кое-где цементиру
ются крупнозернистым сидеритом. Характерно, что в разрезах, где 
отмечаются гидрогетитовые пески, мощность бурых руд сокращается .  
Подобные рыхлые гидрогетитовые породы в Керченском месторождении 
описываются как продукты перемыва сцементирова нных оолитовых руд 
{Ма.ТJа ховский, 1 956) . 

г 

r:-::-:1 1.:..:..:.J 2 
Рис. 12. Литолого-фациальная сх-ема отложений колпашевс1юй па•1-

ки (горизонта) .  
1 - зона континентальных осядю".ш; z - зона JТиторалъных осадков: 3 - ЗО}{а 
nрнбрежных мелководно-морс1<их осадков с пластами железных руд; 4 - зо11а 
мелководно-морских глауконитсодержащих осадков; 5 - зона мор�ких осад· 

1<0в; б - область раамwва; 7 - границы зон. 

Реже встречается другой тип разреза колпашевского горизонта 
(в Ба1<чарском и Колпашевском районах) , который характеризуется 
участием: в его строении голубовато-зеленых rидрогетито-хлоритовых 
руд. Руды сложены бурыми блестящими гидрогетитовыми ООJ1итами, 
некоторым количеством угловатого обломочного материала, редко мик
рочешуйчатого глауконита, сцементированным зеленым или голубовато
зеленым железистым хлоритом. Хлорит обладает МИI<рочеu.iуйчатой 
структурой и местами очень плотно облекает оолиты. В цементе иногда 
содержатся мельчайшие стяжения гидроокислов железа .  Гидрогетито
хлоритовые руды залегают на псаммито-пелитовых плохо отсортирован
ных породах. В них встречаются прослои оолитовых _ песков. В районе 
r .  Колпашево известны участки, где мощность гидрогетито-хлоритовых 
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железонооных пород достигает 1 5-20 .м. Там мощность бурых руд со· 
кращается, а ·м естам:и наблюдается их выкл и н·ивание.  По-видимому, гид
рогетито-хлоритовые поР'оды - это более глубоководные образования, 
чем бурые руды. Возможно, они формировались 1в прибреж ной части при 
перемыве других типов железных руд. 

Колпашевский рудосодержащий гор изонт перекрывается морскими 
зелеными хлорито-глауконитовыми породами, зелено-серыми мел1<озер
нистыми песками,  алевролитами,  местами имеющими пятнистую, rнездо
видную текстуру. В отдельных разрезах на железистых породах залега· 
ют гравелиты и конгломераты с хорошо окатанной кварцевой, кремнис
той и рудной гальками .  

К западу расположена зона выклинивания колпашевского горизон
та , �вскрытая 'Ниже г . Колпашева в долине р. Оби, 1в устье рч. Парбиг и к 
северо-западу от с. Бакчар.  Аналоги рудоносного горизонта, залегаю
щие на темно-серых алевролитах с фауной морских ежей и форамини·  
фер,  представлены прослоями и отдельными слоями гидрогетито-хлори
товых и глауконита-хлоритовых пород. Первые состоят из гидрогетито
вых и гидрогетито-хлоритовых оолитов, сцементированных зеленым 
железистым хлоритом с примесью м икрочешуйчатого лопастного глауко
нита. Глауконита-хлоритовые породы отличаются небольшим содержа
нием оолитов, содержат примесь глауконита, который нередко р азъеда
ется цементирующим железистым хлоритом.  В бассейнах рек В ах и Тым 
ширина зоны мелководно-морских осадков значительно возрастает 
(см .  рис.  1 2 ) . Она здесь сложена зеленовато-серыми, часто глау1<онито
выми песками,  алевролитами ,  содержащими прослои оолитовых руд и 
серых глин .  Породы зоны на  востоке фаuиально переходят в л итораль
ные пески , а на  запад постепенно сменяются морскими алевролитами 
и глинами .  

Таким образом, зона выклинивания колпашевского горизонта ха
рактеризуеТ>ся более глубоководным обликом .пород, чем осадки, распола
гающиеся к востоку от  него. На  такую относительную глубоководность 
указывают: повышенное содержание аутигенного глауконита,  уменьше
ние количества гидроокислов железа,  которые замещаются железистым 
хлоритом, наличие типичной 'V!орской фации в подстилающих и пере
крывающих породах. 

Далее на  з апад железистые породы выклиниваются и замещаются 
серыми,  темно-серыми песчанистыми  алевролитами и глинами с про
слоями песков. Эта зона вс1<рыта в нижнем течении рек Тым, В асюган, 
Парабель и в среднем течении рч. Парбиг. В северной части описывае
мого •района фациальные аналоги коллашевского горизонта лежат на 
морских темно-серых хорошо отмученных монтмориллонитовых глинах 
сильгинской пачки.  Перекрывающие их алевролиты характеризуются за 
метной примесью псаммитового кварцево-полевошпатового материала,  
аутигенного глауконита и растительного детрита. Кроме того, довольно 
часто встречаются чешуи, а изредка и отпечатки рыб плохой сохранно
сти. На относительную мелководность отложений у1<азывают находки в 
них отпечатков широколиственной флоры. В бассейне рч .  Парбиг ,  где 
мощность славгородской свиты резко сокращается, осадки, одновозраст
ные I<олпашевскому гор.изонту, выделяются предположительно. К ним 
относятся глауконитовые алевролиты, выше переходящие в известкови
стые глины м аастрихта. 

Ганькинская свита. Маастрихтские осадки, сменяющие по разрезу 
отложения славгородской свиты, объединены в ганькинскую свиту 
(Алескерова, 1 958) . В зоне р аспространения морских фаций глины гань-
1< и нс1юй свиты содержат обильную фауну фораминифер, аммонитов, 



пелеципод и гастропод. Мощность м аа стрихтских отложений в Каргасок
ском и П удинском р айонах достигает 1 50- 1 90 .м. В южной ч асти б а ссей
на она сокращается до 1 5-50 ,тт, а местами, в области поднятий ,  отмеча
ются участки, где эти отложения р азмыты. 

По составу органических о'статков ганькинская свита деJJится на  две 
части. В ее основании Э. Н. Кисельман ( 1 957) в ыдеJJяет первую микро
фаунистическую зону. Фора миниферы зоны представлены главным обра 
зом Spiroplectammina kelleгi Dain. ,  Gandryina rugosa ОгЬ . ,  Bolivinoides 
desorata (Jenes) , В. senonicus D a i n. ,  Bulimina omskiensis Юsselm a n, 

� ' \. 

\ 

Рис. 13. ЛитоJюrо-фациа.!l ьная оt· м а  отложен и й  га; 1ышнской свиты.  
1 - зон а J{ОJ-пинентальных осадl{ов; 2 - з о н а  дельтоnых nрибрежно-морских н 
J]JIТоральных осад1<0в; З - зона ме;1ководно-морскнх, преимущественно песчано
.алевритовых осад1<ов ; 4 - зона мел1<оводно- морских, преим ущественно алеврито
гл111н1стых QСадкоо; 5 - зо11�1 морскнх нзвсст1.;:овнсты.х г;1 и н :  6 - область раз!\1ыз а :  

i - Г})<lННl�Ы ЭOt l .  

Bolivina deccurens ( Ehr. )  и Cibicides aktulagayensis Vassi lenko, которые 
указывают на р а.ннемаастрихтс 1<ий возраст. Верхняя часть свиты содер
жит фор а миниферы второй микроф аунистической зоны, среди которых 
характерны Spiroplectammina lюsanzevi Dain . ,  Bulimina rosencrantzi 
B гotzen " В. taraensis Кisse lma n, Bo liv ina plaita C arsey, Ciblcides b etlix 
(Ma rsson) и др. Отложени я с фора мин ифер а ми этого типа отнесены к 
маастрихту ( КисеJJьман и др" 1 957) . 

Состав морских и п р и бреж но-морс1ш х  ма астрихтских отложений су
щественно изменяется по площади ( р ис .  1 3 ) . В Колп ашевском р айоне ;i 
в среднем течении р .  Тым онн п р едстав л е н ы  зоной литоральных и лагун
ных ( ? )  осадков, среди 1<оторых п реобл адают хорошо отсортированные 
лески с прослоями серых а.11еврнтов и гли н .  В последних часто наблю-
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дается горизонтальная слои.стость. подчеркнутая местами обилием рас
тительного детрита и чешуек слюды. Такие прослои глинисто-алеврито·
вых пород, встречающиеся в прибрежно-морских песках, по-видимому, 
являются осадками мелких водоемов лагунного типа.  К западу песчаная 
литоральная толща фациально замещается прибрежными, мелководно
морскимн серыми,  темно-серыми неизвестковистыми,  часто глауконито
выми алевролитами с отдельными прослоями глин  и песков. Органиче
ские остатки в этих отложениях состоят из р астительного детрита, об
ломков раковин пелеципод и а ммонитов, в стречаются отпечатки морских 
ежей. Фораминиферы представлены обедненным 1шм пле::ксом. В просло
ях песков Нарымского района обнаруживаются скопления мелких рако
вин пелеципод и гастропод. По м нению Э.  Н. Кисельмана и др. ( 1 957) 
такое обеднение фауны по сравнению с более западными районами объ
ясняется опреснением морских вод в р айонах усиленного стока с конти
нента. В районе с.  Напас ,  в нижнем течении р. Васюган и в средней 
части бассейна р. Вах р аспространена зона мелководно-морских c.rraбo 
известковистых глин и алевролитов с обильной и I<рупной фауной аммо
нитов и пелеципод. Еще западнее они сменяются светло-серыми извест
ковистыми гл инами с прослоям и  мергелей. ГJrины буквально переполне
ны раковинами бакулитов, пелециПО,f!,, гастропод и других организмов. 

Сымская свита. Континентальные аналоги славгородской и ганькин
ской свит представлены однообразной песчано-глинистой толщей, наз
ванной сымской свитой .  В первые эта свита выделена в приенисейской 
части Западно-Сибирской низменности, где возраст ее первоначально 0 :1 -
ределялся в пределах датский ярус - палеоген (Казанский, 1 956; Лебе
дев, 1 958) . В последнее время в средней части сымской сниты И. В. Лебе
девым обнаружены такие формы растений,  как Ptsendoprotophyllum cre
nulatum Holl ick и Dalbergites sewarwiana Shap .  emend Vacl1. ,  которые 
распростр анены в сенонских отложениях. Это обстоятельство позволяет 
нижнюю возрастную границу сымской свиты проводить в сеноне. 

Породы сымской свиты обрамляют береговую линию За падно-Си
бирского железорудного бассейна с юга и востока.  Состав отложений 
свиты меняется с юга на север . В нижнем течении р. Томи и в долине 
р. Оби выше пос. Могочино они представлены серыми и светло-серыми 
пес1<ами  р азной степени зернистости, содержащими отдельные прослои 
rлин и алевролитов. Мощность свиты изменяется от 50 до 1 80 .м. В бас
сейне р . Кеть сымская свита прослеживается от с .  Усть-Озерное до 
с. Бе,1ый Яр.  Мощность осадков в верхнем течении около 1 50 м, а ближе 
к устью увеличивается до 350 м. Для этого р айона характерен преобла
дающий песчаный состав осадков с прослоями алевролитов и глин.  П ол
ный р азрез сымской свиты вскрыт в верхнем течении р .  Тым. Там в ее 
основании залегает нарымский горизонт, сложенный прибрежно-морски
м и  осадками.  Он перекрывается прибре:жно-континентаJ1ы1ыми глинисты
ми песками,  содержащими линзы серых слоистых глин.  

Талицкая свита. В озраст морских осадков, объединенных d талиц
кую свиту, установлен главным обр азом по  их положению в разрезе. Они 
залегают между ф аунистически охаракгеризованными маастрихтскими и 
эоценовыми осадками (Алескерова и др" 1 958) . Талицкая свита, рас
пространенная в северной части описываемого района,  с.1ожена темно
серыми глинами,  алевритами и глауконитовыми песчаниками,  содержа
щими обеднен ную фауну, предположительно п алеоценового �возраста 
(Ушакова,  1 957) . Мощность осадков достигает 1 00- 1 20 м. 

Л юлинворская свита. Отложения, содержащие эоценовую, а места
ми п алеоценовую фауну, объединены в люлинворскую свиту ( Алескеро
ва и др., 1 958) . Они залегают на породах талицкой свиты и выше по р аз-
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;:�е з у переходят в морские осадю1 чеганской свиты ( верхний эоuен - ниж·
н ий олигuце н ) . Люлинворская свита сложе н а  сер ы м и ,  светло-серыми 
опоковидн ы м и  гли н а м и  и ·Опоками,  мощность которых существен н о  ме
няется, дости гая 1 50-200 .м на северной окраине б а ссейн а .  

Напасская свита почти син.хронна талицкой и люлинворской свита м .  
I3 полосе, п р оходящей о т  с.  Б а к ч а р  до верхнего течения р .  В ах, отложе
ния п алеоцен а и нижней ч асти эоце н а  п р едставлены п р ибре:ж н о - 1110р ски
ми, алл ювиально -дельтовыми осадк а м и, котор ы е  объединены в н а пас
сиую свиту. Разрез н а п асской с виты существ е н н о  измен яется в р азлич
ных р ай о н а х  б ассе й н а .  В средне�·� теч ении р .  Тым о н а  и меет тр ехчлен ное 
дел ение.  С низу вверх в ней выдеJ1 яются три пач1ш :  чигаринская,  к а джий
rкая и бакчарск а я .  

Чигаринская п а ч 1·; а п р едставлена с е р ы м и  алевритами ,  содержа щими 
п росл ои буро-зел е н ы х  оолитовых руд с кристалл а м и  вивианита.  Мощ
ность ее в этом р а йоне не превышает 20 л·1 . . В ыше она сменяется каджий
ской п ачкой светло-серых м елкозер нистых глинистых песков континен
тального облика,  мощность кото рых достигает 1 00 .м. В ерхняя ч а сть н а 
пасской с в ит ы  представлена жеJiезоносн ы м и  порода ми и оо.n ито в ы м и  
буро-зел е н ы м и  р удам и  б а �<ч а р ской п а чки ( го р изонта ) .  

Возр аст н а п асской свиты доказыв ается в долине р .  Т ы м  п алеогено 
выми спорово- пыльцевы м и  комплекс а м и ,  и м еющими,  по м нению 
Л. Г. М а р ковой,  более древний облик.  чем в чега н ской свите. 
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Рис. 14.  Лнтолого-фациальная схема отложениii бакчарскоИ 1 1 а ч ю1 
(горизонта) .  

1 - зона I<онтннентальных осаднов; 2 - зо:на аллювиально�дельтовых осадков 
с пластами руд; З - зона дельтово-морских осадков с п,1астами руд; 4 - зо1<а 
литоральных осадков; 5 - зона :мелJюводно-морсннх осадков с пластами руд; 

6 - эонн морсиих ос3дков; 7 - области ря3мнв�: 8 -- границы зон . 



В бассейнах рек Парабель и Парбиг н апасская свита сложена тем
но-серыми глинами с палеоценовой ( ? )  ф ауной фораминифер, которые 
выше переходят в ГJ1ауконитовые пески, переслаивающиеся с обломоч
ными, r<осослоис1ъ1ми оолитовыми рудами дельтово-морских фаций 
( рис. 1 4) . Последние отнесены к бакчарской пачке (горизонту ) . 

Южнее, в Бакчарском р айоне, отложения напасской свиты с раз 
мывом перекрывают известковистые глины и глауконитовые алевролиты 
ганькинской свиты . В разрезе свиты выделяются две пачки. В низу зале
гает чигаринская пачка рудных песчаников с прослоями глауконитовых 
пород, имеющая мощность 1 5- 1 7  м, перекрывающаяся аллювиально
дельтовы м и  рудами и рудными песчаниками бакчарской пачки (гори
зонта ) .  

О палеогеновом возрасте бакчар ской пачки в Бакчарском районе 
свидетельствуют обнаруженные в ней спорово-пыльщ::вые спектры, для 
кото рых, по данным В .  Я .  Янковской, характерно : преобладание среди 
спор Polypodiaceae (6 ,4 % ) ,  исчезновение Schizaeaceae, сокращение коли
чества спор Gleicheniaceae, Osmundaceae, Cyatheaceae, появление Equi
setum, разнообразие пыльцы голосеменных с обили€м хвойных, появле
ние в ней A raucariaceae, Sapotaceae, Moraceae, Myrtaceae, Tetraporina 
mirifica Kov" а также п реобладание пыльцы покрытосеменных р астений 
(до 51 % ) с такими формами,  как Betula, A lnus, Corylus. Carpinus, Caria. 
Pterocarya. Castanea, Guercus, Tilia, Ulmus и др. 

С Т РО Е Н И Е  Н А Д РУД Н Ы Х ОТЛ О Ж Е Н  И й  

Толща, перекрывающая жеJrезорудные отложения, сложена эоцено
выми, олигоценовыми, неогеновыми и четвертичными осадками морского 
и континентального происхождения.  Нижнетретичные от.ТJожения объе
динены в чеганскую (верхний эоцен - нижний олигоцен)  свиту, а в верх
ней части обособляется иртышская серия ( средний олигоцен - неоген) .  

Чеганская свита. Верхняя часть эоцена и н изы олигоцена сJ10жены 
песчано-глинистым и  оса,1.ками чеганской сниты . В Бакчарском районе 
они, по В. И .  Юшину ( 1 959) , с размывом перекрывают руды* бакчар
скою горизонта, а в �верхнем течении рч .  П арбиг  - породы нарымск-ого 
горизонта* .  В более северных частях бассейна  чеганская свита налегает 
на породы люлинворской и напасской свит. Строение чеганской свиты 
чрезвычайно сложное. В центральных районах Западно-Сибирской низ
менности свита сложена  зеленовато-серыми глинами  с прослоями песка, 
алеврита, стяжениями глауконита, сидерита и мельниковита.  В глинах 
содержится фауна фораминифер,  объединенных М. В . Ушаковой ( 1 957 ) 
.в компJJекс с Elphidium rischtanicum Byk. 

К югу и востоку состав чегансi<ОЙ свиты �;сл о ж н я етс я .  В .  И .  Юшин 
предлагает н а  территории железорудного бассейна в ее  составе выде
лить три пачки.  Нижняя из них, названная криволуцкой, сложена мор
скими глинами ,  сформировавшимися в эпоху м а ксим альной трансгрес
сии чеrанского моря.  Н екоторые исследователи эти гл ины относят н 
состав в е р хнелюл и н в о р с кой подсвиты. Она прослеж и в а ется от Бакчар
\:Кого района н а  юге до бассейн а  р .  Вах н а  севере.  Н а  востоке она вьшли
нивается прим ерно 1 в  среднем течении р .  Кеть . Мощн ость нижней лачки 
изменяется от несколышх метров в Бакчарском и Колпашевском р а йо
нах до 1 00- 1 50 м в  северной части бассейна .  

* Проверочный пересмотр !(ерно� показал,  11то чеrанска я свита на rуды н е  .ло· 
ж1пся (Н. Х. Белоус) . 



Средняя или александровская пачка че1·;шской свнты, по данным 
В. И. Юшина, регрессивно залегает н а  ни:Жней пачке и сложена серы!i-1й 
неотсортированными аллювиально-дельтовыми песками с прослоями 
i:Ветло-серых тонкозернистых песков, по-видимому ,озерного происхож 
II.ения .  Полоса континентальных "Песков прослеживается от района 
г .  Колпашево до с .  Александрова, причем мощность пачки варьирует в 
пределах 40- 1 20 м. Выше континентальные пески трансгрессивно пере
крываются морски ми и лагунными зеленовато-серыми глинами с про
слоями песков, объединяемыми в верхнюю или васюганскую пачку мош
ностью 75-80 м. Глины содержат бедную фауну фораминифер нижне
олигоценового возраста. 

С чеганской свитой связаны конкреции железистых карбонатов типа 
сидерита и сидероплезита . В зоне выклинивания морских глин эоцена 
нижнего олигоцена в основании р азреза обособляется горизонт песчани
стых и гравийных глауконито-сидеритовых пород.  Его •мощность местами 
достигает нескольких метров (Ха рин,  1 957) . 

И ртышская серия. Морские глины чеrанской свиты перекрываются 
мощной пачкой (до 1 00 м) континентальных угленосных отложений, ко
торые согласно определениям спорово-пылъцевых комплексов и листовой 
флоры имеют среднеолигоценовый -- неогеновый возраст (Иванова и др . . 
1 957; Гурари ,  1 959) . 

Разрез иртышской серии характеризуется н епостоянством состава .  
В Б акчар·ском р айоне 1в  основани'и наблюдается кор а  выветри.вания 
каолинового типа, поражающая глины чеганской свиты. Выше следует 
пачка разнозернистых, п реимущественно кварцевых песков и гравелито;з, 
переходящих вверх по разрезу в пачку снетло-серых, почти бе.1ых пес
ков и алевритов, ·содержащих пласты и прослои бурых углей. Отдельные 
линзы угля имеют мощность до 3 и более метров. Верхняя часть разреза 
иртышской серии сложена серыми, буровато-серыми, зеленовато-серыми 
глинами и алевритами с прослоями бурых углей. 

К северу, в Колпашевском и Нарымском р айонах, разрез иртышской 
серии сохраняет свои специфические особенности: угленосность, присут
ствие горизонтов ооветленных песков и т. д. Однако благодаря сложным 
фациальным взаимоотношениям с нижележащими осадками чеганской 
свиты границы серии могут меняться ( Гурари,  1 959) . 

В бассейне р. В асюган ,  где верхние горизонты третичных отложений 
вскрыты эрозией, в их составе выделяются nлиоценовые отложения (Ни
колаев, 1 947) . 

Четвертичные отложения, слагающие верхние горизонты водоразде
лов и террасы рек, разделяются на нижнечетвертичные, среднечетвертич
ные, верхнечетвертичные и современные. Мощность четвертичных осад
ков варьирует в широких пределах - от нескольких до 50-70 м. 

Нижнечетвертичные отложения известны 1в ·районе г .  Томска и на  
Томъ-Чулымском водоразделе, где представлены галечниками,  гравий
ными песками и глинами (Мизеров, 1 953) . В более северных районах они 
слuжены светло-серыми песками с прnслоями сизых глин ( Казанский .  
1 954) . 

В среднечетвертичную эпоху на территории южной части бассей1-13 
накапливались серые, зеленовато-серые косослоистые пески и буро-се
рые, зеленовато-серые глины, слагающие водораздельные пространства . 
Севернее р .  В асюган они сменяются флювиогляциальными песками с 
линзами глин,  фациалъными аналогами которых являются р аспростра·· 
ненные за  пределами бассейн а  ледниковые отло:жения. 

Верхнечетвертичные песчано-глинистые отложения слагают самые 
верхние горизонты водоразделов ( покровные суглинки и супеси) ,  а так -



же участвуют в строении надпойменных террас. К современным осадка м. 
относятся отложения поймы и торфяно-болотные образования плоских 
заболоченных пространств. 

Н ЕКОТОР Ы Е  ЗАМ ЕЧА Н И.Я 
О Ф О Р МА Ц И О Н Н ОМ РАСЧЛ Е Н Е Н И И РА ЗР ЕЗА М ЕЛ А И ПАJI ЕО ГЕН А  

Для решения вопроса об общих закономерностях формирования; 
осадочных толщ и распределения в них полезных ископаемых эффекти
вен формационный анализ. В Западно-Сибирской низменности он наибо
лее последовательно применяется В.  П. Казариновым ( 1 958, 1 960) , ко
торый выделяет в разрезе ряд формационных тел и серий.  

Ниже делается попытка, учитывая построения В.  П. Казаринова,. 
дать классификацию форма ций, показать пх парагенетические ряды ИI 
комплексы, а также выяснить место в них горизонтов осадочных желез
н ых руд . 
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Рис. 15. Схема фор�1ационных рядов и серин в меловых и палеогеновhlх 
отложениях Среднего Приобья. 

J - коры выветривания; 2 -· терригенио-бокситовые формацнн; .З ·- терригенно-каол11то
вые формации; 4 - терриrенные о.пигомнктовые формации; 5 _, лестрон.ветные г.нннистые 
формации; б - тсррнгснныс полимиктовые формации; 7 - терригенно-уrлистые формации; 
8 - 00;1нтовые же.11Р:=юрудные формаuии; 9 - глинистые терриrеl!ные фпрмации: 

10 - кремнистые формации: // - размывы, 

Для платформенных гумидных областей выдеJ1яется три группы 
формационных образований: коры выветривания, продукты их переот
ложения (терригенно-бокситовые и терригенно-каолиновые формации) и 
формации, сложенные продуктами переотложения кор выветривания 
н материалом, заимствованным из областей, слабо затронутых выветрива
нием. В последнюю группу относятся терригенные, терригенно-углистые, 
пестроцветные глинистые, железорудные, кремнистые и терригенно-гли
нистые формации. 

Парагенетические ряды формаций схематически показаны на рис. 15. 
Среди них выделяются два типа. Один отвечает эпохе формирования в 
областях питания мощных кар выветривания, а другой - размыву их 
В зоны осадконакопления вначале поступают мелкозернистый обломоч
ный материал из областей, слабо затронутых выветриванием, некоторое 
количество каолинито-гидрослюдистого глинистого материала,  а также 
карбонатные и кремнистые соединения. Позже - осаждается большое 



коJiичество материала, заимствованного п ри размыве коры выветривания . 
Терригенно-бокситовые, терригенно-каолиновые формации почти полно
стью сложены переотложенными алJiювиальными продуктами. 

Интересно, в свете этих данных,  местоположение в разрезе скопJiе
ний жеJiезистых пород. Первые значительные порции соединений железа 
захороняются в прибрежно-морских осадках в н ачале эпохи интенсивно
го размыва коры выветривания. В зависимости от типа элювиального 
чехла, его мощности и других особенностей процесс выноса соединений 
железа может продолжаться до следующей эпохи выветривания, но, как 
правило, масштабы этого явления несколько меньше, чем в начале про
цесса .  Однако благоприятные фациалъные условия могут способствовать 
образованию промышленных железных руд. Такая обстановка, напри
мер, по м нению автора, существоваJiа в rпериод формирования колпа
шевского горизонта. 

Объединяя породы, соответствующие формационным рядам, в се
рии (см.  рис. 1 5) ,  можно с1<азать, что скопления железных руд приуроче
ны к нижней половине такой серии, часто располагаясь в ее основании.  



Г Л А В А  1 

д Б СОЛ ЮТН Ы й  Г Е ОЛ О Г И Ч Е С К И И ВОЗ РАСТ Ж ЕЛ ЕЗ О Н О С Н О й  

ТО.Jl Щ И Ю Ж Н О Й ЧА СТИ БА С С Е !й Н А  П О  ГЛ Л У К О Н ИТА М 

П р и веденные м а тери а л ы  по геол оги ческом у строени ю  б а ссей н а  и его 
положени ю  в общем р а з резе м езока й нозойского в ы полнения З а п адно
Сибирской низм енности показыв а ют, что стр атигр а ф и ческое место жел е
зоносной тол щи в цел ом определя ется в достаточно жестких временных 
г р а н ицах м ежду отл ожени я м и  сеном а н -туронского времени и ос адками 
верх него эоце н а .  Одн а ко отдел ьные ( особенно н и ж н и е )  горизонты жел е 
зоносной тол щ и  и меют неоп р еделенное п оложение в би остр атигр афиче
ской колонке. Если еди н и ч н ы е  н аходки остатков ф ауны и флоры в общем 
у1< а з ы в а ют на верхнемеловой - п а л еогеновы й  возр аст р удоносной тол 
щи, то в некоторых кон�<ретных р а з р ез а х  п ал еонтологи ческие и п а.rrи но
логические д а н н ы е  р езко р а сходятся в оценке воз р а ста отдель н ы х  
гор изонтов, ч т о  весь м а  з атрудняет иденти ф и кацию п осл едних. 

В ыклинивание рудных и п есч а н ых гори зонтов в сторону глубоко
нодных ч а стей п а л еобассей н а ,  вып адение отдел ьных п ачек в связи с 
наложением р аз м ы в а  или в результате в ыкл и нки ( и  отсутств ия благо
приятных условий дл я осадкоотложения )  обусловл и в а ют сложность 
стр оен ия жел езоносной толщи и з атрудняют унязку и пр ослежи1ван не 
жы1 езонЬсн ы х  горизонтов, я вл яющихс я  м ар ки рующим и  дл я этой толщи.  
В свнзи с эти м бьт а  п р едп р и н ята попытка определения а бсолютного 
возр а ста ( а р гоновым м етодом )  гл ау1<онитол итсв. за.11ега ющих в непо
с р е.•.ственной бл изости от соответствующих четы рех.  н а иболее выдер
ж а ш-r ы х, рудных горизонтов . 

Н а  первом эта п е  иссл едований определ еню1 вел ись дл и гл аукони
тов из Б ю{чар ской площади р а сп р остр а нения п р омышленных скопл ений 
бурожелезняковых руд, р а звед ан ной бур овыми скв а ж и н а м и .  В ее строе
нии п р и н и м ают у ч а стие п очти все гл авные стр ати г р а ф ич еские гор из онты 
жел езоносной толщи.  Одн а �<о из-за  отложения тонкодисп ерсного J-1 
хем огенного м атер и а л а  ру;_�,ные гори зонты здесь з н а ч ительно сближен ы .  
мест а м и  р азмыты и п оэтому 1.:орреляция конкр етны х  разр езов м ежду 
собой з атрудн ите.11 ы1а и осуществима тол ько м етода м и  комплексного 
л итолого - ф а циального а н а л и з а .  

Для определ ения а бсолютного геологического возраста нспользов а 
лнсь п р о б ы ,  отоб р а нн ы е  из гл а уконитов ы х  пород, р аспол а г а ющи хся внут
ри стр ати г р а ф и ч еских п одр азделений жел езоносной тол щи н ад желе-
1орудны м и  горизонта м и .  :Как в идно из схем ы р а сположения п р об в 
керне ( рис.  1 6 ) ,  бол ь ш инство и х  взято из средней ч а сти железоносной 
толщи,  три и з  ниж ней и только одна из верхней.  При этом обр. 426 
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Ри.с. 16. Стр 2·1 и графическое по;южен и с  проб. отобран 1 1ых  на абсолютныii возраст по 

скважинам Ба 1<ча рскоii площади (составили Н. Х. Белоус, В. П. Кузпецоа) . 
1 - руда; 2 - руда с сидер11тоuыr.1 цементом; 3 - сы пучая руда; 4 - руда с г11дроrетито-г.11инис1'::.в1t 
цементо м ; 5 - хлоритолит; 6 - r.r�ауко11итолит: 7 - спдернтолит;  8 - nссчани1с 9 - песок; 10 - але9-
ролит; // - гли н а ;  lla - чеганская гли н е� .  П р и меси n породах и рудах: 12 - гт1зи нгерита: 13 -
нерудного rр;�вия и гальки; 14 - .nептохлорита сероuато-зе"1еноrо; 15 - лептохлорита теf\-шо-зеленоrо; 
16 - рудных оолнтов; 17 - сидерита; 18 - рудного гравия и гальки; 19 - гл•уконнта; ,20 - фосфа
тов; 21 - биоморфоз лептохлорнтг. п о  водоросля м ;  22 - растите.r�ьноrо детр ита :  23 - хлор1п�1 ; 
24 - г;1 11вистоrо материа л а ;  25 - гр2ниuа р а змыr:;а nодстн.:�.а ющсй тол�ци; 2б - ннтсрваJ:ы, лройдеа
.цые без ксрнr� · 27 - глубина скважин (цифра слева) н номер образЦ�! ( 11нфра спр�ва ) :  28 -· номер 

пробы. отобр а 1н10й J.1a а бсолютный возпаст. 



(скв. 2) взят из верхней части rлауконитовоrо пласта, располагающего
ся, несомненно, н ад нарымским ( I )  )kелезоносным горизонтом, предстаь
.•тf'нным конгломератами с сидеритоrзым цементом и хлоритолитами.  
Поскольку в этой скважине более высоко залегающих железорудных го
ризонтов нет, то м ожно предполагать, что глауконитовый пласт залегает 
под колпашевским ( I I I )  рудным горизонтом и, вероятно, древнее ыа
астрихта. 

Образец 1 1 3 из скв.  14 взят из  верхней части мощного глауконито
вого пласта, располагающегося под 1-:олпашевским ( I I I )  рудным гори
зонтом . Образец 457 взят из скважины 42, из сравнительно м аломощной 
размытой глауконитовой л инзы, л ежащей между колпашевским и бак
чарским рудными горизонтами в �возрастном интервале маастрихт- эоце
на .  Так как глауконитовая пачка пород отделена сверху и снизу несогла
сиями, то в возрастном отношении она м ожет быть близка отложениям 
палеоцен-датского времени.  Стратиграфическое положение обр.  7 1 3  
и з  скв . 53 и обр.  752 и з  скв. 55 определяется труднее, так как колпашев
ский горизонт в р айоне этих скважин руд не содержит, р азмыт и пред
ставлен хлоритолитами, что, естественно, з атрудняет корреляцию пла
стов между собой. Судя по сопостаrзлению этих с1шажин со скважинами 
гл авного продольного р азреза через месторождение (рис .  1 О) , эти образ
цы могут принадлежать подколпашевским гл ауконитам,  хотя по опре
делению возраста аргоновым м етодом их  следует считать надколпа
шевским и  палеоценовыми или датскими, сходными с обр. 457 из скв. 42. 

Образец 452 �взят iВ скв. 42 из тонкого глауконитоли тового прослой 
ка ,  залегающего среди руд бакчарскоrо горизонта, который возник при 
кратковременном з атухании б акчарского рудоотложения в палеоцен 
.эоценовое время. 

Анал изировавшиеся г.�1ауконитолиты зачастую представлены гра ·  
13Ийно-песчанистыми, алеврита-песчанистыми и рудно-хлоритовыми р аз
новидностями с глинистым ,  сидеритовым, фосфатно-сидеритовым или 
хлоритовым цементом.  В глау1шнитолите с глинистым цементом (пробы 
752, 1 1 3, 7 1 3) глауконит слагает округлые почковидные стяжения р аз
мером 0, 1 -0,5 мм, составляющие 70-90 % породы. В нутреннее строение 
их спутанночешуйчатое или м икросгустковое. В общей м ассе глауконит 
свежий. Окисленные бобовинки отмечаются изредка. Рудный глаукони
то1шт (проба 452) представлен гидрогетитовыми и rлауконитовыми бо
бовинками в хлоритовом агрегате; пробы 457 и 426 - глауконитолитом 
е сидеритовым цементом.  

Для исследования глауконит из раздробленных образцов отбиралсн 
фракционированием на ситах с последующим электромагнитным обога
щением. Содержание калия устанавливалось спектрофотометрически. 
Радиоrенный аргон определялся плавлением навески глауконитового 
концентрата ( 3-5 г )  с последующим замером общего аргона объем ным 
методом и введением поправки на воздушный аргон (по аргону 36) ю 1  
масс-спектрометре. Для уточнения результатов и исключения грубых 
случайных ошибок каждая проба анализировалась 2-3 раза. Только 
проба 33 в связи с недостаточностью материала проанализирована 
один раз.  

В подавляющем большинстве случаев наблюдалась хорошан схо· 
.11.имость параллельных результатов. 

Результаты опредеJ1ения абсолютного возраста rлауконитов приве
дены в табл. 4 .  

Эти цифры из-за своей м алочисленности и меют ориентировочное 
значение и позволяют сделать только некоторые выводы при сопостав 
лении их с существующей возрастной шкалой. 
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l а б .1 и ц а  4 
Возраст глауконита южной части Западно-Сибирского железорудного бассейна 

№ nr-or J Место 
ВЗЯ'I ИЯ 

1 Х ар ак тr рнст11- 1 Содер ·.1. а- 1 Уделы1ый оf1ъе�1 ар1·сна/ Ao1yilloт- 1 
на материала вне ю�лия 

нын воз-
11 робы % ' 

общего 1 р адио- раст
, 

мт1. 
rен�ю1·0 лет 

452 Б а к ч арс кая Глауконт 
площадь, с �ш . 42 

457 / Бакчарская " 

1 пло
щ

адь
, 

с
1<в . 

4
2 

75'2 Бакчарская " площадь, скв. 5t 
7 1 3 1 Бii кчарская " 

площадь, скв. 53 

1 1 3 Бакчарская . площадь, с кв.  14 

1 25 Б а1<ч арская площадь, скв. 47 

42Ь J Бакчарс1<ая 1 ' 
1 п л о щадь, с1<в. 2 33 1 Пр офиль 1 " 

П арбиг-Чая, 
с кв .  57 

4 , ()0 

3 , 82 

1 5 , UU 

1 
5 , 00 

4 , 66 
i 1 1 3 , 40 

1 2 , 93 
1 2 ,90 

0 , 0070 0 , 002 [ 

0 , 0075 0 , 0027 

0 , 0042 0 ,0026 1 
0 , 0027 0 , 0027 

0 , 005.35 1 0 ,00317 

1 
0 , 0 1 1 7  0 , (;0.\8 

1 

56 
72 

7 1 

72 
84 

1 32 ( ?) 

0 , 0053 0 , 0036 1 �6 

U ,0345_ 0 , 0042 1 : о 

Состао 1 1проды, nоложе1�ие в разрезе 
н оп1<..снте.1Jь11ыi'I ооз1,аст ближайших 

образоо�ши й 

1 Всзр3ст стратш·рафвчес1..:11х rра1-111ц
1 щ1м1.:�а1С- \ n р ю-�я �·ы.�1 в соuре-щ1111ся меннn11 ш1<але 

Г лауконитолит с сидеритовым ue- Начало п а-
ментом из верхов бакчарс1<0го (п а- леогена 6u 
лсоцен-эоценового) горизонта млн.  лет 

Глауконитолит с глинистым цемен- Начало дат-1  
том, лежит ыежду колпашевским с1шго време-
( м аастрихтским )  и бакчарс1шм (па- ни 70 млн . лет/ 

леоценовым) горизонтами 
Г лауконитолит с 1·линистым цемен" На ч  ало 1 том, лежит между колпашевским I I I  маастрихта 

(маастрихтски м )  и I I  (кампанским )  80 млн.  лет 
горизонтами 1 

Рудный глауконитолит, лежит под' 
колпашевским ( м а а стрихт) горизон-
том 

Г лауконитолит с глинистым цемен-
том, лежит между колпашевским 
( м а астрихтским) и I I  (кампанским 
( ? )  горизонтами и может быть астат-
ками чигоринского ( IV) горизонта 

Перемытый глауконит с глинистым 
пементом, лежит между ко.ттпашев-
Сl<ИМ 1 1 1  ( м аастрихтс1ш м )  и 1 1  
(кампа нским ( ? )  горизонтами 

Г лауконитовые породы, лежат над\ 
н арымским горизонтом 

Перемытый глауконитовый песча
НИI< с глинистым цементом, взятый 
вблизи несогласия (?) поп глинами 
чеганской свиты (?) 

1 Начало кам-
пана 90 млн. лет 

1 1 

Начало па-
леоrена 60 
млн. ле т. 

Начало верхнего мела 
90 - 1 00 млн. 
лет 



Прежде всего обращаем внимание на  то, что определение возраста 
глауконита п робы 452 в 55 млн.  лет позволяет наметить возрастное по
ложение конца п алеоцена ,  что близко к возрасту 60 млн.  лет, принятому 
для этой границы в современной геохронологической ш кале. Этой же 
цифрой довольно надежно датируется нижнетретичный палеоцен-эоuе
новый возраст бакчарского рудоносного горизонта .  

Опираясь на  п роведенное возрастное расчленение осадков железо
носной толщи Западно-Сибирского бассейна биостратиграфическими ме
тодами и судя по н а ш им дан.ным определения абсолютного возраста, 
можно сказать, что нижняя граница датского времени намечается около 
70 млн.  лет. Близкий возраст может иметь и чигоринский ( IV) железо
нос:ный горизонт. Нижняя граница маастрихта ( колпашевского рудного 
горизонта и ганькинской свиты) условно может быть намечена около 
80 млн. лет. Н ачало кампана намечается примерно около 90 млн .  лет. 
Эта цифра близка по  возрасту к нижней границе верхнего мела  в ш кале 
1 960 г. Образцы, взятые из пластов, которые сейчас относятся к турон
сантон-кампанскому времени, имеют глаукониты с возрастом в 96-
1 32 млн .  лет. Чем вызваны такие завышенные цифры абсолютного воз
раста, •Сейчас судить трудно ( переотложенным гл а укон и том, относите.л ь 
ной потерей калия при  окислении и др . ) . 

В общем можно сказать, что аргоновый возраст глауконитов из р а з ·  
л и чных участков разреза железоносной толши южной части бассейна 
подтверждает существующее п редставление об образовании ее гл авной 
<� асти в основном в верхнемеловое время .  )I(елезоосаждение, видимо, 
началось в начале верхнего мела  ( более 1 00 млн. лет тому назад) и з а 
кончилось образованием бакчарского горизонта в начале эоцена (около 
50-56 млн .  лет) . Таким образом, на протяжении более 50 млн .  лет были 
сформ ированы основные жел е:юрудные горизонты, отделенные друг от 
друга примерно равными промежутками  времени - около 1 0- 1 5  млн .  
лет. Поскольку железорудные горизонты формировались в весьма мел ко
водных условиях на фоне инверсии тектонических движений (при  смене 
обмеления бассейна его углублением ) , то чаще всего они залегают в ни
зах тектоно-седим ентационных п аче�< и временной nромежуток в 1 0-
1 5  млн.  лет, по-видимому, соответствует периоду между основными тек
тоническими и мпульсами ,  определившими появление рудных горизонтов . 

Выявление дл ительности формирования всей толщи в целом и от
,1�ельных ее тектоно-седиментационных пачек позволяет получить пред
ставления и о скоростях осадкон а копления обломочных и хемогенных 
осад1<ов. 

Так,  по материал а м  опробования глауконитов в с 1ш .  42 ( см .  рис . 1 6 ) 
хорошо определяется время образования бакчарского горизонта. Глау
кониты, возникшие перед началом его формирования,  имеют абсолютный 
возраст 72 млн .  л ет (обр .  457 ) , а в конце его формировання - 56 млн.  
лет (обр .  452 ) .  Таким образом, можно предполагать, LJTO формирование 
бю;чарского горизонта длилось около 16 млн.  лет. Мощность хемоген
ных руд и пород между этими опробованными точ к а м и  б л н з к :з  1 9  .м. 
В середине этого интервала намечается слабый размыв с субаэральным 
окислением руд, соответствующим времени максимальной регрессии,  воз-
1110жному �<ратко1временному осушению бас·сей·на и инверсии тектониче
ских движений.  Учитывая это «.наложенное» занижение мощности хемо
генных образований, можно считать, что скорость хемогенного 
осzдкон акопления равна примерно 0,2 слt за 1 000 лет .  Для выявления 
средней скорости накопления рудоносных осадков 1:1 Б а кчарском районе 
,:ледует обратить вним ание на  то, что примерно з а  50 l\.I Л H .  лет там н а 
копилась существенно хемогенная серия пла стов р у д ,  хлорнтол итон, . 
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rлауконитолитов с редкими прослоями аргиллитов, алевролитов и пес
чаников сум м арной мощностью 50-85 м. Следовательно (не считая раз
м ывов) ,  кажущаяся скорость накопления был а  близка 0, 1 см з а  1 000 лет. 

У читывая размывы и уничтожение толщи при  обмелениях, можно 
п редполагать, что средняя скорость отложения хемогенных осадков при
ближалась к 0,2 см . 

Если же считать, что в пределах одного тектоно-седиментационного 
цн �<ла осад1<оотложение протекало неравномерно, вначале  медленно, по
том убыстрялось и затем снова замедлялось с возможным прекращением 
осад1<0отложения при инверсиях тектоничес1шх движений, то максималь
ную скорость накопления хемогенных осадков можно предпол агать око-
ло 0,4 слi за 1 ООО лет. · 

Несколько больше цифры скорости н акопления тонкодисперсных 
и др .  обломочных осадков. Так, известно, что севернее Бакчарскоrо р айо
на в железоносной толще резко увеличивается роль  облом очных  пород 
и общая мощность ганькинской и талицкой свит возрастает до 1 30 и 
даже 250 м 'при  времени их Фо'Рмирования (.по данным опр еделения воз
раста проб 426 и 452) , близком к 30 млн. лет. Отсюда средняя кажущаясн 
сксрость осадконакопления в этих зонах бассейна  может оцениваться 
в 0,4-0,8 см за ! ООО лет, а в отдельных п ачках - до 1 ,2 см за 1 000 лет. 
Принимая во внимание размывы, можно считать, что истинная скорость 
осадкоот ложения был а больше. 

Эти вычисленные цифры скоростей осадкона 1<ош1ения, имевшие ме
сто в верхнемеловое-нижнетретичное время в Западно-Сибирском мор
ском бас-сей.не, .могут ·ср а.вниваться со •скоростям и  ·накопл ения мол одых 
осадков в современных морях. По данным Ю. В .  Кузнецова ( 1 958 ) , ско
рость накопления осадков на  шельфе Антарктиды 2-3 см в 1 000 лет 
при м аксимуме около 16 см в 1 000 лет. По В .  И. Баранову и Л. А. Кузь
миной ( 1 958) , исследовавших пробы донных отложений из 01<раинных 
частей Тихого океа на ,  скорость образования морских ил ов там равна 
l -3 с.м в 1 000 лет, а для илов Индийского океана  она оказал ась 0,5-
0,65 см з а 1 000 лет. Если учесть значительное уменьшение мощности 
осадков в процессе литификации пород, которое идет в п роцессе стзре
ния осадочных образований, то средние скорости седиментации будут 
значительно меньше. 

В общем, можно сказать, что полученные представления о скоростях 
обр азования бакчарского горизонта и рудоносной толщи в целом хороша  
сопоставляются с замерами скоростей современного осадкоотложения .  
Некоторое «занижение» скоростей возможно из-за общего осл аблени н  
nсадкоотложения в этой ч асти Западно-Сибирской низменности. приле
гающей к пенепленизированной суше, питавшей бассейн, а также . из-за 
уменьшения мощности осадков при местных «синхронных» размывах 
мезокайнозойс1шх толщ. 



Г Л А В А  5 

ТЕК.ТО Н И КА БАССЕй Н А  В ЦЕНТРАЛ Ь Н ОМ П Р ИОБЬЕ  

Тектоническое строение Uентрального Приобья, где в верхнемело
вых и п алеогеновых отложениях обнаружены колоссальные скопления 
осадочных железных руд, интересно во многих отношениях. В этом 
р айоне происходит сопряжение двух крупных структурных элементов 
Зап адно-Сибирской платформ ы  - Чулымо-Енисейской и Центральной 
депрессий* ,  резко 0ТJ1ич ающихся историей своего геологического р азви
тия. Обе депрессии ,  выполненные м ощной толщей осадков мезокайнозой
ского возраста , примыкают к п алеозойскому обрамлению, т. е .  к тер ри
тории ,  на которой в мезокайнозое преобладали восходящие тектонические 
д�ижения.  Несмотря н а слабую дислоцированность верхнемеловых и тре
тичных горизонтов, тектоническое строение описываемого района пред
ставляется до.вольно сложным из-за резкого колеба ния мощностей юр
ских, меловых и третичных отложений и м ногочисленных перерывов в 
осадкоотложении, стратиграфический и нтервал которых резко м еняется 
на небольшом р асстоянии .  

Чулымо-Енисейская депрессия характеризуется повышенными мощ
ностями  юры (до 900- 1 1 00 м) , сокращенными мощностями  мела и поч
ти полным отсутствием третичных отложений. Мезокайнозойские осадки 
представлены там исключительно континентальными фациям и. Цент
р альная депрессия Зап адно-Сибирской низменности отл ичается полнотой 
стратиграфического разреза мезока йнозойских отложений, п реобладани
ем в разрезе морских ф аций и значительной сумм а рной мощностью осад
ков, достигающей 2500-3500 м .  

Коротко остановимся н а истории  тектонических движений Чулымо
Енисейской и Центральной депрессий:, так как это находится в связи 
не только с формирован ием отдельных структурных форм, но и п ро
ливает свет на связь тектонического режима отдельных геологических 
эпох с л иrолого-фациальными особенностями  их осадков и содержащих
ся там полезных ископаемых. Прежде всего следует отметить различную 
интенсивность тектонических движений в отдельные эпохи. При ознаком
лен ии  с геологическим разрезом мезокайнозоя любого района З ап адно
Сибирской низменности обращает на себя внимание резкое изменение 
мощностей отложений отдельных свит,  а порой и выпадение некоторых 
из  них из  разреза, что обусловливалось перерывам и  в осадкона ({оплении 
и размыва ми толщ ** .  

Примером изменения мощностей является сопоста вление разрезов 
Колп ашевской, Пудинской, �·ватской и l(узнецовской опорных скважин 

* Терминология авторов. 
* *  Д ругие исследователи предполагают местную фациальную вы1<.1инку толщ. 
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(таб.11 . 5) . Сходное. крайне неравномерное распределение мощностей 
осадков в р азличных стратиграфических интервалах наблюдается и при 
сопоставлении любых глубоких скважин, пробуренных н а  территории 
Западно-Сибирской низменности. При изучении геологических профилей 
nольшой пр отяженности выявляется и другая особенность м езокайнозой
с ю1х комплет<сов З ап адно-Сибирской депрессии, выраженная наличием 
�.: а к  сравнительно маломощных, однообразных п о составу, выдержанных 
1 1а огромных территориях свит, содержащих хемогенные компоненты в 
осадках, так и мощных, но изменчивых, преимущественно обломочных 
с вит разнообразного литологического и ф ациального состав а .  
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К свитам первого типа , формировавшимся в эпохи вялых · тектони• 
ческих движений в море и на суше (с м алыми амплитудами прогибания 
обширных территорий  в море и восходящих движений в областях сноса) ,  
следует отнести: м а р  ь я н о  в с к у ю  с в и т  у, осадки которой отл ича· 
ются повышенной битуминозностью; к у з  н е  ц о в с к у ю  и с л а в г о р о д• 
с; к у ю с в и т ы, в составе которых широко р азвиты кремнистые и опоко
видные породы, а в прибрежно-мелководных ф ациях последней -
осадочные железные руды; г а  н ь к и н  с к у ю, сложенную . существенно 
иЗ!Вестковистыми глинами и мергелями; т а л  и ц к  у ю и л ю л и  н 1в о р
е к у ю, в которых также преобладают опоковидные и кремнИстые глины; 
осадки и р т ы ш с к о й  с ·е р и и, резко выделяющиеся в разрезе обилием 
каолина ·и других �продуктов химического 1вы1ветривания . 

К свитам второго типа, формирование которых совпало со временем 
оживления тектонических движений,  достигавших значительной ампли
туды как в обл асти седиментации, так и в обл асти сноса , можно отнести 
т ю м е н с к у ю, 1< у л  о м з и н  с к у ю, т а р с к у ю, к и я л и н с  к у ю, п о
'' у р с к у ю, ч е г а  н с  к у ю с в и т ы, а также ч е т  в е р  т и ч н ы е о с а д
!{ и. Это применимо и к стратиграфическим аналогам перечисленных 
свит, выделенным в различных р айонах Зап адно-Сибирс1юй низменности 
под другими н азваниями.  

Более грубозернистый характер осадков перечисленных свит по 
сравнению со свитами  первого типа,  видимо, свидетельствует о том ,  что 
эпохи интенсивного прогибания З ап адно-Сибирс�юй плиты и ряда приле-
1·а ющих к ней районов соп ровождались довольно интенсивным подня
тием ее обрамления.  Сопоставление мощностей толщ и I<рупности сла-
1-ающего их м атери.ал а . позволяет предполагать, что эпохи тектонической 
;] kтивности Западно-Сибирской плиты и обрамления совпадали не с 
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трансгрессиями, как этого можно было ожидать, а с резко выраженными· 
регрессиями. При этом обломочный м атериал из прилегающих районов 
поступал в значительном количестве и с такой интенсивностью, что он 
не только компенсировал опускание морского дна н а  обширных площа
дях, но и сопровождался отступа нием берега морских бассейнов. И, н а
против, почти всем эпохам тектонического покоя отвечают крупныЕ: 
трансгрессии морских бассейнов, за исключением верхнеолигоценового 
и неогенового времени. В осадках, сформировавшихся в спокойные те};
тонические периоды, заметную рол ь  играют хемогенные образования,  
что также свидетельствует о низкой скорости седиментации. 

Мощность, минералогический и гранулометрический состав осадков, 
к I<оторым в районе Центрального Приобья приурочены железорудные 
горизонты, свидетельствуют о том, что они формировались в обстановке 
вялых тектонических движений незначительной амплитуды как в обла
сти седиментации, так и в районах, подвергавшихся размыву и служив
ших источниками сноса терригенного ·материала, соединений железа 
и других хемогенных компонентов. 

В связи с расшифрщ3кой железоносности бассейна,  которая генети
<1ески связана с различной и нтенсивностью нисходящих и восходящих 
тектонических движений в р азные эпохи, представляет интерес анализ 
роста локальных структур, расположенных в зоне развития железоруд
ных горизонтов, вскрытых структурно-колонковыми и глубокими сква
жинами. 

Вопрос о взаимосвязи роста локальных струк·гур с процессами фор
мирования залежей железных руд уже поднимался в литературе 
(М. П. Нагорс.кий, 1 958) , и ниже приводятся материалы уточняющие 
имевшиеся ранее представленин. 

В южной части бассейна  глубоким бурением и колонковыми сква
жинами изучены три положительные структуры: Андреевская (или Кол 
пашевская ) ,  Нарымская и Парабельская ( рис. 17  и 1 8) .  Они имеют су
щественные отличия друг от друга в строении и истории формирования .  
Нарымская и Парабельская,  являющиеся брахиантиклиналями* ,  распо
ложены на общем цоколе и обе и меют в ядре крупнокристаллические 
гранодиориты. Андреевское ( Колпашевское) поднятие сложенr; в ядре 
осадочными, слабо л итифицированными, интенсивно дислоцированными 
песчано-алевритовыми породами верхнедевонского возраста. Амплитуды 
роста всех трех брахиантиклиналей в отдельные эпохи приведены n 
табл. 6. За амплитуду роста принимается разность мощностей осадков 
той или иной свиты в разрезе сводовой скважины и в разрезе скважины, 
пробуренной в наиболее погруженной части структуры или поблизости. 

Как видно из табл. 6, Нарымская и Парабельская структуры ин
тенсивно росли в среднеюрское время, в верхней юре и вал анжине рост 
их почти прекратился и в новь возобновился с большой амплитудой в 
готерив-барремское время, снова осл абев в апт-альб-сеномане. Нач1 1нан 
с туронского времени рост Нарымского и Парабельского поднятий б ыл 
столь незначительным, что их амплитуда по разным горизонтам ( за  
исключением маастрихта ) не превышает масштаба погрешностей, не!!З
бежных при прослеживании опорных горизонтов. Даже мощность этих 
горизонтов варьирует в пределах, сопоставимых с ам!'!литудой возмож
ного роста структур за описываемый стратиграфический интервал. Кро
ме того, на  локальное, очень вяло выраженное, поднятие н акладывается 

* Н .  Х. Белоус считает эти структуры частями одного валообразного поднятия, 
что вытекает из построения изопахнт руд и железоносных пород нарымс1<0го и бакч а р 
ского горизонтов (рис. 62, 82) , а также анализа .1.1ощностей межрудных пород 
(рис. 68 и 78) . 
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реrионалы1ый. ( седиментационный)  стру1пурный уклон, что не·скол ькu 
затушевывает истинную картину. 

Андреевс1<0е ( Колпашевское) поднятие отличается в истории свое
го роста от предыдущих. Н аиболее интенсивный рост этой структуры 
отмечен и для тюменского времени.  Амп.rтитуда роста его м еньше -

- - -
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Рис. 1 7. Схем атическая структурная карта по кровле Нарымского железорудного . 
горизонта. 

совершенно несоизмерима с амплитудой Нарымскоrо и Парабельскоrо 
поднятий (9 1 м для Андреевской брахиантиклинали и 443 м для Нарым
ской ) .  Несколько быстрее, чем Нарымское и Парабельское поднятие, 
эта структур а  росла в верхнеюрское (34 J11. ) и валанжинское ( 17 .м ) 
время .  Позже рост ее практически прекратился, возобновившись только 
в сантон-кампанское ( 3 1  м) и м аастрихтское ( 16 Jt) время.  Возможно, 
это нашло некоторое отражение в фациальном составе  нарымскоrо и 
ко,11пашевского горизонтов, обусловив мелководную обстановку осадка· 
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:н а �ю пJ1 е н и я ,  неоднократные р азмЬ!lвы и обогащенные осадки относительно 
грубозернистым м атери алом с кварцевой и кремнистой галькой и гидро
rетитовыми оолитами,  составляющими основную м ассу рудных горизон� 
тов .  В общем влияние роста Андреевской структуры на процесс форми
рования рудных горизонтов, вероятно, невелико. Значительно большее 

Рис. 18. Схематичес1<ая стру1<турная карта по кровле Колпашевскоrо жеJiезорудноrо · 

горизонта. 

влияние на хар актер фациальной зональности, состав и м ощность руд
ных горизонтов оказало р азпитие Парабельского регионального под
нятия, выр аженного ка к положительная структур а по верхнемеловым 
горизонтам .  

Кроме этих крупных поднятий,  в приобской части бассейна отме
чается еще несколько локальных поднятий,  пересеченных профилями 
колонковых скважин (у с. Мохова в нижнем течении р .  Кеть; у t.  Стари
uа близ устья рч .  Чузик; � верховьях рч .  Пар биг и т. п . ) . Все они, подобно 
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Андреевской антиклинали,  характеризуются некоторым оживлением ро
ста в сантон-кампанское и м а а стрихтское время (глубинное строение 
нх пока не изучеыо ) , а в двух последних, кроме того, отмечен р азмыв 
части верхнемеловых горизонтов (в  своде Старицкого поднятия пол
ностью смыты осадки ганькинской свиты, а в своде более крупного 
валообразного Чагинского поднятия, расположенного в верховьях 
рч .  П арбиг, размыты все верхнеме.тrовые толщи до I<ровли нарымской 
пачки) .  Есть основание полагать, что рост этих структур в сантон-кам 
пане обусловил 1в заметной степени более грубый ·состав осадков и не
сколько более богатое содержание гпдрогетитовых оолитов в нарым
ском горизонте. 

Все эти поднятия являются локальными положительными структу· 
рами на фоне более обширного регионального поднятия, вырисовываю
щегсся н а  схематических структурных картах, построенных по кровле · 

Т а б л и ц а  6 ·  

Стратнграфнческ'ий интервал и амплитуда роста, " 

:i: " 
"' "' � ;, - � ;!:  "' "' 
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1 1 1 : 

Нарымская 443 15 1 0  1 07 42 - ! 1 1 2  ") 4 15· · 

Парабель-
екая 439 1 5  7 1 56 42 - 6 ь 21  ") 5 5 

}(олпашев- 1 екая 9 1  34 17 5 1 1 2 31 1 6  ") ? ., 

нарымского и колпашевскоrо железорудных горизонтов (см.  рис. 1 7, 1 8) ;  
в бассейне рек П арбиг и Парабель. Это поднятие имеет резко асиммет
ричное строение, сложную конфигурацию, оконтурено с з апада, севера 
н северо-востока и совершенно не изучено на юге и юго-востоке. 

Так как в мезокайнозойском чехле Западно-Сибирской плиты из
вестны крупные положительные структуры, существующие в верхних 
горизонтах и исчезающие с глубиной, то не  искл ючено, что отмеченное 
выше обшир·ное Парабель-N\айзасское региональное поднятие, отчетливо 
выделяющееся по верхнемеловым горизонтам,  при формировании более 
дрЕ:вних горизонтов имеет иное тектоническое строение. Приблизитель
ные р азмеры поднятия - 300 к.м в м еридиональном и 220 км в широтном 
направлениях. Наиболее приподнятая осевая  часть этой структуры име
ет форму пологого асимметричного структурного носа .  Приподнятое 
основание его расположено в верховьях рч .  Парбиг, а сам он ориенти- . 
рован с юго-запада на  северо-восток, вдоль течения рек Парбиг и Чан 
до с. Мохово в нижнем течении р .  Кеть, постепенно и неравномерно по
гружаясь в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки кровли 
нарымской пачки в верховьях рч. Парбиг - 37-50 м, в устье рч. Пар
биг - 1 60- 1 70 м, в устье р .  Чая - 220-240 .м, у с.  Мохово - 270-
300 Jt . К югу и юго-западу от верховьев рч .  Парбиг в настоящее время 
не пробурено ни  одной скважины, и судить о поведении опорного гори 
зонта трудно. Очевидно, в этом направлении также можно ожидать 
незначительное увеличение глубины его залегания. Юго-восточное кры
ло приподнятой осевой ч асти Парабель - Майзасского регионального 
поднятия плавно переходит в неглубокий и пологий Б акчарский прогиб , 
имеющий также северо-восточное простирание. Он замкнут на  юго-запа
де, в верховьях рек Б а кчар и Галка ,  и незаметно переходит в р айоне 
устья р .  Чулым в Кеть-Вахскую впадину. Ось Бакчарского п рогиба по
.тюго погружается в этом же направлении. Отметки кровли н а р ы мской 
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пачки изменяются от 1 20 .м в р айоне с. Бакчар до 258 м в устье р. Чу
лым.  П ротяженность Бакчарского прогиба 1 80-200 1с11, ширина до 80 1rм .. 

Наиболее богатые скопления железных руд тяготеют к осевой ча 
сти впадины в районе ее переклинального замыкания и к ее северо-за 
падному крылу, являющемуся одновременно склоном осевой приподня
той ч асти Парабель-М.айзасского регионального поднятия.  Несколько 
западнее с.  Б акчар, в среднем течении р. Андарма ,  по верхнемеловым 
горизонтаl'v! вырисовывается пологое поднятие типа структурного носа, 
имеющего северо-восточное простир ание и погружающегося в этом же 
направлении. Амплитуда его не превышает 50 лt по кровле колпашев
ского и 60 .м по кровле нарымского горизонта, а р азмеры - 40 на  30 м. 
Интересно отметить, что наиболее богатые железорудные . горизонты 
приурочены к юго-восточному склону этой небольшой структуры. В его 
присводовой части р азвиты фации, более близкие к осадкам открытого 
�оря. Значит, и в этом случае  лока:1ьные поднятия играли совершенно 
подчиненную роль в п роцессах, контролировавших формирование зале
жей железной руды. 

Северо-западное крыло Парабель-Майзасского регионального подня
тия весьма обширно, отличается сложным строением и погружается на  
значительную глубину, следуя региональному нак"1ону верхнемеловых 
горизонтов в северо-западном направлении. Отметки кровли колпашев
ской пачки в верховьях рч. Парбиг 37 м ,  в районе Пудинской опорной 
скважины - 262 .м ,  а в р айоне Нарыма достигает 300 м. Строение севе
ро-западного крыл а осложняется рядом ло1<альных структур, часть из 
которых отчетливо выражена в верхнемеловых горизонтах (Старицкое, 
Усть-Сильгинское) ,  а другие почти не отражаются в породах этого стра•  
тиграфического интервала.  История формирования структур, протяги
вающихся в западной части бассейна  в виде цепочки в субмеридиональ
ном направлении (Усть-Сильгинское, Усть-Чарусское, Старицкое, 
Ч агинс1<ое) , отличается от истории формирования Нарымского, Пара
бельского и Колпашевского поднятий резко выраженным ростQм в верх
немеловое время и р азмывом верхнемеловых толщ в предтретичное 
время .  Приуроченность поднятий к узкой полосе, имеющей меридио
нальное простирание и прослеживающейся на расстоянии 270 км, позво
ляет предполагать, что здесь м ожет существовать 1.,:рупная валообразная 
структура или ряд таких структур. 

Интересно отметить характерное ДJlЯ полосы последовательное на
р<Jстание интервала стратиграфического перерыва на границе мел а  и 
nалеогена от северных структур к южным : в Усть-Сильгинской структу
ре из р азреза выпадают только осадки таJшцкой свиты ; в Усть-Чарус
с 1<ой структуре в разрезе отсутствуют верхние горизонты ганькинской, 
талицкой и большая ч асть люлинворской свиты. В своде Старицкой 
структуры глины верхнелююшворской подсвиты ложатся на р азмытую 
слангородскую свиту, и в разрезе отсутствуют ч асть люлиннорской ови
ты, талицкая ,  ганышнская и часть славгородской свиты. На Чагинской 
структуре глины чеганской свиты залегают непосредственно на р азмытой 
1<ровле железоносных пород нарымского рудного горизонта . Здесь в раз
резе нет осадков почти всей железоносной толщи. Приближенная схема 
этапов осадкоотложения и перерывов показана на хроно-фациальном 
1 1 рофиле ( рис. 1 9 ) . 

Все изложенное выше свидетельствует о весьма сложном строении 
и истории  фор1мирования Парабель-Майзач:кого регионального подня
тия. Та1< ка1< это поднятие выделено по верхнемеловым отложениям 
Центрального Приобья, заключающих залежи осадочных железных руд, 
· .!'О полная история его пока не ясна .  
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Рис. 19. Геодогические (а) и хроно-фациальный (б) профили по линии Карга-
сок - Нарым - Колпашево - Томск (по В. М. Юшину и Н. Д. Дьяконовой) :  

1 - четвертичные; 2 - ир1 ышс1<ая серия; З - васюrанская лачка чеrансной свиты; 4 - ал�к
сандровс1<ая пачка чеганской свиты; 5 - криволуцкая пачка чеганской свиты; б - люлннвор
скс�я свита; 7 - каленш<ская пачка; 8 - ганькннская свита ; 9 - глинистая г.ачка славгород 
t:коА сnиты; 10 - инrузетская толща: 11 - иксннс1<ая толщи:  12 - верхняя часть нарым:сюJ1'0 
рудоносного горизонта (преобладают оолитовые руды ) ; 13 - нижняя ч асть нарымского рудо
носного горизонта (п реобладают хлоритолиты ) ; 14 - колпашевск11й рудоносный гор11зо11т; 
:15 - Gакч арский рудоносный горизонт. Т11пы гра ниц : 16 - резкая смена питологии 11 фаций 
tleэ перерыва в осадконакоплеюш; 17 - трансгрессивное напегание комплекса морских ocaд
ltOB нз подстилающие породы; 18 - регресси вное залегание; 19 - размыв со зиаttнтельиым 

стратиграфическим несоrпаснем. 
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Процессы обр азова ния и н акопления осадочных железных руд 
нарымского и колпашевского горизонтов в общем тесно связаны с фор
мированием П а р абель-Майзасского регионального поднятия, обусловив
шего, в сочета нии с Бакчарским прогибом , весьм а благоприятные усло
вия рудоотложения в прибрежно-морском мелководье. Ему также 
содействовал спокойный тектонический режим с очень медленными ко
лебаниям и незначите.JJьной амплитуды и с общей тенденцией к чрезвы
чайно медлен ному погружению.  К.роме того, мелкие колебательные дви 
жения обусловили многокр атное перемыва ние мелководных осадков,  в 
которых происходило обр азование и н акопление гидрогетитовых оолитов ., 

Закан чивая описа ние тектонического строения Центрального 
Присбья, следует остановиться на тектонических движениях, проявив
шихся после форм ирования железорудных горизонтов. 

В результате восходящих движений , з ахвативших в начале палеоге
на огром ные территории на юге и востоке Западно-Сибирской низмен
ности, нР-которая ч асть морских верхнемеловых отложений (в том числе 
и железорудные горизонты к югу и юго-западу от с. Бакчар) , была вы
ведена  выше базиса денудации и размыта. Н а приподнятых бортах 
Бакчарского пр огиба н аряду с вьшлинкой руд отмечается частичное 
срезание бакчарского, колп ашевского и нарымского железорудных гори
зонтов и перекр ывание их со стратигр афическим несогл асием глинами 
верхнелюлинворской подсвиты при общем уменьшении глубины залега 
н и я  этих горизонтов. Возможно, что до инверсионных движений в па 

леогене площадь р аспростра нения м а астрихтских, сантонских и сантон

коньякских железных руд была более обширной, и если к югу, юго-з апа 
ду и западу от переклин али Бакчарского прогиба rв верхнемело.вых 
осадках существуют депрессионные уч астки, то можно р ассчитывать 
нстретить в них сохр анившиеся от денудации (как и в Бакчарском проги 

бе) м ощн ые пласты железных руд, з а.JJега ющих н а  небольшой глубине .. 



Г Л А В А  6 

И СТО Р И КО-Г ЕОЛ О Г И Ч ЕС К И Е П Р ЕД П ОСЫЛ КИ 
ВОЗ Н И К Н О В ЕН И Я Ж ЕЛ ЕЗ О Н ОС Н ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И Й  

Для выяснения истории возникновения и развития Западно-Сибир
ского железорудньго бассейна большое значение имеет выяснение осо
бенностей подрудной толщи, ее связей и сопоставления с рудоносной тол 
щей. Обе они м огут в общем р ассматриваться как два крупных ритма 
осадконакопления : нижний, длившийся неокомтуронское время, и верх
ний, охватывающий сенон-дат-нижнеолигоценовое время.  Эти крупные 
ритмические толщи в свою очередь состоят из более мелк 1 1х  р итм иче 
ских пачек. 

Так как формирование верхнемеловой железоносной тол щи 13 0  м но
гом определялось геологическими  процессами,  протекавшими в нижнем · 
меJ1у, то ниже приводим краткую характеристику состава и усл овий 
формирования подрудных пород .  

Н И Ж Н И Я  Р ИТМ О САДКО Н АКОПЛ Е Н И Я  

ДJштельной и сложной эпохе железонакопления предшествоваJJ а; 
эпоха терригенного осадконакопления, представленная осадками илек
ской ( неоком) ,  кийской ( апт-альб) ,  симоновской (сеном ан-тур он) свит, . 
имеющих континентальное происхо:ждение не только по окраинам н и з 
менности, но и в р айонах, тяготеющих к ее центральной части.  

И лекская свита, по А. Р .  Ананьеву ( 1 948) , в среднем течении р.  Кия 
разделяется на три ритмически построенных подсвиты: алташскую, ше
стаковскую, сертинскую. Каждая подсвита начинается зеленоваты'V!и :  
граув акковыми песками, продолжается зелеными алевролитами  и вен 
чается частым nереслаиванием вишнево-кр асных и голубовато-зеленых 
мергелистых глин или аргиллитов. Так как среди кр асных мергелеii 
имеются неправильные включения голубовато-зеленых, а r<расные цвета 
проникают в подлежащие зеленые мергели, то можно говорить о вероят
ной первичной окраске зеленых мергелей и вторичном происхождении 
окраски красных м ергелей. Другие исследов атели красную окраску счи
тают первичной. Красноцветные и буроватые породы возникали, когда 
цикл осадконакопления заканчивался и зона аккумуляции обнажал ась, 
так что происходили процессы окисления верхней части осадков. Прн 
этом имел место переход железа из двух- в трехвалентное состояние,. 
что влекло соответствующее изменение окраски верхней ч а сти слоев .  
Многократное чередование м алых циклов накопления илов и пр оцессов 
окисления верхней ча сти осадков приlВело к обр азованию мошных пестро-
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11.ветных  горизонтов, с.1аrающих илекскую формацию коры выветривания . 
По В .  П.  К:азаринову ( 1 958) красно- и зеленоцветные осадки илек

скоИ свиты хара ктеризуются повышенным содержанием Са ,  Mg-, Fe, К:, 
Na (табл. 7 ) . 

Наличие среди одновозр астных  осадков З ападно-Сибирской низмен
ности подземных вод хлор-кальциевого типа ( Ростовцев, 1 958) позволя
ет сказать, что в область илекского осадконакопления поступали про
дукты начальной стадии rвыветри1вания, содержащие CJ, Са, Fe, Mg, К. 
Na,  Br, S ,  элементы первого и второго миграционного ряда, н амеченного 
Б. Б .  Полыновым ( 1 948) . К:омпл€кс перечи<:ленных элементов указы-

Т а 6 л и ц а 7 
Химический состав мерrелистых глин илекской свиты (по В. П. Казаринову) 

и ила дельты р. Нила (по Д. В. Нuнвкину, 1956) 

Uоет осадко• 

Зеленый 59 , 55 1 6 , 6 1  7 ,67 0 , 8 1  2 , 34 2 , 97 3 , 42 4 , 98 
Красный 44 , 79 1 3 . 84 9 , 19 0 ,68 9 ,94 4 , 93 2 , 85  1 3 ,73 
Ил дельты р. Нила 45 , 10 1 5 , 95 1 3 , 25 4 , 85 2 ,64 2 , 80 1 5 , 54 

» 53 , 95 1 5 , 54 1 0 , 1 6  5 , 50 3 , 28 3 , 05 4 , 74 

нает н а  аридны е .климатические условия, господствовавшие при накопле
нии осадков илекской свиты. Их дельтовое происхождение (Ананьев, 
1 948) предстаrвляется наиболее вероятным, хотя другие исследователи 
считают их озерно-аллювиальными, лагунными и др. Химический состав 
нлекских мергелистых глин поразительно схож с химическим составом 
илов из дельты р .  Нила (табл. 7) . По Д. В. Наливкину, «дельтовые 
отложения тропических областей обычно обладают красной н зеленой 
окр аской» ( 1 956) . 

Осадки илекской свиты западнее меридиана Томского вала сменя
ются готерив-барремской киялинской свитой, имеющей лагунное про
исхождение, содержащей мощные пестроцветные глинистые горизонты 
(Ростовцев и др. ,  1 958) . В северной половине •низменности они при
обретают пестроцветный хара ктер, а в Усть-Енисейской впадине в них 
имеются лл асты углей (Ростовцев и др" 1 958) . В особенности площад
ного р аспростр анения пестро- и сероцветов можно видеть проявление 
климатической зональности. 

Кийская свита ( апт-альб) в бассейне р .  Кия сложена 1шарц-каоли
новыми и другими песками,  а также пестроцветными глинами, содержа
щими сидериты и песчаные бобовые бокситы. Показательна фациальная 
изменчивость осадков, отсутствие параллельной слоистости, наличие 
прослоев серых и черных глин с обильными р астительными остатками 
или п ресноводными пелециподам и  (Ананьев, 1 948) . На осадках свиты 
р азвита кора выветривания, причем состав пород позволяет предпола
гать, что процессы их изменения протекали в обстановке регионального 
р азвития болотных режимов. В депрессиях н а  пенепленах обрамления 
накапливались ·кр асноцветные отложения, вмещающие бокситовые ме
сторождения.  В сторону низменности свита погружается, мощность ее 
осадков возрастает. Они утр ачивают пестроцветный  облик и становятся 
.::ероцветными, причем содержат прослои углистых глин, бурых углей, 
сидеритов (Ростовцев и др., 1 958) . 

Средний химический состав кийских пестроцветов, полученный  по 
данным а н ализов В. П .  К:азаринова ( 1 958) по сравнению с таковым д.1я 
илексюrх пестроцветов, характеризуется повышенным содержанием Fe, 
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AJ .  T i . Одновременно заметно уменьшается среднее содержание С а ,  Mg, 
К, Na (табл. 8) , что может указывать на  И'\менение климата в сторону 
у в л а ж н е н и я  и утраты аридных признаков. 
· Симоновская свита ( полностью не вскрыта я ) в Бакчарскоi\1 районе 
раздел яется на две пачки: нижнюю,-- сложенную аркозовыми песками 
мошностыо более 1 00 м ,  и верхнюю,- песчано-глинистую мощностью 
J 30 ,;с Среди глин верхней пачки имеются пестроцветы. В них 'красные 
окр<1с 1ш р аспределяются в виде неправильных пятен и гнезд или в виде 
жилок, секущих слоистость . В тяжелой фр акции глин м ного сидерита, 
ассоциирующего с гидрогетитом. К центральной части низменности rли ·  
н ы  переходят в серо- и зеленоцветные глинистые осадки 1<узнецовскоii: 

Свиты 

·Симоновская 
Кий екая 
Илекская 

Т ;� б л и ц а  8 
Средним химический состав пестроцветных глин 

(по материалам В. П. Казаринова) 1 SiO, 1 А!,0. 1 Ее,О, 1 TiO, 1 СаО 1 MgO 1 
37 ,62 30 ,86 1 4 ,62 0 , 3) 
43 , 40 22,  1 5  1 8 , • П 1 . 1 2 
;o J ,  76 1 ;> , 88 8 , 90 0 ,82 

0 ,52 
0 , 48 
5 , 88 

1 54 
0 :28 
3 ,64 

Сумма 
щело· 

чей 

0 , 44 
0 . 51 
3 ,06 

1 п. п. н 

1 3 , 52 
9 , 92 
9 , 4 1  

· свиты . По сравнению с кийскнми симоновские пестроцветы, характе 
ризующие верхнетуронскую формацию коры выветривания, пользуются 
менее широким распространением, так как сильно р азмыты. Их средний 
химический состав в Яйском районе выделяется высоким содержанием 
AJ и Fe (табл. 8 ) . 

Формации коры выветривания, развитые на  осадках илекской, кий 
ской и симоновской свит, судя по данным среднего химического состава, 
характеризуются закономерным увеличением содержания ( вверх по 
стратиграфической колонке) соединений железа и алюминия. Одновре · 
менно имеет место ·обеднение неоэлювия кремнеземом, I\альцием, м агии · 
ем,  щелочами (табл. 8) . Все это позволяет сказать, что изменение хими · 
ческого состава пестроцветов происходило на  фоне дальнейшего 
увм !ж нения климатических условий, в частности, н а  фоне изменения 
климата от аридного к влажному субтропическому и теплому, что не �на хо · 
дится 1в лротиворечии с .палеоботанически·ми данными (Байко.вская, 1 956) . 

При получении ·средних з•начений химического сост ан а формаций 1;:оры 
выветрлвания мы �выбрали Кийско-Яйский ·р айон как наиболее охаракте· 
риза.ванный анализа ми (!(азар инов , 1 958) , хотя их общее количес11во было 
небольшнм.  С удалени ем от палеозойского обрамления вглубь низмен· 
ности хи.мический соста1В пестроц1вето.в подвергается изменениям. 

Повсеместное накопление железа в коре п роисходило за счет его 
перераспределения при процессах окисления. В области осадконакопле 
ния железо поступало и з  соседних кор выветривания,  причем с ходом 
геологической истории этот процесс усиливался, что и явилось одной из 
благоприятных историко-геологических предпосылок для образования в 
последующую эпоху в прилегающем морском бассейне железоносных: 
н рибрежно-морских осадков . , 

Континентальные осадки нижнего ритма занимали обширные р а в 
нины , протягивающиеся к центральной ч асти низменности. В последую-
щем площади р авнин были з атоплены сенонским морем, возникшим в 
связи с мощной трансгрессией. С этого времени начался новый (верх 
ний) I<рупный ритм морского осадконакопления, закончившийся в ниж� 
нем олигоцене. 
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Т Е КТО Н И Ч ЕС К И Е  ЗА К О Н ОМ Е Р НОСТИ 
РАЗ М ЕЩЕ Н И Я ФО РМАЦИ И КОРЫ В Ы В ЕТ Р И ВА Н И Я 

И О СО Б Е Н Н ОСТИ Ф O P MA U И f-f Н ИЖ Н ЕГО Р ИТМА ОСАД КО Н А К О П Л Е Н И � 

Н а копление континентальных осадков илекской, �шйской, симоное 
ской свит (относимых автором к нижнему ритму) завершалось в усло
виях длительного тектонического покоя при  ф а ктическом прекращении 
процессов осадконакопления, возникновении и р азвитии пышной р асти
тельности на обширных приморских равнинах и образовании формаций 
кор выветривания ,  впервые для З ап адной Сибири охарактеризов анных 
В. П. К.аза риновым ( 1 958) . В п ротивоположность его точке зрения 
В .  В. Лавров ( 1 957) пришел к выводу о том , что во время накопления 
осадков р азличных свит кор а  выветривания р азвивалась параллельно ,  
т .  е .  она существовала непрерывно во время хода осадконакопления . 
Действительно, какого бы возраста м ы  н и  взяли осадки по окраинам низ
менности (юрские, нижне- и верхнемеловые, п алеогеновые свиты) , из - ·  
вестны участки, где к аждан из этих свит з алегает н а  коре выветривания 
палеозойских отложений .  Отсюда вывод о параллельном р азвитии коры 
выветривания с ходом осадконакопления,  что доказывается обширным 
фактическим м атериалом.  П р и  изучении пространственного распреде 
ления кор �выветривания дне противоположные точки зрения (К.аза
ринов, 1 958, и Лавров, 1 957) являются ч астя м и единой закономерно 
сти. В ·самом деле, достаточно отчетли1во н а м еч аются три област�r 
•распространения кор выветривания :  н а  пенепленах обрамления низ 
мен н ости, н а  прилегающих ·к ним  окраинах .низм·енности, 1в самой низ -· 
менности.  

Первая область, р асположеннан на пенепленизированных горных со-· 
оружениях, характеризуется р азвитием коры выветривания н а  палеозой

с;;ком и допалеозойском фундаменте. В центр альной части п.енепленов мог· 
JIИ быть такие области, где на протяжении всего ритма не имели места 
перерывы в образовании коры выветривания и благодаря этому ее верти · 
кальный профиль мог п риближаться к л атеритному. По  окраинам пене
плено1в естественно был а слабая .прерЬ11вистость корообразовю1ия, кото 
рая выражалась периодическими смывами верхних частей, а местами , 
по-видимому, всего профиля .  В разные этапы формирования коры вы
ветривания (если к аждый этап характеризов ался тем же направлени
ем процесса,  что и предыдущий)  происходило усиление общих призна
ков, которые для нижнего ритма выражались накоплением в коре железа 
и других элементов. Таким образом, на пенепленах кора 'выветрива 
ния формировалась длителыное �время,  н а  протяжении всего большою 
ритма осадконакопJi ения.  В отдельные периоды, соотв етств �rющие фор · 
мациям коры 1выветрИ1вания,  имело место усиление я1влений перемеще 
ния, накопления или 1вьr:носа элементов, но они происходили 1в том же. 
характернО'м для да·нного ритма, геохимическом пл ане.  Большое зна -
чение и мело и т:о обстоятель·с11во, что н а  пенепленах не  было 1штенсив
ного осадконакопления, что овязано с очень слабыми тектоническими 
дJвижениями .  

Вторая область формирования коры выветривания приурочена 1 '  .ю 
не перехода от пенепленизированного обрамленин к З ападно-С и б и р с кой 
низменности. Она  протягивалась широким поясом, прилега ющим к об· 
рамлению, и характеризова"1ась значительной прерыв истостью Е.о рообра 
зования .  В этом поясе отчетливо выр ажено несколько формацнй Е:ор ' 
пыветривания.  И х  появление тесн о  связано с периодическими вертикаль
ными  тектоническими дш1жениями. Благодаря им длительнап эпоха ко
рообразова ння, имевш а яся на пенепленах,  отчетливо распадаетсн на от -
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п.ельные формации из-за большой тектонической активности окраин 
обрамления: складчатых областей. В связи с тем, что формации коры 
выветрив а ния разобщались горизонтам и  осадочных обломочных пород, 
по составу проду1пов выветривания можно судить о н аправлении геохи· 
мичес1шх процессов. 

Тр етья область проявляется в восточной ч асп1 Западно-Сибирской 
низменности. В сторону низменности происходит выклинив ание кор вы
rзетршзания и ,  как пр авило, н аблюдается фациальная замена  пестро
цветных горизонтов серо- и зеленощве1'ными ( Ростовцев, 1 95R) , и только 
неr:оторые из них, утрачивая м ощность и яркость окр аски или интен
сивность процессов изменения, прослеживаются далеко от обрамления 
вглубь низменности. Выклинивание формаций в сторону низменности 
вполне естественно, так как эта обширная область была ареной пре
обладающего р авномерного погружения и равномер ного осадконакопле
ния . Формации коры выветривания просто не успев ал и  здесь развивать· 
ся, так как осадки быстро погребались. 

Вышеизложенные данные позволяют говорить, что н аряду с форма
циями  нужно в ыделять нижнемеловую эпоху выветривания,  хар актери� 
зующуюся однообразным н апр авлением геохимических процессов. Эта 
эпоха в ыветривания была непрерывной для древних пенепленов. П о  их 
окраинам и н а  площадях обрамления она представлялась формациями 
кор выветривания.  Для эпохи характерно повсеместное н акопление в ка
рах выветривания железа ,  м арганца, алюминия и сопутствующих им 
элементов, причем с ходом геологического времени этот процесс получал 
на растающий хар актер ,  что привело к образованию даже в осадках ниж• 
него ритма некоторых м есторождений сидерита , бурых железняков, 
бокситов.  

ОСО Б Е Н НОСТИ М О Р С К И Х  ФОРМА Ц И И  В ЕРХ Н Е ГО Р ИТМА 
ОСАДКО Н АКО ПЛ ЕН ИЯ 

Верхний ритм осадконакопл е·ния длил·ся н а  .протяжении сенон-дат
нижнего олигоцена .  В центральной части Зап адно-Сибирской низменно
�ти произошло образование ипатовской, сл авгородской, ганькинской, та
лицкой, люлинворской, чеганской свит (Гурари ,  1 959) . В прибрежно
морских условиях некоторые из них становились железоносными,  а на 
приморских равнинах ( границы которых значительно сократились в свя
зи с трансгрессией моря) ф ациально сменялись нижне- и верхнесым
ской и другими  вышележ:ащими  песчаными свитами. 

В глинах, кремнистых глинах и опоках талицкой свиты в н апр авле
нии к восто1<у, т. е. к береговой линии, появляются прослои глауконито
вого песчаника ( Гур ари,  1 959) . Количество их в указанном н апр авлении 
увеличив ается, и в Б а кч арском р айоне они переходят в прибрежно-мор
скую железоносную ф ацию. Н а окраинах Томского в ала и в Чулымо
Енисейской низменности бакчарской фации палеогена отвечают песча
ные осадки этого возраста. По окраинам Томского в ала в них выделяют
ся туганская и вышележащая кусковская свиты. Н а р авнинах 
кусковская свита не выделяется из туганской и составляет ее верхние 
i'Оризонты. 

Таrшм образом, на приморских равнинах происходило накопление 
нескольких свит, сложенных преимущественно песками .  Они хар актери
зуются м ногим и  общим и  чертами .  По окраинам низменности свиты цик
лично построены и сложены кварц-каолиновыми и кварц-гидрослюдисты
Мй или кварц-каолин-гидрослюдистыми песками.  Последние образова-
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лись в резу.п ьтате наложения процессов выветривания на  аркозовые, а 
местами н а кварц-полевошпато-гл ауконитовые пески. Тяжелые фракции 
выветрелых п есков представлены характерным комплексом устойчивых 
минералов (ильменит, дистен, турмалин и др. ) , а легкие состоят из квар
ца, 1<аоли11ита, гидрослюд с небольшой примесью сильно выветрелых по
левых шпатов. 

Туганская и кусковская свиты начинаются гравием или галечником, 
причем обломочный м атериал п рекрасно окатан и состоит из р азличных 
сиJшцилитов. Нижние горизонты свит сложены средне:зернистыми  песка
ми с линзами гравия. Выше они ·сменяются мел козернистыми песками 
и алевритами,  венчающимися каолиновыми алевритистыми глинами,  
кремнистыми  песчаниками, бурыми  углями и лигнита ми.  Количество 
1<аолина и гидрослюд увеличивается к верхним горизонтам,  и оно тем 
больше, чем мелкозернистее осадки. Мощность кремнистых песчаников 
иногда достигает 1 0  .и , п ричем они, как правило, размещаются поблизо
сти от поднятий и н а  их  окраинах, где р азвита кора выветривания палео-· 
зойских отложений. Кремнистые песч а ники фациально переходят в бурые 
угли и лигниты, что доказано, например, для кусковской свиты окраин 
Томского вала.  Книзу песчаники постепенно сменяются подстилающими 
их песками,  причем последние на глубину до 3-5 м часто окрашены 
гумусом в черный или коричневый цвет. В образцах песков, собранных 
из р азличных скважин, Е. П. Н агорской и Н. Н.  Смирновой установлено 
присУ'гствие глауконита и опикул губок, что может указывать на  их. 
морское происхождение. Однако следы �юрского режима устанавливают
ся с трудом, так как  обычно они пол ностью уничтожены наложенными 
п роцессами выветривания.  Можно полагать, что после регре�сии эоце
нового моря на  поверхности приморской р авнины остал ись м ногочислен-, 
ные озера и болота, что способствовало интенсивному угленакоплению 
н одновременно выветриванию полевошпатовой и глауконитовой ч асти 
песчаных люлинворских осадков с образованием верхнеэоценовой фор
мации коры выветривания. 

В составе кварц-каолиновых и других песков сымс1<0й свиты Чулы
мо-Енисейской части Западно-Сибирской низменности М. П .  Нагорский 
отмечал присутствие  единичных зерен сильно выветрелого глауконита ., 
В обнажениях на р. Яя у дер. Арышевой из горизонта кремнистых пес
чаников, венчающих 35-метровую толщу кварц-каолиновых песков, 
Ю. П. Казакевич и Т. Ф. В асютинская ( 1 939) доставили П. А. Никитину 
образцы замещенной !{ремнеземом древесины.  Изучая их, П .  А. Никитин .  
среди несомненных древесных остатков установил бурые и красные мор
ские водоросли типа Phaeophyta и Rliod'opliyta. Приведенные данные поз
воляют высказать предположение о том,  что в кр атковременные периоды 
форl\lирования сымских осадков приморские равнины могли ч астично 
заливаться мелководным морем. В полне возможно, что оно распростра
нялось в глубь р авнин по крупным р ечным долинам.  Происхождение если 
не ncex, то части осадков сымской свиты тесно связано с очередным опу
сканием прибрежной равнины, что попле1<ло за собой новую !\!Орскую 
трансгрессию, местами достигшую п о  долинам 1<рупных рек п алеозойско
го обрамления низменности. Вот что говорит Д.  В. Н алив 1шн о прибреж
ных равнинах:  «Рельеф п рибрежных р авнин на  больших расстояниях 
п редстсiВляет почти горизонтальную низменность, едоа поднимающуюся 
над уроннем моря». По Д. В. Нал:и.вкину ( 1 956) , достаточно ничтож
ных опусканий, чтобы море проникло на равнину на сотни 1шлометроп" 
На фоне п оследующей морской регрессии п роисходило накопление пес
чаных и алевритовых осадков с россыпями среди них. Обширное кол иче
ство разли чной ве,!}ичины и формы заливов, узких и глубоко вдающихся. 
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16 глубь приморской равнины, м ногочисленных низких островов и проли
вов между ними характеризовало береговую часть дат-палеоценового 
{и sоценового) моря .  После ero регрессии остались бесчисленные озера 
11 болота, многоводные спокойные речные долины, разделенные плоским и  
13о;:ораздел ьными равнинами с р(!звитой н а  н и х  пышной растительностью. 
В последующее время следы морского р ежима периодически уничтожа
лись наложением формаций коры выветривания, завершающими циклы 
осадконакопления. Они каждый раз являлись тем источником, за  счет 
которого происходило образование в прибрежной части морского бас
сейна  железоносных отложений, а по  окраинам низменности - россыпей 
vстойчивых м инералов.  
· 

К западу от пенепленизированного обрамления низменности в соста
ве кварц-каолиновых песков появляются в заметном количестве выветре
лые полевые шпаты, что хорошо видно в разрезах по  рекам Сым и Тым, 
изучавшихся м ногими исследователями .  В сторону береговой л инии м оря 
условия для формирования кар выветривания в связи с бь1стрым погре
бением осадков становились неблагоприятны. 

ФО РМА ЦИ И  КО Р Ы В Ы В ЕТ Р И ВА Н И Я 
В Е РХ Н Е ГО Р И ТМА О САДК О Н АКО П Л Е Н И Я 

Многочисленные фактические данные позволяют сказать о том, что 
коры выветривания на площади восточных и юго-восточных окраин За
па-дно-Сибирской низменности наблюдаются четыре раза в сымских 
осадках, дважды в середине сенона и перед датским временем, кроме 
этого, формация коры выветривания развита на  осадках талицкой и 
кусковской свит. В отличие от эпохи выветривания нижнего ритма в эпо
ху выветривания верхнего ритма происходил повсеместный вынос железа 
и сопутствующих ему элементов, их миграция и накопление в синхрон
ных морских бассейнах. Исключение составляли поверхности отдельных 
пенепленов, где железо и алюминий накапливались с образованием бок
ситов во впадинах древнего рельефа в связи с наличием благоприятной 
щело•11-юй обстановки, создаваемой известняками .  

Свита 

Сымская 

" 
Кусковская 

i 

Т а б л и ц а  9 
1511мический состав глинисrоrо неоэлювия 

!1\сстонпхожденнс 1 SiO, 1 ТЮ, 1 Al,03 1 Fe,03 1 Jl\gO 1 СзО 1 п. п. 1 1 .  1 
Р. Я я, дер, 

У сманка 46 . 8' О, 1 8  38 , 28 0 , 79 0 , 27 0 , 56 12, 1 8  
То же 47 , 0  0 , 5 1  37 , 3 1  0 , 84 0 ,04 0 , 84 1 2 , 69 

Окраины Том-
с кого вала 53 , 1 0  1 , 33 27 , 83 3 ,  1 6  0 , 30 () , 26 J () , 28 

То же 1 60 , 84 2 , 94 20 , 9 1  4 , 28 0 ,50 0 , 1 5 7 , 06-
1 

Пески и глины свит верхнего ритма осадконакопления в р азличное 
время изучались как нерудное сырье. Благодаря этому имеются м ного
численные анализы глин и глинистой части песков. Н ами из них выбра 
ны те, которые приблизительно отвечают средним значениям (табл.  9) . 
Изучение хим ического состава глин  позволяет сказать о том, что неоэлю
вий (в ero типично.м проявлении) дат-палеоцена �выделяется высо1шм со
держанием глинозема  и низким кремнезема,  что соответствует каолина· 
вому составу глин. Содержание кремнеземli в глинистой части эоценовых 
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песков по  сравнению с другими свитами оказывается наиболее высоки м .  
Особеннос1 и химического состав а  р азновозрастных фаз неоэлювия 

позволяют сказать о том, что с течением геологичес1юrо времени каоли
низация осадков в формациях коры выветривания постепенно ослабе
вала, что связано с изменением п алеоклиматических условий. 

Одной из ·наиболее характерных ос·обенностей формаций неоэлювия, 
кроме ;�аолинизации и образования гидрослюд, яв,11ялось накопление 
аутигенных минер алов титана.  Последние преимущественно концентри
ровались в верхних горизонтах профиля выветривания, причем в тех 
песках, которые венчаются «сливными» кремнистыми песчаниками, бу
рыми углями и лигнитами.  

В кремнистых песчаниках всюду отмечены замещенные кремнезе
мом ветки, стволы,  корни, отпечатки игл и ш ишки хвойных деревьев, а 
также травянистых р астений. Местами в песчаниках сохранились линзы 
пигнита. Фаци ально кремнистые песчаники переходят в бурые угли и 
лигниты. Не  исключена возможность, что поступавшими р астворами 
кремнезем а з амещались те бурые угли и лигнитьi, которые располага

. лись поблизости от уступов, сложенных корой выветривания. В притер-
расовых болотах создавалась обстановка, благоприятная для появления 
и последующей миграции обильных гумусовых кислот и углекислых вод, 
проникавших в нижележащие песчаные осадки, что способствовало 
каолинизации полевошпатовой части песков и перемещению металлоор
ганических ·Соединений титана.  По Н. В. Рентгартен ( 1 955) , окисление 
и р азложение углистого вещества способствует высвобождению титана ,  
чtо поД1шерждается �веем фактич еским материалом.  Органические сое
динения титана перемещались только �в профиле неоэлювия и не поки" 
дали его пределов. Посл·еднее обстоятельс11во подтверждается невьiсо
ким содержанием дrвуокиси тита·на в р азличных типах �руд Западно-Си
бирского бассейна (Нагорский, 1 958) ; Аутигенными · · минералами 
титана наиболее значительно обогащались те зоны профиля неоэлю
вия, 1в которых были р азмещены р анее сформироваш�ые ильмениrовые 
р•ОССЫПИ. 

Выбеливающее выветривание м естам и  было наложено на более 
древние формации коры выветривания, р азвитые на  палеозойских поро
дах. Такова кора выветривания Томского вала ,  утратившая свой перво
н ачальный пестроцветный облик. 

Таким образом, в периоды выветривания из неоэлювия происходил 
повсеместный вынос соединений железа и сопутствующих ему м арган
ца, фосфора ,  ванадия и других элементов, на капливавшихся в синхрон
ных морских бассейнах,  что и предполагал В. п� Казаринов .( 1 945) при 
нзучении кар выветривания.  Он указывал на  возможность нахождения 
железорудных месторождений среди прибрежно-морских ф аций меловых 
и эоценовых морей. 

Заканчивая краткую историко-геологическую характеристику обста
ноыш рудоотложенк.я,  обра щаем внимание н а  то, что на  протяжении се
нона ,  дат-пал еоцена и эоцена в восточной прибрежной части морского 
бассейна  неоднократно возникали железоносные фации. С ходом геоло
гической истории процесс железонакопленют не только перемещался в 
пространс1ве,  но, р азвиваясь прерывисто, 11спытывал тенденцию к з а 
туханию. Источником железа и сопутствующих ему элем ентов был а  древ-
1-'ЯЯ кор а выветривания, разnивавшаяся на палеозойских породах обрам
ления низменности и на  рых,1ых от�1ожениях приморс1шх равнин. В эпоху 
нижнего ритма осадконакопления (готерив-баррем, апт-альб; ·сеноман
турон) .в ·Корах 1выветриваяия rпроисходили процессы регионального 
накопления железа и лишь частичный его вынос" а - в эпоху верхшего 
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u и т м а ,  т. с. в эпоху образования рудных ф аций , п роисходил повсемест 
; ,ый вынос железа из кар выветривания. Следы пышной растительности 
н а  приморских р авнинах и многочисленные ее переотложенные остатки 
13 самих железных рудах позволяют высказать предположение о наибо
лее вероятной мигр ации железа не только в виде м еханических взвесей, 
но и в форме органических соединений, что согласуется с высказывания
,1 и Н . .  i'Vl. Страхова ( 1 946) . 

Несмотря на  весьма широкое развитие осадков железоносной фации,  
месторождения J<ондиционных железоносных руд в ее составе встречают
ся не повсеместно, а приурочены к определенным районам,  что связано 
с особенностями тектонического режима (Наливкин, 1 946) . Для обра
зования месторождений  имели значение особенности источников сноса, 
i a  счет которых происходило формирование осадков железоносной фа
ции. Кроме общих источников ( коры выветривания ) ,  м атериал давали 
6oJiee древние жеJJезорудные месторождения и богатые жеJJезом породы , 
размещенные среди палеозойских и допалеозойских формаций по окраи
на'vf низменности. 

5 З акам No 25: 



Ч А С Т Ь  J !  

ОСО БЕ Н Н ОСТИ СТРСJ Е н ия· 

и СОСТ А В А РУДО Н ОСН О Й толщи_: 
И РУДН Ы Х  ГО Р И З О НТО В БА_С_СЕ-ЙНА" 



Г Л А В А  1 

М И Н Е РАJJ Ы И М И Н ЕРАJl Ь Н Ы Е  КОМ П О Н Е Н Т Ы  БАС С Е Й Н А  

Рудоносн а я толща состоит из минералов трех групп :  террш·енных, 
1 1 рннесенных с континента и характеризующих источн:и](И питания бас
сейна;  аутиrенных, возникших в водном бассейне, в илах и продуктах их  
пере](ристаллизации, и характеризующих условия отл ожения и измене· 
ния осадков ; глинистых минер алов, своеобразных тонкодисперсных ком
нонентов,  имеющих смешанно-обломочное и хемоrенно-диагенетичес1<:ое 
происхождение. 

Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е  l(ОМ П О Н Е НТЫ И И Х  Р А С П РОСТРА Н Е Н И Е  

Обломочный материал составляет значитеЛьную часть руд и вме
щающих пород. В его составе преобладают кварц, полевые шпаты и 
обломки р азличных пород. Прочие минералы и агрегаты, число кото
rтх достигает 40-45 р азновидностей, присутствуют в сравнительно не
большом количестве. 

Кварц - один из самых распространенных обломочных м инералов: 

руд, песчаников и алевролитов. Обычно он встречается в угловатых и 
полуокатанных зернах, содержащих непрозрачные точечные включения, 
пузырьки газа и жидкости, кристаллики циркона, апатита, рутила и дру-
1 их минералов. Зерна кварца часто р азъедаются гидроокислами желе
з а ,  сидеритом ,  реже глинистыми минер алами . Кор родиров а н н ые об
ломки нередки в ядрах оолитов гидрогетитовоrо и л ептохлор итового 
состава .  

Поле�вы е  шпаты предста1Влены плагиоклазами, орто1<Л азом и м1шро
кюшом . Плагиоклазы встречаются ч аще, чем калиевые полевые шпаты . 
По показателю преломления р азличаются средние и кислые р азности. 
Плагиокл азы андезинового типа с показателем преломления 1 ,55- 1 ,54 
встречD ются в единичных угловатых и призматических зернах в поро
дах, обогащенных м алоустойчивыми  минер алами и обломками  эффузи
вов. КнСJ1 ы е  р азновидности с показателем преломления 1 ,54- 1 ,53 более 
распространены и встр ечаются во всех типах пород и руд. Их зерна 
л1еньше по р азмер ам,  чем обломки кварца. Фор м а  частиц угловатая или 
призм атическая. Среди кислых плагиоклазов наблюдаются свежие и 
выветрелые разности, содержащие серицитовые и пелитовые включения . 
В рудах н аблюдаются обломки плагиоклазов, которые замещаются хло
рито�1 и гидроокислами железа. 

Калиевые полевые шпаты отличаются показате.1е�1 1 1 реЛОАJJ1енш1 
м еньше 1 ,526 . Обычно и х  меньше, чем плагиою1азов.  И с ключение со-



·с.тавляют отложения сымс 1юй свиты в бассейне р .  Кеть , в которых на 
блюдается обратное соотношение этих минералов.  Калиевые полевые 
шпаты встречаются в угловатых, реже коротко-призматических облом . 
ках. Микро1<JIИН обычно более свежий,  чем ортоклаз .  

Состав обломков пород отJ1ичается больши м  разнообразием. Сред11 
них можно выделить две больших группы:  обломки местного происхож:
дения и заимствованные из пород фундамента. fVi.ecтнoe происхождение 
и меют обломки оолитовых руд, хлоритовых аргиллитов, глинистых 
алевролитов, глин ,  перемытых фосфатных жеj(ваков, сидеритовых по
род и м ер r·елей . Размеры облом ков изменяются от несколышх сантимет
ров до до.пей м иJ1ли:метра .  Крупно-· псаммитовые и псефитовые - хорошо 
окатг. ны .  Следует отметить, что все обломки пород м естного происхож
дения, по-видимому, бл а.годаря их ·меньшей п·рочности ,  окатаны лучше, 
чем принесенные издали частицы кварца и полевых шпатов, а также 
реже встречающиеся обломки кремнистых пород (микрокварциты, 
кремнистые сланцы, обломки халцедоновых и кварцевых кремней ) , 

· эффуз ивов,  хлоритовых, дистеновых ( ? ) , а ктинолитовых и сJiюдисты х 
сланцев . 

В чисJJе м инераJiов-примесей чаще других отмечаются : хлорит, био-
т ит, мус�-:овнт, и.пьменит, магн етит, эпидот, обыкновенная роговая об
\1 31-Ша и циркон. Они встречаются в песчаниках,  алевролитах и глинах; 
зерна  этих минералов обнаруживаются в центральных частях ооJштов 
н бобовин .  В сравнитеJi ьно незначительном количестве встречаются об , 
лом ки гранатов, апатита,  андалузита, дистена,  ставроJiита, турм алин<1, 
сфен а, моноклинных и ромбических пироксенов . 

06Jrомочные м инераJtы образуют несколько повторяющихся в раз.  
резе парагенетических ассоциаций ,  называемых в дальнейшем комn
;1ексам и. Их наименование даетсн по преоб.пада ющим nрозрq,чнJ>1м  Ч Н ·  
н ер ал а м  тяжелой фракции. 

· · 

• 
В рудной толще и ее континентаJ1ьных аналогах  различают четыре  

основных комплекса : эпидото-амфиболовый, эпидотовый ,  циркона-гр а 
натовый, цирконовый.  П о  составу обломочного материала выделяются 
две зоны. В б ассейнах рек Кеть и Чулым ·континентальные а налоги руд
ной толщи содержат цирконовый и циркона-гр анатовый комплексы. На
копJ1ение осадков с этой ассоциацией обломочных минералов увязы 
вается с переотложением продуктов коры выветривания Енисейского 
кряжа,  север ных отрогов Кузнецкого Ajjaтay и Колывань-Томской 
складчатой зоны. Континентальные ана,rюги рудной толщи в бассейне 
рек Тым и EJioryй, а таюке на п.нощади к северо-западу от Томска . 
имеют эпидотовую и эпидото-амфибоJiовую ассоциации .  Эти номпJ1е1<сы 
прослеживаются в рудной тоJiще, причем в прибрежно-морских осащ;ах 
11 аблюдается обогащение отдеJiьных горизонтов амфибол а м и  и сфеном . 
Это возможно объяснить механической дифференциацией в зоне мелко
водья (описанной в современных осадках Петелиным, 1 956 ) . В более 
тон козернистых морсюrх оса дка х амфнбо.тrы исчез а ю т .  

ЛУТИ Г Е Н  Н Ы 1:: KO i\ НIOH  Е Н Т Ы  

.. . Р�ды и 01\олорудные пород ы в знац нте:1 ьной мере состоят из аути 
�енных м инералов, возникших при раскристаллизации хемоrенного 
оиохемогенного и тонкодисперсного осадка во время диагенеза и эпи : 
ге1;еза ,  определения J<оторых мы принимаем по Н .  М. Страхову ( 1 953 , 1 ��)6) . В р удовмещающих породах примесь ю: невелика и они зачастую 
rн рают рот) f.!емента для раз.пичных обломочн ых тер ригенных 1юмrто -
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нентов .  Формы агрегации аутигенных минералов зависят от условий 
формирования осадка и вместе с парагенетическими ассоциациями 
дают м атериалы для расшифровки генезиса руд. Ниже коротко остано 
вимся на характеристике аутигенных минералов и форм их  проя1в.т�ения . 

Описание изученных минералов приводим по  минеральным груп 
нам. Так, из группы окислов и гидроокислов в бассейне  выявлены: ге
тит, гидрогетит, лепидокрокит ( ? ) , гидрогем атит ( ? ) , гизин герит , опал; 
из группы СИJ1Икатов - лептохло р и т ы ,  глауконит, глинистые минералы; 
нз группы карбонатов - сидерит и сидероплезит , кальцит, доломит: из 
группы фосфатов - вивианит, керчениты, франколит, коллофан :  из 
группы судьфидов - пирит ,  марказит и м ельн иковит . 

Окислы и гидроокис.11ы 

Главные рудные м инер алы этой группы :  гетит, гидрогетит и аморф
ные окислы железа, содержащие примесь Еремнезема .  Каждый из  на 
званных минералов отJiичается формой скоплений и п а р а г е н етичес1ш м и  

связями. 
Гетит слагает оолиты, бобовины или отдельные концентры в н и х .  

В отраженном свете он светло-серый с бурыми внутренними рефлекса-

Окнс�1ы 

SI02 
тю. 
А\26:1 
Fe20" 
FeO 
М.gО 
MnO 
Са О 
Р2О5 Na20 + к"о 
n. n. п .  
Н2О 
С у м м а  

Т а б л и ц  а 1 0  

Химический состав рудных ингредиентов 

1 1 Ооднты нз 
рvды с лспто

:х.rюрнтоnым 

I 
ue'(ei")o" 

1\ · �:U 'j 5 , 32 67 , 54 
f Нс опреде,1е�-ю 1 0 ,34 0 , 25 1 1 1 , 80 1 1 l , 37 l lic определено 
1 1 1 , 82 

') 3 1 9g :3н 

Оолнты из Оолн'J'ы нз'ру-
пеµемытой ды с лептохло-

руды с лепто- р11то-rнзинrерн-
хлоритовы!d тооым цемен- · ЦеМ "'НТОМ ТОМ 

(2) (3) 
1 2 , 54 0 , 42 7 , 45 64 , 28 0 , 99 0 , 83 0 , 29 

о '<!9 
1 :50 0 , 89 1 0 , 72 3 , 55 1 00 , 30 

1 2 , 32 
0 , 2 1  
6 , 25 55 , 51 6 , 94 1 , 13 0 , 24 1 , 80 0 , 63 

Не определено 1 4 , 04 
99 , 25 

Боfiовнны 
из руды с 

гнзингернто
.11.ептохлорнто
оым цементом (4) 

1 0 ,52 
о, 1 8  3 ,69 63,32 

1 3 , 42 
1 0 , 76 

Не определено 

1 0 ,45 1 , 83 1 , 44 1 4 , 25 2 , 78 
99 , 86 

П Р  н :o.i е ч а н  и я: 1 .  Обр.  2, скв. I - p  Колпашевская. Анализ вы
поJJнен Б химической .:1абораторин Томской комплексной экспедиции 
!·!овоснбпрс1юго территориального геологического v.правления 
IНТГJГ) . Сбор 10. П. Казанского. 

· 

2. Обр. 1 37, скв. 47, Бакчарское месторождение. _L\ш1 .�из вьиюл-
11ен в химической лаборатории НТГУ. 

3. Обр. 6, скв. 1 6, Нарьшская площадь. Анализ выпо.�неи в хи
-,ш ческой лаборато рии Томского политехннческого института. Сбор 
Ю. П.  Казанского. 

4. Обр. 266, скв. ;)4, Б акчарское месторождение. Анализ выпоJI -
нен u .хим11ческой лаборатории НТГУ. 

ми Л инии гетита уст а новл е н ы  Д .  К. Архипен к о в р ентгенограммах 
001штов. В оопита х и бобовин ал  гетит часто обрастается зонами и.11и 
беспорядочными  сгустка ми гидрогетита, реже стипл ь н о сиде р и т а  ( ? )  . 

. J'Jептохлорита и очень редко 1юллофана,  сидерита, пирита, гематита .  
Гидроrетит слагает основную м ассу оолитов и бобовин (табл . J O) 

s rудах с rизингеритовым, сндеритовым uементом и в н е r-:оторы х р азно-
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1:1идн осrях руд с J1ептохлоритовым цементом .  О его пр исутстви и  в руде 
можно судить по химическим анализам и термограмv.ам .  Соотношения: 
между Fе2Оз и Н2О в р азличных оолитах 11 бобовинах (табл, 1 0) 
близки к соответст1вук:щему соотношению 1в rидроrетите. Гидроге
тит •В �виде однороднои скрытокристалличес кой илн микросгустко
вой м ассы слагает бобовины ( рис. 20, 2 1 )  п формирует з оолитах 
концентрические оболочки ( рис .  2 1 ,  22, 23) с лептохлоритом,  гизингери
том и ·сидеритом . З атра вка ми дл я гидрогетитО1вых оолитов служат 
обломки гети та ( н ере;мытых руд) , р азлич.ные 1песчинки, обло·?>ШИ окис
ленного гл а у J\ С) J l и т а ,  х ло р и т а , с идер и т а .  Раз?11ер оол итов и бобовин 

Рис. 20. Гидроrетнтпвая бобпвнна ,  разъедС'!ТТJ � п  п о  крс.яч т; т ю  
треш и н а , 1  н з а •1е11 1Рн н а я  сидеритом. О б р .  400а, с1ш . .'53,  Ба 1\ 1 1 11 рС'КО� 

'1есторождение. увел. 1 50 Х .  

O. l o--0,45 лtл·t , редко м еньше Иj] И бол 1,ше (·до l .мм) . Кри1вые 1-1 а г р 1О н аrш1t 
лептохлорито-rидрогетитоiВых оол итов из разл ичных руд и м еют эндо
эффекты при температур ах 330-340°, которые соответствуют гидро
окисл а м  железа типа гетита и гидрогетита .  

К лепидокрокиту ( ? )  мы условно относим черные сферолитовые 
агрегаты гидроокислов железа ,  и м еющие в тонком шлифе зональную 
рубиново-�<ра сную и ора нжевую окраски и встречающиеся в виде наро
стов на бобовинах,  оолитах и рудных обломках, в цементе и в порах рул 
'� гизинrеритом и сидерито-лептохлоритовым цементом,  м естам и  - в не
;.;оторых типах хлоритолитов. 

Гематит или гидроrематит встречается р едко в виде мелких ш1 а 
стинчатых агрегатов, почти белых в отраженном свете с кроваво-крас
ным внутренним рефле1<сом.  Он представлен един ичными включениями 
в рудных оол нтах и бобовинах,  скоплениями в лептохл орито-сидерито-
1J3ОМ цементе 'РУд и хлоритолитов, а также 1В тонких жил к а х .  В первом 
случа е  гидрогематит р азвивается в виде та бл итчатых кристалликов 
разм ером око.п о 0,05 .мм в м а ссе колломор фного гетита н р ассеянно}� 
прим еси в оол итах и бобови нах, изредка он сл агает целиком п еремытые 
l"iобовины (что доказано р ентгенометрически Д. К. Архипенко ) . В це
менте пластинки более крупные, образуют вместе с кальцитом неболh 
шие гнезда или выделяются н а  стенках пор .  Гем атитоносные жил к и п о  
прости р а �н 1ю ч С1 сто переходят в сидеритовые или кальцитовые. Т<:'с н й н  



науагенетическая связь гидроrематита с · хальцитом и кальцитоносными 
разновидностями руд и пород указывает н а  кристаллизацию его в ще
лочной обста·новке, 1в бол-ее «глубоковощных» осадках, ч-вм основн а я  
:.J a cca руд . . 

Гидраргиллит и гидроокиСJiы алюминия (по Ю. П. Казанском.у) 
нзредка встречаются в виде тонкокристаллических выделений в лепто
хлоритовом: цементе руд и в жилках, р ассекающих руды нарымского 
1·орнзонта п Нарымском районе. Там Жё п буро-железняково-опаловом 

Рис. 21 .  Оолнты с гндрu1·ет н тоны-ми за ·1 р<:нк<J�IН с конце;. 1тр<Jл111 .r 1еп 
тох.1орита и гидрогетнта в руде с Jiептохлоритовым цемrито�1 -
Обр. 1 4 1 ,  с1 ш .  47. Б экчарское месторождение. у!.!ел. 1 60 Х ,  нико.пн i! . 

ц.::менте содержатся р аспыленные включения аморфных гидроо1шсJ1 0 1J 
алюминия ( 3-4,3 % ) ,  ·р а·створяющихся ;в буферной с м еси по м етолу 
Га мма (Бриндли, 1 955) . 

Гизингерит ( ? ) , впервые отмеченный 3.  Т. Алескеровой и др. ( 1 958) , 
образует цемент н аиболее мелководных перемытых руд, бобово-ооли -
тоных хлоритолитов и рудоносных песчаников. Кроме этого, гизинге
рит встречается 1в перемытых рудах ·в �виде галек (рис. 24) с ос.вет"1е1 -
ной, более �<репкой, чем сама галька , кремнистой коркой,  образовав 
шейся при выщелачивании окислов железа с поверхности обломка 11 
раскристаллизации кремневого геля .  Содержание его в некоторых рудах 
постигает 1 0- 1 5 % ,  редко 20 % .  Он имеет оранжевую, красно-бурую или 
буровато-зеленую окраску и мелкоблоковую (растресканную) поверх
ность. Осколки минерале: обычно изотропны или обл адают лучистым 
угасанием и очень слабым двупреломлением при показателе преломле
ния минерала 1 ,42- 1 ,43. В шлифе последний  повышается (очевидно, за 
счет дегидратации) до 1 ,480- 1 ,500; одновременно увеличивается и дву
преломление, повышаясь до 0 ,005-0,0 1 0. Вероятно, это двупреломление 
l)бусловливается внутреннимп напряжениям и  в минерале. Под дейст
внем соляной 1шслоты облом1ш rизингерита ( ? )  медленно обесцвечн 
наются без изменения формы.  Рентгенограмма  этого вещества ,  п о  
Д. К. Архипенко, показывает очень неясные р азмытые линпи кремне
;ема и гидроокислов железа ,  а по данным Г. Н .  Перозио - р а з м ытые 
л н нин хлорита . Химический сост::1 в его приведен в табл.  1 1 .  



Р11с. 22. Оо..;1 1 1 т ы  с концеtпрамн гндроrетнта ;1 :1е11тох.'1 О р нта ВОl\ руг 
l\fJYПl lЫX 1!  �1e:1i; 1 1 x  Г l l;1,рnгет11Т()!\ Ы Х  11  ! i<'CЧiH ! l>I X з а т р а но�;. 

Рис. 2:J. Гндрогет11товы i'1 uшшт в сrщернтови�.; ! lС'о1 1е нте. 
оболочка оотпа n редставлеrы r11дроrетито-сндернтовым 

Обр. 400а, скв. 53. Б а rсча рсl\()С '-ff'СтnрrJжденнс, увел. 
В не:11ннн 

агрегатом. 
l 'iO X .  



Рис. 24. Гат,1ш и гравий гизингерита в руде с лептохлорито-гизин
теритов ым цементом . К р а н  некоторых гале" освет:�ены за счет вы
щел а ч ивания же.т1еза н упро<шены за счет р асr<ристаллизации и крем
лиевпгп гел и я .  Обр. :37 1 .  скG.  39. БакчарскоС' месторождение, нат. вел. 

Г'и r  :25. Сгуст1ш пн рита i; сн.:�.еритолите. Обр. 227, с;' в 22. Б <1!·: 1 1а рско•' 
} fPcтnr>n;.1·:п1.:\11 1н\ \iве:1. 1 2� >< . 



Н .  Х. Белоус н И .  В . НикоJi аева считают е1·0 самостоятельным аути · 
J'енным образованием, ибо он резко обособJiяется от гидрогетита и 01 
хлорита, давая с тем и другим пересJiаивающиеся агрегаты. По мнению 
.Ю. П . .Казанского, это смесь гидроокислов железа, алюминия и крем
н и я ,  образовавшихся за  счет р азложения хлорита . 

Опал н абJiюдается в органогенных и хемогенных формах. Органо
генный опал слагает раковины р адиолярий, некоторых фораминифер, 

спикул губок и коробочки 
Т а б л 11 ц <.i 1 1  диатомовых н·одорослей , 

Химический состав rизинrерита (?} известные в заметных ко

О1шслы 

sю. 
тю; А1203 
Fe203 
FeO 
MgO 
МпО 
Са О 
P20s V205 
� щелочей 
п. п.  п.  
Н20 
С у м  м а 

Гнзш1герит 
нз цемента руды (2) 

31 ' 1 8  ! :З2 ,62 
О ,  1 5  I 0 ,2 1  
5 , 1 2  1 2 , 94 

38 ,44 1· 40 , 36 
7 , 02 5 , 52 
0 , 29 1 0 , 63 
О ,  07 1 Н е 011ределеи 
1 , 30 1 ,  97 
0 ,38 1 0 , 59 

Нс определен О ,  06 

10 ,"1 4 
6 .46 

1 00 ,55 

1 О , :З8 1, 1 0 , 62 
Не оnреде,1еи 

97 , 87 

Гизннrернт 
нзтеч:ный (3) 
33 , 60 

Следы 
0 , 84 

38 ,92 
0 , 89 
0 , 44 
0 , 27 
1 ,  1 8  

Не (lflpeдeлea 

1 6 , 58 
7 ,24 

99 , 96 
П р  11 м е ч  а н  и я: 1 .  Образец из скв. 59 профи

ля П а р бнг-Чая. Анализ выполнен в химической ла
боратории Томской комплексной экспедицин НТГУ. 
Обр. Ю. П.  Казанского. 

2. Образец 393, скв. 38 Бакчарского месторожде-
11ия. Анализ выполнен в химической .лаборатории 
НТГУ. 

3. Образец нз ·верхнего рудника Тетюхе. Данные 
анализа взяты нз статьи Н .  Н. Мозговой, 1 957. 

.нrчествах 1в морских 1верх
немеJiовых и нижнетретич 
ных осадках. Хемогенный 
опал встречается �вместе с 
органическим, слагая опо
ки, опоковидные глины и 
цеr·лент некоторых лагун
ных песчаников в �верхах 
!\!еловых и низах третич · 
ных толщ. Диагенетиче
ские конкреционные скоп
л ения опала известны в 
верхнемеловых континен
тальных отложениях сред
него течения р. .Кеть и 
близ устья р .  Томи. 

Халцедон известс:н 1В 
верхнемеловых контннен
таль·ных и прибрежно
морских осадках, где .воз
никает 1в результате пере-
1<>ристаллизации опал а .  Он 
наблюдается lВ цементе 
верхнемеловых континен

тальных песчаников, lВ обJiомках спикул губок. Радиально-лучистый хал 
цедон 1встречае'ГСЯ в �верхнемел овых глинистых песча·никах континен
тального происхождения в нижнем течении р. Томи. В глауконитовых 
песчаниках коньяк-·сантона из б ассейна рч.  Парбиг призматическиt' 
лучистые агрегаты этого минер ала имеют положительное удлинение и 
прнмое угасание, что позволя·ет отнести его к кварцину. 

Лейкоксен, анатаз ( ? )  и брукит ( по Ю. П. Казанскому) - редкие, но 
обычные минераJiы  в мезокайнозойских толщах Западно-Сибирской низ
менности. Они известны в микрозернистых агрегатах и хорошо образо
нанных бурых и оранжевых тетрагонаJiьных табличках. Последние яв. 
ляются продуктами раскристалJiизации лейкоксена .  Чаше всего они 
встречаются в рудоносных хJiоритолитах. Аутигенный анатаз р аспро
странен в верхнемеJiовых континентальных отложениях. Встречающиеся 
еместе с ним редкие кристаллики брукита, по-видимому, и меют такое ЖС' 
происхох;деiше.  

Рутил аутю·енного происхождения (по Ю.  П . .Казанскому) в ед11 -
1шчных зерt:ах известен в верхнемеловых и нижнетретичных континен 
тальных осад1<ах. Как лравшю, QH представлен вытянутыми, игольчаты
ми желтыыи или ора нжевыми I<ристалликами ,  часто образующими ко -
11енчатые двойнпки .  Они чаще встречаются в глинах, чем з песчаных 
лоролах .  



Сул ьфиды железа 

Эта группа минер алов представлена двумя модификациями - пири 
'I ОМ и мельниковитом. Обычно они образуют незначительную примесь 
(0,5-3 % ) во многих типах руд и пород рудоносной толщи - в морских. 
прибрежно-морских и в континентальных осадках. 

Стяжения ,  гнезда и примазки серо-черного мельниковита распро 
странены в палеогеновых и верхнемеловых морских глинистых толщах. 

Пирит встречается ч аще, чем мельниковит и преимущественно в же·
:� езоносных породах. Она слагает мелкие сгустки (рис. 25) , выполняет 
раковины фораминифер, пелеципод, аммонитов и скорлупки диатомей .. 
Отдельные I<ристаллики пирита можно наблюдать в лептохлорито-сиде 
р итовых обособлениях среди цемента гидрогетитовых руд. 

Карбонаты 

Группа  карбонатов представлена сидеритом,  сидероплезитом ,  доло
митом и кальцитом. Они встречаются в виде примеси в количествах 
1 --25 % и редко образуют самостоятельные прослои. 

Сидерит - один из наиболее распространенных м инералов бассейна 
не столько по своей общей м ассе, сколько по 'I'О.Му, как часто встречается 
среди разнообразных руд и пород (рис.  25-27) . 

Морфология сидерита в рудах и рудовмещающих породах более 
разнообразн а , чем морфология гидрогетита (рис. 26, 27 и др. ) . Различа
ются следующие типы выделения сидерита: седиментационно-раннедиа
rенетический;  позднедиагенетический и инфилырационный. Первый сла
гает п.ороды И руды существенно сидеритового состав а  (рис. 25, 26) и 
образует мелкозернистые агрегаты изометричных, ромбоидальных и зо
нальноромбоидальных зерен в лептохлорите и глинистой м ассе. Поздне
диагенетический сидерит выполняет поры, встречается в виде ооJштов, 
сферолитов (рис. 26; 27) , стяжений и в биоморфозах как в рудэх,  так и в 
рудоносных глинистых породах. Нередко он разъедает и замешает леп
тохлорит. Сидерит инфилырационный образует мелкие кристаллики, 
друзы и J<орки в порах руд, рудоносных и песчано-глинистых пород, вы
гюлняет трещинки и образует жилки. 

Кривые н агревания, выполненные для нескольких образцов сидери
та ,  дают два эффе1па :  отрицательный, соответствующий диссоциации 
карбоната при 450-600°, и положительный - за счет окисления железа 
при 530-670с. Тонкокристаллические р азности имеют, кроме тоrо, эндо
термическую реакцию при 1 50- 1 80°. 

Сидероплезит (магнезиальный сидерит) известен в конкреци ях  
и з  рудной тол щи и 1в крупнокристаллических обр азованиях в гл ауко!-1и 
толитах. Для него характерны следующие показатели преJiомления : 
No = 1 ,845 и Ne = 1 ,6 1 2. По  данным геохимичес1<ой л а боратории 
СНИИГГи.МСа,  химический анализ сидероплезита показывает, что в нем 
содержится Fe0 - 45,4 % ,  Mg0 - 1 4,3 % ,  МпО - следы, СО2 - 32,3 % и 
некоторые механические примеси. Соотношение окислов м агния и железа 
6лиз1<0 к 3, что соответствует сидероплезиту в изоморфном ряду сиде
рит - магнезит. 

Доломит (по Н.  Х. Белоус) встречается довольно редко в виде ром
боидальных зональных кристалликов размером около 0,005 м .м  в хлори
та-карбонатном цементе песчано-глауконитовых пород. 

Кальцит р аспространен в различных по генезису верхнемеловых 
осадках. Кривые н агревания дают хорошо выраженный отрицательный 
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Рис. 26. Сгустки и слаборазвитые сферолиты сидерита со свежими и, 
реr·енерирuышнымн по<:ле nерем ы в а  и ок11с;1е11ня бобов н н а м и  гл ауко1111_; . 
та в rлннистом цементе. Обр. 1 65, скв.  55. п рофиль Парбиr - Ч:а!!, 

увел 80 Х .  

Рис. 27. Сферолиты сидерита в песчано- алеврнто-rлннпстой породе . .  
Обр. 34. скв. 1 р. Кетский профи.Ль_. 

· 
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::..ффект, связанный с диссоциацией карбоната при 870-900°. По морфо 
.1огичес1шм особенностям и генезису выделяются три разновидности 
кальцита : органогенный, первичный - седиментацион ный -·- и диагене
:-ический. Органогенный кальцит распространен в раковинах форамини
фер, пелеципод, аммонитов, кораллов и других организмов. Седимента 
нионный кальцит встречается преимущественно в небольшом количествЕ 
н цементе глауконитовых пород, хлорито-глауконитовых и полимиктовы.\ 
песчаников, иногда руд - сравнительно глубоководных а налогов рудо
носных горизонтов. Реже он образует самостоятельные тонкие прослои 
,. примесью лептохлорита и глауконита среди лептохлорито-сидеритовых 
народ или среди песчано-глинистых пород. Широко р аспространен кал ь .  
нит в мергелях и известковистых глинах и з  морских толщ маастрихта . 
1де образует микрокристаллические агрегаты или тонкозернистые сро- . 
стки с глинистым веществом. Диагенетическая и эпигенетическая пере
кристаллизация кальцита обусловливает появление крупных I<pиcтaJJJIO ii 
нли сферолитовых агрегатов до нескольких миллиметров в поперечник<:: 
r. пойкилитовом цементе песчаников. Среднезернистый кальцит ветре· 
чается вместе с гематитом в рудах и хлоритолитах. /Кш1ьные скоплени 51 
кальцита, представленные микро- и мелкокристаллическими образов<: -
1-шя м н ,  встречаются в железных рудах, мергелях и известняках .  " 

Фосфаты 

В бассейне фосфаты довольно разнообразны и представлены виви а 
нитом, керченитом, апатитом ( ? ) , фран колитом, коллофаном н коллИЕJ 
ситом. 

Вивианит образует землистые и кристаллические скопления в по
рах цемента (рис.  28) и прожилки среди буро-зеленых сидеритсодержа 
щих руд колпашевского и бакчарского горизонтов. В цементе он  мелко
кристаллический, а в порах и в жилках встречается более крупный (до 
0,5-0,7-2 мм) . Вивианит часто голубой или темно-голубой, редко n 
шлифе почти бесцветный. Окраска вивианита в некоторых зернах прояв
,1яется только по краям, в то время как центральная часть кристалла 
остается бесцветной. Оптические свойства минерала приведены в 
табл. 1 2. Некоторое увеличение показателей преломления по сравнению 
с эталонными данными объясняется окислением вивианита. 

На термограмме вивианит имеет большой эндотермический эффе:<.т 
с максимумом в 1 80°, слабый - при 600° и отчетливый экзотермический 
эффект - при 640°. 

Керчениты - а-керчениты и �-керчениты встречаются реже в 1 1 -
вианитов. 

rL-керченит встречается в рудоносной толще, выявленной в бассейне 
р .  Вах ( К. В.  Иванов и др. ,  1 958) и в Бакчарском районе. Он  образует 
крупные скопления диаметром в 2- 1 0  см с кристаллами до 1 ,5 мм в си 
деритолите и крупнозернистом песчанике. Оптические свойства этого 
минерала приведены в табл. 1 2. Плеохроирует а-керченит сильно: Ng 
буро-желтый, по N т - желто-зеленый, по N р - сине-зеленый. Кривая 
нагревания этой разновидности керченита н:шоминает термограмму ви 
вианита, отличаясь большей величиной экзо-эффскта при  640°. �-керче
нит встречается в рудах Бакчарского района и в бассейне р. В ах .  Е го 
оптические свойства даны в табл. 1 2. 

Апатит ( ? ) белый, серовато-белый, с мелкими призматическими 1 1  
пирамидально-призматическими кристаллами размером 0,0 1 Х О,003 м.и ; _ 
обладает отрицательным удлинением. Встречен в с1ш. 53 профиля Па_р-
биг-Чая в кровле рудного горизонта в образце рудно·глауконитовой по· 
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Рис. 28. 8ив1ы нит сред!( ощернто-.пептохлор11то � о r u  цс!l1ента руды. 
Обр. 49U. (�I<R. 5 i .  Ба�,";.1 рсч1t· \1есторq1:<денне. y�:t'.'I J ()() X .  н н ко .�и l l .  

Рис. 29. Радиально-лучистый фра11ко:1ит  ( 1 )  с сидеритом (2) в цементе 
руды. Обр. 5БО, CJ(B.  1 6, Бакчарское месторождение, увел. 1 60 Х ,  

николи х 



оды с фосфато-кальцито-сидеритовым цементом, где он микростолбча
�ой каемкой обрамляет глауконитовые и рудные бобовины, а также фос

фато-карбонатные сгустки. 
Фраююлит - карбон атный фосфат кальция, довольно ч асто встре

чается ( 1-3 % ) в рудах и породах Колпашевского и Б акчарского рай
онов, где он выполняет поры,  образует сгустки, тонко срастаясь с лепто
хлоритом, концентрически обрамляет оолиты, замещает стенки редко 
встречающихся остатков фауны. Местами он слагает фосфоритовые 

L1'яжения вместе с коллофаном. Встречается в обломках. Фрашюлит 

Т а б л и ц а 12 

Показатели преломления железистых фосфатов 
(по Ю. П. Казанскому); 

Пш<азатели преломле-

Минер ад Мест�поло- .i\10 скважин, ния 

жение образцов 

Ng 1 Nm 1 Np 

Вивианит р. Тым 28 к-1 1 , 631 1 , 603 1 , 579 
Зивиани-:- с. Бакчар 37 к- 1 48 1 , 633 l , f03 1 , 579 
f\-керченит р. Вах 23 к 1 , 652 1 , 6 15  -
а-керченит р. Вах 3 к-37 1 , 702 1 ,674 1 , 633 

белый, радиально-волокнистый, очень похож в шлифах н а  халцедон 
(рис. 29) . Показатель преломления Nm = 1 ,626 ± 0,00'2;  Np = 1 ,622 ± 0,002; 
ftl g - N р = 0,004, удлинение отрицательное. 

Коллофан слагает основную массу фосфатных стяжений в рудах и 
рудоносных хлорито-глауконитовых породах и песчаниках с такими же 
примесями ( рис. 30) . Диаметр стяжений 3-7 см. Окраска их сероватая 
или зеленоватая. В них встречаются сrюпления растительного детрита, 
иногда раковины неопределимой фауны. Содержание Р205 •в стяжениях 
(по данным Томской экспедиции НТГУ) достигает 1 2- 1 5 %  и 1 6,5 % .  
по анализу Е .  А .  Волкомировой (СО АН СССР) . Коллофан в шлифах бес
цветен, слегка желтоват, а в биом'орфозах по органике местами даже 
желтый, но везде изотропный. Показатель преломления его колеблется 
от 1 ,6 1 4  1в биоморфозах по органике и до 1 ,590 1в цементе и сгустках. 

Коллинсит описан Ю.  В. Миртовым и Б. В. В асильевым ( 1 958) 
под именем «нового минерала парбигита». Э.  М. Бонштедт-Куплетская 
( 1 959) после всестороннего анализа данных Ю. В .  Миртова и Б. В .  Ва 
сильева пришла к выводу, что его следует отнести к коллинситу. Мине
рал отмечается в мелких бледно-желтых кристалликах пирамидально
призматического облика и в виде радиально-лучистых и спутанно-волок
нистых агрегатов. Ng = 1 ,670 ± 0,003; Nm = 1 ,658 ± 0,002; Np = 1 ,633 ± 0,002; 
Ng - Np = 0,037. Удлинение положительное. Оптически двуосный, отри
цательный. 

Хлориты 

Хлориты широко р аспространены в рудах и вмещающих породах, 
образовавшихся в весьма р азнообразных фациальных условиях. Они 
присутствуют как примесь во многих типах песчаников, алевролитов, 
глин, глауконитолитов, сидеритолитов и руд. Лептохлориты встречаются 
Е цементе песков и песчаников прибрежной зоны;  в цементе сильнопере
мытых лагунных, прибрежно-морских и пляжевых руд вместе с гизинге
ритом и разнообр а зными сидеритами. В перемытых рудзх леп 1 охлориты 
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Рис. 30. Коллофа нитовое стяжение в рудном хлоритолите. Обр. 447,. 
скв. 5 1 ,  Бакчарское месторождение, нат. вел. 

Рис. 31. Лептuхлорат в виде биоморфозы по rрубчатuй водоросли 
в рудном хлоритолите. Обр. 72, скв. 43, Бакчарское месторождение, 

нат. вел. 



<:r> * 

Тип 1 
1 

1 1  

1 ! 1  

1 

Минера.�ы 
(по Винчелю) 

Типа крон-
стедтита 

Типа тю-
ринrита 

Типа ш амо-
зита и 

стриrовита 
(наибодее 
распростра-
нен) 

Классификация хJtоритоь иэ руд и жс.�tеэистых nород 
(по Н. Х. Белоус н И. В. Николаевой) 

Морфо.�огш1 

М.икрочешуйчатый в 
оолитах и радиально-.пу-
чпстый в порах 

Микрочешуйчатый и 
колломорфный и ради-
ально-лучистый в ооли-
тах 

Корковый 

Микрочешуйчатый в 
оолитах и в цементе 

Микрочешуйчатый в 
rгустках и обломках (?) 

Парагенет11ческая 
ассоциация 

Руды с гизингерито-лепто-
хлоритовым цементом 

Руды и хлоритолиты с ги-
зингерито-лептохлоритовым 
цементом 

Руды с rизинrерито-лепто-
хлоритовым и лептохлорито-
вым цементом (оолитовые) 

Руды с .чептохлоритовым це-
ментом; хлоритолиты, rлауко-
ни толи ты 

Руды с rизингеритовым, леп-
тохлоритовым и сидеритовым 
цементом, хлоритолиты, сиде-
ритолиты и rлауконитолиты 

Цвет 

Желтый, бурый, соло-
менно-желтый 

Буровато-зеленый, ry-
сто-зеленый 

Темно-зеленый до чер-
но-зеленого 

Густо-зеленый и жел-
тов а то-зеленый 

Зеленый, серо-зеленый, 
желтовато-зеленый 

Радиально-лучистый в\ В рудах и породах разнооб-\ ' 
порах разного состава -------- ---------- 1 

Т а б л и ц а  1 3  

Показатели 
лреломле11ия Np 11 Ng \ N;'=Гvp'- \ 

1 ,  7 1 0-1 , 720 о. ooo-n, 004 
редко J ,  760 ред�ю 0 . 0 1 5  

1 ,  €60- 1 ,680 0 , 008-0 , 0 1 5  

1 , 630- 1 , 650 0 , 000-0 , 006 

0 , 009-0,013 

1 , 630- 1 ,640 о ,000-0 ,0012 1 
редко 1 , 620 1 

1 1 ------ ----------------

Фщ11а.1ыюе 
nоло.жснне 

В прибреж-
ных мелко-
l30ДНЫХ об-
разоIJ аниях 

Tn же 

В ме.iководна·-
морс1<нх и мор-CIOfx° 0С3д1<3Х 

Tn же 

" 

I V  1 Типа делес-1  Микроволокнистый в 
сита цементе 

1 
1 Сильно перемытые руды 111 Голубовато-зе.:zеный, l l , 6UO- l , 624 10 , 00:d - U , UU4 1 

рудные хлоритолиты, редко серовато-зеленыи 
рудные rлаукон11толиты 

В лагунных 
осадках 

V / Типа р11пи- 1 Микроволоюшстый в 
долита цементе 

\I J ПрохJiорит 1 Корки и сгустки 

1 Бобовые руды с глауконитом, с ги- 1 1 1 1 з1111гернто-лептохлор11товьш цемсн- Буровато-зеленый, жел- 1 , 590- 1 , 6 1 2  О , СО5-О,012 
том, глау1<01111торудные хлор1пu1111ты; товато-зеленый 
рудные глаукон11тод11ты 

В морских,  
н а  выклинке 
руд 

Песчаники 1 Свет ло-зе.пеныi{ 1 1 , 590 1 О , 004 1 В морских " 
t<О11тинентальных 
безрудных обрР-
зованнях 

· 



слагают колломорфные корки на  рудных ингредиентах, участки колло
м:орфноrо или микрочешуйчатого поровоrо цемента, р адиально-лучистые 
каемки в порах, сгустки в цементе. Для пляжевых руд характерен корко
вый и инфильтрационный цемент. В оолитах этих руд .JJептохлориты за
нимают очень небольшую ч асть. Большее р аспространение лептохлориты 
имеют в слабоперемытых рудах, где они слагают поровый и базальный 
цементы, концентры в рудных оолитах, а таr<же самостоятельные оолиты 
н бобовины. 

Лептохлориты распространены в сравнительно глубоководных мор
ских породах - в глауконитолитах, сидеритолитах, песчаниках, алевроли·· 
т;:1х и глинах.  Во многих разновидностях руд и рудоносных пород .11епто-

Типы 
11ептохлорнтов 

Стриrовит ( 1 )  . 
Хлорит из зеле-

ной руды (2) 
Голубовато-зеле-

ный хлорит (3) 

т а б л и ц  а 14 
Химические анализы .1ептохлоритов 1 sю, 1 тю, 1 AI,0, l l'e,0, / г·ео 1 сао / Mgo/ мnoj R,O 1 Р,о,/п. п. п . /- н,о / Сумма 

27 , 73 0 , 23 6 ,39 30 , 99 1 2 , 08 0 , 98 1 ,  17 0 , 24 1 , 78 0 , 53 1 3 , 28 6 , 88 102,20 

27 , 76 0 , 55 1 0 , 44 30 , 1 2  1 5 , 70 1 , 40 1 , 59 0 , 1 7  0 , 53 0 , 24 9 , 75 2 , 85 100,84 

36 , 80 Н е  
опр.  

1 1  , 1 1  2 1 ,42 1 3 , 94 2 '  1 0  1 , 68 Сле- 0 , 2 1  
д.Ы 

Н е 
опр.  

1 0 ,76 98 ,02 

П р  и м  е ч а н  и я: 1 .  Хлорит из руды с лептохлоритовым цементом, с1ш. 47 . 
обр. 1 4 1 ,  Бакчарское месторождение. Анализ проведен в химической лаборатории НТГУ. 

2. Хлорит из цемента зеленой руды, скв. 1 -Р ,  обр. 1 04, с. Карrасок, сбор Ю. П. Ка
занского, анализ проведен в Томской экспедиции НТГУ. 

3. Голубовато-зеленый хлорит из цемента хлорито-гидроrетито,вой руды, скв. 1-Р. 
обр. 2, r. Колпашево, сбор Ю. П. Казанского, анализ проведен на кафедре силика
тов ТПИ. 

х.JJориты вместе с карбонатами, фосфатами, глинистыми и другими  мине
р алами образуют биоморфозы по фауне, водорослям (см. рис. 3 1 ) ,  рас-
1 ительным остаткам и обломкам древесины. 

Минералы группы хлорита изучены далеко не полно. В бассейне они 
р азличаются по окраске, оптическим свойствам, морфологическим осо
бенностям и парагенетическим ассоциациям. Крнткая характеристика 
хлоритов дается в табл. 1 3. Во многих породах и рудах часто обособляют
ся 2-3 вида лептохлоритов, имеющих разные оптические свойства и 
р азличную локализацию. Тесное срастание их затрудняет выделение 
каждого из них для частного химичеокого и других анализов, и по
этому наиболее доступно изучение оптических свойств и других особен-
1-юстей в шлифах. Химический состав главнейших лептохлоритов приве
ден в табл. 1 4. Из нее видно, что хлориты отличаются содержанием крем_ 
незема, железа и соотношением последнего с алюминием. Трудность 
р азделения хлоритов затрудняет и их химическую характеристику. 

Гл ау1<онит р аспространен в морских и прибрежно-морских осадках. 
Чаще всего он образует бобовины с почковидной, иногда растресканной 
поверхностью (рис. 32) , изредка - червеобразные сростки ( рис. 33) . 
Переотложенные бобовины гл ауконита окислены целиком или только с 
поверхности. В восстановительной среде последний часто регенерируется 
(см. рис. 26) и обрастает свежим чешуйчатым глауконитом. Очень редко 
он образует цемент глауконита-бобовых пород. В большинстве случаев 
в бассейне преобладают ярко-зеленые железистые р азности глауконита 
со средним показателем преломления 1 ,597- 1 ,6 1 0  и двупреломлением 
(),025-0,030. Светлоокрашенные глаукониты встречаются среди осадков, 
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Рис. 32. Бобовина rJiауконита Jiапчатой формы в глауконитолите с 
сидеритовым цементом. Обр. 1 65, скв. 55, профиль Парбиг - Чая. 

увел. 75 Х ,  ннколи !1 . 

Рис. 33. Глауконит (1) с поперечно-пластинчатым строением в пес
чано-глинистой породе с обугленным растительным детритом (2) . 

Обр. 1 1 ,  скв. 8, увел. 1 00 Х .  



удаленных от берега. Еще р еже встречаются темно-зеленые (до черно
зеленых)  бобовины глауконита в ассоциации с сидеритовым uементом .  
На  кривых rыгревания зеленый глауконит показывает эндотермические 
эффекты при 1 75- 1 85 и 600-625°. 

Химичес1шй анализ''' глауконита из обр.  1 0, скв. 1 ,  пробуренной в 
с. Б акчар,  выделенного путем отмучивания и многократной электромаг
нитной сепарации, дан в табл. 1 5 . 

Окис.11ы 

Si02 
тю" 
А1203 
Fe . . 03 
FeO 
Л'\gО 

Содержа
ние? % 

49,46 
0 , 23 
9 , 1 2  

20,83 
2 , 88 
2 , 64 

Окислы 

MnO 
Са О 
К20 + Na�O 
п. п .  п .  
Н2О 
Сумма 

Глинистые минералы 

Т а б л и ц  а 1 5  

Содержо
нне, % 

0,04 
l ,40 
3 , 99 
6 ;22 
3 , 02 

96 , 83 

Гидрослюды, каолинит, монтмор иллонит - это основные компонен
ты глин ,  песчано-глинистых рудовмещающих пород бассейна. В неболь
шом количестве они входят в мергели и в цемент песчаников. Редко не
которые из них  встречаются в р азрушенных хлоритах. 

Гидрщ:люды (табл. 16) р аспространены в континентальных и мор· 
ских глинах. Показатели преломления их довольно изменчивы в разных 

Т а б л и ц  а 1 6  

Химический анализ фракций менее 0,01  .дд 

Окислы 

sю� 
Ti02 
AI,03 
Fe70, 
FeO 
Са О 
MgO 
MnO 
К2О 
№20 
Р,05 п. п .  п .  
Н20 
С у м м а  

из глинистых пород 

С. Бакчар, 
скв. 1 ,  обр. 9, 
rидрослюда 
нз морских 

осад1<ов 

Дер. Усть-Снль
rа, скв. 2 гк, 
обр. 16. монт

морнллоннт нз 
осад1<0в 

п
р11-

брежноii 
равшш.ы 

Дер. Усть-Снльга, 
CJ<D. 1 ГК, Обр. 37, 
м:онтмор1ш.11он11т с 
примесью гндро
с,11юды нз морскнх 

осад1<ов 

содержание окислов, �о 

46. 62 
0 , 69 

22 , 07 
7 , 45 
0 , 96 
1 , 27 
2, 1 1  
0 , 03 
2 ,34 
l ,47 
0 , 09 

1 1  , 58 
3 , 25 

99 , l::s5 

47 , 28 
1 , 33 

25 . 09 
5 ,71 
2 ,70 
0 , 9  
l ,48  
о .из 
1 , 46 
! , 29 
О ,  13 
9 ,94 
3 , 20 

1 00 ,46 

49 ,72 
0,84 

20 . 7 1  
5 , 79 
l , 85 
0 , 85 
2 , 05 
0 , 03 
2 , 70 
1 ,  34 
О, 12 

10 ,20 
3, 1 5  

99 ,06 

П р и м е ч а н и е. Химические анализы выполнены 
13 лаборатории Томской экспедиции НТГУ, разделение 
щелочей n роизведенn 11 rеохюшческой лаборатории 
СНИИГГиМСа. 

"' Анализ выполнен в Томской экспедиции НТГУ; щело•ш определены � r·,,ох ю1.�и 
ческоii лаборатории СНИИГГиМСа .  
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образцах : Ng = 1 ,600� 1 ,567; Np = 1 ,555-1 ,576. На термогр а мм ах, сня
тых для частиц, фракции менее 1 ,00 1 мм дают отрицательььfе эффекты 
при i 40 и 540-550'-'. Экзотермическая реакция при 900° обычно выраже 
на слабо ИJ1 И  отсутствует. Рентгеноструктурные исследования фракции 
менее 0,00 1 ,  произведенные 1в л аборатории  СНИИЛГиМСа Г .  Н. Перо
зио; позволяют отнести гидрослюды к гидромусковитовому типу. 

Каолинит встречается в континентальных пес1<ах и глинах как под
рудной толщи, так и в континентальных аналогах рудоносной толщи. 
Обычно он . ассоциирует с гидрослюдами.  Агрегаты ориентировочных 
частиц каолинито-гидрослюдистого состава образуют удjjиненные сгуст
ки с отчетливыми или неясными очертаниями. На кривых нагреван ия 
присутствие каолинита отмечается увеличением эффектов при 560-570 
!1 920-970°. 

' 

Минералы типа монтмориллон ита встречаются в континентальных 
н морских осадках. Химический состав тонких фракций, обогащенных 
монтмориллонитом, приведен в таб;1 . 1 6. Агрегаты ориентированных ча� 
стиц в континентальных осадках и меют л.1астинчатое и волокнистое 
строение, в морских - встречаются веерообразные агрегаты. Показатель 
преломления ориентированных частиц Np = 1 ,531 - 1 ,536; Ng· = 1 ;545�_; 
1 549. Н а  термограммах монтмориллонита выделяются три эффекта : от-' о 
рицательные при 1 30- 1 35 и 540-560 , экзотермическая реа.кция при 
950°. Рентгеногр амма  сходна с эталонной. 

В табл. 1 7  приводится порядок минералообра.зования в породах и 

рудах б ассейна.  Облик и строение рудовмещающих пород и руд з ависит 
главным образом от количества, формы и соотношения главных минер а 
лов - кварца,  гидрогетита, сидерита, лептохлоритов, глауконита и гли
нистого вещества,  а другие минералы обусловливают появление разно
видностей осадков. Так как минеральные комплексы определяют глав
ные особенности пород и руд, то,  естественно, они являются основой для 
петрографического расчленения и классификании рудоносных третично
меловых образований.  

Т а б j( и ц а  17 
Параrенетнческая схема преобладающих минералов руд и рудоносных пород 

1 Формы от:1ожения Стал11и преобразования 

Минералы 1 обл о- 1 б1�ох11:ч11чсскэи эпнгенетн-
МОЧI-13Я диаrснет1tчес1<;1я ческая 

Кварц 1 А 1 3 р 

ПоJiевые шпаты · 1 А 1 3 р 

Слюды 1 А 1 3 р 

ГJшнистые мине- 1 1 п 
ралы А 1 

Гетит и гидра- 1 А 1 KFe"O,; К-00-Д-П П-ЗР- Ж 
гетит 1 Д-П 

ХлоритЫ 1 л 1 KFe�03 + K S i O� -c- К-v О-Д- П-Рr Р - П - П П  
+ К А !�О� Д-П-Рr 

Сидерит 1 А 1 KFe�03 О К-П П П- Г-Ж 

Са -фосфаты 1 .\ 1 ИР О К - П  П П - Ж  
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О к о н ч а н и е  т а  б п. iT 
Формы отложения Стадии преобразования 

Мииера.1ы обл о-
бнох1н1нчесн:ая: 

эпиrене-
мочнаsr днаrенетнческзя тнческаУ 

Fе-фосфаты ? ? ? Г-ПП-Ж 

Глауконит А K Fe203 + KSi02 + К-П-Д-Рг 
-i- КА\203 

Гизннгерит, по А КFе2Оз + KSIO� + I<-0 0-Д-Pr nn 
И. В. Николаевой + (KAl�O:;) П - О С  
и Н. Х. Белоус 

�r с л о в  н ы е о б  о з н а ч е н  и я: А - обпомочный материал различного механи· 
ческого состава;  К - выпадение коллоидов; ИР- осаждение из раствора придонного 
с.1оя; Р - растворение; 3 - замещение; 00 - оолитообразование; П - перекристалли-
зация; ОС - окисление; ОК - образование конкреций; Д - дегидратация; Рг - реге
нерация; П П  - заполнение пор; Ж - образование жилок; Г - оrаждение из груитовы.1: 
растворов. 



Г Л А В А  2 

О П И СА Н И Е  ГЛА В Н ЕЙ Ш ИХ ПОРОД И РУД БАСС Е Й НА 

Огромнейшая депрессия Западно-Сибирской низменности выполне
на неметаморфизованными, преимущественно слабо сцементированными. 
существенно песчано-глинистыми образованиями мезокайнозоя. Плотные 
и крепкие среди них только отдельные пласты, сцементированные хемо
генным и биохеr.югенным м атериалом.  

При детальном изучении нами выделено более l OtJ р азновидностей 
руд и пород. Но так как н астоящая р абота имеет эконоrv;ическое н аправ
ление, то ниже мы даем краткую характеристику только главнейших 
30 пород и руд, слагающих рудоносную толщу и некоторые р азновидно
сти их, имеющие принципиальное значение для характеристики условий· 
формирования осадков.  

Все р азнообразие встречающихся пород в б ассейне определилось 
осадконакоплением более или менее чистых и смешанных продуктов ме
ханической и химической дифференциаций, поэтому при классификации 
осадков �Выделяем три крупные группы: существенно т е  ·р р и г е  н н ы е, 
смешанные - т е р р и г е ,н. ,н о-х е:М о г е н н ы е  и сущест1венно х е 1м о -

r е н н ы е образования. 
Детальные исследования локализации и взаимосвязи руд и пород 

в рудоносной толще . показывают, что терригенные и хемогенные породы 
не связаны между собой простыми переходами (возникающими при про
стой дифференциации смешанного м атериал а ) , а имеют сложные про
странственные взаимоотношения. 

Так, состав т е р р  и г е н н ы х п о р о д в бассейне оказывается до
вольно изменчив - tюлимиктовый, олигомиктовый или мономинераль
ный - и отражает привнос р азного м атериала источниками. Р азмер и 
сортировка обломка.в .в них зависят от гидродинамических условий от
ложения и последующего перемыва осадков. 

Состав смешанных т е р р  и г е  н н о-х е м о г е н  н ы х п о р о д  очень 
сложен и р азнообразен. В бассейне эта группа пород обладает наиболь
шим числом р азновидностей : встречаются алевролиты, песчаники и конг
ломераты с различным хемогенным цементом,  песчанистые, алеврити
стые и конгломеративные ·разновидности хемогенных осадков, отра
жающие сложные гидродинамические и геохимические условия 
осадкоотложения, явления н аложенного перемыва, р азубоживания хе
могенных о.садков за счет дополнительного IIривноса терригенного ма -
териала .  

Состав х е  м о г  е н н ы х п о р о д более р азнообразен, чем  состав 
терригенных пород, но менее сложен ,  чем состав смешанных осадков. 
К ним относятся р азнообразные рудные и нерудные хемогенные и био-
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хемогенные образования ,  возникающие в резуJiьтате химической диффе
ренциации приносимого с континента материала, зависящие от конкрет
ных, локальных геохимических условий отложения вещества, переотло
жения,  вторичного оI<исления, диагенеза осадI<а и других явлений. 

Так каI< единая генетическая классификация пород и руд бассейна 
очень сложная, то для соI<р ащения материала и удобства изложения в 

табл. 1 8  и 20 приводятся только классификации главных, более простых 
«чистых» пород и руд. К.рат1<ое их описание п риводится ниже. 

Т а б л и ц а  18 
!(лассификация главнейших терригенных и терриrенно-хемоrеиных пород рудоносноА 

толщи 
-

Лагунные, прибрежные, морские Контнне1-пальные 

Тип iJ осадка состав цемента н тоюсо- Q) состав состав цемент3 
дисперсных образований ::;: обломков примесь н тонкодисnерсных: 

5. образований 
с 

... ... 
Конr- Глинистый 

== �  
П олимик- Сл юда Глинистый о �  ломера- i;, x  товый то пес- " "  

чаинки "' "' '- :s: --
Глинистый. 1 Кварцевый Глинистый, кремни-

сидерита-хлоритовый стый 
.... 

Глинистый, опаJю-rлини- :s: Полевош- Слюды и Глинистый, хлорита-Пес- :с 
стый, хлорито-r линистый, о пато-квар- глинистый, сидерита-чан и- � rидрослюды 

I<аЛЬЦИТОВЫЙ � цевые вый ки "' � 
Глинистый, хлорита-

С-
Аркозовые, Глинистый, хдорито-

глинистый, хлоритовый, субаркозо- глинистый 
кальцитовый вые и гр � у-вакковые 

Алев- Хлорито-r линистый, � Полевошпа- Слюды пе- Глинистый, каолина-
роли- сидерито-г линистый .; О то- кварце - сок, rдина то-гидрослюдистый о :::: 
ты и глинистый u �  вые или "' '"'  

r: � кварцевые --
Гидрослюдистые Монтмори.r�- Гидрослю- Каолинитовые. 

ланит ДЬ! Каоли-
)I\елезисто-1·идрослю- П и р ит,  глау- Сидерит нито-rидрослюдистые 

Гли- дистые ко нит 
Г лаукоюпо-гидрослю-

1 
Хлорит Окислы )!(едезисто-каолинито-ны дистые железа гндрослюдистые 

Гидробио - 1 
тит 

Хлорито-гидрослюди- Сидерит Хлорит Гидрослюдистые 
стые 

Монтмориллонита- Глауконит . Каолинит Монтмориллонита -
гидросшодистые пирит rидрослюдиrтые 

Известково-монтморил- Л·1ельниковит 
лонитовые 

Креынисто-монтморил- Сидерит, 
лонитовые кал ьцит 

Глиниста я опока 
1 

Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е  О БРАЗО ВА Н И Я  

Вещественн ый состав терр и генных компонентов является руководн . 
щим только в кл ассификации сравнительно грубообломочных пород . 
С уменьшением размера обломков уменьшается их разнообразие, уве ... 
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личивается роль тонкодисперсных и хемогенных компонентов, и этот 
классификационный признак теряет свое значение, что и показано Б 
классифи кации (табл. 18) . 

Конrломеративные породы 

В железоносной толще верхнемелового и палеогенового возраста 
rрубообломочные породы имеют ничтожное распространение (0,5- 1 % ) ., 
образуя прослои мощностью 0, 1-0,3, редко 0,5 м. 

В генетическом отношении они очень важны, так как соответствуют 
этапам привноса грубообломочного м атериала,  р азмыва и перемыва 
свежих осадков, проявлявшихся в р азличных ф ациальных условиях. 
О характере п оследних отчасти можем судить по  составу основной це 
ментирующей массы. Среди них встречаются породы с песчано-глини 
стым, гидрогетитог.ым, гизингеритовым, лептохлоритовым, сидеритовым, 
фосфатным и смешанными цементами. Разновидности, содержащие хе · 
могенный цемент, кратко охарактеризованы вместе с другим и  смешан · 
ными терригенно-хемогенными породами. 

Обломочный м атериал в конгломерата-песчаных породах состав
ляет 20-60 % их массы. Он представлен хорошо окатанными гальками 
(р2змером 0,5-3 . см ) белого и серого кварца,  кварцита, кварцево-хло
ритовых, кварцево-слюдистых сланцев и редко эффузивов. Наряду с 
ними uстречаются обломки гидрогетитовых руд, хлоритовых песчани
ков, хлоритовых алеврол итов, хлоритолитов, сидеритоносных пород, 
сидеритолитов и глауконита. Песчаная фракция пород в основном пред
ставлена обломками кварца, хлоритизированного биотита, мусковита и 
небольшого 1<0.rшчества акцессорных минералов - турмалина,  цирко
на  и др .  

В межрудной толще конгломераты обладают преимущественно гли 
нистым цементом с примесью песчаных и алевритовых обломков .. 
К о н  т и н е  н т а л ь  н ы е р азновидности их содерж ат редкую примесь 
мелких гидрогетитовых сгустков и раетительных остатков, иногда сил.е
рита. М о р  с к и е  разновидности отличаются от континентальных н а · 
личием небольшой примеси глауконита, лептохлоритов, изредr<а фосфа · 

тов типа коллофан.  

· Песчаные породы 

К этой группе отнесены осадки, в 1юторых преобладают обломоч
ные частицы р азмерами 1 -0 , 1  .мм. Они составляют горизонты рыхлых 
песков и слабо сцементированных песчаникОiв континентального и мо·р · 
ского происхождения.  

По составу обломков эти породы разделяются (табл.  18 )  на :  моно·  
минеральные - кварцевые; олигомиктовые, по.rrевошпато-кварцевые и 
rлауконито-кварцевые; полимиктовые - субаркозы и грауваюш.  Гр ау ·  
вакками н азваны песчаные породы, содержащие более 25 % обломков 
кремнистых, глинистых и других пород, полевые шпаты и менее 60 % 
кварца . 

К.онтинентал ьн.ые песчаные rюроды 

Пески и песчаники,  образовавшиеся н а  1<0нтиненте, в алтовиал ь 
ных, озерных, пойменных бассейнах характеризуются обилием расти
тельного, обычно лигнитизированноrо м атериала р азмером от мелкого 
детрита до обломков сучьев и стволов . Растительный материал часто 
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распоJJ агае:rся по слоистости (горизонтальной ил и косой ) песчаников. 
Слоистость в рыхлых р азностях обычно уничтожается при бурении. Ок
раска песчаных пород белая до серой, буровато-серая .  Темные и бурые 
цвета обусловлены . примесью органического м атериала.  

Кварцевые пески с глинистым цементом р аспространены среди фа
циальных анаJrогов рудной толщи и в олигоцен-миоценовых осадках. 
Они светл ые, мелко- и крупнозер нистые, иногда переходят в креп кие 
кварцитовидные песчаники. Часто встречающиеся алевритовые р азности 
их в р азрезе ассоциируют с полевошпато-кварцевыми. Обломки диа
метром 0, 1 5-0,20 .мм представлены угловатыми зернами кварца (до 
95 % ) кремнистых, р еже глинистых пород (до 5 % )  и единичными зер
ннми циркона, ильменита, лейкоксена ,  турмалина.  Некоторые зерна 
кварца разъедены.  Алевритовые облом ки ( 1 0- 1 5  % ) п редставлены 
кварцем, ильменитом, лейкоксеном и цирконом. Цемент базальный или 
соприкосновения (35 % ) представлен слабо раскристаллизованным као
линито-гидрослюдистым м атер иалом. В нем располагаются единичные 
сферол иты сидерита (0 , 1 0-0, 1 5  ;ИМ в поперечнике )  и кристаллики аути
rенного а н атаза.  

Полевош пато-1шарцевые пески и песч аники участвуют в строении 
континентальных аналQгов рудной толщи, встречаются в подрудных. 
континентальных осадках и в толщах, перекрывающих рудные пласты. 

Они мелко- и среднезернистые, сложены угловатыми и скатанными 
обломками кварца (40 % )  диаметром 0, 1 и 0,3 мм, светлых и некаолини
зированных плагиоклазов и калиевых полевых шпатов ( 1 0- 1 6 % ) ,  мик
рокварцитов, кремнистых и гл инистых пород ( 1 1 - 19 % ) ,  чешуек гидра
тизированных слюд, сфена, циркона ,  ильменита и других минералов 
(рис. 34, а ) . Цемент их базальный или соприкосновения, глинистый. 
каолинито-гидрослюдистого состава .  В нем встречаются скопления (до 
0,0 1-0,03 мм) зеленого хлорита или сферол иты (до 1 мм) бурого 
окисленного сидерита (см.  рис. 27) . Иногда наблюдается сидеритовый 
цемент с м икрозернистой структурой. 

Аркозы в континентальных о'Гложениях встречаются р едко, обычно 
в отдельных прослоях верхнемеловых осадков в бассейнах рек Кеть 
и Тым. Они серые, светло-серые, средне- и мелкозернистые, со средними 
размерами обломков 0, 1 и 0,3 мм. Кварц составляет 46-50 % псамм ито
вой ч асти, полевые шпаты - 30-33, микроква рциты 1 0- 1 6, обломки 
глинистых и алевритовых пород до 1 0 % .  В разнозернистых разностях, 
хар а ктерных для бассейна р. Тым, отмечается до 20 % алевритовых ча
стиц и растительных обломков. 

Цемент ( 20-30 % )  в этих породах глинистый или глинисто-хлори
товый.  Есть гидрослюды и каолинит. Цемент слабо р азъедает обломоч
ный м атериал ( рис. 34, 6) . 

Граувакковые пески и песч аники р аспростр анены преимущественно 
в подрудной толще. Они серые, зеленовато-серые, с тонкой горизонталь
ной .слоистостью, послойным р асположением р астител ьного детрита и 
чешуек гидратизированных слюд. Большинство граувакк мелкозерни
сты (обломки р азмером 0, 1 5-0,25 .мм) ; гравийные и крупнозернистые 
обломки в них встречаются редко. 

Граувакки состоят из кварца ( 24-52 % ) ,  полевых шпатов ( 14-
1 5 % ) ,  эффузивов и обломков глинистых, хлорита-гл инистых, кремни
стых пород (30-60 % ) .  По кл ассификации М. К. Калинка ( 1 958) они 
относятся к бикл аститам .  Отдельные л инзы пород обогащены чешуйка
ми  хлорита и гидромусковита (до 1 0 % ) ,  редки рудные минералы, цир
кон, эпидот, амфиболы и др.  Цемент гр аувакк глинистый.  гл инисто-хло

р�;тоrы!1 б а з альн ы й  или типа соприкосновения . 



Рис. 34. 
а - '-tелнозернистый песчаник лолевошnато-кв а рцевый с обволакивающиi\'1 обломн:и гли
нистым ц�ментом и скопления м и  хлорита. Тымский профиль, скв. 19, обр. 20ЗА, увел . 
Н){)Х ; 6 - среднезернистый ар козовыii песчаник с глин исть:r..r цементом и следам.и 

разъедания обломков. Р. Юкса, скв. 6, обр. 28, увел. lOOX, 

Морские и прибрежно-морские песчаные породы 

Эти породы отличаются от континентальных примесью глауконита,  
бобовин и оолитов хлорито-гидрогетитового состава ,  содержат больше 
облом ков пород местного происхождения. В цементе, кроме глинистого 
материал а ,  р аспространены хлориты, местами глау1<онит, сидерит, до-



ломит. Эти осадки обогащены обломочным м агнетитом, эпидотом, амфи
болами и другими минерал ами.  По составу обломков они разделяются 
так же, как и континентальные, но  отлич аются более р азнообр азным 
r�ементом (табл. 1 8) . 

ПоJ1евошпато-кварцевые пески и песчаники сходны с континенталь
ными, но содержат глауконит. Они распространены в р айонах выкли
нивания рудных горизонтов, зам ещая последние по простир анию в сто
рону оп<рытого моря .  Среди пород этого типа р азличаются гравийные 
н мел козернистые разновидности. В основании опоковых толщ р аспро
странены песчаники с опало-г.1Jиннстым цементом,  а в турон-сеномю�
ской толще в ннзовьпх р .  Васюган - с Еальцитовым (рис.  35) . 

Рис. 35. Полевошпато-кварцевый песчаник с пойкилитовым крупнозернистым 
кальцитовым цементом. Усть-Сильгинская площадь, скв. 2 1 ,  обр. 42, николи Х .  

увел. бО Х .  

Аркозо-rраувакковые песчаники серого, зеленовато-серого цвет.а 
встречаются в рудоносной толще и в турон-сенонских прибрежно-мор
сю1х осадках. В первых местами и меется косая слоистость с наклоном 
слойков до 30°. По их плоскостям р аспол агаются чешуйки слюд. Облом
ки хорошо сортированы и представлены кварцем (30-'-49 % ) ,  полевыми 
шпатами (22-23 % ) ,  зернами кремнистых, эффузивных и хлоритовых 
пород (27-36 % ) ,  глауконитом, чешуfшами слюд и единичными други
ми минерал ами.  Цемент их хлорито-глинистый, хлоритовый (рис. 36, а) 
типа соприкосновения, или м естами  кальцитовый - пойкилитовый. 

Широкое развитие в рудоносной толще, главным образом в зоне ее 
перехода в континентальные осадки, имеют пески, обогащенные поли 
миктовым материалом. 

Грауваюш зеленовато-серого, темно-серого цвета, мелкозернисты 
и сл або сцементирова·ны. Местами содержат окатанные обломки Г.П !ШИ 
стых пород р азмером 2-50 см и обогащены ракушняковым детритом . 
Обломки представлены кварцем (29-53 % ) ,  глинистыми, алевритовы
ми,  кремнистыми, эффузивными порода ми ( 33-43 % )  и полевыми шпа-
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Рис. 36-
а - песчаник с хлорито-гJшнисты м цементом. Хлоµнт µазъtдаст oбJJOi\H\И .  Па
ра бель·Чузикс1шй профиль, скв. 7, обр. 20, увел. 40 Х ;  б - олигомиктовый аJ1евролит с 
сндсрнто-хлорнто-rлиннстым цементом и р а стительными остатками" Тымскнй лрофил�. 

СКБ. 14, обр" I7, увел •. IOOX. 

там и ( 1 - 1 2  % ) . Отдельные р азновидности содержат заметное количе
ство гидр атизированных слюд и детрита. Есть примесь м агнетита, 
ильменита, сфена, эпидота, амфибола ,  глауконита и бурожелезняковых 
бобовин.  Цемент породы (30-50 % )  глинистый или хлорита-глинистый. 
гла уконита-глинистый, реже типа соприкосновения или пленочного, сла
f)о рас 1<ристаллизованный.  
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А.1Jевритовые породы 

К этой группе отнесены породы, в которых преобладают частицы 
р а змерами 0, 1 -0,0 1 .MA·t, в рыхл ых и сцементированных р азновидност5Iх. 
Примесь псаммитовых и пелитовых частиц позволflет выделять песча
ЕЫе и глинистые разности. По минералогическому составу различаются 
мономинеральные и олигомиктовые типы этих пород. 

Алевритовые породы распространены в отложениях континенталь
ных, прибрежно-морских и морских фаций. 

В континентальных толщах встречаются преимущественно горизон
тально- или волнисто-слоистые олигомиктовые глинистые алевролиты . 
Прослои и отдельные горизонты этих пород известны в сеноман-турон
ских и сенонских осадках. Алевриты имеют светло-серую или серую 
окраску, содержат замегную примесь р астительного детрита, подчер
кивающего слоистость. Цемент пород в большинстве случаев глинистый, 
кг.олинито-гидрос.'lюдистый.  В горизонтах, обогащенных 1<аолинитом ,  
встречаю:rся породы, в которых алевритовая фракция имеет преиму
щественно кварцевый состав. 

Прибреж·но-морские . осадки содержат серые, зеленовато-серые 
олигомиктовые алевриты · с -сидерито-хлорито-глинистым цементом 
(рис. 36, 6) . Для них характерна  плохая сортировка алевритового м а
териала и обычна примесь псаммитовых частиц кварцевого, полевошпа
тоБого, слюдистого состава. 

В м орских осадках серые, серо-зеленые алевриты и алевролиты 
представлены двумя разновидностями :  песчанистыми и глинистыми.  
Песчанистые алевриты имеют олигомиктовый состав псаммитовых и 
алевритовых частиц, причем м ногие образцы обогащены глауконитом. 
Глинистые разности их являются переходными к глинам.  В них алеври
товые зерна  относятся к мелкой фракции (меньше 0,05 мм ) и представ
лt-ны преимущественно кварцем. Глинистый цемент этих пород имеет 
rидрослюдистый или гидрослюдисто-монтмориллонитовый состав. 

Глинистые породы 

Глины распространены в отложениях различных ф аций. Среди кон
тинентальных осадков они встречаются в виде прослоев и отдельных го
ризонтов, а в морских отложениях слагают .основную массу толщ. 
Классификация их по составу и ф ациям дана в табл. 1 8. Основные ком
поненты их - каолинит, гидрослюды и м онтмориллонит. Верхнеме.'!о
вые и нижнепалеогеновые глины в большинстве случаев имеют алевро
пелитовый состав, причем примесь алевритовых частиц различна в гли
н ах рг.зных фаций (табл. 1 9 ) . Более крупные обломки свойственны 
1<011 1инентальным и прибрежно-морским глинам,  где из-за плохой сор
тироыш материал а местами отмечаются псаммопелитовые смешанные 
породы. Морские и некоторые озерные глины обогащены ч астицами 
р азмером менее 0,00 1 .мм. 

Те1<стуры и структуры глин разнообразны - слоистые, сгустковые, 
rнездовидные, овоидные. Горизонтальная,  параллельная слоистость 
распространена в континентальных глинах и выражена чередованием 
пелитовых и мелкоалевритовых прослоев (0,5-2 .мм мощностью) или 
растительного детрита с чешуйками слюды (фитопелитовая структу
р а ) . В прУ!брежно-иорских глинах слоистость часто линзовидная ;  в мор
с1шх глинах слоистость параллельная,  но нечеткая, местами подчерки
вается ориентировкой органических остатков, ходов илоядных, диагене
тическими  образованиями или чешуйками слюды. Гнездовидные или 
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сгvстковыс текстуры с мелкими и J\lJупными обособления ми по генезису 
бьiвают первичные - седиментационные и вторичные - диагенетиче
ские. Первичная мел ка я  (0,5-5 мм ) пятнистость в некоторых морских 
и r.рибрежно-морских глинах обусловлена ходам и  илоядных, выпол нен
ными обломочным м атериалом или глиной, слабо окрашенной органи
ческим м атериалом ( кремнистые глины сантона ) .  Крупнопятнистая 
текстура  (3- 1 0 мм ) бывает обусловлена неравномерным распределе
нием алевритового, реже псаммитового м атериала ,  встречается в ниж
них частях слоев, при смене ф ациальных типов пород. 

Диагенетические пятнистая и овоидная текстуры часто встречаютсп 
в железистых, хлоритовых и rлауконитовых смешанных хемоrенно-r.rт.11-
нистых породах, отражая специфические условия седиментации и по
СJ1 Е'дующего диагенеза. 

Известковистые глины ма астрихта содержат р аковины пелеципод и 
фораминифер, а опоковидные глины эоцена переполнены скорлупками 
)1,И(IТОМеЙ. 

Континентальные глины 
• 

Каол инитовые и каолинито-гидрослюдистые глины образуют про
слои м ощностью до 1 -2 м в подрудных турон-сенонских отложениях и 
среди континентальных аналогов железоносной толщи. Они светло
серые, почти белые, содержат примесь ( 1 5-20 % )  алевритового полево
шпато-кварцевого м атериала  с гнездовато-пятнистым распределением 
последнего. Часто встречается сидерит в виде радиально-лучистых стя
жений диаметром до 0,5 .мм с буроватым ядром и каймой из иголочек 
жел'!'овато-серого сидерита (рис. 37, а) . 

Гидрослюдистые и монтмориллонито-гидрослюдистые глины серые, 
темно-серые, наиболее р азвиты в зоне озерно-аллювиальных осадков 
и представлены тремя р азновидностями : слоистыми алевритовыми, не
слоистыми алеври:овыми и однородными.  

Слоистые алевритовые гидрослюдистые глины состоят из :  глини
стых прослоев мощностью 1 -2 см и алеврита-глинистых прослоев мощ
Ростью 2-3 мм, обогащенных буро-коричневым р астительным детри
том, кварцем, полевым шпатом , гидромусковитом, гидратизированным 
биотитом и другими минералами .  

Неслоистые алевритовые г.11ины содержат до 20 % плохо отсорти
рованных гнездовато-р аспределенных алевритовых зерен, представлен
ных обломками кварца,  полевых шпатов и чешуек гидрослюд. Гидро
сJJюдистое вещество с примесью тонкодисперсного органического веще
ства имеет мегапелитоnую стру1\туру и очень слабо р ас1<ристаллизовано. 
«Трещинки» в породе выполнены волокнистым монтмориллонитом, ко
торый местам и  обвол а кивает рудные стяжения (рис. 37, 6) . Однородные 
гидрослюдистые глины образуют прослои и линзы в алевритовых гли
нах .  Они содержат только 2-8 % алевритовых частиц и р аскристалли
зованы лучше. ВоJJокнистый монтмориллонит в них располагается 
вдоль зон «трещин». 

Морские и прибрежно-1.t.орск.ие глин.ы 

Гидрослюдистые глины лежат линзами и прослоями среди прнбреж
но-морских и мелководно-морс1шх осадков рудной толщи. Они горизон
тально-слоисты, посj]ойно обогащены лигнитизированным детритом и 
чешуйкамн слюд. Слоистость часто н арушена и местами уничтожена 
ходами илоядных и донных организмов.  Структур а их  а .певропелитовая 
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Рис. 37. 
D - сиопления сидерита в J\аолиннто·г11дрослюднсто1"1 глине Р. I01<ca. с1ш. 6 к. 
обр. 22, увел. IOO X ;  6 - алевритовая гм1н а  с трещинами,  выполненными монrмор11л

·"сннтом. Кетс1<иi1 nроф11ль, скв. 1 гк, обр. 40, увел. IOO X .  

�:ли фито-алевропелитовая.  Среди алевритовогс м г,териала встреч аются 
бурожелезняковые бобовины, 01шсленный глауконит, кварц, реже па
леной шпат, чешуйки слюды и хлорита. Последний располагается сгуст
ками,  гнездами,  выполняет ходы червей, иногда составляет в целом до 
1 5-25 % породы. Есть примесь монтмориллонита. Изредка встречаются 
сферолиты бурожелезняково-сидер�пового состава, черные и серые био
морфозы мельюшовита по расти.тельному детриту .  Разновидностью 
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;�1вляются rлауконито-rидрослюдистые глины, которые содержат примесь 
глауконита и хлорита. 

Монтмориллонито-гидрсслюдистые глины распространены в между
рудных пачках и в отложениях н адрудной толщи.  Они имеют серую, зе
леновато-серую пятнистую окраску, линзоватую текстуру из-за нерав
номер ного распределения обломков и аутигенного гл ау1,онита. Алеври· 
товые зерна (7- 1 5 % )  кварцевые и полевошпатовые. В таких глинах 
эоцено1Вого возр аста поя·вляются обломки рак0:вин диатомей и спику
.1ы губок. Порода 1в основном состоит из тонкокристаллических гидро
слюд с примесью монтмориллонита. В некоторых пластах количество 
его повышено. Местами имеются крупные скопления мельниковита, 
особенно n эоценовых и п а"1еоценовых глинах. В маастрихт-сантонских 
их меньше. В отложениях сантона,  м аастрихта и эоцена некоторые п ро
СJrон сходных глин  обогащены минералами группы монтмориллонита. 
Сантонсю1е и м аастрихтские глины очень сходны, а эоценовые обладают 
тонкой слоистостью за счет р аспределения алевритового материала .  

Известково-монтмориллонитовые глины прибрежно- морсю1е, встре
чаются в ма астрихтских, редко в туронских осадках. Монтмориллонит 
и гидростоды слагают основную сл або раскристаллизованную м ассу 
глин,  в которой более или менее равномерно р аспределены редкие кри
сталлики диагенетичес1<0rо ка.ТJьцита ди2метром до 0,03 .�м, сгустки 
сидерита , мельниковита и хлорита . В м аастрихтских мелководно-мор
ских серых известковисты х глинах содержится до 40 % псаммитового и 
алевритового материала,  небольшое количество окисленного гл аукони
та, растительного детрита и местами перем ытых гидрогетитовых ооли
тов. Отдельные п рослои содержат раковины песчан истых и известкови
стых фор<lминифер,  пелеципод и аммонитов . 

Кремнисто-монтмориллонитовые глины и опоки р аспространены в 
· сантонской и эоценовой толщах, где они переслаиваются с монтморил
лонитовыми разностями,  приурочиваясь преимущественно к границам 
·<:лоев и пачек; в рудной толще почти не встречаются. 

Т Е Р Р И Г Е Н Н О-Х ЕМО Г Е Н Н Ы Е  О Б РАЗО В А Н И Я  

Этот r"ласс пород смешанного состава охватывает около 40  разно
видностей железоносных пород, являющихся переходными образова
ниями между существенно терригенными и существенно хемогенными 
осад1<ами .  Многие из них фациально связаны взаиfl.:опереходами с бед
ными рудами.  По гра нулометрическим особенностпм среди них выде
J1Яются конгломерато-гравийные породы, песчаники. алевролиты и гли
ны. Первые два довольно разнообразны, последние редки. По качеству 
хемогенного цемента, его разнообразию, структуре и текстуре эти по
роды меняют свой состав и обл и к  в зависимости от ф ациальных усло
<ВИЙ своего формирования.  

Совеr:uенно особое положение в рудоносных горизонт;1х занимают 
редко встречающиеся р у д н ы е  п е  с к и. Э1 0 серые, чернс:-серые рых
лые и почти р ыхлые осадки, состоящие из перемытых бурых и черных 
гетитовых и гидрогетитовых оолитов, окатанных облом ков r<ва рца,  по
левых шпато.в и разных пород. Они сл агают небольшие J1 и11зы внутри 
рудных горизонтов, возникая п р и  перемыве руд и разубоживании их 
привносом чуждого песчаного м атериала  во время максимального об
м еления бассейна .  Содержание железа в них измен яется в пределах 
25-30 % . Ниже приводится характеристика  генетически важных и н аи· 
.более распространенных р азновидностей пород смешанного состава .  
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Конrломерато-rравий.ные породы с хемоrенным цементом 

Эта группа пород и меет ничтожное р аспростр а'Нение rв железоно
сной толще, сл агая п рослойки мьщностью 5-20 см среди хемогенных 
п ород и руд. По составу цемента среди конгломерата-гравелитов мож
н о  отметить 8 р азновидностей :  рудные с гизингерито-хлор итовым це
ментом ; с сидерито-лептохлоритовым цементом;  с лептохлоритовым 
цементом ;  с сидеритовым цементом;  глауконитовые с С}щеритовым це
ментом ;  гл ауконитовые с лептохлорито-сидеритовым цементом;  с фосфат
но-сидеритовым цементо м ;  кварцево-фосфатные с глауконита-глинистым 
цементом. .� 

Большинство и з  них возникло в результате наложения донного раз
мыв а на  молодые осадки при  незначительном привносе чуждого грубо
обломочного м атериала .  Последнее, вероятно, осуществлялось течения
м и и фронтальным разм ывом в связи с регрессией или трансгрессией 
бассейна .  

Так, например,  рудные конгломер ата-гр авелиты · состоят в основ
ном из  облом ков руд и интенсивно перем ытого оол итового и бобового 
агрегата . Только изредка среди них встречаются облом 1ш кварца и хло
ритолитов .  В различных «нерудных» ( рис. 38, а) разновидностях п ре
обл адают обломки 1ш арца,  кварцитов, хлоритолитов,  гл ауконитов, си
деритолитов. В фосфатоносных р азновидностях 1<0нгломератов н а ряду 
с обломками леречисленных .пород 1всrречаются перемытые стяже
ния фосфоритов,  которые  зачастую приним аются за гальки (рис. 38. 6) . 

П есчаники с хемоrенным цементом 

Этот KJJ acc пород наиболее р аспространен в жеj] езоносных горизон 
тах, так как слагает зачастую почву и кровлю руд, промежуточные про
слои или второстепенные железоносные горизонты. Обломочный мате
риал в большинстве прослоев хорошо оката н или полуокатан .  Только в 
единичных случаях  (береговые или континентальные) разновидности их  
имеют слабоокатанные частицы. Среди таких песча ников преобладают 
кварцевые разновидности и редки прослои полевошп.зто-кварцевого со
става .  

В з ависимости от  состава хемогенных примесей и цемента выявле
но более 30 разновидностей песчаников, имеющих разную структуру, 
текстуру и разные условия формировання.  Среди них наибольший ин
терес представляют рудные nесчаннкJJ с гидрогетитовыми оолитами.  
Они часто обладают гизи нгеритовым ,  гизи нгерито-лептохлоритовым, ги 
зингерито-сидеритовым, кремнистым, л ептохлоритовым, лептохлорито
сидеритовым, сидер ито в ы м ,  лептохлорито-фосфатным, фосфатно-сидери
товым, глинисто-сидеритовым, глинисто-фосфатным нементом ;  песчаники 
со зн ачительным содержанием гл ауконита ( наряду с рудными оолитами 
нли чаще без них)  встречаются с та к и м !! же вида ми цементов . Песчани
ки без рудных оолитов и без гл ауконита ч аще всего имеют различный 
лептохлоритовый,  лептохлорито-сидеритовый,  сидеритовый и редко крем
нистый цемент. Ниже приведен а краткая характеристика гтшнейших 
разновидностей песчаников,  I<оторые отл ичаются парагенетическими 
Rссоциациями компонентов и условиями ил sозникновения . 

Рудные песчаники с гизинrерито-лептохлоритовым цементом, свет
:ю - или темно-бурые, слегка блестящие, обладают незначитеJiьной проч
ностыо и состоят из 40-50 % ква рцевого песка с редкой примесью об
ломков кварцитов,  сланцев и других пород, из  1 0-20 % рудных облом 
ков, лептохлорито-гидрогетитовых оолитов, 5-20 % окисленных обломков. 
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Рис. 38. 
а - конгломерато-гравелнт с сндеритовым цементом .  Б а 1<чарское месторождение, с1<в. 4 1 .  
обр. 1 9 1 ,  увел. 1 , 2 Х ;  б - конгломерат с глау1юн11том 1 1  облом к а м и  фосфорнтов (серых 11 черных) в глинистом цементе. Нарымская площадь, с1ш. 24, обр. 2133, нат. вел. 

хлоритолитов и глауконита . Распределение этих компонентов в породе 
беспорядочное, местами они прилегают друг к другу или погружены в ба
зальный цемент. Гизингерит и лептохлорит в цементе распределены не
равномерно. В учасп<ах, где цемент поровый, гизингерит образует тре
щиноватые корки на нерудных и рудных обломках. Толщин а  их 0,0 1 -
0 ,  1 л1лt. Тонкие 1<0рочки более темные, более богатые жепезом и менее 
р астресканы. Обычно они резко обособляются от цемента, а иногда соче
таются, наслаиваются или перекрываются лептохлоритовыми корками.  
Более толстые корочки интенсивно р астресканы,  и 1<0е -где гизингернт 
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выполняет поры uеликом (рис. 39, а) .. В таких образцах он преобладает 
над лептохлоритом. В порах встречается радиально-лучистый франко
лит, колломорфный гидрогетит, лептохлорит или сидерит. В некоторых 
прослоях лептохлорит присутствует в цементе не  только в виде корочек 
и выполнения пор, но и в самостоятельных сгустках р азмером 3- 1 О м.м 
или даже основной массы цемента. В этих случаях гизингерит форми 
рует только корковую ч асть цемента .  Химический состав песчаников 
такого типа дан в табл. 20. 

В пространственном отношении эти песчаники приурочены к бере 
говым и дельтовым образованиям .  Структура их и количественные соот
ношения гидрогетита, гизингерита и лептохлорита в цементе связаны с 
изменением условий отложения при увеличении глубины бассейна и ме
няются в сторону увеличения хлорита в осадке. 

Рудный песчаник с лептохлоритовым цементом представляет собой 
зеленовато-бурую или темно-зеленую породу, содержащую 40-60% об 
ломочного терригенното материала,  1 0-20 % рудных и лептохлоритовых 
оолитов и 0-5 % бобовин глауконита. Обломки в основном представле
ны полуокатанными частицами кварца и ·небольшим количеством квар
нитов, единичными зернами микроклина, плRгиоклазов , роговой обман-
1ш, биотита ,  циркона ,  эпидота, редко других минералов. От описанного 
песчаника эта порода отличается цементом и значительным участием 
лептохлорита в строении рудных оолитов. Лептохлоритовый цемент пес 
чаника присутствует в количестве 1 0-30 % и только при н аличии сгуст
ков местами становится базальным. В зависимости от количества и каче
ственных р азновидностей лептохлоритов он может быть простым н 
сложным ( 2-4-компонентным ) . Обычно лептохлорит сходен с ш амози
том, локализуется в порах или у соприкосновения обломков. Часто цемент 
представлен корочками (0,02 мм) темного, буровато-зеленого лептохло
рита, сходного ·с кронстедтитом, об:вол акивающим в р а�вной мере рудные 
и нерудные компоненты породы, и тогда песчаники слабо сцементиро:ва
ны. В отдельных прослоях таких песчаников, богатых цементом, р ас
пространены сгустки размером 0,5- 1 ,5 см и биоморфозы по трубчатым 
водорослям  ( ? ) . 

В зависимости от условий (в  более морских) возника,па глаукони
товая разновидность этих песчаников, а при местном появлении р азла
гающейся органики - сидеритовая разновидность этих пород. Химиче
ский состав близких р азновидностей песчаников показан в табл.  20 .  

Песчаники с лептохлоритовым цементом характерны для прибреж
ных и баровых образований, там же с ними встречаются сидерито-лепто 
хлоритовые разновидности, а глауконито-лептохлоритовые песчаники 
характерны для более глубоководных фаций .  

Рудный песчаник с сидеритовым цементом представляет собой бу
ровато- или зеленовато-серую породу, состоящую из 1 0-20 % обломков 
рудных оолитов, бобовин и руд, 40-50 % угловатого и полуокатанного 
песчаного материала.  Все они погружены в сидерит ( 1 О'-30 % ) , среди 
которого встречаются единичные крупные или мелкие сгустки хJiорита, 
так что 1шличество его местами увеличивается до 1 5-20 % - Н а  некото
рых песчинках имеются гидрогетитовые рубашки.  В за.висимости от с те 
пени  уплотнения рудного материала в обломках часть пористых рудных 
обломков разъедается сидеритом, а вокруг некоторых - более плотных -
сидерит образует концентрические каемки. Интенсинно разъедаются 
сильноокисленные л имонитизированные глаукониты, а единичные, более 
свежие зерна, разъеданию не подвергаются . Сидерит в uементе обычно 
среднезернистый. локализуется в порах или образует участки базального 
цемента.  Состав обломков показывает, что формировались эти песчаники 
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Т а б л и ц а  20 

П е1·рогrафтtческое опреде.11ен1 1с  1 Адрес обрnзцо 

1 
Рудный песча ник с ГllЗННГС· JОжно-КоллашевСJ<ая ЛЛО· 

рито-сидернтовым цементом щадь, с1ш. 36, обр. 23 1 

Рудн ы ii 1 1есч аник с гиз1 1 нге-
рнто-лептохлор итояым uемен- П р офиль П а рб11r-Чая,  скв.  50, 
ТО�! обр. 275 

Рудн ы ii песчю1 11 к  с B ll lJ H a ·  Бакча рскиl\ у ч а сток, скв.  34, 
! I И ТО В Ы М  це ментом обр.  260 

Ру;н1 ы i1 пес1 1 <:1 1 н1 1\ с J1е11тохло· Ю ж но- Кол 11 ашевская ПЛО· 
р и т о · сt·!J\е р 1 1 то н ы м  11ементо�1 ща;1.1,, с1ш. 36, обр. 228 

Руднu-фосф<Jтно -глаукuнито-
ный песч � ни к  с сидеритовым Г1 µофи.% П а р а бель-Чуэик, 
1 1 ементом С!( П .  1 1 , о б р .  2113 

Глаукон итовый п есч а ни к с Ю ж но-Колпашевская 
сндер1 1тоо ы�1 цементом щад1" с1ш. 30, обр . 203 

1 Песч аннl\ с лептохлорито в ы м  1 Южно -Кош1а шевска я 
1 1ементом щадь, с 1< в . 44, обр. 1 1 7 

Фосфатно-г л а уконитовый пес· 1 Кетский п рофиль , 
чаник с

. 
J<альцитовым цементом обр. 1 02 

! IЛО· 

l!ЛО· 

CI<B. 3, 

п.п.п.  

6 , 58 

7 , 23 

7 , 37 

1 2 , 74 

1 6 ,  1 1  

0 , 70" 

1 9 , 66 

4 , 48 

1 4 , 2 1  

Сумма �' 
S I O, л1,о, l'e,03 FeO T i O, C n O  MgO Р,О, v,o,, IЛСЛО- " 

1 1el1  " " 
>. 

u 

60 , 56 2 , 75 22 ,93 4 ,  1 5  О ,  1 9  1 , 03 0 , 96 0 , 48 0 , 1 1  О , 79 

52 ,55 6 , 95 22 ,65 5 , 85 0 , 35 1 , 2 1  0 , 9 1  0 , 36 О ,  1 6  1 , 43 

52 , 60 4 , 42 20 ,35 7 , 80 0 , 37 0 , 93 0 , 70 3 , 77 О ,  1 6  1 ,36 

4 5 , 60 6 , 39 1 2 , 3 1 1 8 , 89 0 , 26 1 , 82 1 , 50 0 "35 0 , 22 0 , 7 1 

38 , 4 4  2 , 73 7 , 24 22 , 63 О, 1 7  5 , 36 1 ,  1 6  4 ,  1 8  0 , 04 1 , 66 

0 , 35''"' 
4 1 , У9 2 , 60 1 , 97 28 , 6 1  О ,  1 3  J , 33 0 , 80 0 , 32 0,UЗ'''"* 1 , 53 

72 , 06 8 , 2 1  6 , 80 4 , 02 0 , 76 1 , 0 1 l , 06 О ,  1 2  0 , 04 0 , 7 1  

44 , 89 1 3 , 97 1 0 , 02 I 0 , 96 3 , 00 1 2 , 70 0 , 53 1 4 , 08 1 , 56 5 . 30 ---

* Содержание Н2О; " "  со;1ержан11е МлО; * * *  содерж а н ие S. Хнмн11ескне ана.1 1 1зы r. щ1 0.'1 нены хищ1ческоlr лаборатор1 1ей Н о восибирс1<01·0 
f'<'Одоrичсско1·0 управлени я, 

5 

3 

g 

2 

g 

7 

2 



Рис. 39. 
а - nесчаннк с хлорито-rвэннrернтовым цементоы и Gобов 1 1 1 1 а i\1 1 1  01..:11с:1енно1·0 
глауконита . КорОЧJ(И гизингерита растрес1<а ны, что свндете.11ьствует о том, что 
он самостоятельный и аутиrенный, а не п родукт окисления хлорита, послед
ний выnо.r�:няет некоторые лоры в породе, являясь более r�оздним образова-
1шем. Бакч арское м есторождение, с1ш. 25, обр. 346, увел. бО Х ;  б - глауконнто
вый песч а н и к  с лелтохлорито-сидеритовым цементом, в котором лептсхлорвт 

образует тонкие каемки Н '1  nесчан1шах�г. 
Кетский nрофиль, скя.  3, обр. 102, 

увел. 1� х . 

в меJJководных прибрежных условиях, которые обусJiовиJiи плохую сор
тировку и интенсивный перемыв м атер и а л а .  С идерит в них, вероятно, 
аформился тол ько при ди а rеиезе з а  счет восстг новления гидроокислов 

же;1 е з а  ор г а н ическ и м  м 2 териалом.  
Глаукщ;итовый песч а н и 1< с сиде ритовым цем ентом м а к р оL к о п и ч е с к и  

вы r.ттядит зеленым, сероп а то-зеленым и з е л е н о в а т о - се р ы м .  Состав и 
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строение его проще, чем вышеописанных, ибо глауконитовые бобовины 
более однообразны, чем рудные стяжения (рис. 39, 6) . В мелководных 
разновидностях встречаются бурожелезняково-хлоритовые каймы вокруг 
песчинок, перемытый и окисленный глауконит. В более глубо1юводных 
разновидностях глауконит обычно свежий. В некоторых прослоях, бед .  
ных глауконитом и богатых сидеритом,  последний формирует диагене
тические оолиты и стяжения (рис. 40, а) . 

Рис. 40. 
а - necч <J н ttк с сндеритовым цементом: н днаrенетнч�с1-:11ын м 1 н.;рооu.п11тамн н 
стяж е н н я м и  n цем енте. Тымскиii профиль, сош. 14·к, обр. 2, увел. I OO X ;  б � 
рыхлая оолитовая руда (1)  с оката н н ы м и  обломкамн руд (2), с бобовинамк 
01шсленного г." ау1<ою�та (3) и зернаыи песка (4). Южно-Ко;опашевский учас-

ток, обр, 1 14, скв" 44, увел. \ О Х .  
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Песчаники с фосфатно-сидеритовым цементом светло-серые и со
стоят из песчаного м атериала,  сцементировавного мелкозернистым или 
скрытокристаллическим су,деритом, в котором встречаются мешше не
правильные сгустки почти изотропного коллофанита. В некоторых слу
чаях эти обособления достигают р аз мера 1 -5 c..ii и сходны со стяжения
ыи,  показанными н а  рис. 30. 

Глау1<онитовые песчаники с сидерито-лептохлоритовым цементом -
наиболее распространенные образования в мелководно-морской части 
рудоносных гори:Зонтов. Микроскопически они обладают зеленоватой 
окраской р азличных оттенков и состоят из обломков кварца ( 40-60 % ) , 
глауконита ( 5- 1 5  % ) и неравномерно р аспределенного сидерито-лепто 
хлоритового цемента. Сидерит Jlокализуется у стыков обло111очных зерен 
в в виде тончайшей вкрапленности - в сгустках лептохлорита. Лепто
хлорит, сходный с ш амозитом, выполняет поры между зернами и обра
зует неправильные сгустки. Форма их и сочета�ше с обломочным мате
риалом указывают на заложение их еще в стадию седиментации. 

Алеврол иты с хемоrенным цементом 

Такие породы в бассейне встречаются довольно редко, что свиде
тельствует о преимущественной ассоциации хемогенных веществ с пес
чаными или глинистыми фациями.  Однако местами изредка встречаются 
алевролиты с хлоритовым, сидеритовым или известковистым цементом. 
Rce они имеют довольно простой состав, сгустковую или слабослоистую 
текстуру. Обломочный материал их в основном состоит из слабоокатан
ных ч астичек кварца, погруженных в базальный однородный скрытокри
сталлический цемент . 

Гл ины с хемоrенными минералами 

Кроме крем нистых ( опоковидных ) и известковистых гдин,  в бассей
не присутствуют и другие разновидности их ( рудные, сидеритоносные, 
хлоритоносные, глау1<онитоносные ) , в разной степени обогащенные хемо
rенными компонентами .  Все они, кроме рудных, имеют довольно обыч
ные облик и состав. Поэтому мы на их характеристин:е не  останавливае:'l-1-
ся. Ниже дается характеристю<а рудных глин .  

Рудные гл ины обладают красной, буро-красной, бурой окраской. 
Они сухие, не пластичные, характеризуются слабым сцеплением и значп
теJ1ьным 1<оличеством крупных (до 1 ,им) черных блестящих рудных 
облuмков и оолитов. З аJ1егают такие глины среди руд н а  Бакчарской и в 
единичных участках Южно-Колпашевс1<0й площадях. Иногда залегают 
на  голубовато-серых рудоносных хлоритолитах и связаны с ними посте
пенными переходами,  выражающимися наличием голубовато- и серовато
бурых пятнистых хлоритолитов .  Слабая механическая прочность «руд
ных глин»,  распространение JlИМонитизации (окисления)  в породе по 
с.r:rабозаметны м  трещинкам и значительная мощность (0 ,5 - 1  JH) подсти
.1ающих и х  пятнисто-окис.пенных пород свrщетельствуют о возникновении 
.:<рудных глин» за счет кратковременного выветривания отмеченных р аз
:ювидностей рудных хлоритолитов в субаэральных условиях. С ними ча
сто ассоциируют рудные сыпучки, возникшие за счет синхронного пере
мыва и окисления рудных образований и ·выноса из них тонкодисперсных 
частиц. Материалы опробования показывают, что в «рудных глинах» 
содержится до 30-43 % металлического железа, поэтому  некоторые ч а сти 
их по праву могут считаться обломочно -пелитоморфными рудами .  
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Х ЕМО Г Е Н Н Ы Е  О БРАЗ О В А Н ИЯ 

Эта большая промышленно важная группа осадков формирует глав 
ные рудоносные горизонты, в сумме слагающие 1 0-80 м мощности же
лезоносной толщи. Кроме того, хемогенные образования формируют не
большие скопления в дополнительных железоносных горизонтах среди 
терригенных осадков, с которыми они связываются непосредственными 
постепенными взаимопереходами.  Эти тесные взаимосвязи свидетельст
вуют о синхронном, но пространственно р азобщенном или поочередном 
отложении  т�рригенных и хемоrенных осадков, которые могли возник
нуть только при генетически общем источнике осаждающегося м ате
риала . Таким источником всеми исследователями З ап адно-Сибирского 
бассейна считается кора выветривания,  развивавшаяся в нижне- и верх
немеловое и .палеогеновое lВремя н а  континенте, окружавшем Западно
Сибирское море. Общая · тонкокристаллическая и метаколлоидная струк
тура  хемогенных остатков показывает, что большинство м атериала 
осаждалось н а  дно в виде геля хемогенного или биохемогенного генезиса 
при незначительной роли хемогенно-кристаллических образований.  

Состав имеющихся осадков определялся сочетанием двух незави
симых друг от друга факторов : качеством приносимого материала I f  
условиям и  отложения осадка.  -

Дифференциация общего спектра хемогею!ых компонентов в уело" 
виях большого и геоморфологически сложного бассейна обусловила 
естественную смену осадков, которая во  времени (см. сопоставления 
колонок) и менее четко в пространстве (см . литолого-фаци альные пла
ны) в общем виде выразилась следующими переходз.ми :  гидрогетито
iВЫе _,. сидерито-лептохлоритовые �" глауконито1вые ->- кар·бонатные 
или опока-глинистые осадки . Та1<ой порядок свидетельствует о естествен
ной смене (в  связи с дифференциацией м атериала)  железорудных окис-
11ых осадков алюмо-железо-1·:ремнистым11 и закисножелезистыми, а затем 
щелочсодержащим и  железистым и  силикатами, кё.рбонатными или крем
нистыми  осадками .  Он связан со сменой фациальных условий от при
брежных до сравнительно глубоководных морских.  Эта закономерность 
л положена в основу классификации гл авнейших типов руд и пород 
(табл .  2 1 ) .  

Главные минералы образуют обломки,  оолиты, бобовины, сгустки 
или основную массу осадка и определяют главное название (тип)  осад
ка .  По составу цементирующего их м атерИЗJ1 а ,  примесям и структурны:1-1 
особенностям выделяются разновидности руд и пород, возникшие в р аз
личных гидродинамических и гидрохи мических условиях осадкоотло
жения. 

Не и меют своего опредеJ1 енного места в бассейне н в этой классифи
кации только фосфатоносные руды и породы, так как фосфаты до неко
торой степени «космополитны» и встречаются в р азных минеральных 
нидах (�вивианит, керчениты, кальциевые фосфаты) в осадках разного 
состава и генезиса. Специфические скопления их описываются особо, а 
фосфатные р азновидности пород и руд только уп.оминаются при описании 
основных типов.  В отмеченной классификации не отражены часто встре
чающиеся сидеритоносные разновидности различных руд и пород, в ко
торых ·Сидерит образует местные скопления или спорадически рассеянную 
примесь. Параrенетическая обстановка показывает, что он возюшал в 
связи с местными изменениями окислительной обстановки до восстано
вительной (вблизи разлагавшихся органических остатков) . Такой сиде
рит является как бы «космополитом», встречаясь в. р азличных рудах и 
породах, и поэтому отде.1ьно на  описании таких р азновидностей м ы  не 
останавливаемся.  
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Т а б л и ц  а 21 
Кдассификация главнейших хемоrенных осадков по Н. Х. Бсдоус 

е И. В. Нико.1аевuй 
�.��--------�--�, ---------------------:-�·�

D

·�--·-·��----�.,-----------�-----

�_J Раз11оrнщносп1 1 Разnовидности по � азновндности по Условия образов.Jния 

� пu 
составу цемента составу примесей струк��g��1�������рным. осадка 

r 

П очти без це 
мента 

П л е н о ч н ы й  
лептохлори 1 о
вы й 

Глинисто- 1 
гидрогетитовый 

Гизингерито
лептохлорито
в ы й  (х 11 орит 
типа шамозита 
стриrовита или 
рипидолита) 

Чистые, песчаные 

Чистые, 
стые ( ? )  

глини- 1 
Чистые, сидерито-

вые, с франколитом. 
глауконитовые, пес
чаные 

Обломочно-бобово- Пляжевые и н 
оолитовые зоне течений 

Обломочно-бобово- 1 Береговые и п ри-

оолитовые брежно-делыо-
вые 

Обломочно-rравий- 1 В эстуарии н 
ные зоне течении 

Оолитовые и 
бово-оо.1итовые 

Бобовые 

бо- Прибрежно-ла-
rунные, лагунно
делыовые 

ские 
1 П р ибрежно-мор-

-·----------'--------------,------------'----------
глинистые Чистые. 

· (редко Лептох n ори- вые) 
товый (хлориты 

Обломочно-бобовоr лауконнто- оолитовые 
Прибрежно-ла

rунно-лиманные 

, и , 1а  де е с с и та, 
ш а мозит а- стри
гови га или 
ри пидолита) 

Бобово-оолитовые и 
Чистые, сидерита- оолитовые 

вые, глауконитовые, 
с франко.питом 

Бобовые 

Мелководно
-
ла

rунно-морские 

Мелководно-мор
ские 

Чистые с вивиани- бо�g��-���:�����е�8�1:: Л агунные и л а -
там гунн о-болотные 

Сидеритовый Глауконитовые с 
франколитом и кол
лофаном 

ремытые 

Бобовые 
J: агунно-мор

ские и мелковод
но-морские 

Лептохлорито-г лау- 1 
конитовые 

Бобово-оолитовые 1 Мелководно
-
мор-

ские 

Типг делесси- Рудные, глинистые, П ятнисто-сгу стко-
редко чистые вые, пелитоморфные та 

Типа шамози
та стриговита 

Типа рип идо· 
лига 

Чистые, рудные, си
деритовые, глаукони
товые, J\альцнтовые, 
Са-фосфатные 

Чистые, рудные, си
деритовые, rлаукони
товые, С а-фосфатные, 
редко чистые 
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Пятнисто-сrустко
вые, пелитоморфные, 
бобово-оолитовые, 
редко обломочно-
оолито-бобовые 

П ятнист(нтустко
вые, бобовые, бобово
оолитовые 

П рибрежно-ла
rунные и лиман
ные 

Л агунно-мор
ские и мелковод
но-морские 

Мелководно-
морскис 



"' "' "' :; о 
s � 
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О к о н  ч а н  и е т а б л  2 1  

Разновидности по 
сос гав у цемента 

Глинисто-
сидеритовые 

Лептохлори-
то-с идери тов1>1е 

Силе р и то вые 

Разновидности по составу Р азновидности по 
стр ук rурно-текстурным примесей 

особенностям 1 Руд1ше, Са-фосфат- 1 Оолито-бобово-мик- J ные, редко чистые розернистые 

1 
Лептохлоритовые, Бобово-микрозерни-

глауконитовые, Са- LТЫе, иногда сфера-
фосфатные, редко лито вые 
чистые 

Л е птохлори- J Рудные, редко си-
товые деритовые 

Глинистые и Бобовые 
лептохлорито- Рудные 
гл инистые 

Сидеритовые Чистые, глинистые, 
фосфатные Бобовые, пятнис�:о-

Глинистые Чистые, сидерита-
сгустковые 

вые 

Глинисто-
Глауконитовые, леп-

тохлоритовые, редко 
кальцитовые слаборудные 

Микрозернистые 

Кальцитовые Глауконитовые и 
лептохлоритовые 

Услови" образования 
осадка 

N1елководно-мор-
ские 

Мелководно-мор-
ские и морские 

.Мелководно-мор
с1ше 

Морские 

Мелководно-rvюр
ские и •морские 

Структуры и текстуры хемогенных образований р азличны из-за р аз
ных условий их формироаания.  Так, н апример, руды и породы, сформи
ровавшиеся в прибрежной береговой зоне или мелких лагунах, испыты
вавших периодическое осушение, зачастую слабо сцементированы, силь
но пористые. Они хорошо сортированы (что определилось волнением и 
перемывом) и характеризуюl'ся дополнительным окислением закисноже
лезистых минералов, обусло�вливающим �вторичное обогащение 1руд и 
пород окислами  жел еза .  При  весьм а  и·нтенси.в ном перемыве возникали 
почти чистые рудные сыпучки - природные концентраты, а при допол
н ительном при вносе песка - перемытые рудные пески. В мелководно
"1орских и прибрежных условиях при регрессии и перемыве свежих 
осадков возниJ<али глауконитовые р азновидности руд за счет обогаще-
1 1ия рудных осадков выщелоченным и окисленным глауконитом, более 
пли менее превращенным в смесь гидроо1шслов. Благодаря последующе
му обволакиван ию, а иногда и пропитыванию его гидрогетитом, возни
кали некоторые виды рудных бобовин и оолитов.  

Влияние гидродин а мического режима водной среды в значительной 
мере проявилось и в вещественном составе осадков, ибо волновые дви
жения определяли вентиляцию придонного слоя воды, ее кислородный 
rежим и степень разложения органических остатков. Как показали ра
боты Н.  М. Стр ахова ( 1 956) , Г. И .  Теодоровича ( 1 958) и др" р азложе
ние органичес1<оrо материала на дне значительно изменяло геохимические 
показатели среды и состава отлагающегося м атериал n .  Так, в относи
тельно «глубоководной» обстановке, где нз-за слабой гидродинамической 
; :штивности водной массы господствовала восстановительная среда, воз
ЕИJ<ала м а сса минер алов закисного железа,  формирующзя хлоритолиты, 
сидеритолиты и другие породы . 
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Несмотря на  большое разнообразие руд и пород в бассейне 
(табл. 21  ) ", ню�<е приводим краткую характерис�ику только главнейших 

разновидностеи руд и некоторых р азна�видностеи пород, 1юторые имеют 
генетический интерес и необходимы для характеристики промышлен
ных объектов и общего представления о составе  железоносных гори-
зонтов. 

Гидрогетитовые руды 

Рыхлые rидроrетитовые руды встречаются в бакчарском, чигорин
ском и колп ашевском горизонтах в южной части бассейна в виде тонких 
пропластков и пластов мощностью от 1 -2 до 6 м. Они слагаются сильно 
перемытыми блестящими черными или синевато-черными гетито-тидро
rетитовыми оолитами,  бобовинами и рудными обломками, р азмером 
J-3 м м  (рис. 40,  6) . З атравками 1В оолитах служат рудные обломки, реже 
рудные бобовины и сгустки, зер н а  кварца и в единичных случаях бобо
вины окисленного глауконита .  Концентричес1<ое строение у одних  оолн
тов довольно четкое и подчеркивается густой сеткой концентрических и 
радиальных трещин дегидратации, в других - слаборазличимое и зату
шеванное тонкой трещиноватостью. Бобовины и рудные обломки пора
жаются такими трещинами.  Количество рудных обломков размером 
0,05- 1 0  мм достигает 1 5-25 % .  Представлены они обломками оолито
вых руд с гидрогетитовым цементом, руд с песчаной или алевритовой 
примесью, скрытокристаллических (вероятно, континентальных) гидра· 
rетито-глинистых руд и мелкой рудной крошки, р азрушенных оолитов и 
бобовин. Встречаются среди них единичные бобовины мелкого окислен
ного глауконита, примесь нерудных облом ко.в (песчаных, . иногда алвв
рито-песчаных слабосортированных с плохо окатанными зернами )  и не
большого количества глинистого вещества .  В последнем наблюдаются 
микросгуст1ш гидрогетита и единичные бурые зер н а  сидерита. Некоторые 
поры в сыпучих рудах заполняются крупнозернистым инфильтрацион· 
ным сидеритом.  На Бакчарском месторождении эти руды фациально 
переходят в плотно сцементированные или пористые руды с глинисто
гидрогетитовым, реже гизингеритовым цементом.  При переходе к послед
ним в сыпучих рудах появляется мелкая примесь (до 0,25 J.1M) перемыто
го глауконита (до 1 0% ) ,  окисленного лептохлорита и песчаного хорошо 
сортированного м атериала .  Фаци альные связи и состав руд по1<азывают, 
что формировал ись они в пляжевых и субаэральных континентальных 
условиях. 

Слабо сцементированные rидрогетитовые бобово-оолитоnые руды 
с диагенетическим корковопленочным лелтохлоритовым цементом серо
зеленого цвета ;  из-за дополнительного размыва керн а  при бурении имеют 
Р.Ид зеленого песка. Под корочками uемента видны бурые блестящие 
рудные ингредиенты ( рис. 4 1 ,  а) .  Большинство их представлено гидроге
титовыми оол ита ми бурого и красно-бурого цвета с сеткой трещин де
гидратации. Небольшую часть (5- 1 0  % ) составляют бобовины, обломоч 
ный рудный материал. Редки бобовины перемытого и окисленного глау
конита .  Цемент состоит из двух-трех разновидностей лептохлорита 
(рис. 4 1 ,  6) . На рудных ингредиентах располагаются одно- и трехслой
ные корки раннедиагенетических колломорфных лептохлоритов, отличаю
щихся по окраске и показателям преломления: в порах растут щеточки 
эпигенетического радиально-чешуйчатого лептохлоритз;  иногда рядом с 
ним наблюдается сидерит. Руды встречаются н а  Бакчарском и Колпа
шевском месторождениях, в бакчарском и чигоринском горизонтах среди 
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пр�1брежно-лагунно-морс1шх отложений и считаются нами береговыми: 
и пляжевыми образованиями .  

Руды с r линисто-rидроrетитовым цементом выявлены в виде тонких 
(до 20-30 ел�) прослоев в бакчарском и колпашевском горизонтах. Они 
сл агаются черно-бурыми блестящими рудными ингредиентами, равномер 
но распределенными 1в глинисто-гидрогетитовом цементе. Рудные ооли
ты (рис. 42, а) красновато-бурые, слабо просвечивают в шлифе, разбиты 

Рис. 41. 
а - nолусыпуч:�н г11дµоr·ет11товая руда с ннф11.пьтрнцнонны.,1 н:орко
вым леnто�июритовым цемевтом. Бакчарское месторожде1н1е, CJ\O. 42. 
обр. 459, увел. I O X ;  б - бобово-оол11тоаая г11дрогет1повRя руда с кор

, ково- nорооым летпохлорнто- ( ? )  гнзннгернто-с11дернтооым цементом. 
Бакча рское м�торожденне, скв. 47. обр_ 155, увел. IOO X .  ннкол и 11 . 
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Рис. 42. 
а - руда бобово-оолито в а я  с r"1ннисто-гидрогститовым цементом.  11рнмесыо алеврн rо
песчаного терригенного матерна.rrа _  Колnашевс1<0е месторождение. с1ш. 43. обр.  З��). 
увел. 40 Х ,  ннколи 11 ; б - оолитовая рудо. с леnтохлор11то-гизинrеритовым нементом. ре1!· 
KH i\Hf зерн а м и  сидерита н сгустк а м и  коллоида л ьных riiдроокислоR железа в нем Встре
tt<11отся рудные обломки и зерна 1<варца.  Ко11 п а ш евское чссторожnенис. с;ш. 46. пбр. 1 .3'?. 

увел. 65 Х .  НИКОЛ !-1 ! ' 

тонки м и  т р ещ и н а м и  дегидр а т а ц и и  и и м е ют слабо за метное ко н центриче
шое ст роен ие . Р аз м е р ы  их 0,25- 1 ,0 л-1м, 1 10  п р еи м у

.
Щестnе н н о  0,4-0,6 .м,и. 

Il р v.сутст,вуют рудны е  облом к и р а змером 0,05-2,0 мм ( редко кру пнее) 
в кол и ч естве до 1 0 % .  Пр едставлены они мест н ы м и  р уда м и ,  а также не 
встречающи м и ся сред и морских о б р азо в а н и й  б а с се й н а .  непр освечив а ю -
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щими гетитовыми ( ? }  сI<рьrтокристаллическими рудами и песчаника ми с 
гидрогепповым цементом .  Те и другие, вероятно, являются прибрежно
континентальными образованиями.  В них н аблюдается горизо1пальная, 
слабоволнистая или косая слоистость, которая  подчеркивается р аспре
делением глинистого, алевритового, реже песчаного м атериала (до 1 0 % )  
с р азмером зерен О, i 5-0,4G м.��. Неру дные обломки слабооката нные, изо
метричные, слабоудлиненные, с угловатыми и остроугольными краями . 

Цемент руд базальный гидрогетитовый или глинисто-гидрогетито
вый. В шлифе он просвечивает слабее, чем рудные ингредиенты. В его 
пелитоморфной массе рассеяны мелкие округлые и неправrыьные сгусткн 
гидрогетита р азмером 0,02-0, 1 О м.и. 

Преобладание гидрогетита в рудных ингредиентах и цементе, н а 
личие обломков континентальных (? )  руд и окисленного глауконита по
з�воляют предпола гать, что фор мирование руд шло .в исключительно мел 
ководных морских условиях в окислительной среде в прибрежной лагун 
ной или прибрежно-дельтовой обстановке. 

Руды с лептохлорито-гизинrеритовым цементом очень широко р а\:: 
пространены в бассейне. Они темно-бурые, красноватые, перемытые, бm�
стящие, с мелким и  сгустками темно-зеленого J1ептохлорита и редкиr.-;и 
биоморфозами  лептохJiорита по трубкам водорослей ( ? ) . По структуре 
р азличаются оолитовые, бобовые и гравийные разности. 

О о л и т о в ы е  р у д ы  наиболее распространены, встречзются в,) 
всех горизонтах, особенно в бакчарском и нарымском, на  юге бассейна .  
О н и  обладают горизонтальной ил и косой слоистостью з а  счет чередова 
ния  прослоев с желто-бурыми и темно-бурыми оолитами,  а также про
слоев, обогащенных терригенным песчаным, реже гравийным м атериалом 
и перемытым глауконитом.  

Оолиты (см .  рис .  42 ,  6) сла•гаются гидрогетитом ,  реже с участием
rидрогематита , содержат единичные концентры лептохлорита (типа 
кронстедтита ( ? )  и гизингерита. Они часто р азбиты р адиальными и по
перечными трещинами дегидратации. Наряду с оолитами а небольшом 
количест1ве присутствуют бобо.вины и обломки руд, хлоритолитов, сидери 
толитов, фосфоритов, рудоносных песчаников и гизингерита. Последний 
оGладает крепкими осветленными кремнистыми корками, защищающи
ми обломки хрушюго гизингерита от физического разрушения.  Внутр11 
они трещиноваты со структурой усохшего геля, иногда септариальной _ 
Кое-где в них наблюдается зонально-коломорфное строение гизингерита . 

Цемент руд корково-поровый со сгустками. Корки лептохлорито-· 
rизингеритового состава имеют двухслойное (нередко 3-4-слойноL') 
строение. Сгустки лептохлорита (типа шамозита)  содержат гнезда гн
зингерита, изредка сферолиты лепидокро1шта ( ? ) , мелкие изометричные 
зерна сидерита, чешуйки каолинита ( ? ) ., обугленный нлн фосфатизиро
ванный растительный детрит, а в единичных случаях фосфатизирован
ные скелеты морских раковин. Поры выполняются сидеритом (см .  
рис. 4 1 ,  6) , р адиально-лучистым франколитом,  лептохлоритом, а также 
rизингеритом со сгустка ми  коллоидальных rидроокисJiов железа 
(см.  рис.  42, 6) . Большое разнообразие местно 1·0 обломочного материала 
свидетельствует о значительной степени перемыва р азных рудоносных 
отложений р азличных фациальных зон в условиях максиl\т ального обме
ления моря. Эти руды фациаJiьно переходят в руды с лептохлоритовым 
цементом и рудные хлоритолиты. Иногда наблюдаются глауконитовыt 
разновидности этих руд, содержащие перемытый глауконит (до 20 % . 
Чаще встреч аются песчанистые разновидности, фациально переходящие 
13 рудоносные песчаники. Сложный состав цемента, оолитов и обломЕон 
же.п езоносных пород, а также присутствие в рудах большого количест�; � 1  

1 14 



леска приводят к выводу о формировании оолитовых р азностей в лагун
�ю-дельтовых и прибрежно-морских условиях. 

Б о б  о в ы е  р у д ы (рис. 43, а) распространены в колпашевском 
горизонте, особенно н а  Б акчарском месторождении.  Они слагаются в 
основном гидрогетитовыми бобовинами,  в разной степени перемытыми'" 

Рис. 43. 
й - руда бобовая, гндрогетнтовия с л еnтохлорнто-гвзингернтовылi цсi\.�ентоJ\1 . Б а:к4арскпе 
>1есторождение, скв. 34, обр. 266, увел. '15Х никели 11; б - руда оолитовая,  сильно пе
ремытая с рудными облом1< а r.t и ,  с зерн 3 М Н  леска, часто в железистых .:рубашках» с 
.iiептохдоритQвым цементом тнпа риnндолита. с редкими глинистыми сrустка�1 н .  Ба кчар 

ское месторощден н�. обп. 440. скв. 37. увел. 5 Х ,  Hl!KOJ111 11 . 
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имеющими однородную скрытокристаллическую структуру. Незначитель
ное количество оолитов имеет корковое строение. Встречаю1'ся обломки 
руд и железоносных пород, а также бобовины окисленного глауконита в 
количествах 5- 1 5  % . В основной массе бобовины глауконита мельче руд
ных и имеют размеры 0, 1 -0,5 мм. Примесь теР'ригенного м атериала не
значительна (до 5 % , редко больше) , одн ако ра3мер зерен варьирует от 
а левритового до гравийного. 

Цемент руд - базально-поровый или обрас<ания.  Первый - лепто
:хлоритовый с гнездами гизингерита, а второй представлен корками леп
тохлорита и гизингерита . Лептохлорит желтовато-зеленый, содержит 

· нногда включения мелкозернистого сидерита светлой или буроватой 
окраски. Поры выполняются сидеритом и франколитом. 

Описанная выше разность ф ациально переходит в бобовые руды с 
· глауконитом, лептохлоритовым или сидерито-лептохлоритовым цемен
rом ,  которые переслаиваются в р азрезе с рудными глауконитолитами. 
Такой состав бобовых руд и их  фациальные переходы свидетельствуют о 
формировании их в прибрежных участках моря в период максимальной 
регрессии .  

Г р а в и й н ы е  р а з н о в и д н о с т и руд сложены обломками руд 
(до 60 % ) и небольшим количеством оолитов и бобовин.  В обломках 

· встречаются руды: оолитовые с плотным гидрогетитовым цементом и 
11росвечивающими оолитами, мелкооолитовые песчаные, скрытокристал
лические чистые, алевритистые и песча ные. В небольшом количестве 
встречаются обломки окисленных лептохлорито-сидеритовых пород. 
В р азрезе гравийные разности руд залетают среди оолитовых и сформи
ровались, в отличие от последних, в более подвижной гидродинамиче
ской среде, возможно, в эстуарии или в зоне течений.  

Разные руды с лептохлорито-гизингеритовым цементом местами 
обогащены диагенетическим и эпигенетическим сидеритом, образующим 
гнезда и выполняющим поры в цементе. 

Руды с лептохлоритовым цементом пользуются наибольшим разви
тием.  По соста.ву и структуре среди них р азличают·ся три основные раз
новидности:  сильноперемытые - боба.во-оолитовые с хлоритом типа де
лессита; .сл абопер·е.мытые - ·сущес11венно оолитовые с л ептохлоритом 
т ипа  ш амозита и стриговита ;  существенно бобовые с лептохлоритом типа 
р ипидолита. 

С и л ь н о  п е р е м ы т ы е  б о б  о в о-о о л и т о  в ы е  р у д ы  (рис. 
43, 6) с базально-поровым цементом слагаются черными и темно-бурыми 
блестящими рудными ингредиентами, сцементированными серовато- и 
голубовато-зеленым J1ептохлоритом. Эти руды встречаются в строении 
бакчарского, реже колпашевского горизонтов, главным образом на Бак
чарском месторождении.  Форм а  и размеры оолитов и бобовин обычные. 
В нутреннее концентрическое строение у оолитов проявляется по-разно
му - четко или едва заметно.  Многие оолиты, как и рудные бобовины.  
:поражены густой сеткой трещин дегидратации. Рядом с ними встре
чаются битые оолиты, бобовины и об.rюмки руд. Это свидетельствует о 
том ,  что рудные ингредиенты формировались в окислитеJ1ьных условиях .  
вероятно на поверхности осадка,  перемываясь и подвергаясь н нтенсив
.Р.ой дегидратации. Примесь слабосортированного терригенного материа
ла  невелика (до 1 0 % ,  редко 20 % )  и представлена угловатым и  и остро
угольными зернам:и алеврита.вой и песча ной фра.кций с единичным, хо
рошо окатанным гравием. Цемент поровый, а в отдельных участках 
базальный, состоит из лептохлорита, сходного с делесситом, и обладает 
rючти постоянной примесью глинистого материала.  Сидерит отмечается 
1редко в виде мелких включений или радиально-лучистых сферолито1>.. 
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Иногда в лептохлорите н аблюдаются точечные сгустки гидроокисJiов же-· 
леза.  В отдеJiьных прослоях встречается мелкий обугJiенный или лимо
нитизированный р астительный детрит. Следы мелковод!-!ого перемыва 
описываемых руд, отсутствие глауконита в них и фаци аJiьная связь с 
� rрибрежно-континентальными рудами и породами с глинисто-гидрогети
-rовым цементом и рудными глинами позволяют считать нх прибрежно
дагунными иJiи  лиманными отJiожениями.  

О о л и т о в ы е  р у д ы  чаще всего встречаются в н ижней регрес 
сивно наслоенной части нарымского горизонтг.. Они слабоперемытые бу
ровато-зеJiеные с бурыми и желто-бурыми ·слабо блестящими и бл естящи 
ми оолитами .  В них встречаются вертикальные и горизонтальные био
морфозы лептохлорита по трубчатым водорослям и редкие кремневые,. 
v.звестково-сидеритовые и фосфатизированные остатки фауны. Основную 
массу руды состанляют оолиты, до 60 % (рис .  44, а) , гидрогетито-лепто
хлоритового состава .  Затравками их служат обломки руд, гидрогетито
вых и окисленных лептохлоритовых н глауконитовых бобовин или песча
ные зерна .  

Значительную часть составJiяют оолиты с затравками из сгустков . 
лептохлорита, отличающегося от лептохлорита в цементе бо.1ее высоким 
показателем преломления. Некоторые оолиты имеют неясные бахромч а 
тые �рая ( рис. 44, а) и л и  «недоразвитые», незамкнутые н аружные обо
лочкИ, росту которых мешали рядом р асположенные ингредиенты. Это 
говорит о том, что оолиты заканчивали свое формирование при диаге
незе 1в незатвердевшем осадке. Чередо-вание л ептохлоритовых и гидро
гетитовых концентров в них указывает на периодическое изменение во 
время роста оолитов кислородного потенци ала.  В небольшом количестве 
в рудах присутст1вуют лептохлоритовые и гидрогетитовые бобовины (до 
!1 % ) обычных форм и размеров. 

Перемытый рудный материал (3-5 % )  представлен битыми оолита
.ми, обломками оол:итовых руд, рудных фосфатно-лептохлоритовых пород 
и песчаников. Примесь терригенного песчаного материала незначитель
на  (5 % ,  редко 1 0-2С1% ) ,  что обусловливает появление песчанистых 
разновидностей. Местами в рудах повышается содержание гравия - до· 
1 5 %  (рис. 45, 6) . Цемент ( 30 % )  Jiептохлоритовый (типа  ш амозита или 
стриговита) , микрочешуйчатый с редкими чешуйками размером Д() 
0, 1 мм. Поры выполняются сидеритом, и ногда франколитом . В цементе 
кое-где встречаются точечные скопления пирита, редкий мел кий расти
тельный детрит, частично замещенный гидроокислами железа, сидери 
том или лептохлоритом .  Содержание сидерита в рудах местами повыша
ется до 1 5-20 % (рис. 44, 6) . Иногда он образует густую микрозер
нистую сыпь в лептохлорите. Зерна его округлые или ромбоэдрические, . 
бесцветные или зонально окрашены гидроокислами железа .  Эпиге
нетический мозаично-крупнозернистый сидерит выполняет поры, образует 
бollee крупные гнезда в цементе или тонкие nара.ТJлельные жилки 
(рис. 45, а) . 

Значительное содерл{ание лептохлорита в цементе и в оолитах, поч
ти постоянное присутствие сидерита и наличие лишь редких бобовин пе
ремытого глауконита позволяют сч нтать руды мелководно-морски ми, ла 
гунными образованиями.  

Б о б  о в ы е  р у д ы  наиболее распространены в колпашевском гори
зонте. Они .слабо перемыты, имеют та бачно-зеленый и буровато-зеленый 
uвет, содержат незначительное количество (3- 1 0 % ) рудного и неруд-
1юго гравия.  Последний хорошо окатан, иногда горизонтально ориенти
рован .  В рудах �встречаются биоморфозы J1ептохлорита по корешкам 
водорослей, очень ред1<с растительный детрит и раковины моллюскоQ .. 
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Рис. ·n. 
а - оолитов3.я руда, леп тох,11оритс-r·ндроr�тнтовuя L. :1ептох.1юµнтовым цементом, в КОТ\)" 

ром видны мелкие зерна сидерита. З атрnвкн у оолитов rндроrетитовые нлн сгустково· 

.пептохлоритовые. Присутствуют обломки оолитоn. IОжно-l(олп�шевская площадь, скв. 37� 

обр. 141 ,  ннколи 1 1 .  увел. 75 Х ;  6 - руда бобово-оо.rштовая, гидрогетнтовая с peдкиtdlf 

-бобовннамн окисленного глау1{ОI-Шта ,  с .�1ептсхлорнто-сидеритовым цементом. Парабе.-п"-

Чуянксюfй профнп�, скв. -52, обр. 305, уяел. 75Х .  



Рис. 45. 
а - оолитовая, J1ептохJiорнто-rндрогетитовая руда с редкими г.пау1.;:оннтооымн бобози

н J м н .  Це�1ент сндсрнто-лелтохлоритовый. Руда рассекается тоfш:имн ж11л1<ами сндеритG.� 

Ба1<чnрское место рожден не,  с1ш. 43, обр. 75, увел. 75Х ;, б - руда бобоао·оолитовая. лепто
.хлорнто-гндрогетитопая с �11еnтохлорито-сндернтоnым цементом ;1  nрнмесыо терриrенного 

песч а н о - � · р <:!. вийiюrо м:-1тсрн а л а .  Южно-Колпашевс1<ая nлощадь. скв. 34, обр.. 79. ни� 
коли 11 . увел. 1 5Х .  



Гидрогетитовые бобовины (50-60 % ) и меют скрытокристаJiи ческое, мн 1< 
рокомковатое внутреннее строение, поражены микротрещинами .  Края ил 
неровные, ч астично заJiечены гидрогетито;м ИJIИ гидрогем атитом ( ? ) , обла 
дающим бoJiee высо1шй отражательной способностью в приполированных 
шлифах. СравнитеJiьно редко бобовины обр астают Jiептохлоритом, глау
конитом ( ? )  и сидеритом .  В незначительном количестве (до 5 % )  н аблю
даются перемытые гидрогетитовые оолиты и гравийные ( 1 -5 мм.) об
ломки руд. Террнгенный м атериал присутствует в небольшом количестве: 
и слабо сортирован,  алевритовой, песчаной, редко гравийной 
размерности . В некоторых разностях руд отмечается повышенное содер
жание (до 1 0-20 % ) перемытого глауконита в виде различно окислен 
ных бобовин более мел 1шх, чем рудные. 

Цемент базальный, микрочешуйчатый из лептохлорита типа р иnи 
долита.  В трещи нах и в цементе встречаются красно-бурые сферолиты 
леnидокрокита ( ? )  с лептохлоритовой каймой по периферии.  Сиде
рит выпол няет редкие поры или образует очень тонкую сыпь в леn
тохлорите, а иногда дает скопления крупных зерен с волнистым угаса
нием. В некоторых участках содержа ние сидерита в р уде повышается до· 
1 0- 15 % .  Реже поры в ыполняются франколитом и кальцитом .  Отмечен
ный состав руд и фациальные переходы их, с одной стороны, в гJiаукони
тооые хJiоритолиты и гл ауко'нитолиты, а с другой - в бобовые руды с 
лептохлорито-гизингеритовым цементом позволяют считать и х  мелковод
но-морскими образованиями .  

Руды с сидеритовым цементом внешне  буровато- и охристо-желтые,  
массивные, крепко сцементирован ные, иногда с остатками обугленной и 
фосфатизированной древесин ы  (рис. 46, а) . Встречаются они преимуще
ственно в кровле, реже в почве рудных пл астов различных горизонтов. 
Наиболее выдержаны они в верхах бакчарского горизонта. По структурt' 
� рудах различаются оолитовые, бобово-оолитовые и гравийно-бобовы� 
разновидности. Рудные ингредиенты их преимущественно темно-бурые" 
блестящие, 1в шлифе .сл або прос,вечивают, поражены густой сеткой тонких 
трещин  дегидр атации.  В некоторых из них  н аблюдаю1'СЯ пласт и нки диа
генетического гидрогематита ( ? ) . 

Почти повсеместно в руде присутствуют (5-20 % )  битые 00:1 иты, бо
бовины,  обJiомки руд и редкие бобовины окисленного глауконита 

. (рис .  46, 6) . Примесь терригенного материала составляет 1 0-- 1 5 % .  Обыч
но  на блюдается закономерная связь особенностей терригенного и рудного· 
матери ала : в хорошо сортированных оол итовых разновидностях присут
ствует песчаная примесь, в сл абосортированных -- алеврита-песчаная ,  
а в бобово-гравийных - кварцевый гравий .  Крупн ые обломки хорошо 
о�атаны ,  а песчаные н алевритовые зерна слабоокатанные, угловатые" 
нзометричные или удлиненные. 

Цемент руд базально-поровый или базаJrьный сидеритовый с меJiкн 
м и  сгустка ми ( не более 5 % )  ·лептохлорита или глинистого материала.  Си
дерит вокру г 00J1 1пов и в порах места ми 06J1 адает бурой окраской за счет 
рассеянных включеннi\ первичных реликтовых гидроокисло'3 железа .  Ме· 
<'та м и  в uементе встречается вивианит.  

Интенсивный перемыв рудного материала,  наличие слабосортиро
ванных нерудных обломков и довольно крупных кусочков обуг,1енной и 
фосфатизированной древесины и вивианита позволяют считать эти руды 
заливными и лагунно-болотными обр азованиями .  Лежат они в верхней 
трансгрессивно наслоенной части рудного горизонта на рудах с лептохло 
рито-сидерито-гизингеритовым цеме!-!том ,  перекрываются сидеритолита 
ми и глауконитовыми сидеритолита м и ,  свидетельствуюш.ими о н араста -· 
нии тр ансгрессии моря. 
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Рис. 46. 
а - обломок фосфатнзнро�ншноii древесины н вср�),,,/ ытuй руд� с сндернтовы;.1 
цеuентом. Бакчарское месторождение, скв. 54, обр. 787, иат. вел.; 6 - руда бобо
во-оолнтов:1 н ,  .ТJептохлорнто-гндроrетитовая с сндернтоnыw цементом:. Бакчарское 

месторождение, скв. 55, обр. 738, увел. H JO X .  

В морских р азновидностях сходных руд перемыв рудных оолитов 
:�начительно меньше .  В них  встречены фосфатизированные обломки фау
ны и зубов рыб.  Оолиты в них охристо-бурые, состоят из лептохлорито
rидрогетитовых концентров и по периферии обрастаются сидеритовыми 
оболочками, образовавшимися при диагенезе. Ф ациально эти руды сме
няются морскими глауконито-сидеритовыми н глауконита-глинистыми 
лородами. 
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Помимо описанных выше двух фациально взаимосвязанных разно
видностей руд следует отметить rJ1аукошпо-пщроrетитовые руды с фос
фатно-сидеритовым цементом. З алегают они в кровле и почве рудных 
пластов в нарымском, колпашевском: и бакчарском: горизонтах на Б ак
чарской и Колпашевской площадях ,  а также вскрыты некоторыми сква
жинами,  пробуренными 1в долине рек П а,раnель и Чу::шк. Внешне руды 
желтовато-бурые, обладают крепкими серыми и белесыми фосфатными 
сгустками. Сложены руды лептохлорито-гидрогетитовыми оолитами, rид
роrетитовыми и глауконитовыми бобовинами.  Примесь терригснного ма 
териала незначительная (до 1 0 % ) ,  преимущественно песчаная с неболь
шим количеством гравия.  Цемент базально-поровый фосфатно-сидерито
ьый со сгустками  коллофанита ( рис.  47, а) . Положение руд в р азрезе 
свидетельствует, что они формирова.тrись или в начале отложения (на 
фоне р егрессии ) , или выклинки (на фоне трансгрессии )  рудоносных 
l'Оризонтов в связи с дифференциацией хемогенного материала, прино · 
сившегося с континента,  при  дополнительном фосфатоотложении .  Рас
пределение фосфатов в рудах неравномерно, местами содержание Р2Ос.. 
достигает 6-8 % , и они могут служить сырьем для получения фосфорных 
удобрений при комплексной разработке месторождения. Мощность про
слоев этих руд точно не установлена из-за плохого выхода керна, однако 
площадное их распространение ш ирокое. 

Химические анализы главнейших р азновидностей руд (табл. 22) по
казывают, что все они обладают повышенным ( 1 4-25 % )  содержанием 
кремнезема. Так как анализировались образцы с небольшим (5- 1 0 % )  
содержанием терригенной примеси, то, следовательно, значительная  часть 
выявленного кремнезема входит в состав лептохлорита ( анализы 5 и 7) , 
rизингерита (анализы 2-4) , глауконита и рудных ингредиентов. Ми · 
нимальные содержания кремнезема отмечаются в рудах, в цементе ко
торых преобладает сидерит ( аналИ3ы 4 и 8) . Содержание оснований 
(Са О и MgO )  незначительное ( в  сумме 2-3 % )  в силикатно-гидроrети 
товых рудах ( анализы 1 -6) и слабо повышается (до 4-5 % за  счет 
СаО) в рудах с сидеритовым цементом ( анализы 7 и 8) . Вероятыо, в по
следнем железо частично замещено кальцием. Примесь Ti02 0,25-0,47 % ,  
причем повышенные содержания е е  отмечаютсfi в наиболее перемытых 
rудах (анализы 1 ,  5, 6) . В идимо, примесь ТЮ2 в основном адсорбирова
на  гидрогетитом ,  хотя частично входит в лептохлориты. Изредка в рудах 
наблюдались диагенетические зерна сфена и сгустки л ейкоксена .  Содер 
жание пятиокисей ванадия и фосфора довольно постоянно для всех ти
пов руд. Незначительно обогащены ими перемытые р азности, ибо значи
тельная часть их адсорбирована рудны м  веществом. Меньшая  часть фос
фора слагает самостоятельные минералы в цементе руд. 

Хлорито.литы 

Хлоритолиты пользуются широким распространением на  всей пло
щади бассейна .  Прослои этих пород наблюдаются среди руд и фациал ь 
н о  сменяют и х  в о  времени и в пространстве. Местами они преобладают 
в строении рудных горизонтов (на  выклннках руд и особенно в бассей
нах рек Тым и Вах) . 

Мономинеральные лептохлоритовые породы встречаются редко. 
В большинстве случаев они содержат примесь сидерита, глауконита, 
глинистого материала,  гизингерита, рудного материала,  реже фосфорных 
минералов и 1<альцита. Ниже, кроме чистых хлоритолитов, приведены 
описания главнейших их разновидностей. содержащих рудные, сидери
товые и глауконитовые примеси .  
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Рис. 47 
ti -- сrус1ок 1<оллофани н µуд...: с 1·:1ауконитом 1 1  фtн.:фатно-сндеритовым цементом. 
Б ак,1а рское месторождение. �ко. 31, обр. 626. уоел. 35Х ;  б - рудный хлоритолит 
со сrустновой: текстуроii. 1)r11\ ч a pr1<oc местоrожденнс. скв. 4 1 ,  обр. 608, нат. ве"1 .  

Рудные хлоритолиты - самая распространенная ( по площади) раз 
новидность со значительной мощностью прослоев (до 5 ,1i и более) . В по
давляющем большинстве случаев рудные хлоритолиты в пространстве и 
во времени р асполагаются в зонах выклинивания руд с лептохлор итовы м  
uементом, что связано с общей слабостью железоотложения н а  этих уча 
стках, особенно в начале и в конце рудоотJюжения . 

По составу и генезису выделяются три главные р азновидности руд 
ных хлоритолитов. 

С е р  о в а т  о- и г о л  у б о в а т  о-з е л  е н ы е рудные хлоритолиты с 
черными блестящими рудными ингредиентами в основной массе сложе · 
ны хлоритом типа делессит <J .  Текстура нх 'v! а ссивн;:�я ,  вкрапленная или 



Ноэвание образ1�а Местоположе ние обрnзцR 
п номер 

Рудн а я  сыпучка . Южно-Колп ашевская 
площадь, с1<в. 44, обр. 1 1 4 

Руда с лептохлор ито-гшшнге-
ритовым цементом, оо.nи- Бакчарший участок, 
тов а я скв. 4 1 ,  обр . 1 94 

i 
1 

Руда с лептохлорито-гизинrе- 1 
ритовым цементом, боба- Бакча рский у ч а сток, 
вая . . . . . . 

I 
СJ< В. 34. обр . 266 

Руда с гизингерито-леnтохло- 1 
рито-сидеритов ы м  цемен- Б а к ч а рскиi'1 у ч а сток, 
ТОМ . • . . . • СЮ1. 3, обр.  535 

Руда, сильно неремыта я с 
лептохло р итовым цемен-
том, сер о -зелечого ц.вета Бакчарскнй уч асток, 
(типа делесснта) . скв. 47, обр . 1 37 

Руда с лептох.r10рнтовы1'1 це-
ментом серо ва то- желты м Б а к ч а рский участо1;, 
(типа рипидолнта) СIШ. 3, обр. 539 

Руда оолитовая с лептохло -
р ито - сндеритовым цемен- Ба кч а рскиii уча сто1; , 

том скв. 43, обр. 75 
Руда с сидеритовым цементом 1 П а р а бсJ1 ь-Чузи�;с1<11 i'1 

профиль, cкIJ. 8. 
обр. 3 1 1 

Химический состав PYJI. 

п.п.п. SIO, л 1,о, Fe,03 FeO 
' 

1 1 
1 0 , 36 2 1 , 831 3 , 75 57 , 29 1 , 01 

1 1 , 06 22 , '28 5 , 2 1  53 , 32 4 , 60 

1 
. 5 , 59 1 1 , 94 1 8 , 67 5 ,  1 2  53 , 89 

1 3 , 58 1 5 ,37 5 , 28 52 , 80 8 , 7 7  

1 
1 0 , 40 25 , 43 1 4 , 48 5 1 , 68 2 ,  1 1  

1 
1 1 , 5:.i 1 7 , 35 5 , 65 58 , 42 2 , 88 

1 J 1 8 , 02 25 , 44 5 , 06 23 , 9 1  2 1 , 48 

1 ! 
122 2 1  

1 
. . 1 4 ,  1 31 3 ,79 27 , 80 24 , 75 

Т а б л и ц  а 22 

1 
тю, Са О .1 MgO Р,О, v,o, к,о+ Fc,03 

Су1 !'<n,O оал. 

0 , 47 ] ' 74 1 , .ЗJ  ] , 37 0 , 20 О ,  1 6  58 , .35 99 

0 , 27 1 , 35 О, 1 8  ] , 26 0 , 20 нет 58 , 43 ! ОС 

0 , 28 1 , 76 1 , 23 1 , 39 0 , 2 1  () , 67 60 , 1 1  ! ОС 

о , .зо 1 ' 1 1  0 , 86 1 ,  1 8  0 , 28 0 , 0 1  6:2 , 55 9Е 8 

0 , 40 1 , 53 1 ,47 1 ,  1 8  0 ,23 0 , 8 1  54 ,02 9� 2 

0 , 37 1 , 66 0 , 67 1 , 39 0 , 22 0 , 77 6 1 , 6 ?
1
1 0( 

0 , 24 3 , 06 1 ' 1 1  1 , 55 о '  1 8  0 , 05 11 7 , 8 Е  1 01 7 

0 , 25 1 3 , 05 1 , 99 0 , 76 О ,  1 9  i 0 , 05 55 . зоl ш 7 
)1 р и м  е ч а н  и е Х11!<шч.е�:к11!' анализы в ыполнены в хнмнческой лаборатории ТомсJ<0й комплексной экспепшшн НТГУ 



лятни'СТо--сгустковая .  В шлифе на·блюдаегсн микро'Чешуйчатая структура 
хлоритовой массы при тонком срастании хлоритовых и глинистых микро 

. ;�ешуек. Микрочешуйчатые бордюры последних иногда обрастают гидро
гетитовые оолиты и бобовины. В лептохлорите редко н аблюдаются м ик

. росгустки гидроокислов железа ,  имеющие расплывчатые края и неравно
мерную окраску при постепен ном осветлении их от центра к периферии, 
<по п-омогает отличать их от рудной крошки. Редко встречаются меЛкие 
:�ерна и сферолиты сидерита с бурой каймой по периферии, еще реже 
r<рупные мозаичные сростки буроватой окраски. 

Рудные ингредиенты ( 20-30 % ) чаще всего представлены перемы
тыми оолитами или бобовинами гетито-•гидрогетитового состава и рудным 
гравием .  В некоторых тонких прослоях количество его повышено (до 
5- 1 5 % ) .  Среди лептохлорита иногда рассеяны редкие бобовины глауко
· нита. Редко количество их достигает 1 О % - Терригенный м атери ал обычно 
плохо сортирован,  содержится в небольшом количестве, в исключитель
ных случаях увеличиваясь до 20 % . Небольшое количество мелкого рас
··rительного детрита зачастую обуглено и л имонитизировано. 

Фациально эти хлоритолиты близки перемытым рудам с лептохлори-
1 овым цементом типа делессита и могут быть прибрежно-латунными или 
.1Иманными отложениями.  Такие хлоритолиты широко распространены 
на Бакчарской, менее на Южно-Колпашевской р азведочных площадях 

· Н редки в рудных горизонтах, вскрытых в бассейнах рек Тым и Вах. 
Т е м н о-з е л е н ы е  и б у р  о в а т  о-з е л е н ы  е рудные хлоритоюr

ты обладают бурыми,  слабо блестящими  рудными оолитами пятнисто
сгустковой, 1вкра1пленной, ·реже м ассивной текстурой (рис . 47, 6) _ В них 
очень редко встречается рудный и кварцевый гравий.  Слагаются они 
хлоритами  типа шамозита, стриговита и тюрингита ( ? ) . Р ассеянные руд
ные оолиты (до 30 % )  состоят из лептохлорита типа тюрингита ( ? )  и гид
рогетита .  Рудные бобовины, как и рудные обломки, присутствуют в не
значительном количестве. В некоторых прослоях встречаются единичные 
(iобовины перемытого глауконита .  Примесь терригенного алевритового 
или песчаного м атериала  невелика (5- 1 0 % ) .  Изредка в хлорите встре
·чаются чешуйки гидрослюд и мелкие гнездышки гизингерита, круглые 
· стяжения пирита,  редкие �выделения кальцита и франколита. Присут
сТ1вует обугл енный р астителыный детр1ит, нередко з амещенный хлоритом, 
сидеритом или фосфатом .  Позднедиагенетический лептохлорит, образую
щийся по р астительному детриту и по трещинам,  обладает более низким 
г.оказатеJ1ем преломления. Нередко в хлорите наблюдаются выделения 
микрозернистого сидерита, реже тонкие субгоризонтальные жилки его. 
Эти хлоритолиты тесно ассоциируют со слабо перемытыми рудами, сце
ментированными лептохлоритом. Формировались они в меЛ!(Оводно-ла-
1унно-морских условиях. 

Б у р  о 1в а т  о-з е л е н ы е  глауконита-рудные Хо'! Оритолиты обл адают 
бурыми блестящими, довольно крупными (до 1 л-�м, иногда более) пере
мытыми рудными и нгредиентами с примесью рудного гравия (до 5 % ) .  
Текстура пород вкрапленная и пятнисто-сгустковая. Обычно породы сла
гаются хлоритом типа рипидолита, реже шамозита -стриговита микро-
1 1ешуйчатой или спут�нночешуйчатой структуры. Рудные ингредиенты 
11редста·влены гидрогетитовыми бобовинами (до 20-25 % )  и п одчинен
ным количеством оолитов ; обломков рудных оолитов, бобсвин, хлорито
-�итов, реже руд. Бобовины I<рупнее оолитов. Постоянно присутствует 
перемытый и различно окисленный глауконит, содержание которого из
·меняется от 1 -2 до 1 5 % .  Кое-где наблюдается примесь п,1охо отсортис 
рованного терригенного м атериала (до 1 0 % ) ,  в котором п.есчана я фра 1' 
·ция преобладает над алевролитовой и гравийной.  



Описываемые хлоритолнты при у роч.ены к мелководно-морской зоне 
выкJшнива�шя  бобовых руд с j]ептохлоритовым цементом и переслаи
ваются с последними.  Они широ�<о распространены в западной части КО.71-
пашевского горизонта на  Бакчарской и IОжно-К:олпашевс1<0й площадях. 

Моном инеральные хлоритолиты многообразны по составу, строению 
11 фаци альному положению. Среди них по текстурно-структурным при
�на 1<ам р азличаются пелитоморфные, сгустковые, бобовые и оолитовые 
разновидности .  

П е л  и т о м  о р ф н ы е хлоритолиты наблюдаются в тонких ( несколь
ко сантиметров) горизонтальных и .11 инзовидных прослоях среди многих 
разновидностей лентохлоритовых пород и руд. Это зеленые, серовато
и буровато-зеленые породы, м ассивные, местами со слабо выгаженной: 
горизонтальной слоистостью, с примесью глинисто-алевритистого мате
риала.  иногда гравия ( размером до 2 .км в количестве 0,5-5 % ) или ред
ким и  гальками кварца ( р азмером до 1 0-20 млt ) . В них встречаются 
биоморфозы по водорослям,  в ыполненные лептохлоритом, кое - где вместе 
с сидеритом, глинистыми или песчаными ч астицами.  В шлифе видно, что 
строение хлоритолитов неравно;v1ерное - микрочешуйчатое с единичны
ми удлиненными чешуйками размером до 0,20-0.40 JИМ. Реже встречает
ся лептохлорит, почти нераскристаллизованный. В породе рассеяны мел
кие бобовины глау1<онита, JJептохлорита и оолнты последнего. Наиболее 
часты хлоритолиты, состоящие из шамозита или стриговита. К роме них, 
встречаются делесситовые, тюрингито-шамозитовые и .глинисто-рипидо
литовые разновидности. 

Делесситовые ( ? )  хлоритолиты голубовато-серые ИJIИ голубовато 
sеленовато-серые, обычно фациально связаны с рудными песками - сы
пучкаrми, буро-красными субаэр.алыю окисленными глина·ми и поэтому, 
1.Вероятно, являются озерно-лагунными и лагунными образоваюшми.  

Тюрингито-шамозитовые хлоритолиты имеют темно-зеленую или 
темную буровато-зеленую окраску. Они содержат много биоморфоз по 
трубчатым водорослям,  и ,  судя по фаци альным переходам в руды, фор
мирова.пись в мелководно-морских условиях или в заливах.  

Г линисто-рипидолитовые хлоритолиты светлые, серовато-зеленые, 
обл адают массивной или тонкослоистой текстурой, фациально связаны с 
морс1шми образова н и я м и  и переходят в морские nесчано-г.1инистые 
породы. 

С г у с т к о в  ы е х.ТJоритолиты довольно сходны с предыдущими и от
Jшчаются от них наличием гнездообразных скоплений лептохлоритовых 
оолитов и бобовин в пелитоморфной массе. Состоят они преимущественно 
из шамозита -стриговита. Судя по показателям прело111лени>r,  сгустки 
представлены преимущественно более железистыми, а цемент менее же
лезистыми лептохлоритами. В небольшом количестве (до 1 О % )  в них 
неравномерно распределен песчаный материал. Судя по фациальным 
переходам этих пород в руды, сгустковые хлоритолиты формировал ись 
в мелководно-моршой обстановке. 

О о л и т  о в ы  е хлоритолиты - наиболее распространенная р азно
лндность описываемых пород. Они преобладают в рудных горизонтах 
вблизи рек Парабель, Чузи к, низовьев р .  В асюган - на Усть-Сильгин
ской, Средне-Парабельской и Нарымской р азведочных площадях. Внеш
не породы однородны, горизонтально или пологослоистые ( рис. 48, а) с 

углами наклона слойков около 5- ! Ос. 
В шлифе видно, что строение их бобово-оолитовое, иногда со зна

чительным количеством (до 30 % ) окатанных обломков оолитов и бобов 
глауконитсодержащих хлоритолитов. Основная масса оолитов обладает 
обычной формой и размерами, содержит .l!ептохлоритовые сгустковые 
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! !JJH обломочные затравки ( в последнем случае - побуревшие и окислен
ные) . Концентрические зоны преимущественно лептохлоритовые, иногда 
кремнистые или тонкие (0,05 л1м и тоньше) гидрогетитовые (от 1 i1-0 5 мм 
!:! оолите) . Лептохлориты высокожелезистые, сходные с тюрингитом и 
шамозитом. Лептохлоритоаые бобовнны - перемытые, побитые и частич
но регенерированные - присутствуют в небольшом ( 1 0- 1 5 % ) r<оличестве 

Рис. 48. 
л - солнтовый хлорито.'1Ит косослоисты Н .  Лара бель-Чузикскиii профиль, с1,в. l З. обр. :�077, нат. велич . ;  б - бобовый хлоритолит со сла боокисленным глаукон1·1том, t<орковыrл. 
в nоровым леnтохлорнто-rизингеритовым цементом. Усть-Снлы-инск:1я площадь, скв. �2 .. vбр. 1976, увел. 65Х .  
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Примесь песка, как правиJiо, незначитеJiьная .  1\1\естами ко.1ичество его 
увеличивается, особенно при переходе этих пород в песчаники с лепто
хлоритовыми оолитами и таким же лептохлоритовым цементом .  И ногда 
встречается гравий (до 1 0 % ) .  Цемент пород базально-поровый, поровый 
ii соприкосновения;  по составу - лептохлоритовый, нередко с примесью 
r·изингерита и сидерита. Изредка в порах н аблюдаются кальциевые фос
фаты и гидрогематит в виде тонких корок на гизингерите, в таблитчатых 
нли тонкокристаллических скоплениях. По трещи н а м  и в цементе встре
• 1аются сферолиты лепидокрокита. Тонкие почти горизонтаJ1ы1ые жилки 
ныполняются сидеритом,  реже пиритом или гидрогематитом . В большин
стве образцов присутствует глауконит (5- 1 0 % ) .  Пространственно ооли
·1овые хлоритолиты переходят в другие разновидности их, реже в глауко
нитолиты. Такие фациальные связи позволяют предполагать, что оолито
l!Ые хлоритолиты формировались в мелководно-морских условиях, в 
приостровных заливах ( в  бассейнах рек Парабель, Чузик и др . ) . 

Б о б  о 1в ы е хлоритолиты (рис. 48, 6) бл:из.ки по составу к �вышеопи
санным оолитовым. Ф ациально они переходят в глауконитолиты и про
слеживаются длинными (до 1 00 км) полосами субмеридионального на 
правления в северной ч асти б ассейн а  от р .  Оби.  Сформировались они 
{по Н.  Х. Белоус) в мелководно-морских условиях, но в геохимически 
более устойчивой обстановке, содействовавшей диффузионному вырав
ниванию состава бобовин.  

Сидеритовые хлоритолиты обладают темно-зеленой или буровато
�еленой окраской и крепким цементом .  По структурно-текстурным при-
3Накам среди н их в ыделяются пелитоморфн ые, бобовые и оолитовые р аз
новидности. 

П е л  и т о м  о р ф н ы е сидеритовые хлоритолиты обычно т�нкослои
сты, послойно обогащены сидеритом или содержат его прослоики мощ
ностью 0,00 1 -0,05 мм и другие примеси. 

О о л и т о в ы е  сидеритовые хлоритолиты. слагаются оолитами, сход
ными с шамозитом-стриговитом ( ? ) , иногда с тонкими (до 0,02 м.м.) гид
рогетитовыми ко·нцентрами .  Сидерит в них локализуется 1в в иде цемен
та соприкосновения ( рис. 49, а) или предстащrен мелкими сферолитами 
.с зонально-концентрической окраской, бесцветной в центре и бурой по 
периферии. Таков же базально-поровый цемент ; он  мелкозернист, со
держит небольшое количество лептохлорита и сульфидов железа. Н а  
западной окраине рудоносных горизонтов ( н а  реках Парабель и Чузик) 
количество сульфидов в них и ногда достигает 5 % .  Почти всегда описан
ные породы залегают внутри или рядом с хлоритолитами без сидерита . 
Вероятно, условия формирования двух отмеченных р азновидностей очень 
. сходны.  

В скв. 7 Нарымской площади вскрыт гравийно-оолитовый хлорита
.пит с сидерито-кальцитовым цементом ,  в котором последнего около 1 0 % . 
Сходные сидерито-известковистые хлоритолиты встречались на  Уст;.,
. Сильгинской площади и в других участках б ассейна.  

Гл ауконитовые хлоритолиты широко р аспространены в южной по
,10вине бассейна.  Это темно-зеленые породы, основная м асса которых 

. Рредставлена неравномерночешуйчатым лептохлоритом с гнездообраз
нь1ми скоплениями бобовин лептохлорита ( 1 5 % ) ,  свежего ( 1 5-20 % )  и 
окисленного глауконита (5- 1 0 % ) ,  песчаного, реже алевритового м ате
риала ( 1 0- 1 5  % ) . Нередко в хлорите встречается сидерит в виде мелких 
изометрических выделений, он  же образует крустификационные каемки 
толщиной 0,0 1 -0,05 м.м аокруг зерен терригенного м атериаJ1 а и лепто
хлоритовых бобовин или редкие жилки. В некоторых прослоях таю�е хло
rитолиты сод�ржат примесь (до 1 0 % ) рудных оолитов, бобовин или 
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Рис. 49. 
а - оо.rштовыii хлорнтолнт с сндернто-лептохлоритовы�l це�1с1поы. Затравкu м н  

оолитов служат неред1<0 обломки хлоритовых бобовнн н оотпов. IОжно-I(о..�пл

шевская площадь, скв.  4-1, обр. 1 1 9, yг.cJI. !JO X ;  6 - сидеритоJi ИТ с примесью 

с�1 а босорти ровп нного т
.
ерригенного (гравн �i но-песч а но-алсrзрнтовоrо) J I  пере !\tытоrо 

рудного матер 1 1 а л а .  н �1 р ы мс1< а я  площадь, обр. 1673, с1ш. 1 7, yвc.ri. 15Х . 
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обломков. Местами наблюдаются франкоJшто-коллофанитовые стяжения 
диаметром до 5 см. 

Эти породы залегают в нижней или верхней частях рудных горнзон
тов и формировались, видимо, в мелководно-морских условиях. 

По химическому составу разновидности хлоритолитов (т.�бл. 23) зна
чительно отличаются друг от друга. Разные соотношения двухвалентного 
и трехвалентного железа в них определяются не только составом самих 
лептохлоритов, но и наличием примесей сидерита или гидрогетита. По
IВЫШенное содержание кремнезема обусл<Jвлено примесью КJварцевоrо 
песr<а.  Содержание пятиокиси ванадия и двуокиси титана  в хлоритоли
тах изменяется слабо, сходно с содержанием их в рудах и выше, чем i> 
сидеритолитах. 

Сидеритолиты 

Сидеритолиты пользуются широким распространением в рудной TOJI 
щe и в межрудных отложениях, хотя мощности прослоев их незначитель
ны - от 5 до 30 с.м, редко до метра. Кроме того, стяжения сидерита 
встречаются в лептохлоритовых, глауконита-глинистых и терригенных 
породах. Большинство сидеритолитов содержит примесь глинистого, 
глауконитовоrо, фосфатного, лептохлоритового, рудного материала, иног
да пирита в виде мелких круглых стя�ений (0,03 м...it в диаметре) и био
морфоз. 

Рудно-rлинистый сидеритолит с глауконитом, иногда с фосфатом, 
встречается в нижней половине регрессивно наслоенной части колпашев
скоrо и других 1горизонтов, в прослоях мощностью около метра на  Бак
чарском месторождении и несколько десятков сантиметров на Южно
Колпашевском, Парабель-Чузикском и некоторых других участках. Это 
серые .породы с мелкосгустковой текстурой, линзовидным или пятнистым 
распределением глауконито-рудного материала, иногда с фосфоритовы
м и:  стяжениями размером 1 -7 см. Рудный м атериал (до 1 5 % ) темно
бурый в виде бобовин и оолитов, как и слабоокисленный, иногда регене
рированный глауконит (5-7 % ) ,  имеет обычный облик. Содержание тер
ригенного материала в породах не превышает 1 0- 1 5 % ,  причем в одних 
прослоях преобладает алевритовая,  а в других - песчаная примеси . 
Основы:ая масса породы представлена густой сыпью мелких зерен сиде
рита, неравномерно распределенных в желтовато-сером глинистом м ате
риале. Зерна сидерита имеют однородную или зональную окраску. 
Изредка 1Встречающиеся стяжения фосфорита не имеют резких границ, 
тесно срастаются с основной массой окружающей породы. Основная мас
са  их изотропна, сероватая или буроватая в проходящем свете и по 
показателю преломления относится к каллофану. Вблизи стяжений дз 
порах между сидеритом наблюдаются выделения франколита. В таких 
стяжениях встречается обугленный и фосфатизированный растительный 
детрит, иногда частично замещенный лептохлоритом или сидеритом. Н а 
личие в этих породах перемытого рудного материала, рас.тигельного дет
рита и окисленного глауконита, а также фациальная связь их с глауко
нитоv.ыми хлоритолитами и рудными глауконитолитами позволяют 
считать рудно-г линистые сидеритолиты �Мелководно-морскими обр азо.ва 
ниями. 

Рудные сидеритолиты (рис. 49, 6) отличаются от �вышеописанных не
значительным количеством хемогенных минеральных примесей и хоро
шей раскрнсталлизацией сидерита. Рудный материал в них предста•в
лен оолитами, бобони.намн, перемытыми обломками железоносных по
род; терр игенная приме.сь (до 1 0- 1 5  % ) - песком с ред1шмн rравием и 
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талькой . Такие рудные сидеритолиты образуют тонкие прослои среди ю1 -
тен<еивно ттеремытых руд с .r1ештохлорит.о-сид�рито.вым цементом и Я!ВЛЯ 

: ю11ся мелховодными ·образованиями, возникшими при раскристаллизацни 
рудных осадков, обога'щенных разлагающи-меся органич·еским 1веще
сmом. Отличаю'J'ся от IiЬrшеописанных незначителЬ'ным количеством 
хемогенных .ми1нералыных примес·ей и хорошей ра·скристаллизацией си
дерита. 

Лепт.охлоритовые сидеритолиты наибо.'lее распространены (рис . 
. 50, а ) . Внешне они буровато- или серовато-зе.'lеные, иногда пятнистые, 
массивные, или сгустковые. В шлифе имеют микрозернистые, неравно

. мерно-сгустковые или сгустково-сферолитовые структуры. Лептохлорит 
( 1 0-20 % )  в сидерите разнообразен : микрочешуйчатые сгустки его рас

, сеяны в сидерите, а главная масса сосредоточена в леитохлоритовых 
;·бобовинах, реже оолитах. Те и другие распределены неравномерно. Они 
' сла•гаются же:лтовато-зеленым или темно-зеленым хлоритом типа шамо-
зита. : П о  периферии лепrохлоритовые оолиты и бобовины разъедаются и 

' об растаются тонкой (0,02 мм) каймой бесцветного или чуть буроватого 
' сидерита, более крупнозернистого, чем в основной массе. Наблюдаются 
единичные мелкие бобовины свежего ярко-зеленого глауконита. Примесь 
<�.Левритовых, иногда песчаных обломков редко превышает 5 % .  Отме
:1аются мелкие раковины фораминифер, выполненные сидеритом, фосфа
'том, пиритом, и редкий мелкий растительный детрит, обугленный или 
: пiiритизированный. 

· Глауконитовые сидеритолиты часто встречаются при переходе руд
ной толщи в эоценовые глины и в зоне морской выклинки рудного гори
зонта. Они содержат песчаную, гр·авийно-галечную или глинистую при
месь. Относительное содержание сидерита и глауконита меняется, что 
создает прямые переходы описываем ых пород в глауконитолит с сиде
ритовым или глинисто-сидеритовым цементом .  Зеленовато-серая одно
родная или пятнистая окраска пород обусловлена вкрапленным глауко
нитом. Встречаются отдельные и сложно сплетенные биоморфозы сиде
рита по трубчатым водорослям.  Структура основной массы сидерита в 
различ.ных прослоях различна - мелко- и микрозер·нистая или сфероли
·ю!вая . В нем 1всгречаются оолиты лептохлорита, сидерита-фосфатные 
стяжения (рис.  50, 6) , бобовины глауконита (до 25 % ) как свежие, так и 
регенерированные. Окраска их в разных прослоях различная - светло
зеленая, желто-зеленая или темно-зеленая. Описываемые породы завер
шают верхнюю трансгрессивно наслоенную часть рудного горизонта и 
являются морскими образованиями. 

Глинистые сидерито.литы довольно часто встречаются в рудоносной 
толще разных частей бассейна, парагенетически ассоциируют с образо
ваниями различных фаций и в зависимости от этого имеют некоторые 
различия в составе. 

Химические анализы сидеритолитов (табл. 23) показывают некото
рые различия в их составе, что определяется различными примесями. 
Закисного железа в сидеритолитах 22,95-37,59 % при значительном ко
.1ичестве примесей, что свидетельствует об ослаблении рудоотложения и 
относительной бедности сидеритолитов как железных руд. Из этой же 
таблицы видно общее низкое содержание ванадия (V20s 0,0 1 -0,04 % )  
и пониженное количество титана (Ti02 0,20-0,22 % ) . Увеличение со
держания последнего намечается в связи с примесью лептохлорита (до 
0,28 % ) и рудного материала (до 0,54 % ) . Повышенное содержание Са О 
(3,72- 1 1 ,97 % )  наблюдается в более глубоководных сидеритолитах, осо
бенно обогащенных фосфатами. Соотношения кальция и фосфора в таких 
,rидеритолитах показывают наличие избытка кальция, который, вероятно, 
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Р11с. 50. 
а - асптох.�1оритооыii сндср1полнт со сгустково-сферою1товоН стру1..:турой. с редким�:: 

))удными оо.питами н Gобовннаi\1н 11 незнач нтельноii нримссью тсррнгенного материала. 
Бакчарское месторождение, rкв. 39, oGp. 352, у ве,1. 45Х, 1iшют1 11 ; б - фосф атныii ыикро

С·С.'1 I:товыН сндсритолнт с. ; µсдюt;>.1Е бобовн н а м н r.1ауЕл1-шта: 11 Jшарцсвы?1!11  11ссч н 1 1 к а м а  

Б п к ч ;� рское "1ссторожде11 11r, с к в .  2, обр. 4346, 1 1 1н:o.ri 1 1  ! ! .  



· связан в карбонате. В х.порнтовом сидеритоJ1ите соотношение между фос
фором и кальцием обратное и ч11сть ф(){:фора ,  возможно, связана  с же
лезом ( в  керчените ( ? ) ) .  

ГлауконитолИl ы 

Эти породы довольно широко распространены при вертикальных н 
rоризонта.11ьных фациальных переходах рудных горизонтов в морские 
толщи и среди последних. Чаще всего наблюдаются р азновидности глау
конитолитов с I<ремнистым, глинистым, сидеритовым и лептохлоритовым 
цементом, с примесями рудного, песчаного и алевритового м атериалов. 

Рудные rлауконитолиты с леnтохлоритовым цементом встречаются 
гораздо чаще, чем безрудные. В нешне они зеленоватые или буровато
зеленоватые с массивной вкрапленной текстурой. 

Глауконит, составляющи(! до 60 % основной массы породы, предста в
лен зелеными и буровато-зелеными бо,бовин31ми р аз·мером 0 , 1 2-0,60 J.1,\•L , 
перемытыми и в разной степенн окисленными.  Более крупные лептохло
ритовые бобовины (до 0;80 ,им ) часто почти полностью окислены и за
мещены гидроо1шслами железа по тонким трещинам .  Некоторые из них 
·Ооветляются , регенерируются, иногда обрастаются новым диагенети
ческим лептохлорптрм или р азъедаются сидеритом. Рудные ингр едиен
ты ( 1 0-20 % ) предGтавлены гидрогетито-лептох.1оритовыми бобовинамн 
и оолитами,  обломками руд и окисленных глауконитовых хлоритолитов. 
Примесь песчаного (0, 1 5-0,80 мд) м атериала составляет 1 0- 1 5, р едко 
до 30 % .  ОбJ1омюr кварца обычно угловато-скатанные, реже угловатые, 
изометричные или слабоудлиненные, иногда имеют корродированные 
1<рая .  Примесь алевритового м атериала незначите.1JЬн а .  Цемент породы 
базально-поровый или поровый, слагается микрочешуйчаты:м буровато
зеленым лептохлоритом типа рипидолита, реже шамозита-стриrовита. 
В нем встречаются скопления микрозернистого сидерита, количество ко
торого местами .достигает 30-50 % .  Там же рассеяны сгустки и чешуйки 
глинпстого м атериал а и м елкие стяжения пирита.  Описываемые породы 
характерны для м ел ководно-морской зоны колпашевского горизонта (на 
-западе Южно-К:олпашевской, Бакчарской и других площадей)  и ф аци
ально переходят в безрудные разновидностн и л и  в · глау1<онито-рудные 
хлоритолиты. 

Глауконитолиты с лептохлоритовым цементом связаны взаимопере
ходами с вышеописанными породами,  сходны с ними и состоят в основ
ном из свежего и слабоперемытого глауконита н глауконито-лептохлори� 
товом цементе. Формировались они в более спокойной и щелочной об
становке,  чем предыдущие. 

Глау конитолиты с сидеритовым цементом встречаются в виде мало
мощных (0,2-0,5 л�,  изредка до 1 .м) прослоев в �верхах трансгрес<:ивно 
наслоенных частей рудных горизонтов, н апример,  в бакчарском гори 
зонте н а  границе его  с эоценовыми глинами.  В отличие от  р а нее описан
ных глауконитовых сидеритолитов в этих породах глауконит преобладает 
над сидеритом. 

Рудные глауконитол иты с глинистым цементом являются специфи
ческими сильноперемытыми породами и состоят из бобовин  глауконита 
(до 65 % ) , микрочешуйчатых, с ровными округло-почковидными или 
трещиноватыми 1<раями ( рис. 5 1 ,  а} . Часть из них перемыта, окислена по 
периферии и трещинам  и обогащена гидроокислами железа .  В стречаются 
также слабоокисленные бобовины .'!ептохлорита. Есть и пол ностью окис
ленные, замещенные гидроокислами железа бобовины, почти превратив
шиеся в гидрогетитовые. В общем рудный м атериал (до 20 % ) , р азно-
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Рис. 51. 
а - глауконитолнт с nсреыытымн руднымн оодита�1н н боGоон намн с глинистым цемен" 
l'OW. Вндны nочJ<оrшдныс бобовины r..-1 а уконнт.::r. Бакчарскос месторождение, скв. 32. 
обр. 297 (увел. 45Х ; б - r.паукон11тош1т с гтшнстым цементом ,  с почковnдными бобо-

nннами свежего rлауконнта. 



образный по составу и по р азмерам (0, 1 -3,0 жм) ,  предстаnлен 
rидрогетитовыми бобовинами,  оолитами, рудной крошкой, окатаннычн  
обломками руды со  скрытокристаллическим и оолитовым строением . По 
периферии и �внутренним трещинам отУJеченные ингредиенты обвол аки 
ваются лептохлоритом, . реже сидеритом. Примесь обломочного матер и а 
ла  незначительна (песка и · алеврита ) ,  р аспределена она  в породе нер ав-
1-юм:ерно в связи с перемывом ее основной массы. Глинистый цемент 
облекания ,  поровый, сгустковый, очень редко содержит единичные 1в1-:лю
чения сидерита или сульфидов. Породы широко распространены в ю1:;,к
ней половине регрессивно ыаслоенной части колпашевского, м еньше 
Еарымского 1 1  бакчарского горизонтов , особенно в западной половине 
бассейна .  Они возникал и  в зоне течений в мелководно-морских, прн
островных и прибаровых условиях, при регрессии, перемыве, окислеюш 
глинистых глауконитов и ·обогащении их железистыми минер ал ами .  

Глауконитолиты с гли нистым цементом отличаются от  рудоносных 
глауконитов более светлой серовато-зеленой окраской, пятнистой тексту
рой и �высоким ·содержанием глауконита - до 80 % (рис. 5 1 ,  6) . Чешуй.кн 
последнего обладают высоким двупреломлением. Перемытых и лимонн
тиэированных бобовин глау1<0нита м ало, алеврита 5- 1 0 % ,  редок пирит 
и растительный де1'рит. Эти типично морские образ ов ания в·стречаютси 
1в зоне !Выкл инивания главных и �второстепенных рудных горизонтов сре
ди морских глин, ·в .по,дошве и кровле рудонооных горизонтов .  

Химические анализы р азличных rлауконитолитов, приведенные rв· 
табл. 23, показывают, что состав их  изменяется слабо. Рудные rлаукони:
толиты более богаты железом , глинистые - глиноземом, а песчанк
стые - кремнеземом.  В рудных и лептохлоритовых разновидностях отме
чается повышенная примесь ванадия, который, вероятно, связывается с 
железистым м инералом. Повышенное содержание MgO типично для 
глауконитов бассейна  и возникает во всех породах, где появляется глау
l\ОНИт. Примесь Ti02 в этих породах несколько меньше, чем в лептохло
рит�х, что, возможно, объясняется более слабой способностью желези
стых сили катов и глинистого м атериала адсорбировать титан по сравю:-
н ню, с гидроокисл ами железа . 

. Известняки 
Эти породы встречаются в зоне выклинивания рудных rоризонто.1; 

(на  Усть-Сильгинской площади и бассейнах рек Парабель, Чузик, Тым , 
В ах� . Мощность их незначитепьная - 0, 1 --0,2 J1t, редко 3 Лt ( в  НИЗОВЬЯ:/\ 
р. В ах) . С реди них выделяются две р азновидности - ж е л е з и с т о�м е р
г е л  и с т ы  е и з в Е с т  н я к и 11 п е  с ч а н и с т ы  е и з  в е с т  н я !{ и. Они 
макроскопическ�· зелено_вато- нл..и , желтовато-серые, пелитовидные, МШ\
розернистые, глинистые· и алеврИтистые. Отличаются друг от друг.а 
преобладанием в первых гидрогетитовых и глауконитоnых бобовин, 
сгустков хлорита, сферолитов ф р анколита, серых сгустков нераскри
сталлизованного коллофана,  а во-вторых - песчаной и алевритовоi: 
примесей . Располагаютсн известняки среди слабоизвестковистых песча
нистых глин ,  перекрывающих  рудные хлоритолиты нарымского горизонта, 
н на м орской выклинке колпашевского и сопутствующих еыу горизонтов 
(в  районе рек В ах и Тым ) . Эти 1 1зnест�яки - типичные морсы1 е  обра·
зованин .  

Фосфориты 
Учитывая промышленную важность фосфатных примесей u руда к 

1 1  породах, обращаем внимание н а  то, что наряду с р ассеянными фосфя
r il м 1 1  в разных породах nстречаютсн и стяжения фосфоритоn.  Р ассея н-
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ные фосф аты наблюда ются в виде : а д  с о р б и р о в  а н  н ы х п р н м  е 
е е й  в гидрогетитовых оолитах и бобовинах,  в и в и а н и т  а - n мелко
водных перемытых гидрогетито- сидеритовых рудах, ф р а н к  о л и т  а -,-в р удах с гизингеритовы м и сидерито-ги зи нгер итовым цементом, к е р 
ч е н и т  о в и мелких в ключений Е о л л о ф а н и т а  - в рудах с лепто 
хлоритовым цементом, хлор итол итах и гл ауконитол итах.  Коллофанит 
обр азует довольно крупные стяжения, Еоторые могут приравниваться 
1.,: фосфоритам . Типичные  серые и чер н ые м елкожелв аковые фосфориты 
uстреч а ются только в r.,: р ш"ше западной зоне железоносных горизонтов, 
среди морских опоковидных и других глауконитовых гшш. 

Поисковые и р азведочные работы в пределах Б а кчарского, Колпа
шевского, Парабельского , Тымского и В ахского р айонов пока не  обн а 
ружили промышленных скоплений фосфор итоIЗ . Ка к показало опробо
u а ние , произведенное под руководством А. А.  Б абина и А. П. Берднико ·
ва (НТГУ) , породы, обогащенные фосфатами,  в общем содержат 
Р205 - 6,56- 1 8,87 % ,  V20s - 0,02-0,32 % ,  Si02 - 20,5 1 -46,43 % и Fe -
J ,45-25, 1 % . Стратиграфически они встречаются в кузнецовской свите 
(турон) ,  нарымском горизонте, сильгинской п ачке ( сантон ) , колпашев
ском и б акчарском горизонтах. По составу примесей и общему параге
незису фосфатные с т  я ж е  н и я бывают песчанистые, бурожелезняко
вые, бурожелезняково-сидеритовые и глинистые. 

П е  с ч  а н и  с т ы е  ф о с ф а т  н ы е с т я ж е н и я  неправильной, иног
да округ.аой формы чаще всего п риурочены к зелено-серым пескам, под· 
стилающим пласты железных руд. Они содержат об..�омки кварца, поле
rвых шпато1В и других ми
нералов и обломки пород. 
Обломочный материал со
став.пяет до 40 % стяже

ний. Бурожел езня1ювые 
оолиты и бобовины iБ них 
редки (2-5% ) .  Эти вклю
чения цементируются 
а1морфнЫ1ми и слабо р а<С· 
крнста.плизованными фос
фатами .  Химический со
став такого стяжения пр и
щ' ден в табл : 24. 

Б y rp о ж е л е з н я к  о 
в о-ф о с ф а т  н ы е стЯ'же
ния яйцевидной формы со 
стоят из гидрогетито-·ге
титавых ООЛ И'ГОВ, бобОIВ'ИН 
ГJJау,коюпа, угловатых об
"1о:мков КJварuа и тюлевых 
шпатов и фосфатного 
(преимущесТJвенно колло
фановою) цемента. Этот 
тип фосфоритов отл ичает 

Т а б 11 н ц а  24 
Химическиii анализ фосфатных стяжении 

sю" 
тю� 
J\120;: 
Fe20i 
FeO. 
1\1\gO 
;\·1n0 
Са О 
R�O 
Р2Оь 1 1 _  n. п .  
Су�rма 

Содержание, '� 

бурожедезня- бурожедезня-
песчанвстый кооый тип к ово-сндерито-

тнn (скв. 49, (скв 54 обр 7 вый тип 
обр. 8, Бак•1ар) Ба�чар) · ' (с1ш. 54, обр. 7, 

Бакчар) 

37 , 77 
0 , 39 
5 , 8 1  
9 , 94 
8 , 40 
0 , 66 
о ,  14 

1 5 , 08 
2 , 04 

1 0 , 46  
8 , 34 

99 , 03 

1 7 , 20 
0 , 39 
7 , 20 

2 9 , 03 
3 , 88 
0 , 44 
О ,  1 7  

1 6 , 20 
0 , 75 

1 2 , 64 
J 0 , 27 
91:\ , 17 

1 4 , 63  
0 , 24 
2 , 39 

2 1 , 33 
1 ]" 97 

J ,29 
1 , U l  

1 6 , 77 
0 , 50 

1 1 , ! 4 
1 7 , 21) 

98 , .'):) 

11 р 11 м е ч  а и и е.  Химические а н а .:шзы вьш<>JI 
нены D хиillической лаборатории Томс;<ой экспеднци1r 
НТГУ. 

С51 �повышенным количесrnом окионоrо железа (табJJ . 24) . 
С и д е р  и т о-ф о с ф а т н ы е  и '6урожелезня.ково-сидерито-фосфат

ные стяжения неп рави-1ьной и округлой фор мы встречаютсн n рудных 
песч аниках.  Они содержат небольшое количество обломочных частиu. 
гидрогетитовых оолитов, глауконита, которые цементируютсн аморфным 
i'ОJ1 .11офаном и сидеритом.  Количество пос.r1е;1,него (табл . 24) и ногда до
стигает 20-40 % . 
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Г л  и н  и с т о-ф о с ф а т н ы е  округлые стяжения приурочены к мор
'l!ким алеврито-глиннстым осадкам сильrинской п ачки. Они однородны, 
субаморфны, что свойственно тесной смеси фосфатного вещества с гли
нистым м атериалом, а также, по-видимому, свободным окислам кремния 
1 1  алюминия. 

Промышленные скопления фосфатов, по  мнению Н.  Х. Белоус, мо
гут быть встречены в пределах бассейна,  особенно в Тым-Сым-Вахском 
междуречье, в стратиграфической и фациальной связи с железоносны
ми горизонтами. 

Заканчивая краткую характеристику петрографических особенно
стей главных видов руд и вмещающих пород, обращаем внимание на 
то, что здесь не описаны многочисленные разновидности их, имеющие 
меньшее распространение и возникшие в промежуточных иногда услож
ненных условиях осадкоотложения. Главнейшие особенности состава, 
локализации и образования руд и пород, учет I<Оторых помогает р ас
шифровке фациальных условий осадкоотложения, приводим ниже. 

1 .  Гидрогетитовые руды и другие железоносные хемогенные породы 
в пространстве и во времени тесно связаны взаимопереходами  со слож
ными смешанными образованиями, количество которых значительно 
превышает количество «чистых» хемогенных осадков. Особенно интерес
ны песчанистые руды, хлоритолиты, сидеритолиты, глауконитолиты, пе
реходящие в соответствующие р азличные железоносные песчаники. Реже 
встречаются сходные алевритистые и глинистые породы. Все эти смешан
ные породы леж ат в зоне ф ациального перехода существенно терриген
ных осадков в существенно хемогенные или в участках, где в бассейн 
одновременно поступало значительное количество хемогенного и терри
rенного м атериала, со слабой дифференциацией его и совместным осаж
дением. Выявление и фиксация их очень важны, та.к как в р у д н о м 
г о  р и з  о н  т е  они сигнализируют о близости выклинивания или р азубо
живания руд, а в п р  о м е ж  у т о  ч н ы х т о л  щ а х о появлении новых 
железоносных горизонтов или их ч астей. 

2. П�вично окисные богатые гидрогетитовые руды (содержащие 
более 40 % железа )  и песчаники с гидрогетитом в цементе являются 
наиболее мелководными образованиями. Они часто сопровождают друr 
друга и локализуются п реимущественно в восточной части месторожде
нЕя. Появление песчаников с гидрогетитом является показате.llем геохи
м ических ф аций, благоприятных для образования богатых руд. 

3. 'Вторично окисленные разновидности руд и пород характеризуют
ся появлением лимонитовых зон н а  сидеритовых стяжениях, на бобо
винах глауконита, л-ептохлорита, гидрогетитизацией цемента по трещи
нам, поя1влением бурых неправилыных «разводов» и пятен с уменьшением 
их ·механической прочности при переходе в охристые образования. 

Такое окисление монолитных пород или руд �возникало там, ·где оса
док до своего захоронения испытал смену более или менее восстанови
тельной обстановки (при осадконакоплении, сингенезе и р аннем диаге
незе) на  более окислительную обстановку (при позднем диагенезе ) .  
Окисленные р азновидности руд, сидеритолитов, хлоритолитов и глауко
нитолитов локализуются в средней или в нижней регрессивно наслоенной 
части рудных горизонтов, указывая на импульсы активного воздымания 
дна во время рудонакопления. О кисление осадков, сопровождающееся 
разрыхлением пород п р и  сохранении тонкодисперсных частиц, Н. Х. Бе
лоус и И. В. Николаева склонны считать субаэральным, возникшим при 
кратковременном осушении дна и выветривании осадков. Окисление 
·Осадков, сопровождающееся перемывом пород и выносом тонкодисперс
ны х частиц, проходило в субакв альных условиях. 
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.f. Перемытые осадки широко р а сп ространены среди руд и же.r�езо 
носных пород. Для  них  хiiрактерно на.1ичие обломков : местных руд и 
пород, оолитов и боб<;шин гидрогетита, глауконита, лептохлорита . В них 
l ! аблюдается плохая сортировка обломочного м атериала при преоблада
нии частиц двух-трех значительно отличающихся друг от друга разме
ров. Такая особенность гранулометрического состава перемытых осадков 
наблюдалась в современных бассейнах М. В. Кленовой ( 1 948) . По соста
ву они делятся на  две группы : окисленные и неокисленные. 

· 

Перемытые окисленные осадки возникали п р и  перемыве в окисли
тельной обстановке. В этих породах на обломках часто имеются сле
- �ы окисления ;  песчаншш, ООJlИТЫ и бобовины в них часто покрыты 
тонки м и  1<0рочками ПJlотного гетита или гидрогетита ,  иногда поражен-
1 rыми трещинками дегидратации. Там физически р азрушены непрочные 
01шсляющиеся глауконитовые бобовины. Для берегового и прибрежного 
1 1 еремыв а характерно возникновение рыхлых, сильнопористых пород Jf 
руд, оформившихся при инфильтрационной цементации перемытого м а 
териала с р азвитием крустификационных или корковых форм цемента . 
ВыдеJ1ение их в рудных полях важно как показатель близости берего-
11ой линии. Перемытые окисленные осадки обычно наблюдаются в ниж
них п средних частях рудоносных горизонтов и возникают при обмеле
нии бассейна  в связи с импульсными регрессиями моря. 

Перемытые неокис.пенные осадки характеризуются наличием об� 
лом1<ов местных пород без следов допо.r�нительного окисления. Обычно 
они очень плохо отсортированы и почти не  окатаны_ Это показывает, что 
формирование шло при донном перемыве на значительных глубинах .  
},1ногда в таких осадках присутствуют обломки чуждых пород, которые 
м огли быть принесены течениями. Перемытые неокисленные р азновид
ности лептохлоритовых, глауконитовых и сидеритсодержащих руд, хло
ри1олитов, глауконитолитов, сидеритолитов встречаются тонкими п ро
слоями преимущественно в верхней части рудных горизонтов или в 
межрудных толщах пород, возникая чаще всего при  трансгрессиях. 

5. Сидеритоносные и фосфатоносные разновидности осадков ( руд. 
песчаников, хлоритолитов ) обычно локализуются на западе б ассейна ,  
п зоне его  угJ1убления.  Реже они н аблюдаются над или под мелковод· 
ными, существенно окисными  рудами или железоносными породами. 
В(треча среди сидеритоносных и фосфатоносных пород растительных 
остатков, биоморфоз по неясным водорослям . указывает на то, что м ест· 
ная сидеритизация и фосфатизация связаны с накоплением в осадке 
органичес1,ого вещества.  Связь этих минералов с продуктами  биогенной 
деятельности и о бусловлива.ет значительную «:космополитность» сидери 
та и фосф атов и широкое заражение ими р азличных осадков. 

6 .  Механически нарушенные р азновидности руд и пород, характе
ризующиеся системами трещин и сидеритовых, кальцитовых, фосфатных 
и др. жилок, указывают на участки локализации  тектонических дефор� 
маций. Картирование их может способствовать р асшифровке тектониче
с J.< и х  особенностей бассейна.  



Г л а в а  S 

О С Н О В Н Ы Е Ч Е РТЫ СТРО Е Н И Я Ж ЕЛ ЕЗО Н О С Н О й ТОЛ Щ И  

Под железоносной толщей здесь поним ается сложный н абор хе!ljо
генных и терригенных пород, лежащий между первыми и последними 
морскими железоносными горизонтами.  Схемы строения рудоносной тол 
щи по р айонам показаны н а  р ис. 52. Нижняя граница ее слабо р азве
дана. Лежит она среди континентальных и прибрежных отложений ту
рон-сантонского возраста в 20-50 л� ниже нарымского горизонта в ос
новании тонкого, интенсивно размытого слабожелезоносного горизонта ,. 
названного нами н у л е в ы м. В ерхняя граница четкая и резкая, совпа 
дает с несогласным налеганием континента.тrьных угленосных осадков 
иртышской серии олигоцен-неогенового возраста н а  морские глины и пес 
чано-глинистые породы. В верхах морских глин наблюдается слабе 
nыраженный железоносный горизонт, называемый нами ш е с т ы м:  
( рис. 52, 57) . Общая м ощность железоносной толщи изменяется от 80-
100 .н н а  юге ба.ссейна ,  1пр1имерно до 500 J}t на  р .  Б а х. Она четко р азде
ляется на три ч асти :  

н и ж н я я  ч а с т  ь т о  JI щ и  мощностью 20-50 ,н представлена верх· 
ними горизонтами ипатовской свиты, состоящими существенно из конти
нентальных песков и песчаников с тонкими  прослоями дигнитов и сиде
рита-известковых песчаников, м ежду которыми местам и  встречаютсн 
линзы прибрежно-морских и медководно-морских железоносных порот�, 
нзредка даже с глауконитом ;  

· с р е дн я я  ч а ·с т ь  т о л щ и  мощностью от  10  ,"i ·на юге до  400 м IR 
бассейне р. Б ах состоит в основном из  перемежающихся песчано-гли
нистых континентадьных и м орских пород, безжелезистых, сл а бо- и силь
�iожелезистых, содержащих ряд железоносных горизонтов. В нее вхо
дят с л а в  г о р о д  с к а я ,  г а  н ь к и н  с к а я и т а л и ц к  а я с в и т ы . 
В этих свитах заключены главные железорудные горизонты (нарым:ский 
(1 ) ,  колпашевский ( I I I )  и бакчарский (V) ) ,  р азделенные п ачками про
межуточных песчано-гюшистых пород; 

в е р х н я я ч а ·с т  ь т о л щ и сложена  морскими зеленоваго-<:ерымн 
тонкосдоистыми глинами толинворской и чеганской свит, имеющими 
,vющность от 10  м на  юге до 80 .м н а р. Б ах .  В низах ее встречаются 
небольшие сидеритоносные линзы, сопутствующие бакчарскому (V) го 
ризонту. Они объединяются нами  в горизонт V Б . В верхней ч а сти гтш 
отмечены линзы и прослои сидерита (горизонт VI ) .  
· 

Нижняя и верхняя части :жедезоносной толщи литологи,1ески до
nольно однородны, выдержаны по пдощади бассейна, об.тrадают опреде
л енным фаци аль-ным обликом и 'н ичтожной железонос но-стью. Они де 
тально описаны в соответствующих гл а n а х  11 поэтому з;т,есь н а  н и х  н е  
оста н а в л ив а е м с я .  

1 40 



з 19 

т..:.гJr 
i· 
t 

iv 

w. 

n. 
л 

8шк11й 
22 23 24 

")� 

ПРОФнnь 
25 2б 27 в 

1v, 

Dм j бм j. М м  1 П м  

Тымск"и ПРОФИЛD 
21 " 10 12 15  17  19  2J в 

[У, 

Шо  

ш 
II 

Dм Бм Мб Мм П м  Б ••• 

v 

!У 

m 

о 

i·1.�11ы1r 1i1"� 
•lм•оь1"" Ll•IJJH� \ 

4'JЗИК. flA.PAbf.Л\IC№YI 
ПРОФИЛЬ 

.� � 

3 5 
б о 11 61 

/1 � 1 /  

+48 
"' 

"' 
4'2 

.IUЖl!U �L HJ<kit 
KuлnAWl&tl\НH МоФнль 

ЛJОФНЛЬ 
в 42 9 

" 

"' 

412 

� 
2 

j в 
v. 

=>i::ff 

", �Stl 

1·ым 

с jQ 

!У 

( 
m « 

,.;;; 
••• о 
Dм 1 1 1 1 1 _.".1 . .,;, ! D м  !Мб !Бм!Мб !Мм lnм / Б 

ilJl1 UllШ2 WlZ]3 1�14 �5 [�} �} 1���Jв l�"}9 

(\д•Аьt'u 11.-u•I 
Ц�)НК ЧА� 

uА�ц""кнн 
�ООФНАЬ 

1� 54 10 5� 53 • zg 12 •о 4' Ю 

М б  1 б м  1 Мм 

[):i\Y@Jw ��f!),;�б]11 

П м  

Гf1l"l 12 � 

1 6 

Рис. 52. Схем атические р азрезы рудоносной толщи по рекам Б ах, Тым, Ке11, - ПарабеJ1ь - Чузик, Б акчар - Тым (дJiя 1юдчер1шuа1111н нерав
номерности привиоса м атериала, роли r<нутриформ ационных колебательных движений и у наследованности тектоничесю1х о руктур, горизонты 

нанесены относительно уровня бакчарского (V) горизонта ) .  
О - нижний горизонт; 1 - нары мсю1ii rорнзонт; 1 1-1 1  Б l l l л - слабожслезоносные rор11зо1пы нижней промежуточной пачкн; 1 1 1  - колпашсвсю1ii горизонт; 

I Б , lV л ,  IV - ч11rоринс1<ий (тымсю1i't ) ,  IV Б ..:... слабожеле�онос ные горизонты верхней пром ежуточной пачкн; V - б а кчарский горизонт; V Б и VI - слабожслезо· 

поеные горнзонты верхней ч а стн морской толща; 1 -- руда; 2 - руда пред1юлагаеJ\'lан; 3 - r.пнны глауконнтоносные; 4 - хлоритолнты; 5 - сидернтолнты; 6 - рос
сыnн; 7 - нзrзестншо1; 8 - глnуконнтолиты; 9 - г р а в е л и т ы ;  10 - железоносные пссча1ншп (rлау1\они�носныс, сидсрнтоносные, хлорптоносные) ; 11  - рудо11осныс лес· 

ч а н н ю r  с r11дрогстнтом, 12 - сюз. ---
глуб. 

Н а  и м е н  о в а н и е з о н : Б - береговая, Пм - прнбрежно-•юрс1сая, Мм - мел1юводно·морска.<1, Мб - ме.n�;оводно-б11рооая, Бм - бл11жнеморС1(аЯ, Дм - да�ь· 
неморс](аsт.  



Строение средней части железоносной толщи н а  первом этапе иссJJе
дований казалось довольно п ростым (см.  рис. 2 ) .  Создавалось общее 
впечатление об относительно слабой фациальной изменчивости ее, вы
раженной в том, что на  востоке в континентальных и морских осадках 
преоfiладает песчанистый м атериал, а на з ападе - морские глины. 

Уточнение документации скважин показало, что рудоносная толща 
v.м еет довольно сложное строение и интенсивную фациальную изменчи
вость в прибрежной части. Там скважины, отстоящие друг от друга на 
5-1 5  км, вскрыли различное строение ее при выдержанности основных 
железоносных горизонтов (рис. 53) . В западной части бассейн а  - в вер
ховьях рч .  Чузик, в среднем течении р .  В асюган, низовьях peI< Тым и 
В ах - морские то.Тiщи фациально более выдержаны. 

Н а  восточном фланге бассейна  м еняется не только вещественный 
состав толщи, но также значительно изменяется характер пересл аива
ния и мощности пластов. Анализ этих изменений показывает, что они 
определяются двумя факторамn: 

изменением условий осадконакопления в связи с неодинаковым 
площадным р азвитием чередующихся трансгрессий и регрессий в р азных 
районах; 

неодинаковым привносом и отложением м атериала ,  определявших
ся различной активностью водотоков, приносивших его в бассейн, и раз
ными условиям и  осадкоотложения в дельтах, л агунах, депрессиях, вбли
зи островов, кос, баров и пр .  

Железные руды и железоносные породы встречаются в довольно 
р азнообр азных фациальных комплексах. Они .r�ежат среди существенно
континентальных, прибрежно-морских, дельтовых, лагунных, приостров
ных (прибаровых) осадков в полосе шириной 50- 1 00 км, что свидетель
ствует о значительной миграции и большом разносе соединений железа 
морскими водами. В единичных случаях при наличии дополнительных 
источников привноса полезных компонентов ширина железоносной поло
сы достигает 200-300 км (нарымский горизонт) . Так как вещественный 
состав железоносных осадков и нерудных пород по ширине бассейна ме
няется довольно значительно, то для лучшей расшифровки простр ан
ственной локализации и фациальной смены руд и пород n нем условно 
выделяем шесть геоморфологических комплексно-ф ациальных зон, назы -
tВаемых: б е р е г о 1в о й, п р и б р е ж н о-м о р с к о й , м е л к о аз о д н ь-м о р 
с к о й, м е л к о в о д н о-б а р  о в о й, б л и  ж н е  м о р с к о й  и д а л  ь н е
м о р с к о й . 

Кажл.ап из намечаемых зон характеризуетсn преобладанием опре
деленных разновидностей пород и руд и определенной рудоносностью, 
хотя мощности и строение р азличных пачек в разных частях одной зоны 
зачастую весьма сильно отлич<lются друг от друга .  Так как при этом 
наблюдаются некоторые изменения в ритмическом строении толщи, то 
с нашей точки зрения, это указывает на различия в количестве и режиi\!е 
привноса м атериала от источников питания. 

В начале поисков в бассейне было выделено только два рудных го
ризонта, прослеживающихся на  огромной территории,- нарымский и 
колпашевский. В 1957 г. автором намечалось пять железоносных гори
зонтов. В этом же году экспедицией Западно-Сибирского геологического . 
управления были вскрыты промышленные руды в бакчарском горизонте, 
а в 1 959 г. при поисковых работах на р. Тым был выделен чигоринский 
горизонт. Проведенный теперь сравнительно полный анализ имеющихся 
ма1 ериалов по редкой сети скважин, несмотря на неполный и неравно
мерr�ый выход керна, позволяет вполне надежно наметить в рудоносной 
толще между нарымским и бакчарским горизонтами дополнительныf 
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железоносные горизонты, показанные н а  схематических стратиграфиче
сI<ИХ разрезах (см. рис. 52, 53) и на документации скважин (рис. 54-
59) . Эти дополнительные (второстепенные) железоносные горизонты 
обычно тяготеют к упомянутым выше главным железоносным горизон
там, иногда сближаются и сливаются с ними. Кое-где они могут р ассмат
риваться как сопряже�ные образования, определяющиеся ритмикой ко
лебательных движении и возникающие при мигр ации рудоотложения 
1 3  пространстве с наступлением и отступлением моря (к западу при ре
гр ессии и к 1Востоку - при трансгрессии) .  В этих сJiучаях сближение или 
слияние их происходит в участках, где железоотложение шло во время 
инверсии колебательных движений. Такое слияние горизонтов четко вид-
1 10 в западной ч асти колпашевской площади, где колпашевский сбли
жается с сопровождающим его нижним горизонтом ( I I I  л ) .  В других 
горизонтах эта взаимосвязь видна хуже. Возможно, что некоторые нз 
J.Ополнительных горизонтов являются самостоятельными, возникли в 
связи с дополнительным привносом материала в бассейн при ослаб
лении J(Олебательных движений в питающей провинции, определяющих 
ослабление эрозии и смену качества и количества :привносимого 
:1-1атернала .  

Пространственная близость промежуточных слабожелезоносных го
ризонтов с главными отражена нами в их нумерации:  горизонтам,  ле
жащим под главными, присвоены индексы «А» {например, IIл, ША 
;-1  др. ) ,  а горизонтам ,  лежащим над главными, присвоены индексы «Б» 
(например,  I I IБ ,  IV 5 и др . ) . На рис .  52 ,  кроме схематического строения 
железоносных горизонтов и положения их в главнейших р азрезах, пока
:�ана схема р асположения намеч аемых автором фациальных зон бас
сейна.  На этих схемах и на  примерах стратиграфического строения же
.'t сзоносной толщи ( рис. 54-59) видно, что наиболее сложное строение 
ее в<:крыто с1<;важинами, пересекающими прибрежную и мелководно-мор 
скую зоны бассейна.  Там  наиболее полно отображались все изменения 
условнi'r седиментации, качества и количества п риносившегося м ате
риаJi а .  

В этой части бассейна наблюдается наибольшее р азнообр азие по
род и хорошо выраженное р итмическое строение рудоносной толщи, по
з1воляющее �выделить 1 8  полных и неполных седиментационных ритмов, 
1 1 меющнх мощность п ачек 5-20 .м и редко больше. 

К. сожалению, в настоящий :момент р азные зоны бассейна ,  как и м но
гие горизонты,  не могут быть охарактеризованы с достаточно р авной 
полнотой, ибо больШинсТJво пр,обуренных скв ажин 1-нмело весьма низкий 
выход керна, преимущественно вблизи мощных рудных горизонтов. Та
ю 1 м  образом, выделение промежуточных же.JJезоносных горизонтов про
нзводилось нами на  основании отрывочных данных, но так как наличие 
нх им еет важное принципиальное значение для р асшифровки строения 
рудоносной толщи, п ространственной увязки горизонтов между собой и 
по1iсков железорудных и фосфатных скоплений, то мы и обращаем на  
них внимание. Хотя промышленные руды встречаются только в некото
рых из них, а в большинстве горизонты представлены только сидерито
носными, лептохлоритовыми или глауконитовыми песчаниками, все они 
почти равноценны в тектоно-седиментационном отношении. Это позво
ляет предполагать возможность обогащения их рудами вблизи источни
ков питания. 

Рудоносные и железоносные горизонты имеют р азличную простр ан
ственную выдержанность и различный литологический состав в р азных 
зонах  бассейна .  Наиболее выдержаны главные рудные горизонты ( н а
рымский, колпашевский и бакчарс1шй) ,  остальные фиксируются преиму-
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10 Заказ № 251 

щес11венно 1В прибрежной, дельтовой и мелко
;водноморской зонах, выклинив::�ясь как 1в 
береговой, так и в ближне- и дальнеморской 
зонах. 

Зона береговых осадков располагается 
по его юго-.восточному краю - 1в р айоне �во
дораздела рек Бакчар и Омь, 1в низовьях 
рек Томь и Кеть, и в верховьях рек Ты�1 .  
Б ах и Елогуй.  В бассейне р .  Турухан  такая 
зона протягивается субпараллельно р .  Ени
сею. Возможно, сходная  приостровная зона 
протягивается западнее р .  Таз. Изучена она 
довольно слабо 1в связи с незначительным 
количеством ,вскрывающих ее скважин. При
меры их представлены на рис.  54. Осадки 
1в этой зоне предста1влены преимущественно 
песками и глинистыми  песчаниками, среди 
которых 1выя,влены редкие �nла·сты песчано
гли·нистых и глинистых пород, серые и зеле
:но.ватые песчаники, а также тонкие и р ед
кие прослои железоносных песка.в и песча-
1ников с лептохлорито.выми и гидрогетитовы
.ми оолитами, �юторые являются берего�выми 
аналогами  руд. Очень р едки гидрогетитовые 
руды. 

Неза�висимо от мощности толщи и слож
но�ти ее переслаивания она имеет специфи
ческий л итологический облик за счет р ас
пространения пород со специфическими осо
бенностями.  

П е  с ·Ч а н и к и сильно пористые, мелко
зернистые, редко среднезернистые, в единич
ных ·случаях гравийные; оветло-серые, реже 
белые и темно-серые, преимущественно с 
глинистым слабым цементом. В разрезах 
часты прослои почти рыхлого песка и ред
ки ·прослои �песчаников, хорошо сцементи
рованных глинисто-кремнистым, хлорито-

Рис. 54. Примеры стратиграфического строения рудо
носной толщи в береговой зоне бассейна по скважи
нам: Б акчарской площади (Б-40, Б-2, В. П. Кузне
цов, Н. Х. Белоус) , Обь - Томского профю1я (От-2, 
В. И. Новожилов, Н. Х. Белоус) , Кетского профиля 
(Кт-20. Кт-2, В. И. Новожилов, Н. Х. Белоус, 
И. В. Николаева ) ,  Тымского прrJфиля (Тм-23, Тм- 1 9, 

В. С. Сивериков, И. В. Николаева) . 
1 - руда;  2 -=-- хлоритолит; З - сидернтолит; 4 - глауt<они10� 
лит; 5 - п�счанИJ<; 6 и ба - песок глинистый:; 7 - алевро
лит; 8а - ч�ганс!{ая глина;  8 - rлtiнa. Примеси в nopoдi\X 
и рудах: 9 - сидерита: 10 - лептохлорита темно-зеленого; 
11  - .чептохлори га серо-зеленого; 12 - глау1<0нита; 13 -
фосфатов; /4 - рудного гравия и гальки; 15 - нерудноrо 
граrшя и ГЗЛЫ<И; 16 - ОСТЗТl\ОА фауны; 17 - pyдii bl X  оолм-
тов · 18 - пирита; 19 - растительного детрита; 20 - бурыi! 
угоЛь и лигнит: 21 - граница размыва по.u...:.:тнлающей то.1· 
щн: 22 - примесь rизингерита; 23 - глубина с1<важины 
(цифра слепа) и номер образца (ц>1фра справа) ; 24 - песок 
с каолиновым цементом.  Примесь в породах: 25 - кальцит.1; 
26 - руд11ый горизонт по данным партии; 27 - ильменит;:t. 

цщJt<он а ,  лейко1<сен<t и сфен а ;  28 - янтаря. 
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IБЫМ или сидерито.вым веществом. Слоистость 1в песчаниках обычно не
заметна. Некоторые пласты Jшнзов атые, параллельно 'Слоистые или ко
сослоистые. В мелкозернистых алевритовых песчаниках наблюдается 
пятнистое распределение песка . Кое-где !Встречаются сгустки r линистого 
цемента, обломки л игнитизированного растительного детрита, ориенти
рованного 1В общем параллельно ·слоистости. Местами наблюдаются об
ломки �веточек, располагающиеся косо к напластованию. Наряду с тон
кими  прослоями кремнистых песча·ников, сопровождающимися известко
�во-г линистыми стяжениями, !Встречаются песча ники с каолиннзнро:ванным 
цементом.  Для железоносных песчаников больше, чем для других, ха
рактерн а  пористость, широкое распространение коркового или Гiленочного 
голубовато-серого или зелено.в а  го-серого лептохлорито.вого, реже сиде
р итового цемента. Реже встречаю1 ся рыхлые рудные песчаники с пере
мытыми гидрогетитовыми оолитами и ·незн ачительным лептохлорито:вым 
цементом и песчаники с гидрогетитовым и гизингерито.вым цементом.  
Локальное положение их позволяет �предполагать, что они литорального 
или руслового образо:вания.  

Гидрогетитовые руды для этой зоны нехарактерны. Маломощные 
выклинивающиеся пласты их редко встречаются среди железоносных 
пород. Руды представлены зеленовато-бурыми (табачными)  и голубо
вато-серыми разновидностями ,  сложенными в основном перемытыми 
rидрогетитовыми оолитами и бобовинами.  Зелено-бурые руды, сцементи
рованные гизингеритом с сидеритом или лептохлоритом (шамозитом ) ,  
я.вляют;ся прибрежными обр азованиями, а серовато-голубоватые, сце
ментированные лептохлоритом, .сходным с делесситом, �вероятно, �возни
кали в лагунных усло1виях. 

Х JI о р и  т о л  и т ы  в этой зоне обладают черно-зеленой, · буро-зеле
ной или голубовато-серой окраской. В последних имеется небольшая 
глинистая примесь, плохо отсортированный терригенный материал и об
лом ки лигнитизированной древесины. В зеленых хлоритолитах встреча 
iотся следы кор невых систем ,  биоморфозы по водорослям  и ходы чер
вей. Вблизи руд ( Колпашевский участок, рис.  75) , а кое-где, возможно. 
и синхронно с ними (см.  рис. 60 ) залегают прослойки лигнита, у1<азы
вающие на  н аличие болотистых и торфяных участков, возникавших на 
прибрежной равнине в этапы затухания тектонических движений и эро
зионной деятельности. С последними ассоции руют прослои и конкреции 
сидерита (скв. 1 3  Бакчарского участка и др . ) .  

Для г л и н  свойственна плохо отсортированная песчано-алеврито
вая примесь ( р ассеянная,  посJ1ойно-линзоватая, пятнисто-сгуст�,овая ) . 
Чаще всего эти глины серые,  темно-серые (с растительными остатками) , 
редко пятнисто 01<рашенные. Они,  как и некоторые песчано-;линистые 
породы, местами содержат точечные пелитоморфные сгусточки гидроге
тита .  Как в серых,  так и в пестрых глинах местами наблюдаются сидери
то-известковистые стяжения. 

Типично морские породы (песчаники с глауконитом, глауконитоли
ты и др . )  в р азрезах этой зоны встречаются редко. 

Мошности и внутреннее строение железоносной толщи в этой зоне 
Западно-Сибирского бассейна  весьма изменчивы. Как видно из всех раз
резов и приводимых стратиграфических колонок (см. рис. 52 и 54) , же
лезоносная толща в своей береговой части имеет меньшую мощность 
(20- 1 50 м ) , чем ее различные морские аналоги. Особенно это видно на  
южной окраине бассейна  (в  Бакчарском районе, с1ш. 40, 2 и др . ) , где 
берегоr.;ые разрезы сокращены за счет размыва и вьшлинки средних 
железоносных комплексов, лежащих между нарымским и бакчарским 
рудными горизонтами .  Тонкодисперсный характер терригенных осадков 
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и з н а ч ител ь н ое р азвитие хемогенных образований в этой части бассейна 
показывают, что туда вообще поступало м ало грубодисперсноrо м ате
риала . Это, вероятно, определялось довольно устойчивым спокойным гео
тектоническим режимом на территории соответствующего питающего 
региона. 

Слабо заметно уменьшение м ощности толщи на восточной окраине 
бассейна, где широкое р азвитие и меют песчано-глинистые породы. Так, 
на р. Оби (например,  скв. От-2 и др . )  толща сложена преимущественно 
песками с редкими пластами глин и единичными прослоям и  песчаников, 
содержащих �примесь ,сидерита, глауконита, лептохлорита. Последние, Ка !': 
11  единичные прослои хлоритолитов, являются фациальными аналогам и 
пяти железоносных горизонтов - нарымского ( I ) ,  колпашевского ( I I I ) , 
лодколпаше:вского ( I I Iл ) ,  чигоринского ( I\1 )  и бакчарского (V) . По 
мощности и вещественному составу все они почти равны и только n 
чигоринском горизонте и меется прослой сидеритоносного хлоритолита 
с небольшим количеством галет<. К югу, далее от берега мелового моря , 
железоносные горизонты выкл иниваются, сменяясь глинистыми песча
н иками.  

В бассейне р .  Кеть (скв. Кт-20, 2 и др . )  береговые осадки сложены 
в основJ-Iом цесками и п есчаниками, среди которых встречаются прослои 
с белым ( каолиновым) цементом . В песчаниках встречается от 1 до 
7 железоносных горизонтов. Бо.11ьшинство из  них представлено песчани
J\а м и  с сидеритом , лептохлоритом.  В некоторых встречаются глауконит, 
нногда тонкие прослои песчаников с гидрогетитовыми оолитами и бобо
nинами, хлоритолитов и руд с гизингеритовым и сидерито-гизингерито
nым цементом.  Мощность рудных прослоев в главных горизонтах увели 
чивается в сторону м орских р азрезов. Второстепенные горизонты 
-прослеживаются плохо, вскрываясь отдельными «линзами» .  Кроме про
межуточных горизонтов ( I Б ,  I I ,  Шл), кое-где выявляется нулевой го-
ризонт, .11ежащий ·среди песков и алевролитов, подстил ающих нарымский 
1·оризонт. 

Резкое различие в строении и составе железоносной толщи в бакчар
с1<0м, обь-томском и кетском обрамлении бассейна, видное на литолоrо
фаuиальных схемах и схем ах песчанистости, свидетельствует о том, что 
северо-восточнее с. Б акчар в бассейн шел интенсивный привнос глини
стого и песчаного м атериала. Это позволяет говорить о длительном дей
стыш в этих р айонах мощных поверхностных водных потоков, форми
ровавших свои дельты . 

1:3 бассейне р .  Тым ( с1ш.  23, J 9 и др . )  железоносна я  толща содержит 
меньше песков и песчаников, чем в бассейне р. Кеть, причем переслаи
В(J емость их с глинами более частая .  Там наряду с редкими прослоями  
белых песчаников с I<аолиновым цементом встречаются прослои алевро
,ТJ итов и песчано-гл инистых пород с отпечаткам и  листьев и капельками 
чнтаря .  В этой толще подсечено от J до 10 железонос.ных горизонтов, 
вы1<J1 инивающихся к востоку и представленных преимущественно пес
чаниками с примесью сидерита (кальцита ) ,  лептохлорита, глауконита, 
пщрогетитовых оолитов и бобовин. ТоJJько в нарымском горизонте и 
связанных с ним дополнительных пл астах встречаются тонкие прослои 
руд, рудоносных и сидеритоносных х.ТJоритолитов. Ритмика в строении. 
железоносной толщи в этом районе видна значительно лучше. Ритмиче
ские пачки, состоящие из песчаных и глинистых слоев, близки по м ощно
сти, что свидетельствует о более спокойных условиях седиментации и 
значительной рол и  колебательных движений, характерных для примор " 
екай р авнины. Судя по  увеличению мощности промежуточных п ачек, р ас
пределению песчанистости в них, наличию 1 О железоносных горизонтов� 

1 0* 147 



В·25 Тн·14 
!\О 

- 02 8& 

-4 ·5 � 
с;]) ts f9;!/l1 

1одшr2110 �11 � 
l�Dз �.14 ЕШ• 
�16 �11 §�18 
�19 �20 � 
� �J22 82з Е!.24 
rnt�2s ШШ26 r�·�"А-п 
r•!512в �29 f', ' . .'-J. 
о ESJ.1? � 
l"fi . • • lз4 E-:Jзs ЕЗ"' 
�Зi 



можно предпоJiаrать, что в эту часть бассейна материал приносился · 
.:амостоятелы-1ыми источниками.  

На р .  Вах береговая зона бассейн а  не вскрыта скважинами и ,  ве
роятно, проходит значительно восточнее скв. 27, отклоняясь к р .  Енисею. 

Зона  прибрежно-морских осадков, содержащая, кроме прибрежных, 
еще лагунные и дельтовые ф ации, вытягивается вдо"1ь восточной и юж
ной границы бассейна .  Мощность толщ здесь больше, чем в береговой 
:юне - от 200 до 400 м вдоль восточной окраины бассейна ,  и только 30-
50 м на юге его. Поскольку зона прибрежно-морских осадков тесно 
слипается с мелководно-морской, то р азделение их з атруднительно и до 
не1юторой степени условно. В этой зоне толща характеризуется сильной 
1 1зменчивостыо ф1щиально-литологического состава благодаря переме
жаемости континентальных, лагунных и морских отложений ( см .  рис .  53) . 
ИмЕ'ющаяся редкая сеть скважин показывает, что состав · рудных гори
:юЕтов, да  и всей толщи, ощутимо меняется уже н а  расстоянии 1 0-20 км, 
что свидетельствует об изменении в морфологии бассейна и р аспределе- 
нии приносимого вещества .  

Так ,  н апример, в одних участках преобладает песчаный м атериал, . 
в других наблюдается сложная перемежаемость хемогенных и терри-
1·енных пород, а в третьих преобладают тонкодисперсные и хемогенные 
образования.  Несмотря на большие различия в л итолого-фациальном со
ставе толщи, разной мощности ее, выпадении некоторых горизонтов и пр . , . 
ла зона обладает специфическими чертами,  выражающимися составом, 
структурой, текстурой и сочетанием осадков. Эти особенности вызваны 
110вышенной гидродинамической активностью среды при формировании 
осадков этой зоны и преимущественно 01шслительной обстановкой осад
i\Онакопления.  Лучше всего в ней выдерживаются железоносные и пес-
1 1анистые горизонты, возникавшие при м а ссовом привносе рудного н 
обломочного м атериала во время регрессий, при которых усилен пере
мыв свежих осадков и р азнос вещества .  

Скважины, пересекшие толщу в этой зоне, вскрывают около 1 00 раз
новидностей различных пород и руд, возникших в значительно изменяв · 
wихся условиях. Наибо.11ее распространенные сочетания их показаны н а 
примерах колонок некоторых скважин (рис .  55) . Р ы х л  ы е п е с к и в 
:лих комплексах приобретают подчиненное значение, а широко р азтзиты 
мелкозернистые и ·среднезернистые ·п е с ч  а н  и к и, перемытые с хорошо 
скатанными песчинка•ми  и глинистым цементом.  В некоторых .прослоях 
имеется примесь гравия.  Редко н аблюдается примесь обломков лигни
тизированной древесины. Слоистость в песчаниках заметна плохо. Изред
ка среди них встречаются прослои, обогащенные ильм енитом , цирконом 
н другим и  м инералами,  которые позволяют р ассматривать такие пески, 

Рис. 55. Примеры стратиграфического строения рудоносной толщи в прибрежно-мор
СJ\ОЙ зоне бассейна (с дельтами и л агуи ами) по  скважинам:  В ахского профиля (В -25, 
И. А.  Николаева, В.  П. Кузнецов) , Тымскоrо профи.пя (Тм - 1 4, И. В. Николаева, 
В. С. Сивериков) , Южно'-Колпашевской площади (К-39, К-36, К-9,  Н. Х. Белоус" 
И. В.  Ни1;олаева, В. И. Новожилов) , Б акчаоской площади (Б -41, Б-4 1 ,  В. П. Кузне -

цов, Н. Х. Белоус) . 
1 - руда; 2 - х.1юритоJlИТ; 3 - руда СЫП)"l<l Я :  4 ·- с11дерито.r1ит; !j -- руда с сндерnто�ыi\t щ� мснтоr.r· : 
6 - rлау1<он11толн т ;  7 - 11есчанJJ1\: 80 - песок; 8 - nесок r.'tи 1-1 11стый; 9а. - аJiевро.1111т гл11н11стыii .. 
9 - nлещюлит; 10 - глн н а ;  JUa - глины 11ега нс:<ой свнты. П рв ыесн. в пород а х  и руд8х:  /1 - сидерита; 12 - ;rептох.'lорнта те ;..1но-зеленоrо; 13 - л�птохJюрнта серовато-з е.;�еноrо; 14 - r."й1 укон ита; 
J.') - фосфата ; 16 - рудных r�ле1< и г р а в и я ;  17 - нерудных r�лек н гр а в н s:� �  18 - остат1.;:оtJ фауны: 
19 - рудных оолитов ; 20 - гиэингернта; 21 - растительного детрита ; 22 - оолнтов ле111 ол.1орит:� : 
23 - кремн истого материал а ;  2�.t - гранпца разJ\1ыnа nодстил з ю щ11х пород; 2.5 - глубина с:<важины 
(ци фра с..11ева)  и номер образца (цифре. сnрави ) ;  26 - рудныii горизонт Jю данным 1!артш1; 27 -
рудные nес1 : и ;  ПJ1I·:месн:  28 - нльм еш1·!" а .  циркона . .тJей1.;:01{сен::1 н сфева; 29 - оюfс.пснного r.r1 �1 у 1..;01 -шт� : ;  
За - бно/\юрфозы л ептох.11орита n o  труб1·::J.j\� водорослей, 3 1  - 32 - хлорит;  33 - пи рит; З·1 - лесок L-

ю.�оm1новым цемента�� ; 85 - до.тюr.шт: 36 - нзвестня к ;  37 - ннтерsалы, проiiдею-1ыР брз 1\ер н а .  
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1\ а !\ прибрежные россыпи .  В единичных случа н х  встречаются прослон 
песчаников с белым каолиновым цементом. Широкое распространение 
u этой зоне имеют зеленоватые песчаники с rлинисто-лептохлоритовы м  
и лептохлоритовым, пленочным, корковым.  реже паровым цементом 
(мелководные и лагунные) . В некоторых пластах морских песчаников 
содержится незначительная примесь глауконита.  В бл изи руд часто встре
чаются буровато-зеленые и табачные р азновидности песчаников, имею
ш.их местами отчетливую п а раллельную (2-5-7 с.м) или косую слои
стость. В основном это рудоносные песчаники, содержащие цел ые и 
разломанные оолиты и бобовины гетита или гидрогетита. Талыш в этой 
зоне в них встречается гизинrеритовый цемент, обычно лептохлоритовый, 
1 ·линисто-лептохлоритовый, иногда с керченитом или кое-где с каль
циевыми фосфатами и сидеритом в порах.  Последние обычно инфилътра
ционные. 

Р у д ы  в зоне интенсивно перемыты, иногда гравийные, зелено·бу
рые,  черно-бурые и реже бурые, состоящие из м атовых и блестящих 
1·етитовых, гидрогетито-лептохлоритовых оолитов, реже бобовин, облом
�·:ов тех и других, сцементированных лептохлоритами с примесью гизин
герита или сидерита. Лептохлориты в них представлены 2-3 разновид
ностями  11 принадлежат к наиболее железистым р азновидностям -
кронстедтит образует корки на  оолитах, тюрингит и шамозит - сгустки 
друг в друге и срастания с сидеритом, керченитом или гизингеритом . 
В порах иногда наблюдаются инфил ьтрационные среднезернистые выде
ленин вивианита или франколита.  Серовато-голубовато-бурые руды со
стоят из блестящих, сильно перемытых оолитов и рудных обломков, 
сцементированных лептохлоритом ,  сходным с делесситом .  с небольшой 
примесью глинистого м атериала и растительной крошки. Ярко-бурые 
перемытые разновидности руд содержат гизингеритовый цемент, а иног
да и небольшую ( 5-20 % )  примесь песчано-алевритового м атериала,  
плохо отсортированного и плохо окатанного. Вместе с перемытыми руда
ми встречаются сильнопористые слабо сцементированные р азновидностн 
их, «рудные сыпучки» и даже рудные пески . Все они.  вероятно, форми
ровались в литоральных условиях.  

Парагенетически руды часто связываются с рудоносными сероваты
ми или голубоватыми х л о р и т о л  и т а м  и ,  состонщими из лептохлори
та, сходного с делесс1по1v1 . Руд•ные разновидности и х  содержат блестя·· 
щие гидрогетитовые оолиты, бобовины, рудные облом1ш,  л и�нттт изирован 
ную р астительную крошку, глинистый и редко алеврито�вый .V!атериал . 
Эти хлоритолиты местами  обладают пятнистым окислением и лимонити
зац-ией. Последние ·стратиграфически .и ·пространственно на Ба кча'Рском 
н Колпашевском месторождениях переходят в бурые ( различных оттен
J(ОВ) глины с черными блестящими оолитамн или такие же бурые руды 
с пелитоморфным гидрогетнтизированным цементом , являющиеся конти
нентально разрушенными и окисленными аналогами рудоносных голу
бовато-серых хлоритолитов . Темно-зеленые хлоритолиты состоят из ооли
тоз и сгуспшв тюрингита: и шамозита. В них имеется примесь 
гидрогетитовых оолитов, биоморфозы хлоритоглинистого м атериала по 
трубчатым водорослям (дис�.метром до 2 см ) и канальцам r<орневых 
систем .  В близи железоносных пластов изредкс�. встречаются тонкие п ро
сл о1 1  бурого угля ,  лигнита и сидерита.  

Из морских пород в р азрезах этой зоны встречаются глауконитовы� 
rrесчаники, алевролиты и серые или зеленоrsатые алевритистые глины с 
гл а уJ\ОН 11ТОМ.  

Строение рудоносной толщи в этой зоне изменяется довольно з н а 
чительно.  Оно определялось р азным составом , 1<0личеством и режимО�l 
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1 1 0 иносимого материала ,  разными условиями осадкоотложЕ:ния, завися� 
1 1; 1 iм И  от морфологии бассейна .  Большой н абор (около 1 00 разновидно
стей)  различных пород и руд в толще свидетельствует о значительном 
.'tи апазоне изменений условий осадконакопления во времени И п ростран� 
.стве в связи с трансгрессиями и регрессиями моря. Поэтому в р азрезах 
с широко распространенными прибрежно-морскими образованиями пере
слаиваются континентальные пески, глины, лигниты, субаэральноокис
.1енные рудные хлоритолиты и морские осадки. 

Так как  вдоль восточной окраины бассейна  строение железоносной 
тол щи оказывается довольно разнообразным (см . рис. 55) , то: 

участки, где толща состоит из хемогенных и тонкодисперсных обра
зований, м ы  склонны считать возникшими в лагунных и лиманных ус
.ловиях (см .  рис. 55, скв. Б-44, 4 1 ) ; 

участки, где толща богата песчаным материалом, считаем возник
.шими в придельтовых условиях ( см .  рис. 1 02, скв. К-36, В-25, Тм- 1 4 ) ; 

участки, сложенные различными мелководными породами, прини 
?.1 аем формировавшимися в промежуточной, прибрежной обстановке (см. 
рис. 55, скв. 39, К-9 и др. ) .  

Так, в Бакчарском р айоне, на  южной окраине бассейна, эта ч асть 
рудоносной толщи имеет мощность 40-50 м при весьма интенсивной 
общей железоносности ее и наличии только 3-5 сложных рудных пла� 
стов (см.  рис. 53, 55, скв. Б-44, 41 и др . ) . Внутриформационные несогла� 
.сия и пониженная (см. рис.  52, 53) мощность толщи указывают на то, 
что из-за р азмывов и осл <1бленных тектонических движений в этом р айо� 
не. вероятно, не отлагались промежуточные .п ачки пород. 

Кроме того, широкое распространение хемогенных осадков указы
uает на преимущественно спокойные условия осадкоотложения при при� 
в носе водотоками  существенно хемогенного матери ала  и взвесей. В не� 
которых участках этого же района (с1ш. 1 3, 46, 1 6  и др. )  толща имеет 
песчано-гл инистый состав из-за привноса существенно обломочного м а� 
териала. 

Изредка (скв. 42) глинистые породы приобретают значительное р аз
витие, но плохая сортировка обломочного м атериала в них, наличие 
прослоев голубовато-серых хлоритолитов с перемытыми рудными ооли
та м и ,  с различно ориентированными трубчатыми биоморфозами гдини� 
сто-хлоритового или фосфатно-хлоритового агрегата также говорят о 
п рибрежно лагунных условиях формирования пород. 

Вдоль восточной окраины б ассейна мощность железоносной тол
щи - 200-400 м из ·за значительного привноса обломочного м атериала. 
Та к ,  1 J  Колпашевском районе, как видно на  рис.  52 и 55, накопление 
:щачительной массы песчаного материала шло в районах скв. 2 по 
р .  Кеть и скв. 36 Южно-Колпашевской плошади . Там л иторальные пески 
пересJi аиваются с морскими, содержащими прослои с лептохлоритовым, 
сидеритовым и железокремнистым цементом . Судя по тому, что Южно
i\олпашевские скв. 1 9, 9 и др. вскрывают меньшее количество песчани
коn п р и значительном развитии алевролитов и глин,  можно предпола-
1·ать, что ближние водотоки, приносившие м атернаJ1 в бассейн, былИ: 
1 1е  очень мощными.  

В этой п рибрежной зоне наблюдается наибольшее количество 
( 7- 1 5 ) железоносных пачек с периодическим четким,  сл абым или силь-· 
1 1 ы м  обогащением пластов железом. Промышленные руды встречаются 
<.:реди них в незначительном количестве в нарымском ( I ) ,  подколпашев
ском ( I I I  л )  и n значительных м ассах в колпашевском горизонте. Допол-
нитель·ные сJ1 абожелезоносные горизонты I I , I IБ ,  ШБ, I V  л хорошо об
особлены, но шюхо прослежены из-за небольшого выхода керн а  из 
с к в а ж и н .  
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В бассейне р .  Тым м ощность рудоносной толщи больше. Среди пес
ков там встречаются россыпи и прослои морских аJiевролитов и глин. 
В отличие от Бакчарского района тут большинство пород толщи им�=ет 
зеленоватую окраску за счет обогащения ее р асеянными лептохлоритом 
и глауконитом.  Это явление обусловливает и общее увеличение мощно
стей железоносных горизонтов, представленных преимущественно леп
тохлоритовыми,  иногда глауконитовыми или сидеритоносными песчани
ками.  Хлоритолиты и руды в них имеют малую мощность и концентри
руются в 7-9 горизонтах. В придельтовых учасп<ах количество 
песчаного и железистого м атериала в толще увеличивается, а общая 
мощность ее уменьшается. 

В бассейне р. В ах мощность жедезоносной толщи еще больше. В ней 
широкое развитие  имеют пески и песчаники.  Среди серых глинистых 
их разновидностей встречаются горизонты россыпей. В железоносных 
горизонтах песчаник имеет зеленую окраску благодаря лептохлоритово
му цементу. Среди них л ежат буровато-зеленые песчаники, обогащенные 
гидрогетитовыми оолитами и бобовинами перемытого глауконита. В от
личие от вышеописанных районов бассейна  сидеритовая примесь в них. 
редка. Руды среди них м аломощны, бедны ( содержание железа до 32 % )  
и изучены плохо из-за незначительного выхода керна. В общем железо
носные осадки л окализуются в 8-1 1  горизонтах, обладающих сильно· 
изменчивой мощностью и слабой железоносностью. Местные раздувы их,  
сопровождающиеся уве.11ичением мощности песчани 1<ов, вероятно, опре
делялись смещением дельты водотока во времени. 

В зоне прибрежно-морских осадков локализуются наиболее богатые· 
руды, особенно на юге и юго-востоке бассейна,  и не �встречаются глау
коннтоносные глины, мергели и известняки. Н адо обратить внимание на 
то ,  что в общем эта п рибрежная зона бассейна обладает наибольшей 
фаuи альной изменчивостью и поэтому требует сгущенной сети разведоч
ных выработок, так как обогащенные железом участки м огут быть свя
заны 1с геоморфологическими  особенностями древнег·о бассейна.  

Зона мелководно-морс1шх осадков бассейна связана тесными взаи
моnереходами с зоной прибрежно-морских осадков . Она хорошо выде
ляется на мелкоморье, при медленной смене состава осадков и иногда 
сливается с прибрежной при быстром погружении дна и быстрой смене 
состава осадков в бассейне  р. Андармы.  Эта зона может охватывать 
приостровные и прибаровые участки, иногда отличающиеся некоторы
ми специфическими чертами осадконакопления . . Ж:елезоносная толщ.а в 
этой зоне имеет повышенную мощность (60-90 At на  юге и 200-430 м в 
Тым-Вахс1<0й части бассейн а )  и характеризуется существенно м орским 
происхождением пород и руд. Строение рудоносной толщи в этой зоне 
менее сложное (рис. 56) , чем в прибрежной, ибо породы, ее слагающие,. 
формировались в менее изменчивых условиях. Слабенькие второсте
пенные жслезоносные горизонты часто выклиниваются нз-за того, что 
материал,  'ИХ образующий, далеко не уносиJ1ся - оседал у берега и у 
дельты. В этой зоне еще значительно сказывается влияние приносимого 
с берега м атериал а,  так что неравномерная мощность песчаников по
зволяет намечать придельтовые области их привноса. В есь комплекс мел
ководно-морских пород характеризуется р аспространением примеси 
глауконита в различных разновидностях руд и пород, а также усилени
ем роли сидерита. 

Вещественный состав пород и руд, сл агающих рудоносную толщу в 
этой зоне менее р азнообразен и изменчив, чем в предыдущих. 

П е  с к и в этой зоне встречаются в незначительном количестве, я в 
.11яясь литоральными образованиями. 
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п е  с ч а н 11 к и представлены морскими р азновидностями ,  плотны- 
�! I I .  с гтшистым цементом и примесью глауконита; Глауконитоносные и 
сндеритоносные песчаники р аспространены в слаоожелезоносных гори
:юнтах_ Они часто содержат сгустки коллофанита и глинисто-фосфори
товые стяжения. Тут же встречаются прослои глауконитолитов с глини
стым или лептохлоритовым цементом.  В нижней, р егрессивно наслоенной, 
части железоносных горизонтО1в глауконитолит перемыт и более или 
,1енее ОJ<Ислен. Степень окисления его растет IВ-верх,  к переходу 1В руды. 
Параллельно -с 1перемывом и лимонитизацией глауконита увеличивается 
1,0личество лептохлорита, его железистость. Некоторые нацело лимони-
1 нзированные бобовины глауконита обрастаются гидрогетитом, образуя 
1 ·и .'1.рогетитовые бобовины и оолиты. 

р у д ы в зоне мелководно-морских осадков имеют меньшую м ощ
ность, чем в прибрежной зоне. Они бурые, зеленовато-бурые и черно-зе
леные бобово-оолитовые - или бобовые с гизингерито-лептохлоритовым, 
лептохлоритовым или лептохлорито-сидеритовым цементом. Наиболее 
•�асты руды с лептохлорито-гизингеритовым цементом, более или менее 
1 11-пенсивно перемытые. Почти все они содержат примесь окисленного 
глауконита. Лептохлорит в них сходен с шамозитом или стриговитом. 
П ри переходе таких руд в рудоносные глауконитолиты или ХJ1оритолиты 
в них встречаются сгустки лептохлорита, сходного с рипидолитом. Толь
ко в единичных случаях (в участках усиленного обмеления) встречаются 
1штенсивно перемытые руды с зеленовато-голубоватым лептохлоритовым 
цементом , сходным с делесситом .  

Вблизи руд часто локализуются глауконита-рудные х л о р и т  о л и
т ы или ч истые хлоритолиты (со стриговитом и рипидолитом ) .  Местам и  
они фациально переходят в глауконитолиты. Тут же наблюдается обо-
1 ·ащение различных пород сидеритом. 

А л  е в  р о л  и т ы  в этом комплексе светло-серые, с неравномерным 
1 1ли послойно линзовым р аспр еделением тонкообломочного м атериала. 
Слоистость параллельная, косая или волнистая ,  слабо выражена, на
блюдается редко. 

Г л  и н ы тоже светло-серые, р азличных  оттенков, плотные, алеври
тистые. Слоистость в них проявляется редко. Как в глинах, так и в алев
ролитах встречаются остатки морской фауны, р едкие включения суль
фидов железа или растительного детрита. 

Строение рудоносной толщи в этой зоне бассейна (кроме р. В ах)  
. ювольно четr<ое и более выдержанное, чем в прибрежно-морской зоне. 
Количество железоносных горизонтов изменяется от 2 до 10 - в зависи
мости от привноса соединений железа р азными источниками в разные 
• �асти бассейна .  

Так, в Б акчарском районе подсечены четыре главных железоносных 
1 оризонта ( I ,  I I I ,  IV, V) , р азделенные м ежду собой прослоями песча
ников и алеврита-глинистых пород. Все они несут примесь глауконита, 
хлорита, а местами сидерита и сульфидов железа. Руды там м аломощны, 
1 I реимущественно с гизингерито-лептохлоритовым цементом и скопле
ниями фосфатов. 

На Южно-Колпашевской площади мощность главной части железо
носной толщи 1 80-1 90 .м при локализации железа в 5-8 горизонтах. 
Руды локализуются преимущественно только в трех - нарымском ( I I ) , 
колпаше.вском ( I I I )  и р едко подколпашввском ( J I Iл )  - горизонтах. Сла
бое оруденение в виде сидер итоносных песчаников, редко с хлоритам и  и 
фосфатами, наблюдается еще в 4-5 горизонтах верхней части железо
носной толщи. 
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В Н а р ы м ско-П арабел ьском р айо н е метюводно-морской р а зре:� 
рудоносной толщи пересечен с1{Jважина1ми ,  пробуренными в близи р. Па 
рабель (,рис .  56, с1@.  ЧП- 1 4 ) . Ра·опространенные там перемытые руды с 
гизингеритоN1 и лептохлоритом и железоносные песчаники аналогичны 
мел !\оводно-rvюрским образован;·1ям , а разделяющие их  глины носят чер
'Т"Ы осадкоп. значительно удаJ�енных от берега. Строение толщи', вскрытой 
этой скважиной.  м ожет р ассм атриваться как пример строения горизон
тоR Б мелководно-морских, но удаJiенных от берега условиях. В среднем 
течении р.  Тым (с r<в. 10 и др . )  состав толщи почти такой же, но строение 
ее другое и з-за специфического режима привноса материала ближай
ш и м  источ н иком . Имеющиеся там железоносные горизонты расщепля 
ются н а  прослои. Только в некоторых горизонтах набл юдаются бедные 
р vды,  железоносные гравелиты или лептохлоритовые прослои.  В боль-
1 uинстве случаев руды фациально переходят в песчаники с глауконитом 
1 1  сидеритом . На  р. Бах ( скв. 23 и др . ) , несмотря на  сходство веществен
ного состава пород, соотношение их изменено из·за широкого развития 
1) азличных песчаников, особенно зеленоцветных, содержащих л ептохло
!J ит, глауконит и сидерит. Из 8- 1 0  жеJrезоносных горизонтов только 
главные и меют хорошие ограничения, а дополнительные горизонты сли
ваются со сла божелезоносным песчаным (дельтовым ) р аздувом, и 
1:нешние границы их р асплываются. 

В общем, эта зона характеризуется осл аблением рудоотложения и 
значительным р ассеиванием железа в обломочных породах в виде сили
катов и карбонатов. Мощность железоносных горизонтов остается зна
'1ительной, и ногда даже больше,  чем в прибрежной зоне, но рудонос
ность их  часто уменьшается. 

К зоне мелководно-буровых отложений относят.ся уЧ астки, где тол -
1 1 t а ,  несмотря на  преобладающий типично морской состав пород, носит 
сrтеды м естных обмелений и перемьшов. Такие участки н а м ечаются в 
строении nерхнемеловых и нижнетретичных толщ, вскрытых скважинами 
в бассейна х  рек Бакч ар ,  Парбиr, Парабель,  Тым ,  В ах,  Чузик и в Колпа 
u 1 tвском р айоне.  Возможно, при  дальнейших р азведочных р аботах сход-
1 1 ы е  отложения будут вскрыты и в других м естах. 

/Келезоносная толща в таких участках имеет со1<ращенную м ощ 

н ость из-за местных перемывав осадка и перерывов в осадконакоплении . 
Это хорошо видно н а  схемах положения железоносных горизонтов в 
толще (см .  рис.  52) и в сравнении колонок скважин, п риведенных н а  
рис. 57 и в других местах. Ясные стр атиграфические несогласия в толще 
не выявлены, но донные р азмывы и перемывы осадка придают породам 
и руда м специфические черты. По составу и строению железоносная 
толща в этих учасп.:ах  имеет р азрезы, сходные с р азрезами прибрежно
" мелководно-морской зон, но суба.эральные и болотные образования в 
ней очень р едки ( 01шсленные хлорито'л иты, рудные сыпучки , лигнит,  

Рис:. 56. Примеры стратиграфического строения рудоносной толщи п о  мелководно-мор
скои зоне бассейн а но скважинам:  Б акчарской площади ( Б- 1 0, В .  П. Кузнецов, 
Н. Х. Белоус) , Южно-Колпашевской площади ( ЮК-23, !01(- 1 7, В. И. Новожилов, 
И. В. Ниr<олаева) , Парабель-Чузикского профиля (ЧП- 14, В. П.  !(узнецов, И. В. Ни·  
колаева ) ,  Тымского п рофиля (Тм- 1 О, В .  С. Сивериков,  И. В .  Николаева) , В ахского про-

филя ( В -23, В. П. КузнецоJЗ, И. В .  НиколаеJЗа) .  
1 - руда; 2 - хлорнтолпт; З - рудныi1 горизонт п о  д:н1ным партии ; 4 - сндеритолит; 5 - глауJ{ОНit 

�олит; 6 - nесчаннк; 7а -- песок; 7 - песок глинистый ; 8 - алевролит; 9а - чеп�нсная глина; 
-- rлнна. Примеси в породах н рудах: 10 - сндеритз; 11  - леnтохдорнта темно-зелеIJсrо; 12 - леn

�·о::лорнта серовато-зеленого; 13 - глауконита; 14 - фосфатов ; 15 - рудного гравия н rа..'1ьки; 16 -
!lерудноrо rрзuия н гальки ; 17 - рудных оолнтов; 18 - пирита; 19 - гнзннrернта; 20 - л е 1п охлор�I
тоnых оолитов: 21 - растите.r�ьноrо д�тр и-rа :  22 - лигнит; 23 - он:исленныН гдnуконит; 24 - г;rубина �важ1t11ы (цифра слева)  ·н н о м е р  образ11а (ци ф р а  справа ) ;  25 - янтарь; 26 - кремнистыii материал; 
- - хлорит; 28 - известн я к ;  29 - остатю1 фауны ; . 30 - интервалы, пройденные без керна; 31 - rpa· 

ю1цз rн1 з�1ыва nодстил аюu�еii толщи. 
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Рис. 57. Примеры стратнграфическоrо строения рудоносной TOJiЩH в мелководно-ба 
Парбиг-Чаннского профиля (ПrЧ-61 ,  ПrЧ-56) , Южно-Колnашевской nлощадн (ЮК-

Вахскоrо про 
1 - рудr.; 2 - хлор1п0Jrит: З - нерасчлененный руд.ный горизонт ло данным партии; 4 - руда 
7 - r·л аукош110,11нт; 8 - глина;  8а - rлн1-!а чеганскоii свиты; 9 - п е �.:ок гдинистьн'i ; 9а - гесои:; 
рнта темно-зеJiсноrо (тюрингита, шамозита - стрнговит и др. ) ;  13 - леnтохлор:�та серо!Зато

нсрудноrо гравш: н галыш; J7 - остат1юв фауны; 18 - пирита; !9а - рудных гюлнтов; 196 - по 
2.'3 - rнзниrерат 2 ;  21 -� лептс:х;юрнтовых оолнтов; 25 - rраннца размьша пород; 26 - rлyбi-i:tr;J 

ка н песч я н н х а ,  обогащенные 
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ровон зоне бассейна 110 скважинам Бакчарской площади (Б-33 ) .  
!9, ЮК-35) ,  Парабе.ль-Чузикского профиля (ЧП - 1 7. ЧП-9, ЧП-8) . 
филя ( В - 19 ) . _ 
nrpefrifЫT;_iя. сы пуч а я ;  :J - руд а  с сидерн1оnым :tементом; 6 - сидернтол ит; 
10 _ алевролит; 11  - песчаник. Прv.месн в породах и рудах: i2 - леnтохло·  
н�леноrо (делесснт а ) ;  !4 - глауконита; 15 - рудного rравня и rальки; 16 -

ре"ытых оолитов; 20 - сидерита ; 21 - фосфатов; 22 - растительного детрит;�; 
скnожнн ы (слева) и номер образца (справа ) ;  21 - янтарL; 28 - просг.ои пес· 
цирконом. H.'lb�•CHHTOM н др. 

ein-11 ЧfН� 
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бурый угоJiь и пр . ) . В отJJнчие от прибрежно-морских комплексов стра
тиграфические р азрезы зоны значительно однообразнее по составу пере
межающихся пород ( преобладают глины, песчаники р едки ) . Это опреде
ляется большей или меньшей удаленностью рассматриваемых участков 
от берега и слабым привносом м атериал а ,  имеющего редко песчаный, 
но преимущественно хемогенный и тонкодисперсный состав.  

П е  с ч  а н  и к и и п е  с к и с глинистым цементом иногда образуют 
прослои среди алеврита-глинистых пород. На р. Бах (рис .  1 04 ,  скв. 1 9 ) 
среди них даже встречаются м аломощные россыпи .  Иногда песчаники 
слагают железоносные горизонты, н тогда они обогащены лептохл оритом 
или сидеритом.  Среди них лежат прослои х л о р и т о л  и т о  в, редко 
г л  а у к о п и т о л и т о  в, содержащих перемытые, окисленные бобовины 
глауконита, превращенные в гидрогетитовые бобовины и оолиты. На ре
ках Парабель, Тым и В ах в рудных горизонтах часто вскрываются ООJIИ
товые хлоритолиты, которые м огут р ассматриваться как силикатное же
лезорудное м еталлургическое сырье. 

Г и д р  о г е т и т  о в ы е р у д ы  в таких участках м аломощны, преи
мущественно буро-зеленые бобовые, оолито-бобовые с лептохлоритовым 
и сндерито-лептохлоритовым цементом,  редко сnетло-бурые с сидерито
вым цементом или бурые, блестящие, интенсивно перемытые руды с 
гизингеритовым цементом . Кое-где с ними ассоциируют линзы рудных 
сыпучек. В верхней части рудоносных горизонтов (бакчарскоrо, нарым
ского) встречаются прослои рудоносных и хлоритовых сидеритолитов. 

Строение толщи в р азных р айонах разл ичное. Tai<, например,  в Бак
чарс:ком районе н а  поднятии ,  вскрытом скв .  32 и 33, руды утоняются, 
заменяясь перемытыми разновидностям и  с гизингеритом или даже сиде
ритолитами .  Подстилающие и �перекрывающие р уду хJюритолиты со,цер
жат много перемытого обломочного, хлоритолитового, гл ауконитовqго, 
реже рудного и нерудного м атериала .  Сходное изменение фаций нарЯду 
с проявлением прослоев гравелитов наблюдается также в скв.  10 .  

В верховьях рч.  Парбиг  разрез сходен с Бакчарс1шм.  На поднятии, 
выявленном скв. 7, 8, 9 ,  1 7  и др. по  рекам Парабель и Чузик (рис. 57) , 
толща имеет уменьшенную мощность, но скрытые несогл асия в ней вы-
1шляются с трудом при налегании на глины прослоев песчаников, п�ре
мытых алевролитов с глауконитом,  фосфатом и редкой галькой. Там 
нарымский горизонт общей моrцностью оr<оло 20 At предста влен 2-7 же
Ji езоносными пачками ,  содержащими местами 1-3 прослоя руды . 
В скв.  9 м ощность горизонта увеличивается до 38 метров. К востоку и за·  
паду от скв. 8 мощность и железоносность нарымского горизонта зату
хают при одновременном погружении его в тех же направJiениях. Судя 
по анал изу изменения мощностей жеJ1 езоносной толщи, в этом районе, 
вероятно, проходило значительное поднятие, отделявшее КоJiпашеnско
Б а кчарский залив от открытого моря . Как видно из сопоставления сква
жин, ритмическое строение рудного горизонта по обе стороны поднятия 
оказывается различным.  Это свидетеJJьствует о том ,  что Средне-Пара
беJJьское поднятие " располагается н а  границе участков с разным текто-
1 -шческим режимом (возможно, даже на разных Г.'rыбах фундамента ) .  

Н а  Южно-Колпашевской площади в прибрежной зоне намечаются 
«островные» или «nрибаровые» участки ,  где уменьшена мощность желе
зоносной толщи. Так ,  р азрезы толщи в с1ш. 1 9  и 35 на Южно-Колпашев
ской площади (рис. 57 ) отличаются от упомянутых р анее значительным 
развитием песков и песчаников с глинистым цементом . )l(елезистые 
осадки там локализуются только в двух главных горизонтах - нарым
ском и колпашевском, причем руды их и меют мелководный перемытый 
облик и состоят из прослоев, обладающих гизингеритовым, шамозитовыы 
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нли делесситовым цементом. Среди них встречаются прослои рудной
сыr!уч�ш и делесситовых х.поритолитов с перемытым рудным м ате-
риалом. · 

в бассейне р .  Тым зона уменьшения мощностей железоносной толщи 
вскрыта в районе скв. 28, 24 и 1 0  при  п реобладающем глинистом составе 
толщи, обогащенной глауконитом в ряде прослоев. /КелезDносные гори
зонты в этом участке слаборудоносны и м аломощны. В большинстве 
слvчаев они представлены тонким и  прослоями глауконитовых сидерито
л итов , и только в нарымском горизонте имеются тонкие прослои гидро
�·{'титовых руд и оолитовых ХJlоритолитов. Вещественный состав железо
носной толщи показывает, что в этом приостровном или прибаровом 
у частr<е осадконакопление шло на глубинах больших, чем в ранее упо-, 
мш�утых участках. 

На р. Вах относительное уменьшение мощностей толщи выявлено 
u р<Jйоне скв . 19 ,  где наряду с г"1инами,  содержащими глауконит, р азвиты 
алевролиты, редки пески и песчаники. Среди последних встречаютсн 
горизонты гравийных п есчаников и даже россыпей. В некоторых просло
� 1х наблюдались включения янтаря .  )I(елезоносные горизонты там бедны,  
тошш и представлены преимущественно сидерито-лептохлоритовыми пес-
1 1а 1шкам и, реже сидеритоносными алевролитами и глинами.  Имеющийсн 
материал позволяет говорить о том, что приостровные или прибаровые 
условия седиментации выявляются и могут быть еще выявлены в разных 
• 1астях бассейна .  Главная их черта - общее уменьшение мощности тол
щи , появление следов перемыва в ней и наличие более мелководных 
прослоев, чем на  окружающей территории. 

Зона ближнеморских осадков вытягивается в западной части б ас
сейна.  Там железоносная толща не содержит континентальных образо
uаний и характеризуется выклинкой гидрогетИто-хлоритовых и гидроге
тито-хлорито-сидеритовых руд и фациальным переходом их в прослои 
железо-силикатных пород. Хорошая пространственная выдержанность 
11 рос.110ев свидетельствует о постоянстве условий осадконакопления в 
этой зоне. Разнообразие руд и пород, слагающих толщу, уменьшено до 
1 0-25 разновидностей. Толща представлена преимущественно глинами 
1 1  алевролитами с небольшим количест1вом ,песка и песчаников ( между IV 
11 V горизонтами ) . Значительная мощность их наблюдается только в 
скважинах, пробуренных на  реках Тым и В ах, где имелся весьма силь
н ы й привнос песка. Примеры стратиграфических разрезов железонос-
1 1ой толщи по некоторым скважинам показаны на рис. 58. 

Породы и руды, слагающие эту толщу, имеют ряд специфических 
1 1ерт, освещаемых коротко ниже. 

Г .fl и н  ы там наиболее распростр анены. В большинстве своем они 
светло-серые, редко темно-серые и зеленоватые. Коньяк-сантонские и 
датс!\о- эоценовые глины опоковидные, в м аастрихтской ч асти р азреза 
1·л ины ч асто извест1швистые. Прослои зеленоватых глин содержат при
месь глауконита , а иногда и пирита. Серые глины часто алевритистые. 
Некоторые прослои их  содержат тонкий углефицированнLIЙ раститель
ный детрит. В алевритистых разновидностях г.1ин сл або заметна тонкая 
слоистость, возникшая за  счет плоскостного распредел ения алевритовой 
примеси. 

А л е  n р о л и т ы  в зоне р аспространены, как и глины, благодаря 
чему по всей толще господствуют тонкодисперсные осадки. Алевролиты 
светло-серые, однородные, слоистость в них заметна редко. В глинах и 
алевролитах встречаются остатки м орс1<ой ф ауны. · 

П е с к и и п е  с ч  а н и  к и встречаются в небольшом количестве, до
пол ню плотные, тонкозернистые или даже алевритистые и обладают 
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глинистым цементом. В некоторых п рослоях наблюдается примесь свет
ло-зеленого глауконита и сидерита или кальцита. В бассейнах рек Тым 
и В ах, где количество их больше, песчаники с9держат примесь глаукони
та, лептохлорита или сидерита. 

Железоносные горизонты в зоне бедны рудами или их не содержат 
ВОЕСе. 

Р у д  ы представ.тrены прослоями мощностью О, 1 ,  редко 2 м .  Обычно 
r1ни зеленые или буровато-зеленые, содержат значительную примесь пе
ремытого окисленного и свежего глауконита и цементируются лептохло
ритом типа шамозита или стриговита, иногда с сидеритом, изредка с 
примесью кальцита. В близи последнего н аблюдаются мелкие включения 
гематита и фосфоритовых стяжений. Более чем руды в зоне р аспростра
нены х л о р и  т о л  и т ы, представленные как оолитовыми (шамозитовы
ми ) , так и пелитоморфными ( стриговитом или рипидолитом) разновид
ностями. В последних наблюдается примесь ГJ1инистого м атериала .  
сидерита, глауконита и фосфоритовых стяжений. Хлоритолиты про
странственно переходят с одной стороны в руды. а с другой - в глауко
нитолиты. Рудные горизонты в значительной мере представлены г л  а у
к о н  и т о  в ы  м и  п е  с ч  а н  и к а м и  с глинисгым или с и д е р  и т о  в ы  м 
ц е м  е н т о  м .  Среди них встречаются прослои чистых с и д е р  и т о л  и
т о в,  г л  а у к о н  и т о  в ы х или ф о с ф а т  с о д е р  ж а щ и  х с и д е р и т о
л и т о  в ,  а также глинистых или с и д е р и т о 1в ы х  г л а у к о н и т о
л и т о в. Редко встречаются и нтенсивно перемытые (окисленные) г л  а у
к о н и т о л и т ы и р у д н ы е р азновидности их со сгустками лептохлорита 
и лептохлорито-гидрогетитовыми оолитами.  На западном продолжении 
железоносных горизонтов среди глин часто располагаются тонкие ( 1-
2 111 ) прослои м е р  г е л  е й  и и з  в е с т  н я к о в .  Во всех видах железонос
н ых пород и руд р аспростра нены р едкие скопления фосфоритов. 

Зона дальнеморских осадков б ассейна  вскрывается скважинами в 
uерхнем течении рч.  Чузик, р .  Парабель, в низовьях рек В асюган, Тым 
и Е ах. Вся железоносная  толща слагается типичными морскими осад
ками при общей мощности большей, чем в других зонах (200-500 м) . 
Толща состоит только из 5, р едко 1 0, р азновидностей пород ( см .  рис. 58 
и 59) . Пространственная ф ациальная выдержанность их высокая.  Ма
лые изменения условий седиментации, IВЫзванные мелкими тектониче
скими пульсациями из-за большой буферности �водной среды, там уже 
не сказывались. Наибольшее р аспростра нение в этой зоне имеют светло
серые, серые и зеленоватые глины, содержащие остатки морской фауны. 
Железоносные горизонты 1в ней 1выклинаваются . В подавляющем боль
шинст1ве случаев стратиграфическими аналогами руд среди этих �пород 
являются выклинивающиеся хлоритолиты и глауконитоносные и сидери
тоносные породы (преимущественно песчаники ) , особенно глауконитоли
ты и гл ауконитовые сидеритолиты. Все они имеют незначительную мощ
ность (рис .  59) и соответствуют только главным горизонтам:  нарымско
му, колпашевскому, б акчарскому. Железо-силикатные породы фациально 
переходят в глины, содержащие примесь слабо окрашенного светло-зе
л еного глауконита и алевритового м атериала, известняки, мергели, из
вестковистые глины (в  средине толщи) и опоковидные глины (в верхне1"f 
части толщи) .  В глинах и сходных с ними алеврита-глинистых породах 
встречается тонкорассеянный пирит. Дополнительные горизонты про
являются исключительно р едко ( н а  реках Тым и В ах)  в виде сл абой 
сицеритоносности или рассеннных известняковых и фосфоритовых кон
креций в алевролитах, глинах или песчаниках. 

Можно сказать, что породы этой зоны б ассейна формировались на  
значительной глубине (около 200 м и более) , где заканчивалось форми-
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роп n н и е  гл ауконита.  Осад.: 
"Хона1<0пление основнои 
м ассы глинистого ве
ществ а 1в этой части бас
сей н а  сл а бо изменял1Ось 
wрн трансгрессиях и р ег
рессиях м�ря v и �;_роходи

.1ю 113 спокоинои ооста'Нов
ке . Сходные стратигр;:� 
фические р азрезы желе
зоносной толщи, состоя
щие сущесmенно из гли
нистых пород, иногда на 
блюдаются не только в · 
зоне открытою моря, но 
и �внутри овязанных с мо
рем .п агу1н (в бассей1не 
DЧ. Па-рбиг) . В этом слу
чае анализ соседних р аз
резов указывает н а  то, 
что выклинка рудных про
:::л-оев обусловл·ена мест
л.ым углублени ем бассей
на и специфическими 
условиями осадкоотложе
ния с господством 1Восста
;NОБИтельной о бстанотш, 
содейс11вующей рассеи1ва 
:нию железистых соедине
ний, связыва нию их в ви
де силикатов, карбонатов, 
сульфидов. 

Заканчивая краткую 
ха рактеристику 
особенностей 

общих 
строения 

Т:-1�с. 59. Примеры стратиrра
фического строения рудоно;:: 
ной толщи в дальнеморской 
зоне бассейна по скважинам: 
Парабель-Чузикского профиля 
IЧП-5, Н. Х. Белоус, В. И. Но
вожилов ) ; Ты мского профиля 
Пм-30, В. С. Сивериков, 
11 . В. Николаева) и Вахского 
профиля (В- 1 8, В. П. Кузне -

цов, И. В. Николаева) . 
1 - хлоритолнт; 2 - rлау1<онитолит; 
З - песчаник; 4 - песок; 5 - алев
рол11т; б - глина. Примеси в поро
д а х :  7 - рудных оолитов; 8 - си
дер11та; 9 - глау"онита: 10 - пирита; 1 1  - фосфатов; 12 - остатков 
Фауны; 13 - глнн11стого материала; 
11 - лептох.rюрнт а  темно-зеленого; 
15 - янтаря; lб - р а стительного 
детрита: 17 - граница размыва 
nодстилающих пород; 18 - интер
валы, пройденные без керна. При -
111есн: 19 - кремнистого материа.11а; 
20 - нерудного гравия: 21 - био
морфозы ·"ептохлорита по трубкам 
водорослей; 22 - окремненные, ар-

пиtлитоподобные глины. 

1 1  З;шаа ;>;<, 251 1tH 
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железоносной толщи, обращаем внимание на  ее следующие особеннос1 н :  
1 )  общая м ощность железоносной толщи увеличивается с юга н а  

север и с востока н а  запад. В связи с неравномерным распределением 
осадков н а  площади бассейн а  установлено, что участки, обогащенные 
песчаными осадками, характеризуются пониженной мощностью, а учас1- 
ки, обогащенные алеврито-глинистым м атериалом - повышенной м ощ
ностью; 

2) железоносная толща в общем сформировалась в течение пяти 
крупных (и 9- 1 1  мелких ус.11ожняющих) тектоно-седиментационных 
циклов, создавших слабо выделяющиеся п а ч ки мощностью 5-40 м. Они 
хорсшо обособляются в средней части бассейн а  и тt>ряют свою четкость 
как в восточной окраине бассейн а  (в  связи с вьшлинкой и переходом н 
континентальные осадки ) , так  и н а  западной оТ<раине бассейна (в  связи 
с вьшлинкой при переходе в морские осадки) . 

Наибольшее распространение в бассейне имеет нары мский горизонт, 
контур железоносных пород которого м ожно условно принять за очер
тания Западно-Сибирского железоносного бассейна .  

Меньшее распространение имеют колпашевский ,  затем бакчарский 
и другие горизонты ; 

3)  вещестnенный состав железоносной толщи и железоносных гори 
зонтов в деталях очень разнообразен и з а кономерно изменяется к а к  в 
пространстве, так и во времени.  

Наибольший н а бор, в количестве около 1 00 разновидностей ,  руд и 
пород встречается в средней ч асти бассейна ,  где переслаиваются м орские 
( различной глубинности ) ,  прибрежные, лагунные, дельтовые, литораль
ные и береговые континентальные осадки. К востоку (в  сторону берега) 
разнообразие р азновидностей пород и руд уменьшается (до 20-25 раз·· 
новидностей )  при преобладании мелководны х  прибрежно-]{онтиненталь 
ных осадков. К зап аду (в  сторону моря)  разнообразие пород и руд также 
уменьшается (до 5- 1 0  р азновидностей) за счет преобладания морских 
осадков. Определенные парагенетические ассоциации пород и руд пр
зволяют н аметить в железоносной толще зоны преимущественной лака · 
л изации их, н азвав эти зоны по имени господстrювавших там геоморфо· 
логических условий осадконакопления: l - береговой, 2 - прибрежной 
(включающей л агунные, прибрежные и дельтовые участки) , 3 - мелко ·  
водно-морской, 4 - мелководно-баровой, 5 - ближнеморской, 6 - даль
неморской. 

Использование этой терминологии возможно, ибо поступательно� 
смещение береговой линии было не.велико. Трансгрессии и регрессии, 
на фоне которых  сформировалась железоносная толща, имели неболь
шой р азмах по площади бассейна и обусловливали наложение различ
ных фаций; 

4) руды локализуются в прибрежной и мел ководно-морской зонах, 
выклиниваясь к востоку и западу. Отдельные обогащенные участки руд 
парагенетически связаны с песчаными породами в конусах выноса вбли
.зи древних дельт; 

5) главные особенности в изменении вещественного состава руд и 
пород, слагающих бассейн с востока н а  запад, следующие: 

а) м а ксимальное количество песчаного материала наблюдается в 
восточной части бассейн а  и в отдельных участках, которые рассматри
ваются н а м и  как  конусы в ыноса поверхностных водотоков. К западу 
песчанистость п адает; 

6) гидрогетит в виде оолитов, бобовин,  цемента рассеян на востоке 
R железоносных породах береговой и прибрежной зон; он локализуется 
н рудах в прибрежной и мел ководно-морской зонах; западнее, в м орских 
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услоnиях, гидрогетит исчезает, ф ациально заменяясь силикатами  железа ; 
· 

в ) хлоритолиты, несмотря н а  свою распространенность, многообраз
ны и значительно изменяются с изменением условий образования.  Пока 
з ател и преломления и железоносность их :в общем уменьшаются с 1восто
Еа на запад; для восточных п р  и б р е ж  н ы х и п р  и б р е ж  н о-л а г  у н
,1 ы х отложений характерны хлориты,  сходные с кронстедтитом,  порин
пrтом ,  ш амозитом, образующие сгустковые и оолитовые агрегаты, 
\:очетающиеся с гидрогетитом ; для J1 и м  а н  н ы х и л а г  у н н ы х пере
�rы1ъ1х отложений характерен пелитоморфный лептохлорит, сходный с 
:�елесситом , ассоциирующим с незначительной г.JJинистой примесью; для 
м е JI к о 13 о д н о-м о р  с к и х, м о р  с к и х  и п р  и б а р  о в ы  х отложений 
средней части бассейна свойственны л ептохлориты, сходные с шамозитом 
11  стриговитом, в виде сгустковых и оолитовых образований ; ДJIЯ запад
ных м о р  с к и х  отложений характерны хлоритолиты, сходные со стри
говитом и рипидолитом, образующие пелитоморфные агрегаты; 

г) глауконит характерен для р азличных морских осадков, но лока
лизуется преимущественно при фациальном переходе гидрогетитовых 
1 1  лептохлоритовых руд в бедные железом силикатные морские осадки ; 
в восточной части бассейна он ч аще всего перемыт и окислен, в запад
ной - свежий.  Яркость зеленой окраски его уменьшается к западу; 

д) сидеритолиты, как и примесь сидерита в породах, наблюдаются 
uo всех зонах, особенно при выклинивании и фациальном переходе руд 
в нерудные породы. На восточной окраине бассейна они связаны с при
брежными болотами и содержат включения гидрогетита. В средних 
зонах бассейна сидеритолиты локализуются в верхней или нижней ча 
стях железоносных горизонтов, ассоциируясь с рудами, хлоритолитами 
или глауконитолитами и являются показателем временного возникнове
ния восстановительной среды при рудоотложении. На западной окраине 
бассейн а  сидеритолиты локализуются в .областях выклинивания железо: 
носных осадков и обычно содержат примесь глауконита, а иногда и 
1< альцита; 

е)  примесь гематита и кальцита в рудах и породах характерна 
·1 олько дJIЯ западных мешшводно-морских и морских зон бассейна.  На 
западной окраине бассейна встречаются тонкие прослои мергелей и из-
13естняков, являющихся стратиграфическими аналогами железоносных 
горизонтоiЗ; 

6)  общая выдержанность отдельных горизонтов увеличивается, . а 
интенсивность фациальных изменений уменьшается с востока на  запад. 
Наибольшая сложность в строении толщи наблюдается в локальных 
участках, характеризующихся повышенной песчанистостью, свойственной 
дельтам и придельтовым районам. В Крещенско-Вахсн.ой части бассейна 
намечается oкoJio семи таких районов привноса м атериала. Для север 
ной части бассейна количество их пока не  опреде.JJено. 



Г Л А В А  4 

·л одРУДНАЯ ТОЛ ЩА И Е Е  Ж ЕЛ ЕЗОНОСНЫЕ ГОР ИЗО НТЫ 

Под нарымскиi\I железоносным горизонтом в б ассейне залегает тол-
. : :ца континентальных песков и п есчаников с подчиненным количеством 
прослоев алевролитов и глин, относимая  к ипатовской свите. Находка 
палеонтологических остатков туронского возр аста  в керне подрудных 
пород каргасокской скважины (А. Е.  Глазунов) и сантонского возраста 
в скв ажинах Бакчарского р айона (по В .  Я. Янковской и др. )  позволяет 
предпол агать с1<0льзящий возраст подрудных  пород и несогласное на 
легание нарымского горизонта н а  этой подрудной толще. Несмотря н а  
значительное р азличие в определении возраста подрудных пород, веще
ственный состав их почти одинаков во всей площади бассейна .  Обра
щаем внимание н а  состав и строение только верхней части ипатовской 
сtвиты (около 50-60 м мощностью) ,  содержащей ел абожелеЗоносньн: 
горизонты - первые предвестники железорудоотложения. Они важны 
как · показатели импульсно нарастающего характера железоотложения 
при  формировании б ассейна ,  при анализе локализации оруденения и 
обогащенных участков в горизонте, при  расшифровке условий форми
рования бассейна ,  а также роли источников и ун аследования некоторых 
геоморфологических особенностей б ассейна .  

В первую очередь следует сказать, что основную массу подрудных 
пород слагают кварцевые, полевошп ато-кв арцевые и полимиктовые пес
ки со слабым глинистым ,  а зачастvю каолиновым цементом. Иногда 
встречаются гр аувакковые песчаникi1 с глинистым цементом. Некоторые 
прослои в них содержат в цементе небольшую примесь хлорита, кото
'Рая придает им слегка зеленоватую окр аску. Обычно они сл або сцемен
тированы,  а в ряде участков - р ыхлые. 

Прослои глинистых песчаников обладают сероватой окраской и од
иородным строением. В отдельных п ачках они параллельнослоисты, а 
иногда имеют косую слоистость речного типа и типа временных потоков. 
Слоистость подчеркивается р асположением чешуек слюды и мелких 
(0, 1 -5 м.м) обломков растительного детрит а .  В Ларьякской с1.::важине,  
среди глинистых песчаников встречаются прослои с известковистым це-
ментом , а в Б акчарском р айоне ( скв. 1 )  прослои (мощностью О, 1 --2 . .и ) 
с сидеритовым цементом. Это первые прослои, содержащие хемогенные 
обр азования. С последними часто ассоциируют тонкие прослои песчано· 
глинистых пород с углефицированными р астительными остатками и ка
пельками янтаря, бурых углей и лигнитов мощностью 0, 1-0,2 .м (скв. l 
Б акчарская, 32, 47 :Колпашевская и др . ) . В скв. 54 и 56 на  рч. Парбиг 
и в других скважинах в 70 м ниже нарымского горизонта есть прослои 
сидеритолитов . Они могут сопоставляться с прослоями сидеритоносных 
песч аников и бурых  углей ка к пойменные или озерные аналоги желези-

. стых осадков. Все они свидетельствуют о возникновении за болоченных 
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,; у z-сп:оь r; a древней приморской р авнине,  а зн ачит II Ер а тЕов р е �1енных 
�тапов ослабления эрозии и тектонического затишья. Среди э:ой п есча
ной толщи встречаются прослои серых, темно-серых, а иногда и пестро
цпетных глин ( голубовато-зеленых, серых, красновато-бурых, желто
бурых, розоватых и др . ) .  Первые р аспространены в средней ч асти бас- 
ссйна ,  а те и другие - в Б акчарском р айоне. Там же среди песков I-r 
песчаников наблюдаются . прослои, обогащенные сидеритом , которому 
местами сопутствуют о;опления фосфатов. Иногда среди песчаннкоR 
встречаются светло-серы е  или зеленоватые 1·лины (с примесью хлорита ) , 
1-:оторые, как  и песч а ники,  с ними  связанные, могут быть прибрежно
морскими и м ел ководно-морскими образованиями .  

Кроме линз сла божелезоносных сидеритовых песч ани-ков, в то.1щrо. 
выявлены следы и более м ощного же.11езоотложения. 

Н у л е в о й  (О) ж е л е з о н о с н ьr й г о р и з о н т  ( рис. 60) в южной 
• 1 асти б ассейн а  лежит только в 5- J О м стр атиграфически ниже нарым
с1<ого, а в приобской и с р едн ей ч асти - п р еи мущественно в 40-50 м. _ 

Сейчас этот Железоносный горизонт в ы я влен только несколькими ск r. а 
жинами , ч то  не дает полного л редста.вления о его. р а сп ростр а нен ии .  

В обширной южной ч асти бассейна о н  в большинстве п редставлен . 
песчаниками с сидеритовым цементом и редкими линзами сидерито,1и
тов,  известных как среди континентаJiьных песков с прослоями,  обога- -
щенными уг.тrефициров а нным растительным м атериалом (Бакчарс�.;ая 
площадь ) , так и среди морских ( ? )  гли нистых песчаникоn, изредка со� 
держ ащих единичные бобовины глауконита ( скв.  3 н а  рч .  Чузик и др . )  . .  
Обогащение горизонта железом выявлено в восточной ч а сти Бакчарской.. 
площади и в низовьях р ек Кеть, Парабель и В асюган (см .  р !!с .  60) . 

Так,  в Б а к ч а р  с к о м  р а й о н е  горизонт вскрыт только на  восточ-
ном фланге р азведочного поля (скв. 4 1 ,  42, 44 и др . ) . Там он подсечен; 
на глубину 245-250 м, где несог.11 асно залегает на 1.;онтн нентал ьных пе<:: 
ках (ом. 1рис. 53)  со слабьnм гл инистым цементом и н а ч и н а ется рудоносны
м 1 1  песч а никами с оотпами гидр о гетита и J<ое-г де с с�-�деритоi\ 1 .  На  песча- 
.никах лежит .пл а{:Т бурых г11дрогетитовых р уд, и ;1-1еющих 1м ест а м и :п р и м есь.. 
окисленного гл ауконита ( с1ш. 42 ) .  Цемент их преи мущественно корковый, 
гизингеритовый с сидеритом в порах и в виде скоплений в основной м а е-
се цемента.  Мощность руд около 2 м .  С1шажинами они прослежены. 
более, чем н а  5 км . К западу от скn. 4 1  эти руды, вероятно, разм ыты н: 
сменяются пелитоморфно-сгустковыми хлорнтолитами  с обломками руд. 
К востоку от скв. 44 площадь распростр анения руд неиз вест н а  н з - з а  
отсутствия скважин.  Перекрываются руды хлоритол итами (мощностью 
1 -3 .м ) , содержащими оолиты гидрогетита , над которымн лежат гл ау-
1юнитоJiиты ( скв.  42) . Этот горизонт р азмыт и несогл асно пере1.; р ьш ается 
глинисты м и  п еска м и  (иногда песчаниками с С:fiдеритом ) н даже руда;"11 1r  
нарымского горизонта ( скв . 4 1 ) . В общем железоносны!i горизонт, uе·
роятно, им еет форму полосовидной заJiежи, вытянутой в субмер 11;.1.но
нальном н ап равлении .  Континентальные аналоги его в в иде сндеритонос-
ных песчаников и сидеритолитов, ассоциирующие с песч ано-глинистым и  
породами,  содержащими р астительный детрит и отпечатки листьев ,. 
выявлены в керне скв. 1 .  В п ромежутке между скважинами  39 н 1 н а  
протяжении око,110 25-30 км породы, синхронные ему, р аЗi1·1 ыты, поэтому 
неизвестно, отл агался ли O!-i там нли нет. Север нее на рч. Парбиг (скв .. 
54 11 ;)6 ) горизонт встречен только в единичных скважинах в в иде с н.::�.е р и -
то1юсных песч аников. 

В н и з  о в ь я х р .  К е т ь горизонт подсечен скв. 2 и 3 на глубинах... 
соответственно 40 1 и 393 ;н . В скв. 3 ( рис. 60) горизонт и меет мощность 
около 6 ж ff залегает на топком (2  м) п рослое гл ин  (морских? ) ,  по-
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i<рывающих континентальные пески . Вверху в глинах появляется примесt. 
сидерита и лептохлорита и они фациально сменяются рудными хлорито
.�'Iитами с примесью глауконита и сидеритовыми  прослоями. В верхней 
части горизонта лежат руды, обладающие лептохлорито-сидеритовым це
ментом.  Мощность их около 1 At, а площадь распространения неясна . 
Перекрываются руды песчаниками с Jiептохлоритом и глауконитом, а 
затем пес1<ами (вероятно, континентальными) . Можно предполагать, что 
µуды в районе скв. 3 сформированы в эстуарии или морском заливе, 
вдававшемся в сушу ( ? ) ,  ибо в соседней скв. 2 руды выклиниваются 
i1 горизонт представлен только двумя прослоями песчаников с rлини· 
сто-лептохлоритовым цементом.  

Сходное стратиграфическое по.11ожение с ними на  IОжно-Колпашев
ской площади (скв. 32 и 47) имеет п рослой песков с гравием, галькой 
и незначительным хлорито-rлинистым цементом. Вполне вероятно, что 
эти образования являются прибрежными - приуроченными к краю мор
с .кого залива. 

В н и з о в ь я х  р ч . П а р а б е л ь, вб,1изи Нарыма (скв. 1 9, 1 4 и др . ) , 
железоносный горизонт имеет м ощность около 4 .м, залегает среди песча
ников или глин и представлен преимущественно сидеритоносными хло
ритолитами пелнтоморфного сложения и только в единичных просло
я х  - оолитовыми. 

В н и з  о в ь я х р. В а с ю г  а н  и у пос. Каргасок мощность железо
носного горизонта варьирует: он утолщается до 12 .м в районе скв. t 
Васюганской и утоняется до 4 .м в р айоне скв. 3 В асюганской и др. 
В отличие от р анее описаных участков там железоносный горизонт пред· 
ста13лен 3-7 и более пластами хлоритолитов мощностью около l ,и , за
Jiегающими среди алевролитов и глин.  Хлоритолиты преимущественно 
ооюrтовые, некоторые пласты их содержат примесь гидрогетито-лепто
хлоритовых оо.тrитов. Скважина 1 в низовьях р. В асюган среди хлорито
литов выявила также п рослой песчаника с глауконитом и лептохлорито
вой примесью. Большая м ощность железоносного горизонта в этой сква 
жине, как и появление песчаников, указывает на близость источника 
питания, приносившего в бассейн железо, а значит, и возможное нали
чие руд западнее пос: Каргасок. Вполне возможно, что этот обогащенный 
участок возник в прибрежно-морских, л агунных придельтовых условиях, 
rде был повышенный привнос соединений железа. Уменьшение м ощно· 
стн горизонта и примесь глауконита в породах указывает на выклинку 
('ГО к западу в м орских условиях. 

Анализ материа.11а  позволяет п редполагать, что «нулевой» жеJ1езо
носный горизонт формирова.11ся во время кратковременной трансгрессии: 
моря к востоку при затоплении речных пойм и прилегающих к ним райо
нов с образованием заливов в сложно расчлененной суше. 

При последующей регрессии бассейна,  вероятно, произошел частич
ный размыв этого железоносного горизонта с пере1<рытием его песча 
нъ1ми, реже алеврита-глинистыми покровными, озерными, аллювиальны
�'v!и и другими осадками. Преднарымская трансгрессия срезала часть 
континентальной толщи, и на пески или песчаники легли морские слабо
железоносные осадки основания нарымского горизоJiта� 

Заканчивая краткую характеристику подрудной толщи и ее железо
'I О ности, обращаем внимание на то, что· локализация рудных минералов 
на Восточно-Бакчарском, Кетском и Каргасокско-Васюганском участ·  
ках указывает на наличие по  1<райнеИ мере трех заливон-лиманов, ,ве 
роятно. соответствующих трем водотокам, приносившим железистые р а
створы в бассейн, которые проявили свою же.тrезоносность е1це до начала 
массового рул.оотложения. 



Г Л А В А  5 

ГЕОЛ О Г ИЯ Н А РЫМСКОГО ГО РИЗО НТА 

Этот грандиозный железоносный гор изонт протягивается от вер
ховьев р. Оми в субмеридиональном направлении через бассейны рек 

· Обь, Тым, Б ах, Елогуй, Турухан, в бассейн рек Большой и Малой Хеты 
на 1 200 к.м и, вероятно, еще далее до Ледовитого океан а .  lllирина еГ') 
изменяется от 1 20 до 250 км. 

В Колпашевском Приобье рудоносные породы и руды лежат почти 
rоризонтально на глубинах 270'-350 Jrt. Небольшое поднятие они испы
тывают на юге, в верховьях р ек Парбиг и Бакчар, где лежат на глубине 
около 200-220 м. В западном, северо-заг1адном и северном направлени� 
1ix гор изонт постепенно погружается на глубину 350-400 м (в  р айоне 
Нарыма, Ларабели) и даже на глубину 450-550 м, в бассейнах рек Тым 
и В ах. В верховьях этих рек рудный гор изонт вскрыт на глубинах 400-
�30 м. Местное поднятие руды испытывают в средней части р. Парабель 
(до глубины 270 м) п р и  очередном погружении и выкJшнке западной 
окраины железоноснь1х пород на глубинах более 450 л�. 

Возраст этого горизонта точно не устано�Влен. В ер оятно, он 1не оди
наковый - ,скользящий �В р азличных частях бассейна.  С. Б. Шацкий 
( 1 957) и другие указывают, что Э. Н. Кисельма·н опр.еделила 1в толще, 
перекрывающей руды, фора миниферы ту·ронского 1возр а·ста (в нарымской 
колонковой скважине) и сантонские пелециподы . (в колпашевской сква 
жине) . Почти н а  всей плошади бассейна железоносный горизонт лежит 
со скрытым или явным несогласием на континентальных песках и редко 
песчаниках. Руды залетают на тонкой регрессивно наслоенной пачке 
. .;юрских песчаников, обладающих примесью лептохлорита, сидерита, 
tiногда глауконита, а также на прослоях хлоритолитов и в единичных 
случаях даже глауконитолитов. Это свидетельствует о том, что главно
му формированию руд предшествовала крупн а я ,  кратковременная,  
осложненная остановками трансгрессия. 

В дополнение к существующим представлениям Т. И. Гуровоа 
( 1958) , М. П.  Нагорского, С. Б. Шацкого, Ю. П. Казанского, А. П. Берд
никова, выраженным в отчетах и статьях, а также на п редлагаемых 
здесь палеогеографических схем ах и разрезах (см. р ис. 7; 1 4, и др. ) .  
отмечаем, что ·имеющиеся материалы п о  бурению свидетельствуют о бо
лее сложном строении гор изонта. Документация скважин · указывает 
на то, что рудный горизонт далеко не однороден и на своей площади 
11меет значительные изменения вещественного состава (см. р ис. 63, 64 
11 др.) , внутреннего строения и рудоносности, что видно на схем атиче
t'КС:JЙ литолого-фациальной карте (рис.  6 1 ) .  
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Н а  карте-схеме изопахит руд и общей железоносной пачки горн
зонта (см .  р ис. 62) видно, что мощность железоносных пород меняется 
от 2-3 Лi ( скв. 42, 32 Б акчарского р айона) до 23-33 JVL ( н а  востоке 
JОжно-К.олпашевской площади и в К.аргаске) . Эти раздувы мощности 
горизонта, возникшие из-за усиленного железоотложения Б нарымском 
горизонте, намечаются в 1 1  р айонах, рудных узлах, р асположенных 
у дер . К.рещенки н а  р .  Оми, в р айоне восточного участка Бакчарскоrо 
месторождения, в районе западного участка Б а.кчарского месторожде
ния, в верховьях рч .  Парбиг ,  на  Средне-Парабельской площади, в юж
ной ч асти К.ол.пашеоской •площади, 1в северной части К.олпашев.ской пло
щади, на Нарымской площади, между ·пос. К.а·ргасок и Усть-Снльrа , Е: 
среднем течении р .  Тым, •на р .  Турухан. 

Эти рудные узлы разобщены сла боже:Лезоносными частями рудного · 
горизонта. Все они р азличны IПО площади и по форм е  обогащенных уча
стков, и меют р азное внутреннее строение ( см .  рис. 63, 64, 65, 66}. Руд
ный горизонт состоит из 1 -2, р едко 4 рудоносных пачек, отлнчающнхся 
по ритмике своего строения, вещественному составу, фаuиальным пере
ходам, мощности, качеству оруденения, а значит, и условиям формиро-· 
вания. Каждый из этих рудных узлов имеет разную промышленную 
оценку н р азные перспективы рудоносности. 

В обогащенных железом участках рудоносный горизонт осложнен 
дополнительными пластами и л инзами руд, слабожелезоносных и н еже
лезоносных пород. В рудных узлах нарымского горизонта, расположен
ных в южной ч асти бассейна ,  значительное р азвитие имеют rидрогетито
вые руды с гизингеритовым цементом ,  гидрогетито-леrпохлоритовые· 
руды, глауконито-лептохлорито-гидрогетитовые руды оолнто-бобово
I·о сложения с л ептохлоритовым или гизингерито-лептохлоритовым 
це"ентом; . вблязи ·них широко р а1опространены песчаные раз·новнд
ности этих же руд. Макроскопически они выглядят как руды, но в ряде· 
случаев химический анализ показывает содержание железа менее 30 % 
Для таких «руд» необходимо как дополнительное петрографическее 
изучение, так и дополнительное опробование. Кое-где они содержат 
большую или меньшую примесь сидерита,  железистых и I<альцневых 
фосфатов. 

Вдоль западной окраины горизонта в рудах и железоносных породаs. 
встречается примесь кальцита и очень р едк·о гематита ( ? )  (см. р ис . бб) . 
Основная масса горизонта с.11ожена рудоносными или сидернтоносны:\! r I 
хлоритолитами, рудоносными песчаниками преимущественно с лептохдо- . 
рнто-сидеритовым цементом, с большей или меньшей примесью глауко-
нита (в морских образованиях) . Мелководно-морские руды и рудоносные 
породы характеризуются содержанием •гизингерита, зеленоватых хлорн-
тов, сходных с тюрингитом, шамозитом и стриговитом. Первый преоб«1а·  
дает в прибрежных образованиях. Для л а гунных мор<:ких и прибарооых 
фаций характерно значительное р аспространение оолитовых хлор11 - -
1олитов, а для лагунно-эстуариевы.х и приделыовых - серовато-голубо
ватых пелитоморфных х.лоритолитов (с делесситом? ) . Среди морских 
толщ комплекс рудоносных пород ч асто сопровождается глауконнтот-r
тами с сидеритовым ,  лептохлоритовым или глинистым цементом. 

Особенности вещественного состава и строения железоносного rорн
зонта в р азличных обогащенных участках окружающих р айонов приво
дятся ниже.  

В К.рещепском районе оруденение вскрыто одной скважиной и ошт
сано в статье Н. М. Пивня, п оэтому  здесь освещается очень коротко, 
гл авным образом для сопоставления с другими участками.  Нарымский 
rоризонт в районе дер . К.рещенки ( скв. 1 5 ) имеет общую мощность же-

] 68  



.'Jезоносных пород, зеленоцветных, около 24 м и состоит из двух пачек: 
нижней мощностью 5,3 ,и, и верх�ней - 1 2,8 м, р асчлененных континен
тальным ( ? )  песком мощностью 5,8 ,н . Нижняя пачка сложена в оснсвном 
рудоносными  песчаниками и.1и некондиционными рудами,  а верхняя -
nроnластками различно рудоносных песчаников и сидеритолитов. Нали
чие песчаников и м алые содержания железа в рудах и породах при зна 
чительной мощности горизонта указывают на преобладание привнос;,, 
терригенного 1натериала над хемогенным,  что возможно в прибрежной 
:юне вблизи источника,  приносящего м атериал в бассейн .  Двучленное 
строение горизонта ,  а также порядок наслоения пород в нем указывают 
1: а т о ,  что рудный горизонт на этом участке формировался в прибрежных 
ус"1овиях во время сыены обмеления (регрессии) бассейна импульсной 
трансгрессией. Во время максимального обмеления было · возможно 
частичное осушение участка ,  при котором образовался пласт промежуточ 
ных песчаников. Такое строение и условия формирования горизонта поз
r;оляют предполагать возможность выявления промышленных руд запад
нее дер. Крещенки, отлагавшихся в более мористой обстановке. Харак
тер строения горизонта на  этом участке сходен с таковым в восточной 
части Бакчарского р айона (скв. 42) , где обогащенная железом ч асть гори
зонта лежит в 10-12 к,н к за1паду от скв . 42 ( см. рис . 53) . Несмогря 1н а  от
меченное сходство сгроения горизонта, между Крещенским и Бакчар
ским участка1ми уста.ноолено общее утот�ние и обеднение его,  что указы
вает на 'наличие  р азделяющей их мели, а значит и на  .н аличие �разных, 
р азобщенных �водотоков (см. рис .  87) , �питающих эти чапи бассейна .  

В Бакчарском районе нарымский горизонт имеет два  обогащенных 
железом узла - восточный и западный. Полную моrцность н з рымского 
горизонта н а  восточном фланге определить трудно, ибо перекрывающие 
руду зеленоцветные породы соприкасаются непосредственно с рудами  
колпашевского горизонта. В зеленоцветной толще и меется внутрифор
� rаuионный перемыв, который и может служить границей горизонтов. Из
за этого перемыва общая мощность нарымского горизонта н а  восточном 
фланге может быть оuенена приближенно.  Сохранилось ее только 1 0-· 
1 7  ;11. На восточной окраине горизонт лежит на континентальных песках 
1 1  начинается мелководно-болотными ( ? )  сидеритолитами (скв. 42,. 
рне. 63) . Далее к западу горизонт залегает согласно на  алевролитах, хло
ритолитах или глауконитолитах, перекрывающих «нулевой�, горизонт, 
н начинается песчаниками с сидеритовым и лептохлоритовым цементом.  
Над ними ( скв. 4 1 ,  рис .  63)  непосредственно лежат руды, кое-где между 
несчаниками и рудами наблюдаются линзы х.r�оритолитов с примесью 
сидерита и глауконита. Гидрогетитовые руды с лептохлорито-гизингери
товым uементом слагают 1 -2 пласта мощностью около 3 ,1·1, которые за
тем сливаются при уведиченi-ш i\ющности руд к рудному узлу. 

В о с т о ч н ы й  р у д н ы й  у з е л - это линзовидный р аздув руд
ного горизонта, и меющий ширину около 7 кл� в районе скв. 6 ,  34, 37, 38 
(см. р ис .  53) :вблизи дер. Поротниково. Кровля торизонта лежит на глу 
бине око,110 220 .м; общая мощность его 1 6-27 л�. а мощность руд в скв. 6 
сколо  8 ,;i. На сJrабоже.1езоносных песчаниках и хлорито.r! итах лежит 
пласт руды. В нем среди сиJiьно перемытых руд с существен 1ю гизингери
товым цементом (примесью песка и кое-где сидерита) лежат тонкие лин
зы (мощностью 0,5-1 ,н) перемытых слабо сцементированных и рыхлых: 
руд. Опробование скважин показало, что содержание железа в рудах 
в районе р аздува около 30 % при максимальном - 38 % . Петрографиче
ские исследования образцов позволяют предполагать,  что содержание 
железа можно ожидать больше, чем показывают единичные анализы. 
К югу от упомянутых скважин ведущее значение в рудах приобретает 
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.:�ептохлоритовый, реже сидеритовый цемt>нт и только I<ое-где встречаются 
перемытые р азновидности руд с гизингеритовым цементом. Характер фа
uИальн ых изменений руд в северном направлении от этого раздува Пока 
не ясен. Они лротя'гиваются в низовья рч. Парбиг, сливаясь с западноИ 
окраиной Коллашевского рудного поля.  

На Бакчарском разрезе в подстилающих песчаниках намечается две 
русловидных выемки (см . рис. 53) , свидете,11ьствующие о суЩествованнн 
там древних русел . 
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Рис. 63. Схема строения нарымскоrо горизонта по скважннам Бакчарской площади 11 
· профиля Парбиr�Чая. Составили Н . . х. Белоус, В. П. Кузнецов, В. И. Новожилов. 

1 - руда; 2 - хлор11тол11т; З -. рудная сыпучка; · 4 - с11дер11т<:>лкт; 5 - руда с си.1ьно пере"ытыr�){ 
оолита мн. Примеси в породах н рудах: 6 - рудных оолитов 11 бобовин; 7 - лептохлор11та темн<>
зеленого; 8 - лептохлорита серо-зе.1еиого; 9 - сидерита; /О - г11з11нгер11та, 11 - рудного rр авн!I " 
rальюt; 12 - глауконита; 13 - фосфатов; 14 - пирита; 15 - нерудноr9 rра.вня н 1·алы<.н; 16 - rл·•у
конитолит; 17 - песчаник: /Ва - песок; · 18 - песок глннистыl\; 19 - алевр:>лнт; 20 - глина; 21 - хло-
1шт; 22 - растительный детрит; 23 - лигнит; 2.4 - алевролит глннистыl\; 25 - биоморфоз лептох:�о· 
DllTa 110 водорослям; 26 - граница размыва подстилающей толщи; 27 - глубин а  скважины (цифра 

слев а )  11 но'1ср образца (цифра сп рава ) ;  28 - интервалы. пройденные без отбора кер11а •. 

НаJiичие J1 инз перемытых руд и следов древних русел в подрудной: 
толще 'позволяет предпоJiага:гь полосовую форму обогащенного учапка 
при общей ориентировке ero в субмеридиональном направ.1ении. В райо
не этого рудною узла хемогенный м атериал 1В бассейн мог приноситься 
поверхностным водотоком 2 (см.  рис. 6 1 )' ,  создавшим упомянутые русла.  
)Кивая сила его была ослаблена во время тектон ического затишья. 

В западном направлении от рудного узла оруденение угас2ет на рас
стоянии около 2 клr.  Так, в районе с1ш. 32 и 33 (см.  рис. 53) на поднятии 
рудный горизонт утоняется до 7-4 м и содержит только тонкий (около 
J ;1-t) прерывистый прослой руды, переходящей в сидеритолиты, которые 
сiалегают среди хлоритолитов. В последних имеется примесь гальки , гра
вия, песJ\а п глау1<онита. 
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З а 11 а д  н ы й р у д н ы й  у з .е л BQKfJЫT у пос . .Ьакчар значитеJ1ь 
, 1ым количество·м скважин и•от:ст.оит··прциер1ю· в 6 км к западу от Восточ 
ного. Он связан с русловидной пр.омшпюй; в подстилающих песчаниках.  
11 можно предполагать, что ·этот обогащенный участок представляет со
бой вытянутую полосовидную линзу шириной около 1 О к.м с максималь
ной мощностью зеленоцветной толщи около 20 л� (см .  рис. 63, скв. 29) и 
рудного пласта около 1 2  JИ. В отл�чие ·от ]Зосточного рудного узла рудный 
горизонт здесь представлен однои п ачкои, залегающеи с р азмывом на зе" 
леных песчаниках с лептохлоритовым це'V1ентом,  примесью сидерита и 
редкими выделениями фосфорита.  На.1Jичие грубого обломочного матери
ала и следов перемыва указывает на постепенное имп,ульсное обмелени<' 
бассейна в н ачале  рудоотложения.  Главную м ассу горизонта составляют 
ннтенсивно перемытые rидроrетитовые руды с рудными гальками и не 
большой примесью перемытого окисленного глауконита. Цемент их в ос 
новном гизингеритовый, а в верхней части и на восточном фланге разду
•\а лептохлоритовый и сидеритовый .  Тут же встреч г.ютсЯ'· линзы сидерито 
.11итов ( с1ш. 3 1 ) .  

Имеющиеся пробы показали, что содержание железа в рудах участ · 

«а изменяется от 20 до 35 % ;  судя по  петрографической характеристике 
uбразцо1в здесь можно ожидать значительное ,количест,во кондиционных руд. 

К западу оруденение в горизонте утоняется (см.  рис.  53) до 1 .м, а за 
тем и выклинивается, фациально сменяясь песчаню<ами .с сидерито-леп 
тохлоритовым цементом и стя:жениями  J<альциевых фосфатов. ' К  югу ру -
1tы несколько утоняются, но  сохраняют свой гетитовый и гидрогетитовьrИ 
nеремытый состав и гизингеритовый цемент. Обилие обломков руд н 
скв. 48 указывает н а  то, что южнее ее, в р айоне поднятия,  разделяющего 
Бакчарский и Крещенский участки , шел значителы1ый р а змыв руд, ттери 
()Дически прерывавший руДоотложение. 

К северу от Ба�<чарского профиля руды этого обогащенного участ
к а ,  вероятно, немного от1<J1оняютс.я J< востоку, огибая небольшое подня
гие и .мель 1в р айоне скв. 1 0, и слагают очеrредной р аздув рудного гори 
эонта в районе скв. 5 3  на  р ч .  Парби г. В скв. 1 0  горизонт представлен не
кондиционными рудами,  песчанистыми зелено-черными и темно-серыми 
породами с глинисто-сидеритовым uементом, гальками и обломками  дре 
tВесины .  Судя по плохой сортировке м а1'ериала ,  это  могут. ;быть баровые 
образования.  

Так как на Бакчарском месторожденни обогащенная часть горизонта 
нрезана ( вложена)  в подрудную толщу, то можно предполагать, что ее 
руды формировались в лимане ( ? )  широкого �водотока,  отгороженного 
01' открытого моря мелью в р а йоне скв. 1 0. Влияние моря в лимане ( ? )  
сказывается появлением примеси глауконита в рудах и породах и в ин
тенсивном перемыве руд, которому способствовали волновые и приливно
отливные движения воды. 

В П а р  б и г с  к о м  р а з  д у в  е,  распо.1оженном н а  северном  про 
должении Заладно-Бакчарского рудного узла и вскрытом с1ш. 56 н з  
рч. · Парбиг (см .  рис. 63) , горизонт имеет мощ!{ость до 1 8-22 м ,  а руды -

до 6 .м. Они приурочены к верхней части горизонта и подстилаются хорошо 
выраженной регрессивно наслоенной пачкой железоносньiх пород. Руды 
гидрогетитовые перемытые, песчанистые с лептохлорИто-гизингеритовым 
нементом .  Среди них имеются прослои песчаника с таким же цементо м .  
К западу о т  обогащенного участка рудный горизонт снова уменьшаете.и 
в мощности ( в  Ба 1<чарс1<0м месторождении и прилегающем р айоне) и ру
ды фациально сменяются рудоносными песчаниками с глауконитом,  про
с11оя м н  х.поритолитов и тонкими линзами  руд преимущественно с лепта-
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хл ор итовым цементо:-.1 . Скв . 55 и 57 (см. рис .  63) показывают, что н а р ым 
ский горизонт, п редставленный в рай он е существе нно хлоритолита ын и 
I·лауконитолитами , имеет 11-10щ1-юсть только око iJO 4 A·L .  Наличие их позво 
.1яет предполагать, что во время осадкоотложения в районе существова л 
морской пролив,  соединявший Бакчарско-Колпашевскую латуну с от
крытым морем. В р а йоне скв. 54 (Б акчарской) отмечены две рудные .11 и н 
зы м ощностью по 1 -2 м к а ж д а я ,  что п о_з в о л я е т  предполагать дополн и 
т ельн ы й привнос м а т е р и а .1 а  (т е ч е н и е :vr или рукавом дельты? )  в этот рай
о н .  Далее к западу рудный гориз онт представлен песчаниками с хлорито
вым и сидеритовы111 ц е м е н т о м  и сл а божелезоносными и фосфатоносным 1r 
глинами. Песчаншш здесь, вероятно, образовали бар,  отгораживающн ii 
Бакчарскую бла гоп ри ятную для р удоотложения ч асть лагуны.  

В е р х н е-П а р  б и г с  к и й р у д н ы й у з е л  отстоит в 50 км от 
З а п адно-Бакчарского и вскрыт в верховьях рч.  Парбиг скв . 6 1  и 59 (см.  
рис. 63) . Он имеет ширину около 15  к м  при  общей (зеленоцветной ) мощ
н ости горизонта 5-6 л� и .мощности руд 1 -5 м .  Р уды лежат на  ·ГЛ)"бине 
около 1 50 .м ·внутри хлор итолитов или песчаников, кое-где сопро.вож•д а ю
щихся глауконитолитами .  Они сильно .перемыты, гидрогетитовые с гн
зингеритовым цемен том , в .верхней части пред-ставлены почти рыхлымн 
с.1 або сцемент:ированным11 раз но.видностями .  Среди них ест ь ,м аломощ
н ы е  просл ои же.пез'Истых п есчаников с гизи н геритов ым и лептохлорнrо
вым цементом.  Мощность зеленоцветных пород в почне и кровл е  ·руд 
н ичтожна , руды лежат почти трансг,рессивно на ·кон т инентальных 11 ес ч а 
н и к а х ,  что свидетельсмует о быстрой -смене обстано.вки о-садкоотл-оже
нн я .  Н аличие -сла бо сцементирова.нных разнов·идностей руд и -пород ови 
детель-с-гвует о -пр ибрежных ус.повия х 1их обр азова ния . К югу руды 
с м е н я ются хл оритол ита м и , а к северу - хлоритолита;\Ш и г.'1 а у конитою1 -
т а•\1Н (0�1. рис. 6 1 ,  63, C I<1B .  57 и 55) . 

Перечисленные три рудных узла Бакчарско-Парбигского междуречья 
характеризуются преимущественно общим однопачковым строение м руд
ного -горизонта, что свидетельствует об общности геотектонических усло
вий и х  формирования и в озм ожной связи с одним,  но р а з ветвленн ьт 
в одотоком ( 1 и 2) при общем источнике м атериала . 

В проме:жутке м ежду Ба кчарски ы и Колпа шевски м р айонами  рудный: 
1·оризо1 1т утоняется до 4--5 м и п редставлен выклинивающи мися про
слойка м и некондиционных руд, Jlежащих в рудоносных хлор нтол н т а х н 
11есчаннках, или только рудоносными гJJауконитолитами (рис. 63, 
СКБ. 55, 57) . 

С р е д н е  п а р  а б е л ь  с к и й  р у д н ы й у з е л в районе нижнего 
те чения рек Кен га и Ч-узи к  .выявлен п виде суб м ер идиональной полосы 
вдол-ь р .  Парабель. Он отстоит в 1 00 км к северо-западу от пос. Бакчар .  
Рудный горизонт  вс 1<рыт 18  скв а жин ами на г.r�убине 270-3 1 0  ,н. Восточ 
ная окраина ero по.:rсечена  с1шажинами в долине р .  Парабель и н а  Сред
непарабельской площади (см.  рис .  6 1 -62) . Последние устанавливают 
уменьшения железоносности в восточном направлении, а значит, и саr-10-
стоятельность рудного уз.1а из -з а пережима руд между река м Е П арбиг н 
Кен га . Рудный узел имеет с.1ожное несю\lметричное строение н а  запад
ном и ВОСТОЧНО�! флангах.  

В юго-восточной части (скв . СП -20 ) рудный горизонт предста влеr� 
5 жел езоносны м и пач кют, р а зделенными между собой пластами серых 
или зе.ТJеноватых морских г:1 ин  ( с  суммарной м ощностью их  20-40 м) . 
В г"1ннах содерж атся м елкие т онкостенные раковины и незначительная 
пр и м есь гл ауко н и т а . Как в идно в колонка х ( рис. 64 ) ,  железоносные {l а ч 
ю r  и м е ют н е од1- 1 1 1 а I< о в ы i"\ с о с т а в  и стро е н и е .  
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Так ,  центра.·1ьная  н ан60"1 ее приподнятая часть гор�i36нта' iЗёкрыта на 
D'Ч . Чузик скв. 9 на глубине  около 262 ,и ( р ис.  64) . Горизонт залегает на 
�ыклинивающейся песчаниковой линзе, кверху обогащающейся глауко· 
нит о м  и перекрывающейся тонким прослоем глауконитового сидеритоли
-т а .  Над ним лежит пачка  глауконитоносных глин мощностью около 17  м 
и основная м асса железоносного горизонта общей мощностью около 25 ь� . 
Он состоит преимущественно из хлоритолитов, послойно ОТJ1Ичающихся 
различной примесью сидерита,  фосфатов или глауконита. В них р ассре 
�оточены небольшие прос.ТJои руды с гизингеритовым цементом, сидери
то.тrитов, глауконитолитов и глин  с примесью глауконита. В соседней 
скв .  8 (см. р ис. 64) , лежащей н а  том же поднятии, общая мощность го· 
ризонта меньше ( 1 8-20 м), но мощность руд увеличивается до 8 ,и при 
vлучшении их  качества .  В верхней части горизонта н аблюдаются даже 
Прослои сильно перемытой руды с голубовато-серым (делесситовым) це
ментом. Последний местами  окислен, что выражается в пятнистой лимо
нитнзации цемента. По аналогии с Бакч арским месторождением можно 
предполагать, что в р айоне скв. 8 существовала мель, временами превра 
щавшаяся в остров, где шел перемыв и окисление руд и хлоритолитов . 
О мелководном характере поднятия свидетельствует и р асщепление н а 
рымского горизонта в соседней скв. 7 н а  р ч .  Чузик (см .  рис.  64) за  счет 
в;к.тr инивания линзы песков и алеврол·итов, возможно, баровuй фации. 

К западу и северу от скв. 8 рудный горизонт довольно быстро по
гружается на глубину 320-400 .м и имеет простое строение. Севернее, 
в скв. 7 Среднепарабельской площади, ч асть руд ф ациально переходит 
в сидеритолиты при незначительном уменьшении общей мощности гори ·  
зонта.  К западу, несмотря н а  уменьшение мощности, фация гидрогетито
вых руд с глауконитовым цементом оказывается довольно устойчивой, 
руды выклиниваются медленнее хлоритолитов и встречаются в виде не 
Jначительных прослоев дюке в Пудинской скважине. Западнее с. Пудино 
рудные прослои вьiк.11иниваются, фациально переходят в сидеритовые, 
лептохлоритовые и глауконитовыс песчаники, а затем даже в глаукони
тоносные алевролиты или глины. На северо-восточной окраине обогащен
ного участка вдоль р .  Парабель скважины показывают уменьшение об 
щей мощности железоносного гор изонта до  7- 1 5  л-�, а мощности руд 
до 2,5 ,н . В скв . 1 2  они почти выклиниваются. :!?уды обладают преимуще 
ственно хлоритовым или гизингеритовым цементом, содержание железа 
в них изменяется от 30 до 38 % . Подстилаются они хлоритолитами,  а пе
рекрываются железоносными песчаниками, н амытыми со стороны Карга·  
ска - Нарыма - Колпашево. 

)Келезоносные горизонты там сложены хло·р итол итами .  В верхней 
части ·содержатся пласты сидеритолита или гидрогегитовых руд с сиде
ритовы1м и лептохлоритовым цементом .  Рудные и лептохлоритовые про
слои содержат ·слабый инфилырационный лептохло1ритовый или сиде
ритовый цемент. Среди хлоритолит0:в широко ·развиты оолитовые разно
видности, которые, судя ло в ысокому содержанию железа, могут быть 
силикатными рудами.  В гидрогетитовых, гидрогетито-лептохлоритовых 
рудах и 1в хло·ритолитах имеется небольшая лrримесь кальцита, гл ауко
нита и �встречаются стяжения фосфоритов. С кальцитом иногда ассо
циируют гнездышки листоватого диагенетического гематита ( ? ) . 

В краевых ч астях рудных пачек в редких прослоях, богатых сидери
том, наблюдается вивианит. Содержание железа изменяется в этих ру
дах от 30 до 38 % .  Рудоносные пачки обычно яснослоисты, местами тон
кослоисты и косослоисты с углом наклона прослоев около 1 ос:. Широкое 
развитие оолитовых хлоритолитов (при незначительном количестве пес
чанш<ов) , н аличие гематитовой, фосфоритовой, кальцитовой примесей в 

173 



ПлР АБ Е льс пля ПлРлGЕ ль -Ц�  з и .1":  
П РОфИ/\1_) 

1--< -<-<119 820621 В4#J1Ф2З2зО. 

1 а 



одних пластах и вивианитовой и сидеритовой в других указывает н а  то, 
что на юге р удного узла формирование горизонта шло в л агунных м еж
баровых или прибаровых условиях, в гидродинамически довольно спо
койной, но  геохимически изменяющейся обстановке. 

Судя по н аличию кальцита и гематита, при ос�щкоотложении гос
подствовала слабощелочная среда. Но периодически, при обмелении 
уч астка, здесь возникала заросшая водорослями мель, где в осадке могла 
;юзнИI\ать 1шслая  восстановительная обстановка, способствующая обр2-
зованию сидерита и вивианита. 

Четырех-пяпшач1ш:аое строение рудного горизонта,  а также н аличие 
промежуточных ыорс!шх глин и алевролитов свидетельствуют о тоы, что 
железоот.1южение шло в кратковременные этапы обмеления, возникав· 
шие на фоне устойчивой морской обстановки. Наличие этих железонос
ных пачек свидетельствует не только о специфических геотектонических 
условиях осад1шнакопления, но и о пульсационном привносе м атериала .  
Соста1в и ·строемие рудного горизонта отличают парабельский рудный 
'!Зед от б акча рских и позволяют предполагать, что н а_ осадкоотложение 
� районе р. Парабе 1ь оказывал влrяние обособленный привнос ма 
териала .  

В Колnашевском р айоне рудоносный горизонт имеет мощности 6-
29 м, сложен l -5 рудными прослоями.  Интенсивность оруденения в то
ризонте усилена в южном и северном рудных узлах. 

Первый лежит -с юга от песчанистой косы ( или конуса выноса водо
тока, см: р ис . 62) , р аз1ВИТ•ОЙ на !Восточной окраине Колпаше.вской площа
ди, а второй - к северу от нее .  Н а  востоке, в р а йоне р .  Кеть, железонос
ный горизонт ..пежит среди континентальных •пород (сыв. 1, •рис. 65) , 
имея общую мощность около 1 4  м. Горизонт несогласно н алегает н а  под
стилающие гJiинистые песчаники и начинается прослоем гравелита с леп
тохлоритовым цементом,  перекрывающимся рудно-глауконнтовым пес-
11а�-шком с сидерито-лептохлоритовым цементом и рудным хлоритолитом 
с тремя тонкими ( 2--3 .м) п рослоями бедных песчаных р уд. Снизу вверх, 
от прослоя к прослою, увеличивается степень перемыва м атериала .  
В верхней, трансгрессивно наслоенной части горизонта в оолитовом хло
рита.пите со с;rедами перемыва и меется прослой гравелита, сложенного 
в основном обломками хлоритолитов_ Н аличие в горизонте нескольких 
уровней перемывав и тонкая перемежаемость пород и р уд свидетельству
ют о неравномерном привносе материала в бассейн и ч астых изменениях 
1·идродинамнческих и гидрохимических условий вблизи береговой линш1. 
В береговой зоне  в рудном горизонте большую роль играют рудоносные 
1 1есч аники с гизингеритовым цементом ( скв. 36, рис. 65) , фациально заме
rцающие руды. К западу количество хемогенных прослоев в горизонте 
увеличивается, ·а количество песчан ых уменьшается. Тонкие рудные про
слои увеличиваются в мощности и часто сливаются. 

Ю ж н о-К о л п а ш е  в с к и й  р у д н ы й  у з е л  раеnолагается в 80 к.м 
к югу от г. Колпашево и в 1 1 0 к.м к северо-востоку от с. Бакчар. Вскрыт 
скв. 42, 44, 46 и др. ( рис.  65} . Раздув рудного горизонта имеет вытянутую 

Рис. 64. Схема строения нарымского горизонта по скважинам Средне-Парабею-.
скоi! площади :I профиля Парабель-Чузик. Составили Н. Х Белоус, В. И. Ново-

жилов. 
J - руда; 2 - хлоритолит; 3 - сидернтолит. Примес11 в породах 11 рудах: 4 - рудных оолн
тов (н бобов ин ) :  5 - лептохлорита теыно-�еленоrо; 6 - лептохлорнтовых оолитов; 7 - си
дерита; 8 - пирита; 9 - фосфатов; 10 - био•юрфоз лептохлорита по водоросл я м ;  11 - pyд
t1oro граnия и гальки ; 12 - нер удного гравия н гпльки; 13 - лептохлорита серо-зеленого; 
14 - гизингерита; 15 - песчаник; 15 - песок глию1стый; 17 - алевролит; 18 - гли н а ;  19 - рас
тит�льный детрит; 20 - прослои бурого угля и лигнита; 21 - граница размыва подстилаю
щей толщи; 22 - глубниа скважины (цифра слев а ) ,  номер образ1<а (цифра справа ) ;  

23 - глзуконнт. 
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Рис. 65. Схема строения нарымского горизонта по скважинам Южно-Колпашевской и Нарымской площадей и Кетского профилп. Со-
ставили Н. Х. Белоус, В. И. Новожилов, И. В.  Николаева. 

1 - руда : 3 - хлоритолит. Прим еси n породах и рудах : 2 - гет1по·г11дрогетитовых оолитов и б,)бо ввн;  4 - лептохлорита тем.но.-зеленого: 5 - леитохлор11rо
вых оолито в ;  6 - лептохJ10рита серо-зеленого; 7 - сидерита; В - rидрогетнта ; 9 - глауконита ;  10 - фосфатов ;  11 - рудного гравия н гальки; 12 - н ерудпо го гравия и гальки; 13 - гизингерита; 14 - сндеритолит; 15а - песок; 15 - песок глинистый; 16 - алевролит; 17 - глнна;. 18 - биоморфоэы лептохлоритu по 
трубкам водорослей ; 19 - оастнтмьныl\ детрит ; 20 - глубнна скважины (цифра слева) 11 номер образца (Ц!1фрц справа) ; 21 -- песчаю1к; 22 - гравею1т; 

23 - обло1шш хлорнтол нтов: 24 - rлауконнто.r111т. 



форму. Раз111еры его в контуре , где мощности изменяются от 6 до 8,5 .4t, 
о�-:оло 7 Х 50 к.м. Общая мощность горизонта (зеленоцветно-рудного ком
nлекса ) 1 6-25 м. Горизонт в обогащенном участке сложен 2-3 ритми
• �ескими пачками ,  содержащими соответственно 2-3 пласта руды. Ниж-
1 1ий рудный  пласт в восточной части лежит со скрытым несогласием н а  
песчаниках с лептохлоритовым цементом,  а западнее между ними сохра 
няются о т  р аз мыва регрессивно наслоенные рудоносные хлоритолиты. 
Ннжний прослой руды представлен слабо перемытыми р азностям и  с леп
тохлорито-гизингеритовым uементом, которые псстепенно вверх теряют 
гr!3ингерит и обогащаются лептохлоритом. Такие же фациальные пере
\оды в р азрезе намечаются и в других рудных пачках. Лептохлорито-гид
рогетитовые руды широко р аспространены в северной ч �сти рудного узл а .  
К ачественная характеристика и х  неясна .  Почти везде руды песчанистые 
l i  местами,  особенно к северу и востоку ( скв. 36, рис.  65) , переходят в руд-
1 1 ые песчаники.  

Среди железоносных песчаников преобладают пористые, слабо сце
ментированные разновидности с корковым лептохлоритовым или гизин
гсритовым цементом.  Между прослоями руды лежат рудоносные хлори
толиты или песчаники с хлоритовым цементом.  В верхней, н адрудной ,  
части горизонта часто встречаются нерудные гальки, свидетельствующие 
о привносе грубообломочного м атериала с континента.  К: западу и юго
западу оруденение м едленно затухает, рудные пластьr р асщепляются н а  
прослои и фациально переходят в рудные сидеритоносные и чистые хло
ритолиты, а затем в сидеритолиты. На западной выклинке преобладают 
хлоритолиты. Большинство их  сложено черно-зелены м  и зеленым лепто
хлоритом типа шамозита и стриговита ;  кроме того, среди руд н аблюда
ются голубовато-серые рудные хлоритолиты, состоящие из делессита ( ? ) . 
На юго-западе в горизонте появляются рудоносные глины (скв. 33) . В е
роятно, в этом р айоне располагается дополнительный конус выноса 
терригенного м атериала, определяющий широкое распространение песча
ников (.скв . 29, 'РИС. 65) 1пр и  ф ациальной смене руд хлоритолитами. 

В бассейне р .  Оби, на участке скв. 1 и 1 3, отмечается промышленное 
содержание железа в рудах, мощность которых достигает 4,4 л-t. Горизонт 
1 1 меет трехпачr<овое строение при р егрессивном порядке н аслоения пород. 
Нижняя пачка сложена сидеритоносными песчаниками (2 м),  средняя -
ХJrоритолитам и  ( 4 м), залегающими  среди глин,  верхняя - перемытым и  
рудами  с гизингерито-л:ептохлоритовым цементом и двумя прослоям и  пе
rемытых рыхлых руд. Трансгрессивная часть горизонта · представлена 
тонким (2  лt) прослоем хлоритолитов, которые переr<рываются глинисты
м и  песчаниками .  Оба эти слабые скопления руд и рудоносных пород мог
ли быть связаны с водотоком 3, приносившим больше обломочного м ате
р1 1ала,  чем рудного. 

С е в е р о-К: о л п а ш е 1в с к и й  р у д ·н ы й у з е л -- это слабо 1выра-
1кенный р аздув рудного горизонта, вытянутый в северо-западном i-r а
правлении от скважины 2, 7, 9 и др. Колпашевской площади в сторону 
сюз.  33, 29, 28 Нарымской площади. Лежит он на глинистых песчаниках, 
содержащих н ебольшие прослои гли н  ( в  западной части ) . Максималь-
1 1 :�я мощно('ть железоносного горизонта ( скв. 2, 7 )  28-29 м, к западу она 
уменьшается до 1 3- 1 4  м ( скв .  24, 23) . Некондиционные руды с лептохло
рнтовым и гизингерито-лептохлоритовым цементом образуют тоню1е про
l·лои мощностью 0,2- 1 м, редко 2-3 ,и в сум ме до 4-9 м, переслаиваю
�uиеся с глауконита-рудными песчаниками с гизингерито-лептохлорито
' ' Ы М  цементом. Руды бедные, сильно песчаные, с содержанием железа 
25-30 % , и только в районе ск.в. 5, 6, 35 оно несколько превышает 30 % . 

Судя по петрографическому описанию руд, повышенное содержание же· 
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леза можно ожидать н а  значительной площади. В восточной части руд-
1юго узла (скв. 1 1 ) руды залегают среди песчаников с гизингерито-лепто
:хлоритовым (иногда с примесью сидерита) цементом, содержащих не
большое количество гидрогетитовых оолитов и бобовин глауконита. Эп1 
песчаники являются частью конуса выноса водотока 5 ( см. рис. 6 1 ) .  
Подрудный песчаник распространяется далеко к западу. В нем вместо 
рудной примеси появляются р ассеянные лептох.тrоритовые оолиты и про
слои оолитовых хлоритолитов ( скв. 1 1  и др . ) . Н аличие конуса выноса 
rоворит о значительной эрозии в области сноса, обусловившей в период 
регрессии интенсивное поступление терригенного м атериала наряду с хе
могенным. Устье водотока 5 в это время, очевидно, р асполагалось не
·сколько южнее современной р .  Кеть (восточнее скв. 2 и 1 1 ) ,  где отмеча 
ются повышенные мощности песчаников в подрудной и надрудной пач - -
ках (см. рис. 6 1 ) .  

В Централы�ой части рудного узла (скв. 6 ,  7, см. рис. 65) горизонт 
имеет простое строение : внизу лежит 1 0-метровая пачка слабо глаукони
та-рудных песчаников с лептохлоритовым цементом,  затем 7-метрован 
пачка сильно песчанистых перемытых руд с гизингеритовым и сидерито
,1Jептохлоритовым цементом, постепенно переходящих в прослой рудных 
песчаников (2  м) с таким же цементом.  Верхняя трансгрессивно н асло
енная часть горизонта н ачинается рудными хлоритолитами мощностью · 
7 м. Среди пятнисто-сгустковых р азновидностей хлоритолитов распола 
гаются оолитовые прослои и прослои, обогащенные сидеритом и алевrи 
то-глинистым материалом. 

Перекрывается рудный горизонт глинистыми песчаника�ш. Описан 
ное более однородное, чем на  востоке, строение рудно'ГО горизонта свиде 
тельствует о спокойных условиях железоотложения при удалении от 
устья водотока. Далеко к северу, в скв. 28 Нарымской площади ( см .  
рис.  65) ,  мощность горизонта еще уменьшается ( 13  м) . Он залегает н а  
глинистых алевролитах, но имеет сходное простое несимметричное строе
ние. Нижняя регрессивно наслоенная ч асть его начинается глауконитовы
ми песчаниками с лептохлоритовым цементом (2  м) , перекрывающимися 
хлоритолитами (4-5 м) с гидрогетитовыми оолитами и тонкими просJю
ями руд ( ? )  с гизингерито-лептохлоритовым цементом . В средней част11 
горизонта (мощность 5,5 м) количес11во рудных прослоев и их мощност�:. 
!Возрастают. Опробованные при раз.ведке 4,2 м ,керна показал и содер жа
ние  железа 2 1 , 1 0 % ,  что •Не �везде соответствует петрографическому со 
ставу хлЬритолитов и руд. Верхняя часть руд и хлоритоюпов содержит 
стяжения кальциевых фосфатов. Руды перекрываются хлоритолптом, за
тем песчаниками и алевролитами с примесью глауконита. Отсутствие 
rлауконитолитов позволяет предполагать, что эта часть горизонта форми
ровалась в ме.11ководных придельтовых и лагунных условиях. 

Северо-западнее и западнее скв. 28 руды выклиниваются и фаuн
ально сменяются хлоритолитами. Н аличие в них значительного количе
ства биоморфоз лептохлорита по трубчатым водорослям и ходам червей 
говорит о сравнительной мелководности осадков. 

В Нарымско-Каргасокском р айоне горизонт имеет сложное строение 
из-за преимущественной локализации рудных хемогенных осадков в Кар
гасокско-Усть,Сильгинским и Н арымско-Парабельском сложных рудных 
узлах, примыкающих с севера и юга к линзовидному маломощному пес
чаному конусу выноса (см. рис. 6 1 ) ,  н а мечающемуся между Каргаском 
и Нарымом и связанному с водотоком 8.  Песчаншш лежат в основном 
под рудным горизонтом и меньше н ад ним, вытягИ:ваясь 1в низовьях 
р. Парабель. Среди них железоносный горизонт (скв. 26 О бская, 1 5-
Парабель-Чузик и др.)  И1';1еет !Пониженную мощность (до 1 3 ,S -1t )  и со -
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стоит из хлоритолиrоrв ·с тонкими (0,5- 1 A-t} прослоями железоносных 
песчанико:в и бедных руд (с содержанием железа около 29 % ,  .скв. 1 5 ) _  

В Н а р ы м с к о-П а р а б е л ь с к о м  рудном узле максимальна я 
мощность железоносного горизонта 29-30 м подсечена в скв. 5 (рис. 66) . 
Повышенная мощность руд, достигающая 9 и 1 0, 7 м, вскрыта сооответ
<.:твенно скв. 2 к северо-востоку и 1 2  к юго-западу от раздува железонос-
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Рис. 66. Примеры строения нары мского горизонта по скважинам Нарымской и 
Усть-Сильгинской площадеii и Обского профиля. Состаэили В. П. Кузнецов, 

И. В. Николаева. 
1 - руда ;  2 - рудныii 1·ор11зонт по даниыr.t партии; 3 - хлорнтолнт; .f - rлауконнтол>< 1· : 
5 - с11дер11тол11т; 6 - глина;  7 - алевролит; В - известняк: 9 - 11ес•1 ан11к. Примеси в по1>u· дах и рудах: 10 - глауконита; 11 - лептохлорнта темно-зеле11оrо; 12 -лептохлорита серо
вато-зеленого; 13 - фосфатов; 14 - биоморфоз лептохлорнта по водорослям; 15 - рудных 
оолнтоn; 16 - сидерита; J7 - rизннгерита; 18 - лептохлоритовых оо.1нтов; 19 - рудного rpd
nня;  20 - нерудного rравня ; 21 - обломков хлоритолитоn; 22 - обломков песчаника с r·нд�ю
гетнтовым цементом; 23 - кальцита; 24 - глинистого материа л а :  25 - µастптельного детри та; 26 -· остатки фауны ; 27 - интервалы, пройденные без кер н а ;  28 - глубина скважины 

(цифра слева) и номер бразца (цифра спр а u о ) . 

нога горизонта. Как видно по колонкам рассредоточенных скважин 1 7,5 
и 1 О (рис. 66) , горизонт начинается глауконитоносными песчаниками с 
r.r1иной, сидеритом, лептохлоритом, примесью кальuита и остатками 
фораминифер и другой фауны. Мощность песчаников 3-4 м н а  перифе
рии и 1 0- ! 5 м ближе к средине косы и дельте водотока питания. На  пес· 
•1 а никах лежат оолитовые u пятнисто-сгустковые хлоритолиты с при -
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:месью рудных оолитов ,  глауконита ,  сидерита, а в нижней части и кальци
та .  Мощность их в районе отмеченных скважин 4-5 Jt, а к юго-западу 
и востоку (скв. 1 0  и 1 7, рис. 66) увеличивается до 1 0  м. 

Выше лежит пачка руд, состоящая из 1 -3 руд:ных прослоев, разде� 
ленных хлоритолитами. Руды там оолитовые с лептохлорито-гидрогети
товым и рудным гравием, а также с гизингерито-лептохлоритовым или 
сидерито-лептох.11оритовым цементом.  В небольшом количестве в них со
держатся кальциевые фосфаты, .кальцит и гидроге:матит ( ? ) . Руды пере
крываются трансгрессивно наслоенными хлоритолита:ми с линзами сиде
ритолитов (по северной окраине) и тонкими прослоями глауконито-сиде
ритовых песчаников. Преобладание хлоритолитов над рудами, примесь 
глауконита, сидерита и кальцита в .-шх н аряду с мелкозернистым терри
генным материалом указывают на формирование горизонта в мелковод
ной лагуне. со спокойным гидродинамическим режимом и со слабоще
лочной водной средой. Появление в северо-восточной части площади ко
сослоистых р азновидностей пород и руд говорит о приближении 
к подводной дельте каргасокского водотока. 

В К а р  г а  с о к с к о-У с т  ь-С и л ь  г -и н с  к о м  рудном узле м акси
мальная :мощность железоносного горизонта (25-33 м) выявлена соот
ветственно в р айоне пос. Каргасок скв. 29, а также в скв. 2 и 3 В асюган
окого �профиля (см .  ·рис. 62, 66) 'ПРИ средней мощности около 1 5  м .  Н аи
большая 'м'Ощность руд, близкая к 15 м, �вскрыта ·скв .  25 Обского профиля 
(см. рис. 66) . Роль 'Руда:в:мещающих хлоритолитов невелика.  Среди них 
преобладают �перемытые богатые гидрогетитом разновидности, обладаю
щие лептохлорито-гизи.нгерито:вым цементом, ,содержащие 34-35 % же
леза. В ближайшей западной В асюганской скв. 1 .мощность руд у�мень
ш ается, хотя :качест�но остается хорошим. Так, в опробованном интер1Ва
ле мощностью 3,5 м 1ВЫЯ1Влено содержание железа 35,85 % . 

К западу мощность руд и содержание железа в них уменьшается.  Так 
как восточнее скв. 25 р азведочных выработок нет, то можно лишь пред
полагать, что там оруденение будет усиливаться, а следовательно, этот 
участок можно считать перспективным для встречи промышленно инте
ресных руд. Эти же данные позволяют предполагать, что поблизосп-! р ас
полагался источник, приносивший рудный м атериал. Так, в районе Кар
гаска нижняя часть горизонта н ачинается глауконитовыми песчаниками 
с лептохлоритовым, реж-= сидеритовым цементом и прослоями сидерито
литов. Выше лежат хлоритолиты, переслаивающиеся с алевролитами, 
рудными хлоритолитами и несколькими прослоями руд с лептохлорито
вым и гизингеритовым цементом. Верхние прослои содержат примесь пе
ремытого рудного м атериала.  В ыше трансгрессивно налегают хлоритоли· 
ты в виде оолитовых и пелитоморфных прослоев. Среди них лежат тонкие 
прослои сидеритолитов, глауконито-сидеритовых песчаников, реже алев
ролитов. От :максимального утолщения рудного горизонта (33 .м) в районе 
скв. 3 В асюганской :мощность железоносного горизонта уменьшается а 
обе стороны до 1 4- 1 6  м: к западу, к Усть-Сильгинской площади, и к во
стоку, К СКБ. 25. 

В низовьях р .  В асюган скважины показашr, что горизонт залегает на 
глинистых алевролитах с мелким растительным детритом. Для нижней, 
регрессивно н аслоенной, части его характерно тонкое переслаивание хло
ритолитов со слабо глауконитовыми алеврита-глинистыми породами, лин
зами и прослоями песчаников с лептохлорито-сидеритовым и известкови
стым цементом.  Хлоритолиты имеют оолитовую, реже пятнисто-сгустко
вую текстуру, в отдельных прослоях содержат лептохлорито-гидрогетито-
1вые оолиты и мелкие скопления гизингерита, сидерита и гидрогем атита 
JЗ цементе. Некоторые прослои хлоритолитов имеют обломочную тексту-

1 80  



ру, свидетельствующую о сильном донном перемыве �х при  регрессии.  
Количество песчаных прослоев в горизонте, песчанистои примеси в поро
дах уменьшается от конуса выноса к центру У сть-Сильгинской площади 
лараллельно с уменьшением мощности регрессивно н аслоенной ч асти 
рудного горизонта. 

В р айоне скв. 1 0  Усть-Снльгинской площади (см. рис.  66) нижняя 
ч асть горизонта представлена м аломощной (4-5 м)  пачкой хлоритоли
тов,  тонко переслаивающихся с прослоям и  сидеритолита. В тех и других 
встречается примесь ка.льцита ( скв. 6, 9) . В средине рудного горизонта 
располагаются тонкие прослои бедных гидрогетито-лептохлоритовых 
оолитовых руд с сидерито-лептохлоритовым и гизингерито-лептохлори
товым цементом. 

В р айоне пос. Усть-Сильги отмечается обогащенный участок, на ко
тором содержание железа в рудах достигает 30-36,7 % ( последнее 
в скв. 4 Усть-Сильrинской площади ) . Руды содержат незначительную 
примесь кальцита и гидротематита. Суммарная :vющность топких просло
ев таких руд иногда 3-5 л�. З ападнее Усть-Сильгинс1<ой скв. 1 0  руды 
переходят в оолитовые хлоритолиты ( скв. 1 ,  см. рис. 66) с редкими бобо
винами глауконита и тонкими ·  прослоями сидеритолитов. В этом направ
: 1 ении н амечается морская выклинка :железоносных осадков . 

В верхней части рудного горизонта наблюдается пересланвание гл а 
уконитовых хJiоритолитов с хлорита-глинистыми и глауконитовыми алев
ролитами .  Среди них встречаются глауконито-сидеритовые и известкови
стые песчаники ,  реже сндеритолиты. Некоторые прослои содержат 
гравий кварца, кварцитов и обломки местных пород. 1\рупная фракция 
осадка и ногда составляет около 30 % . Ло1<ализация обломков n нескольких 
прослоях свидетельствует о непрерывно-прерывистом р азвитии морской 
трансгрессии ,  сопровождавшейся перем ывом свежих осад1<ов и кратко · 
временным усилением привноса терригенного м атериала .  

Перекрывается горизонт в районе рудного у3ла алевритистым и  гли
нами. Ф ормирование рудного ,горизонта шло 1в 1мелководной геохимическн 
слабо изменчивой среде (о чем свидетельствует широкое р азвитие оою1-
товых хлоритолитов) на фоне слабо повышенной щелочности, судя по не
большим примесям J'ндрогематита и J<альцита.  Почти полное отсутствие
глауконита показывает на  незначительное влияние моря.  Можно предпо
лагать, что рудоотложение шло в придельтовой лагуне, з начительно уда -· 
ленной от берега с преобладающим спокойным гидродин;�мическим ре
жимом, что определило слабый привнос песчаного м атериала (и разнос 
его от косы) и отсутствие перемытых гидрогетитовых руд. 

В бассейне р. Тым максимальная  мощность железоносного горизон 
та 20,5 11i подсечена в среднем его течении ,  в скв. 1 6  (рис .  67) . Нижняя 
регрессивно н аслоен ная часть горизонта мощностью около 1 1  л·� внизу 
состоит из глауконитовых песчаников с глинистым,  лептохлорито-сидери
товым или известковистым цементом, содержащих в средней ч асти п.па
<.:та прослои сходных песчаников с гидрогетитовыми оолитами, а квер
ху - прослои хлоритолитов оолитоtВой и rпя1'нисто-сгустковой текстv
ры мощностью 2,5 "-н ( рис.  67) . 

В средней части горизонта, отвечающей моменту м аксимального об
меления и инверсии колебательных движений, располагаются гидрогети
то-лептохлоритовые оолитовые «руды» с лептохлорито-гизингеритовым 
нементом.  Мощность их около 5,5 м.  Пробами они не  охарактеризованы.  
Над «рудами» лежат рудные хлоритолиты с тонкими прослоями оолито
в ы х  лептохлорито-гидрогетитовых руд с сидерито-лептохлоритовым це
ментом. Перекрываются они прослоем глин,  рудным глауконитолитом ,. 
j'лауконито-рудным песчаником с сидеритовым цементом и глиной . 
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К западу мощность горизонта ·постепенно уменьшается ( в  скв. 24 
мощность его J 8 м при мощности рудоподобных образований в 1 ,5 м) . 
Рудный горизонт и меет строен ие, сходное с вскрытым в скв. 1 6, но  обла
дает меньшим количеством песчаных прослоев и больШJ:iМ количеством 
;; мощностью г.rшн истых прослоев. В западной скв. 30 (рис.  67) мощность 

рудного горизонта блнзка 
1 Ы М С Н Н Н  ПРОФИЛ Ь ВАХС НИЙ  nРОФ�ЛЬ 1 U-1 2  м. Он залегает ере-

3 0  16  
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2 7  

3 1 0  .., 

ди гл и н  и начинается �вни
зу глинами  с бобовинами 
гл ауконита, на которых 
лежит · просJiой глаукони
то-изнее:гковистого сиде
ритолита (мощность 1 At)  
с небольшой примесью 
лептохлорита. Выше рас 
полагается гл ауконито
лит, затем ГJ1 ауконитовый 
песчаник с сидеритовым 
цем ентом .  Соста1в этих 
железоносных пород, как 
и общее ум еньшение  мощ
ности горизонта,  говорит 
о его м-о-рской ныклинке. 

к :востоку . мощность 
горизонта сно1ва умень
шается .  Например, 1в сюв. 
22 горизонт имеет мощ
:ность 1 7  д и залегает сре
ди глинистых 1пеСК{)IВ 'И :Пес
ча.ников с прослоя ми  гл ин 
и алевролитов. Сл агается 
он тр·емя пачками же.:те
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хлоритолитов, разделен-
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Рас. 67. Схема строения иарымскоrо горизонта п0 
скважинам Тымс1юrо и В ахскоrо профилей. Соста
вили И. В.  Николаева, В. П. Кузнецов, С. В. Сивс-

рИl(ОВ. 
1 - руда;  2 - хлорнто . .�нт: 3 - рудныif горнзонт no данныы 
лартии; 4 - глауконитолнт: 5 - песч;�ннк; 8 - глн н а ;  9 - пе
сок. Прнмеси в порода х н руд а х ;  10 - глауконита свежего: 11 - rлауконнта окисленного; 12 - гидрогематнта ? ;  13 - ле·.1-
тсхлорита темно-зеленого; 14 - "1ептохлорита серовато-зеле
яого: 15 - сидерита: 16 - оолнтов лептохлорита ; 17 - фос
фатов: 18 - г11зингерита: 19 - рудных оолптов; 20 - пир1па; 
31 - гю1нистого веществ а ;  22 - растительного детрнrа: 23 -
глубина с1шаж11н (ц11фро слева) 11 номер образца (цифр а 

спр:� в а ) ;  24 - ннтсрв:�.11ы, пройденные без керна. 

сейне р. Тым н -поэтому 
наз1вана дополн ител ьным 
rо·ризонтом {5 . Две ниж· 
ние пачки  сли1ваются 11 
районе скв. 1 7  н, вероят 
но, соо11В'етствуют основ
ному нарым·скому гори 
зонту. Скв. 2 2  показыва
ет, что �все три  пачки 
имеют сходный состав, 
тонкослоистое строен ие и 

состоят нз п ер есл а и.в а ю щихся хJю р итол итов , хлоритонос·ных и сидерито 
носных п есчаников.  С р еди них первые преобл адают над �вторы м и .  
В нижней п а ч ке имеются прослои гравелита с глауконитом и сидер и го
в ы м  цемен1'ои ( мощностью до 0,3 м ) . Среднян и �верхняя пачки содер-
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жат допол1нительно прослои рудных х"1орито.1итов. В осточнее �В �верхней: 
:i нижней пачках хлоритолиты фациально сменяются ·рудоносными 
песчаниками •С лептохлоритовым цементом ( сюв. 23) . 

Общее уменьшение железоносности горизонта при увеличении в нем 
11олн песчан

.
иков указывает н а  его выклинивание в сторону берега. ' 

На р. В ах нарымс�шй железоносный горизонт прослеживается то.rхь 
ко в восточных скважинах (23-27) .  Кровля его в крайней восточной 
сюв. 27 �подсечена на глубине 420,5 м; в сюв. 23 и 24 - н а  4 1 1 -4 1 5  .м и по
гружается к западу (скв. 23-450 м) . Западнее с�шажины до горизонта 
не добурены. Полностью горизонт пересечен тоJJько в с�ш. 27 и 24,  где 
�го мощность соответственно 20 и 25,5 м. Там он подстилается глинисты
ми песчаниками и н ачинается внизу слабожелезоносными песчаниками 
с лептохлоритовым и сидеритовым цементом мощностью 5- 1 О м. Выше 
лежат оолитовые хлоритолиты с сидерито-лептохлоритовым цементом, 
затем оолитовые рудоподобные образования лептохлорито-гидрогетито 
вого состава с лептохлорито-сидеритовым цементом и прослоям и  рудных 
хлоритоJштов. 

По данным семи химических анализов (скв. 24 и 27) в рудоносных 
породах содержание валового железа изменяется от 1 7  ,2 % до 27 ,3 % . 

Такие низкие содержания не всегда соответствуют петрографической 
характеристике пород, которая позволяет выделять среди них проСJ1он 
бедных руд (до четырех в скв. 27) . Суммарная мощность их около 6 .н. 
Соседние сюважины rна р. Вах вскрыли rолько тонкие прослои хлорита · 
носных и сидеритоносных песчаников, соответствующих, очевидно, верх
ней части рудного горизонта, ниже они не  добурены. Перекрывается го
ризонт глинами с глауконитом и фауной, реже глинистыми алевролитами 

Строение железоносного горизонта в верховье р .  Бах сходно со 
строением его в бассейне р. Тым. Возможно также, что в этот район ма 
териал поступал из  одной и той же области сноса, где слабо р азвитая 
;юра выветривания и значительная эрозия обусловили значительное сме
щение терригенных и хемогенных осадков. 

В бассейне р.  Елоrуй нарымский горизонт известен только в скв. 38 
н 15 к западу от пос. Келлог (см. главу 5, ч. 1 1 1 ) . Н а  тлубине 4 15-427 м 
вскрыты здесь рудные пласты, подстилающиеся и перекрывающиеся ру
доносными песчаниками и континентальными песчано-глинистыми поро
дами. Руды оолитовые гидрогетитовые со слабым сидеритовым цементом,  
прю.1есью глинистого материал а  и р астительных остатков. Ничтожное 1<0-
.;�ичество силикатов железа и слабая цементация руд позволяют предпо
,пагать прибрежный или даже болотно-лагунный характер их отложения. 

В бассейне р. Турухан н арымский рудный горизонт залегает среди 
континентальных и прибрежно-морских отложений.  Так,  н апример , в 
скв. 25 общая мощность железоносных пород горизонта близка 6 1  м, хотя 
некондиционные руды с содержанием железа 27-29 % слагают только 
средние 6 м горизонта. Эти бедные руды состоят из гидрогетитовых и 
JJептохлоритовых оолитов, сцементированных лептохлоритом {внизу) и 
сидеритом (вверху) . .  Подрудная часть горизонта сложен а  песчаню( а ш1 
11 глинами с оолитами лептохлорита и бобовинами глауконита, а надруд
ная - алевролитами с сидеритом и глауконитом. 

Можно предпола гать, что питание рудным м атериалом Елогуй-Ту ру ·  
ханской части бассейна шло водотоками, сте�<авшим и  преимущественно 
нз Сибирской платформ ы  и, возможно, частично со стороны р .  Енисея . 

Заканчивая краткую характеристику нарымского горизонта, следует 
сказать, что его огромнейшая железоносная полоса, протяженностью· 
около 1 200 км и шириной 75-250 км, 1в общих чертах имеет приближен
но полосовое строение (см. рис. 6 1 ) .  В действительности (см. рис. 6 1 -62) 
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Краткая характеристика главнейш11t:'ll 
Размеры рудной залежи 

Назван
и

е обога- Номера снваж
и

н 

д.'II!Ha,- K,\L 1 1 мощность руд, .м 
щенного участка ширина, 

J: • .\l мин1-н1алuная 1 максимзльцаS1 

Восточно- 1 1 1 2,  1 
6, 34, 37, 38 JI 90 1 1 7  1 Q C I< U .  t} 

Бакчарский .1р .  1 скв . .З3, 41 u ,  

1 
1 

1 
1 1 

Западно-
29, 1, 5, 23 !!  др. 70 2:3 1 ,  скв . 1 9  1 1 ]  ( ?), с кн. 29 Бакчарский 1 1 ! 

1 
1 Верхне-Пар- ! 60, 59, 6 1  ., 1 8  1 1 ,  о:н .  б1  7, с кн. 59 бигс к и й  1 

.З, СКБ.  1 2 1 . . 
Средне- ! iapa- 7, 8, 9, 19, 1 0, 1 1 ,  12 н др. 1 60 от 50 Парабель- 1 4, 5, скв. 1 0  

бельскнй Парабель-Чузикского ДО 75 Чузикского 1 1 , 3, скв. 7 профиля и 7, 9, 1 4, 1 1 , проф идя: ме- Парабель-1 6  и др. Средне-Пара- нее 0,5,  скв .5  Чузикского 
бельской площади 

1 
Средне- профиля 

Парабел ь-

1 с кой площа -
1 ди -

1 18 . .  5, JО;:шо- Колпа- 38, 37, 39, 34, 45, 44, 29, 65 60 " скн. 1 2  С К Б .  37 L. ,  
1 1 :е r� ск11й 24 и др.  Южно-Колпа-шеБской площади и 1 ,  2, 1 1 3  Обь-Томского про- 1 филя 1 1 1 1 --

! 
СеБерu-Колпа- 2, 7, 9, 1 5, 1 9, 1 1 , 17 Юж- 75 1 60 1 ,  скв. 2, на 9, СКБ. 7 1 lltc' l l CKИЙ но-Колпашевской плаща- р. Кеть; 4, Колпашев-ди, 1 ,  20, 2, 3 Кетского скв. 30 На- екая профиля н 34, 35, 33, 28, рымской 

29, 30 На рымской пло- 1 площади щади 1 1 
1 

9, 1 0 ,  1 ,  23, 4, 5, 1 6, 1 1  1 
1 О, 7, скв. 12 На рымск11й 1 0  1 30 3, скв. 1 0  и др. Нарымской площа-

Н арымская н а р ы м ская ди и 1 4, 1 3 профидя Па- 1 ра бель-Чузик 

Карrасо к - У  сть- 25, 29 Обского профиля, 80 1 50 1 ,  с к в .  22 1. 5, СКБ .  25 Сильгинский l p, 3, 4 Васюганского Усть-Силь- Обского профиля н 9, 1 0, 1 2, 1 8, ГЮIС КОЙ профиля 
6, 1 5, 22, 1 Усть-Силь- n.� О Щ Q J{И гинской площади 

1 ( 
Тымский  1 1 6, 1 7, 1 9, 22, 23, 1 5, 1 4, , Более 1 8() 1 1 ,  скв. 30 \ в. 5, СКБ. ! 6  

1 0, 30 
1 00 

н 1 9  
1 1 

Вахский lскв. 2-i, 26, 25, 24, 23 1 Не ясна / Более 5Ом l - 1 6, скв. '27 1 
1 60- I бО 1 

------
Елогуйс l(о- !Елогуйские 37 и 38; Ту- 1 более ) 1 ) 

Туруха нский руха нские 28, 10 ,  26, 25, 1 80 1 1 24, 23 ; 



рудных узлов нарымсного горизонта 

Мощность горизонта в целом:, м 

мnкснмальнnн 1 Форма залежи м1-1 ннмальная 
1 7 ,  скв. 38 4, СКБ. 49 Полосовид-

ная 

1 

1 9, СКБ.  29 1 4, скв. 1 9  " 

1 
1 

1 1 ,  5 7, CKIJ. 59 Линэовиднаяl С КIЗ .  6 \ 
1 

27, скв. 9 3, СКБ.  20 П олоса- 1 профиля П арабель - ви.11.ная Парабель- Ч уз и кского Чузик и СКБ. 

профиля 
4 Средне-Парабел ь-ской площа-1 ДН i 
31,  с кн. 36 5, 5, с кв. 30; Н еправ иль-7 ,  скв. 3 9  ная 

1 ! 
1 

29, СКБ. 2 1 ,  СКБ. 3 Полосовид- 1 К олпашев- на р. Кеть ная скан 

30, СКБ. 5 13, 5, скв. 1 3  Неправиль-П арабел ь-Нары м с кая но-линзо-Чузикского профиля видная 

33, скв. 3 Ба- 1 3, 5, СКБ. 26 То >ке сюrанского Обс кого профил я; профиля 1 0, 
У

ст
ь- 1 СИJ1ьrинской 

1 площади 
20.5, скв. 1 61 2, с кв.  23 IЛинзовидная/ 
26, С!Ш. 24 \ - 1 . 1 

4 1 37 1 Полосовид- 1 ная 
1 

Т а б л и ц  а 25· 

1 

!{олнч
е

ст- 1  
Предполага е -н q  рудных Типы руд мые услови 11 ритмов форш1рованин 

1 ,  редко 
2 

1 Гидрогетитовые с си-
дерито-лептохлоритс-
гизингеритовым цемен-

l том 
1 1 

Эстуарие-
в ы е  или 

дельтовые 
хемогенны;; 

1 ,  Гидрогетитовые с лепта- То же и чоrда l 
2 и 3 х.1орито-гизинrер11товым 

цементом 

1 

3 

3 

з 

2 

ДО 3 

3 
4 
1 

в OCHOIJHOM неконд1щи- Пр
и

брежн
о -онные ги;�:рогсппо-лепто- морские 

хлоритовые 

1 Кондиционные 1 гидра- П риостров -
гетитовые с гизингери- ные л агун -
товым, сидеритовым и но-морс ю1е 
лептохлоритовым (типа 
шамозита и стриговита) 
цементом 

-, 
1 в основном некондици- Придел1,то -
онные лептохлорито-гид- вые 
рогетитовые, местами 
КОНДИЦИОИl!Ые гидрогети-
товые с гизингерито-леп-
тохлоритовым цементом 
(скв. 1 3, 1 Об�. -Томские) 

1 
Некондиц11011 1 1ые, ана- " 

• 1огичные предыдущим . 
конд;щионные в СКБ. 35 
(2.7' ) 

1 

1 
Кондиционные лепта-

хлорито-rидрогетитовые " 

с гизинrерито-лептохло-
ритовым цементо.м 

Преобладают llС!\ОНД:t Ц И - Лагунные. онныс rидрогстнто-л
с

птохJю-
рнт

о
в ы с .  КОllДНЦНОННЫС n придел ьто -

с кв. 25 Обского профиля с вые 
rидроrстн1011ым н оолнт а м н  н 
гн з н н rернтс-лс11тохлс1н1то-
Bbl/1.1 Н ЛСПТОХJIОРНТОВЫМ 1 (тн11;1 стрн говнт а )  цемсн-

ТО�! 

1 Некондиционные,. гид- 1 Пр ибрежно - -роrетито - лептохлорнто- морские 
вые 

1 Аналогичные тымским 1 То же 

1 Гидр

ог
с

пп
о

выс руды cl Прибрежно -глин11сто-с11дернтовы�1 н :ir�n- ТI СJГ\rнные 1 1·охлорито в ы м цементом · ( .., 



рудный горизонт имеет не менее 1 1  оботащенных жеJ1езом участков, крат -
кая характеристика которых дана в табл. 25. Большинство из них явля 
ется узлами усиленного хемогенного рудоотложения, распо.;;�оженнымн 
вблизи устьев поверхностных водотоков . 

Та1<, в южной части бассейн а  м атериал приносился не менее, чем 7--
8 водотоками с юга и востока, создавшими широкий фронт поступления 
терригенного материала и железа в море.  Почти вдоль всего побережья 
из-за значительного привноса песчаного материала и активного разнос& 

·его в мелководных условиях была ослаблена gифференциация вещества,  
что, вероятно, обусловило широкое развитие низкосортных и некондици
онных руд и рудоносных пород. Прерывистая цепь мелей и ба,ров, су-
ществовавших в бассейне рек Парабе.ль и Чузик, ориентированных в суб
меридиональном направлении к Усть-Сильгинской площади и Каргаску, 
вероятно, отгораживала прибрежные лагуны от открытого моря. 

В р айоне этих �мелей и .межбароных л а•гун �возникала лучшая диф
ференциация и условия,  благоприятные для рудоотло:жения.  Там форми
ровались промышленные руды. !'v\орской пролив мог существовать только 
на юге и зафиксировался областью формирования 1глауконитолнтов. Про
стое однопачковое строение рудный горизонт имеет преимущественно 
в своих краевых прибрежных или приостровных частях или в сравнитель
но глубоководных участках при выкшшке оруденения. Вблизи водотоков, 
приносивших рудный материал (на  р. Бах и др. ) , н аблюдается 3-6 же
лезоносных пачек, что объясняется неравномерным пульсационным ха
рактером поступления хемогенного м атериала в бассейн. Формирование 
собственно рудоносных пород и руд н ачалось преимущественно вслед з а  
регрессией при заили1вании и обмелении ба;ссейна .  Наиболее богатыЕ' 
руды лежат в верхней или средней части рудоносных пачек. Оруденение 
угасает вместе с появлением признаков трансгрессии .  

В общем руды нарымского горизонта характеризуются значитеJiьной 
песчанистостью и низкими содержаниями железа , что, вероятно, опре
деляется тесной связью и х  с трансгрессией и береговым р азмывом кон
тинентальных песчаных толщ. 



Г Л А В А  б 

Н ИЖ НЯ Я П РОМЕЖУТО Ч Н АЯ ТОЛЩА 
И Е Е  ЖЕЛЕЗО Н ОС Н Ы Е  ГО Р И ЗОНТЫ 

К эrой толще относится ком,плекс l!lесчано-,глинистых пород, согл ас 
но, но тра нсгресси1вно заJiегающий 1 на  зеленоц.ветных порода х ,нарымско
то горизонта и подстиJi ающий железоносные осадки колпашевского 
горизонта. Мощность толщи в средней части бассейна 50-70 м, а в бас· 
сейне  р.  Бах и севернее ·около 1 50 м ,  в Б акчар,ском районе она умень
шается до 1 5-20 м. 

Состав и особенности наслоения толщи видны на  разрезах через бас
сейн,  представленных на рис. 2 на стратиграфических колонках,  харак
теризующих гла1вные фациальные зоны бассейна  (·см .  ·рис. 5:)-59) .  
Основная  м асса пород, слаrающих толщу, обладает серой окраской раз
личных оттенков, среди которых изредка встречаются зеленоватые и бу 
роватые железоносные пласты. Только в Бакчарском р айоне толща 
частично фациально переходит в rлауконитолиты с прослоями песчани
ков и алевролитов. В общем она характеризуется закономерной сменой 
своего вещественного состава :  н1а восточной окраине бассейна  преиму
щественно сложена песчаниками ,  которые к западу выклиниваются 1 -2 
прослоями  в средней ее части, в западной части бассейна мелкообломоч
ные породы сменяютсн глинами .  Распределение песчаного м атериала по 
площади бассейна неравномерное, но закономерно. Это видно из схема 
тической карты песчанистости толщи (рис. 68) , отображающей поля 
интенсивности накопления песчаников, выраженные процентным отно
шением м ощности песч аников к общей мощности пром ежуточной толщи.  

На 'Карте �видно, что обл асти повышенной локализации леска �в ы 
клиниваются с юrа н�а север и с востока I< западу, напоминая собою ко
нусы выноса терриrенного материала в современные бассейны.  Конусы 
выноса хорошо обособлены на южной и восточной окраинах бассейна ,  
так как разделены между собой участками ,  где толща содержит неболь
шое количество песка и п редставлена алеврита-глинистыми породами  с 
прослоям и  хемоrенных образований. По локализации  песчаного мате
риа"1а хорошо намечается АН1дармо-Галкинский (2) , З ападно-Бакч а р 
ский (3) , Парабель-Иксинский (4) , Восточно- Колпашевский ( 5 )  и Верх
не-Тымский (7)  конусы �выноса,  которые могли !Возникнуть из м атериала ,  
нрнносившегося соответствующими  ближайшими древними  рекамн.  
Обращает н а  себя в н и м а н и е  слияние Парабель-Иксинского и В осточно
Колпашевского J(Онусов с обра зованием опесч а ненных островообр аз:ных 
участкоu , свидетел ьствующих о сложных гадр один а м и ческих условиях 
осадкоотложенпя в Колпа шевском районе. Конусы теряют свою чет
кость и сливаются в северном и западном направлении,  что опредеJiяет · 
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ся разносом терригенноrо материа,1 а .  На карте видно, что песчанисто<.."Г1:-. 
довольно быстро угасает к западу, а это свидетельствует как о м алой 
живой силе источников, приносивших терригенный м атериал, так и о 
значительном углублении моря при промежуточной трансгрессии, осла
бившей р азнос его в литоральной зоне. 

В восточной части бассейна по литолого-стратиграфическому при
знаку толща р азделяется н а  3 части .  В низах ее Н�ад нарымским гори
зонтом почти по всей площади бассейна залегают зеленовато-серые 
алевролиты с небольшой примесью глауконита, переслаивающиеся .:о 
светло-серыми глинами .  Только в единичных участках ( н а  профиле по 
рекам Па,рбиг - Ч ая - скв. 52, в низо1Вьях р .  Тым-скв. 30) промежуточ
ная  толща начинается песчаниками,  перекрывающими нарымский гори
зонт. Н аличие их обращает внимание на специфический усиленный при
внос м атериала в участки, что указывает н а  существование обособлен
ных источников пита.ния 1 в  этом районе (Парабель-Икссю:ский - No 4 ,  
К:аргасокский - № 6) . В нижней ч а сти толши н а  Южно-К:олпашевском, 
Верхне-Тымском и Верхне-Вахском участках Н�ад нарымским горизон
том встречаются слабожелезоносные пласты, называемые нами гори
зонтом I Б , который м ожет р ассматриваться как последний эпизод же
лезоотложения нарымского времени. В связи с м алым выходом 1.::ериа 
железоносные линзы прослежены плохо, но  все-таки некоторые пред
ставления о фациальном составе их, по имеющимся материалам ,  пока
заны на  рис. 69. 

Г о р  и з  о н  т I Б выявлен н а Кетском проф ИЛ>.:' и на Южно-К:олш1 -
шевской площади (рис. 69, 70) , где имеет небольшое распространение 
вдоль восточной окраины бассейна .  Он быстро выклинивается к восто
ку, а н а  западе сливается с нарымским горизонтом.  Этот дополнитеш,
ный горизонт слагаетс5' слабо хлорито- и сидеритоносными прибреж
ными  песчаниками.  

В бассейне р .  Тым (рис .  69)  горизонт l Б  прослеживается скв. 14--
23. В крайней восточной скважине он отделяется от нарымского гори
зонта 1 0-метровой пачкой песков. К западу разделяющие пески быстро 
сменяются глинами  и алевролита,ми и мощность их увеличивается до 
1 7  J1i (сюв. 1 6, рис. 70) . Мощность горизонта уменьшается с востока на 
запад с 1 5  м ( скв. 1 7) до 1 ,5-2,5 м ( скв . 1 6- 14) . В первом случае он 
слагается песчанистыми рудными алевролитами с глинисто-лептохлори
товым uеменrгом,  содержащими тон кие прослои сильно перемытых руд
ных глауконитолитов, являющихся бедными рудами .  К: востоку они 
переходят 1в хлоритолиты с перемытым глауконитом, рудоносными бобо
винами, а затем в сидеритоносные алевролиты, возможно континенталь
ные. К: западу от скв. 1 7  горизонт слагается глауконитоносными песча 
ника·ми с лептохлорито-сидеритовым цементом и глаукон�итоносными 
песками с прослоями сидеритолитов и глауконитолитов ( в  скв. 1 4) . По
видимому, горизонт сформировался при небольшой регрессии моря, про
ходившей на  фоне посленарым ской трансгрессии, при усиленном при
вносе терригенного и хемогенного материала и слабой дифференциации 
его в морской среде. 

Средняя  часть промежуточной толщи фациально изменчива. На во
стоке бассейна она сложен�а преимущественно литоральными, континен
тальными песчаниками и песками  с редкими  прослоями и линзами алев
ролитов и глин. Они р асщепляются н а  прослои, проникают н а  50 -
1 50 км к западу и выr<JIИниваются. Большинство прослоев выклинивает· 
ся резко, и только некоторые ф ациально переходят в алевролиты, пес
чано-глинистые породы, а затем глины.  Среди литоральных песков (в 
бассейне р .  Кеть, ск.в . 2 ,  рис .  54) юопадаются участки, обогащенные иль-
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менитовыми и цИ'рконооыми  обломка1ми, чrо иногда поз1воляет рассмат
ривать их как россыпь. Над ними,  но вообще в нижней ч асти песчаной 
пачки и на ее выклинивании, подсечен сла божелезоносный горизонт ( I I ) , 
прослеженный только отдельными скважинами.  Фациальные особеН1но
сти разобщенных участков горизонта показаны н а  рис.  69. 

Г о р  и з  о НI Т  I I  имеет сравнительно широкое р аспространение в бас
сейне. На Бакчарской площади железоносные осадки этого промежу
точного горизонта встречаются повсеместно ( см.  рис.  69) , преобладая 
над безжелезистыми алеврито-,глинистыми породами и песч аниками.  
ПовышенН1ая железоносность в них локализуется в восточной и запад
ной частях месторождения. 

На восточном участке хлоритолиты целиком слагают всю п ромежу
точную толщу и содержат две линзы песчаника в средней части толщи. 
Западная из них имеет шириНlу около 8 км и мощность до 10 м, кое-где 
содержит примесь сидерита и глауконита. Восточная линза вскрыта 
только в своей западной части, и меет глинистый цемент и сходна с кон
тиН1ентальными отложениями.  Н аличие их говорит о том ,  что при фор
мировании II  горизонта н а  Восточно-Бакчарском участке наряду с же
лезистым и тонкодисперсным м атериалом дополнительно приносился 
песок ( водотоком 3) . Последний ,  вероятно, локализовался к югу от Бак
чарского профиля, а хлоритолиты и тонкодисперсный материал - к се
веру от него. 

В западной части месторождения промежуточная толща представ
лена в основном глауконитолитами  и алевролито-глиН1истым и  образова 
ниями.  Среди первых з алегает тонкая линза хлоритолитов субмер идио
нального простирания шириной около 20 км и длинюй 30-35 км. В во
сточной ч асти ее вверху лежат тонкие прослои руды мощностью 0,5-
l м ( скв. 27, 30, 47, 5 1 ) ,  а западнее в них появляются сидеритолиты. Мак
симальная  мощность хлоритолитов достигает 5-7 м. З алегают они на 
алевролита-глинистых породах и перекрываются глауконитолитами .  На
личие руднохлоритовой линзы указывает на  то,  что в этом р айоне при
носился сушественно тоН1кодисперсный и хемогенный м атериал.  П росто
та фациальных переходов указывает, что формирование горизонта про
исходило в период кратковременной стабилизации водного бассейн а  на 
фоНiе общей трансгрессии при слабом привносе терригенного и хемоген
ного м атериала .  Западным и  скв ажинами Бакчарской площади (скв. 25. 
27, 30) в 5- 1 О м выше II горизонта подсечен дополнительный горизонт 
II Б в виде небольшой ( 4-5 км) линзы хлоритолитов мощностью до 
7-8 м, с тоНlкими (0,5- 1 м ) прослоями сидеритолита и руды. Очевид
но, она форм ировалась несколько сместившимся и дополнительно акти-
8Изировавшимся 1водото1юм 2, дейст�вова1вшим н а  Западно-Бакчарском 
участке. 

В Колпашевской части бассейна  в средине алевролитовой толщи 
многие скважины вскрывают одиl-!1 или несколько сближенных прослоев 
сероватых или зе.1Jеноватых песчаников с сидеритовым и сидерито-леп
тохлоритовым паровым ,  корковым или пленочным цементом I I  гор изон
та.  В юго-западной части песча ники содержат редкие рудные оолиты. 
Иногда в порах между песчинками р астут и гольчатые кри·сталлы си
дерита размером 1 -3 мм. Мощнос1ь прослоев таких песчаников обыч
но 0,5-5 м, в отдельных участках сумм арная мощность их достигает 
20 м ( скв. 9 ) . Местами в них появляется глауконит ( вблизи р .  Кеть) , 
ред�ше тонкие (0,3 м) прослои сидеритолита ( скв. 7 и 9) , прослои ру
ды, сидеритового хлоритолита ( .мощность 2 м, скв. 7 и 63) или руды 
( скв. 50, рис. 70) . Н аибольшая мощность песчаников, как  и рассеивание 
железоносного м атериала в нем, наблюдается в скв. 9 .  Это указывает н а  
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усиленный локальный привнос терригенного и хемогенного материала 
в район. а следовательно, близость приустьевой части древ него водото 
J<;а 5. Отсутствие глауконита и С)о.mественно песча ный состав железонос-
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нь�х отложений н а  Южно-Колпашевской площади указывают н а  форми

рование их в прибрежно-дельтовой з.оне бассейн�а. 
В бассейне р . Тым горизонт п редста.влен широкой ( более 20 KAt ) по 

лосой слабожелезоносных песчаников. В них почти повсеместно (кроме 
восточной окраины) имеется небольшая примесь глауконита. В р айоне 
с:кв. I 4 встречаются тонкие прослои известняков. В средней и восточной 
ч астях профиля песчаники обогащаются сидеритом и ле-птохлориl'Ом и 
содержат примесь рудно,го м атериала JВ �виде редких боба:вин,  обр азовав
шихся за счет ОI<исления и лимонитизации глауконита и редких рудных 
оолитов. В восточной части бассейна  в горизонте ( скв. 22) прослежи
вается маломощная ( l-2 .м) линза хлоритолитов, свидетельствующая 
0 слабом привнюсе хемогенного материала, который поступал вместе с 
большой �массой ·мелких терригенных ч астиц (от водотока 7) . Макси
мальная мощность железоносных пород горизонта подсечена скв. 1 7  
(20 м )  и уменьшается к западу и востоку (до 1 -5 м) . Однообразный 
песчаный состав железоносных пород свидетельствует о форм.ированин  
горизонта 1в услО1виях прибрежно-морской р авнины. Его состав и положе
ние среди гли н  и алевролитов свидетельствуют о том, что он сформиро
нался в период кратковременной стабилизации береговой линии на  фоне 
общей тра нсгрессии моря при новом усилении привноса хемоrенного и 
терригенного материала .  

Во всем бассейне на западной выклинке песчаников, сопровождаю
щих второй горизонт, уменьшается количество их сидеритоносных и хло
ритоносных разновидностей.  В них появляются стяжения чер ню-зеленых 
11  черных фосфоритов. Фа циально железоносные прослои переходят в 
1·лауконитовые песчаники, алевролиты или глины. В последних стяже
н и я  фосфоритов резко оконrrурены, напоминают гальки черного ил и се
рого цвета и обладают блестящей поверхностью. 

Г о р  и з  о н  т 1 16  подсечен только единичными скважина ми Южно-
Колпа шевс1\ой площади (скв. 9, 44, 34; рис.  70) и Тымского профиля 
( скв. 1 4, рис. 69) . Из-за плохого выхода керна он  изучен очень слабо .  
Горизонт представлен сндеритоносными и глауконитоносными песчани
ками мощностью 1 - 1  О .м, залегающими среди алевролитов. 

ВерхНlяя ч асть промежуточной толщи в восточной части бассейна 
содержит прослои прибрежно-морских и литоральных песчаников, кото
рые :не .проникают далеко на запад, быстро сменяясь алев·рол ита-ми и 
п1ин�амв .  Только под колпашевским горизонтом в Колпашевском, Тым
ском и Вахском районах песчаники имеют более широкое распростра не-
1 1не.  Он и предшествуют основному рудоотложению, свидетельствуя о 
предрудном усилении привно�а материала в бассейН!. Стратигр афиче
ская обособленность песча никовых прослоев подтверждается и тем, что. 
с ними или на их продолжении кое-где выявлены железоносные прослои, 
которые иногда сближаются и даже сливаются с колпашевским го
ризо1пом . 

Г о р  и з  о ·н т I I I л  из-за плохого !Выхода ·Керна изучен сл або. Он про
<:.r1еживается в двух участках вдоль восточнюй окраины бассейна :  на 
Южно-Колпашевской площади и Тымском профиле ( см .  р ис. 69) . 

На IОжно-Колпашевской площади представлен прибрежными, сла
борудоносными песчаниr<а ми с лептохлоритом в цементе; к югу появ
ляется примесь сидерита и глинистого м атериала.  В центральной части 
Коллашевской .площади среди песчаников !Встречаются прослои неремы
тых песчанистых руд и рудных сыпучек (скв.  34, 44, 2 )  мощностью до 
З А!. К западу железоносные песчаники сменяются сра.внительно более 
глубоководными хлорито-сидеритовыми порода ми. Горизонт перекрыва-
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·-ется глини стыми алевролитами,  отделяющими его от вышележащего 
колпашевского горизонта. Судя по  небольшой площади р аспростране
:ния горизонта Шл, можно считать, что он  формировался в прибрежной 
обстановке вблизи водотока,  приносившего терригенный и хемогенный 
чатериал. 

В бассейне р .  Тым горизонт вскрыт среди песчаников только в вос
точной части б ассейна. Н аибольшая мощность его (35-60 м) отмечена 
1в скв. 1 7  и 1 9. Он представлен песчаниками ,с хлорито-'сидеритовым 
цементом, примесью глауконита и рудных бобовин. Такой состав их 
наряду с повышенной мощностью железоносных и глинистых песчаников 
и песков указывает на придельтовые условия отложения горизонта. Го
ризонт Шл отделяется от колпашевского мощной линзой глинистых 
песков, которые к западу (скв. 1 6) выклиниваются, где горизонт слива
ется с колпашевсrшм.  

В б ассейне р .  Елогуй нижняя половина промежуточной толщи (по 
А. В. Гольберту и В. А. Каштанову, статья в этом сборнике) сложена 
Еонтинентальными алевролитами, в верхняя - глинами с хлоритом.  

В б ассейне р .  Турухан  промежуточная толща состоит из морских 
пород - алевролитов и песчаников, среди которых и меется небольшой 
прослой вьшлинивающихся бедных руд, имеющих существенно гидроге
тито-лептохлоритовый состав. Он залегает стратиграфически в 1 00 м 
выше нарымского и в 50 .м ниже туруханского (колпашевского) горизон
тов и поэтому может сопоставляться с горизонтом I I ,  слабо р аспростра 
н,енным в средней, приобской части бассейна . 

В западной части бассейна  !ВСЯ промежуточная толща предста1влена 
-светло-серыми,  серыми, иногда зеленоватыми глинами.  На продолжеНJии 
песчаных горизонrгов они кое-где обогащены алевритовым материалом, 
гл ауконитом, кальциевыми фосфата.ми или известковой ·п·римесью. 
В некоторых прослоях гли н  НJаблюдается тонкая параллельна я  слоис
тость, а местам и  остатки фораминифер и другой фауны. Кое-где в гли
нах и на поверхностях наслоения имеется примесь песчаного м атериала 
и мелкого растительН1ого детрита. 

Анализ вещественного состава и строения всей промежуточной тол
щи позволяет сказ ать, что она сформировалась во время двух транс
грессий, разделенных незначительной р егрессией или временной оста
новкой м играции береговой линии при активизации привноса песчаного 
и железистого материала. . 

В южной части бассейна трансгрессия · прошла сравнительно спо
r,:ойно, обусловила соединение ,Бакчарского и Крещенского заливов, с 
превращением их в мелкое море со слабым отложением глинистого ма
териала. Особенно большие изменения береговой линии произошли в 
Кеть-Нары м-Тымской части бассейна (см. рис. 88) в связи с затопле
нием эстуария предпол агаемого каргасокского водотока 6 (приносившего 
песок и большое количество железИстого материала 1:1 нарымское вре
м я )  и !Возникновением большого залива  1В междуречье Кеть - Тым. Имею
щиеся материалы показывают, что железоотложение нарымского руд
ного горизонта затухало и еменилось отложением промежуточной толщн 
с началом постнарымской трансгрессии, во время которой море продви
нулось на 50- 1 00 км к востоку. Судя по незначительной мощности 
пластов гли н  на юге и востоке бассейна, можно предпола гать, что ста
билизация береговой .rтинии при  тр ансгрессии была кратковременной. 
Н ачавшиеся слабые тектонические движения а ктивизировали эрозию 
на континенте, и во время слабой местной регрессии в бассейн начали 
поступать значительные массы хемогенных и тонкодисперсных продук-
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тов 1<оры выветривания и особенно песка, сформировавшего конусы вы
носа .  Слабый р азнос песчаного м атериала позволяет предполагать 
быстрое углубление ·Моря и, следовательно, регрессию его за счет опус
кания морского дна.  Так как  железоносные и рудные прослои II гори
зоmа приурочены к нижней части песчаников, то, следовательно, они  
образовались в н ачале те1понических движений при  сбросе болотных же
лезистых вод и смыве верхней части коры химического выветривания.  
Сопоставление отрывочной схемы железоносности промежуточных гори
зонтов с картой литофаций нарымского горизонта позволяет говорить о 
том, что очаги слабого железоотложения в промежуточной толще лежат 
в большинстве над рудными узлами  нарымского горизонта,  между ко
нусами выноса и островными скопления·ми песчаников . 

· 

Н а  основании сравнения фациальных карт и карты песчанистости 
(см .  рис. 68 и 70) можно с1<азать, что при формировании 'промежуточной 
лачки Западно-Бакчарский 1оодоток 2, прино·сивший хемогенный ·мате
риал 1В бассейн рч. Гал.ка 1В нарым1с1юе !Время, п осле т�ранстрессии мя1гри
ровал на  3-5 км к западу и приносил тонкодисперсный и хемщеннь�.й 
ма1ериал;  Вос1очно-Бакчарский �водоток 3, прин ос·ивший в ,на р ым·сi<dе 
нремя рудный м атериал в бассейНJ р .  Бакчар,  после трансгрессии мщ'р�
ровал на 5 км к востоку и приносил не только тонкодисперсный, ",но и 
песчаный м атериал;  водоток 4 в Парабель-Иксинском бассейне в т::но,в
ном не изменился и содействовал накоплению значительной то.i!щИ:' . riее
чаников, что свидетельствует о повышенной активизации тектониче�кнх 
движений в области его питания; в промежуточной то.т.1ще быстро Исче
зают следы привноса грубого м атериала в бассейн водотоком,  действо
вавшим в нарымское время в р айоне пос. Карга сок, вероятно, за с<1ет 
тJ11а нсгрессии и з атопления Тым-Кетского междуречья, в связи с .че.м 
ус1ье водотока отодвинулось к востоку. 

· 

Формирование промежуточной толщи заканчивалось во время лре.р:
колпашевской трансгрессии, когда почти на  всей площади бассейна сщ>
ва формирова,1ись глины и только в придельтовых участках продолжал 
в 1небольшом колич·ес11ве накапливаtься лесча·нистый материал.  За1вер
шилось оно в начале ступенчатой колпашевской регрессии, котqра я  щ1-
ряду с отложением терригенного м атериала снова сопровождалась , >!<е-
лезоотложением, выразивши·мся в образовании горизонта I l lд . _. , 



Г Л А В А 7 

ГЕОЛ О Г И Я  1\ОЛ П А Ш Е В С К О ГО .ГО Р И З О Н ТА 

Сложный рудоносный комплекс горизо�та относится к ка м п а н 
i1аастрихтскому времени и залегает в средней части железоносной толщи. 
Гор изонт вытягивается полосой субмеридиона.дьного направления при
мерно на 1 700 км из Бакчарского р айона через Колпашевский и Нарым
ский в верховья рек Тым, В ах, Елогуй ,  Турухан, Большая и Малая Хета 
.до устья р .  Бнисея.  Севернее ·р . Вах гор изонт описан под названием ту
руханского в статье, составленной В. А. Каштановым, А. В. Гольбертом ,  
·н .  М .  Резаповым. Ширина полосы железоносных пород меняется н а  70--
1 50 км, что указывает на неодинаковый привнес материала в бассейн и 

. неодинаковый разнос его в зависимости от конкретных условий осадко
отложения. В Бакчарском районе ширина колпашевской железоносной 

· полосы 70-75 км, в Южно-Колпашевском - около 1 20 км. В н изорьях 
р. Кеть железоносная полоса резко сужается, отклоняется к востоку �r 
кое-где, возможно, выклинивается. В бассейне р. Тым полоса имеет ши
рину около 1 50 км, а в бассейне р. Вах она полностью не  вскрыта, но,. 
вероятно, близка 1 20 км. В бассейнах рек Елогуй и Турухан рудоносная 
полоса , по В .  А. Каштанову, А. В.  Гольберту и Н. М .  Резапову (см .  
рис.  1 05) , .имеет ширину до 1 1 0 клt. . · 

Кровля железоносного горизонта постепенно погружается с юга на 
север. Так, в Бакчарском районе и в средней части Южно-Колпашевской 
площади она подсекается на глубине 200-220 .м, а в восточной и север 
ной частях Южно-КоJ1 n з шевской площади погружается н а  глубину 240--· 
250 . .и. В бассейне р. Тым горизонт постепенно погружается к западу, 
1ВСК·ры1ваясь скважинами на глубинах 230-350 м. На р .  Вах  он р аспола 
гается н а  глубине около 260 ftt , а 1в северной части - �в Елогуй-Турухан 
ско.м районе - на глубине 80- 1 80 м .  

Внутреннее строение колпашевского горизонта в южной половине 
бассейна  сложно, что хорошо видно на схематическом плане его литоло
го-фациального строения ( рис. 7 1 ) .  Обращая внимание н а  карту изопа
хит (рис .  72) железоносного горизонта в целом и его гидрогетитовой 
( рудной) части, !Видим, что на юге бассейна  горизонт имеет четыре обога
щенных железом участка: Восточно-Бакчарский, Юго-Западный, Колпа
шевский, Северо-Восточный Колпашевский и Тымский . В северной, Ело
гуй-Туруханской, части бассей на по схематической карточке р аспростра
нения орудененин ,  приведенной в статье В .  А. Каштанова ,  А. В .  Гольбер
та и Н. М.  Резапова (см. рис.  1 05) , оруденение локализуется еще не ·менее 
чем .в трех участках, закономерности внутреняего строения которых пока 
не ясны. 

Ниже рассматриваются особенности строения, состава и условий 
образования рудного горизонта в различных его частях с юга на  север .  
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ский в верховья рек Тым,  В ах, Елогуй, Турухан, Большая и Малая Хета 
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руханского в статье, составленной В. А. Каштановым, А. В. Гольбертом.  
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. неодинаковый разнос его в зависимости от конкретных условий  осадко
отложения .  В Бакчарском районе ширина колпашевской железоносной 

· полосы 70-75 км, в Южно-Колпашевском - около 1 20 км. В н изорьях 
р. Кеть железоносная по.тюса резко сужается, отклоняется к востоку �r 
кое-где, возможно, выклинивается . В бассейне р. Тым полоса имеет ши
рину около 1 50 км, а в бассейне р .  Вах она полностью не вскрыта ,  но, 
вероятно, близка 1 20 км. В бассейнах рек Елогуй и Турухан рудоноснан  
полоса,  по В .  А. Каштанову, А. В.  Гольберту и Н .  М.  Резапову (см .  
рис .  1 05) , имеет ширину до 1 1 0 KAt. . 

Кровля железоносного горизонта постепенно погружается с юга на  
север.  Так, в Бакчарском районе и в средней части Южно-Колпашевской 
площади она подсекается на  глубине 200-220 м, а в восточной и север 
ной  частях Южно-КоJJП з шевской площади погружается н а  глубину 240-
250 Jt. В бассейне р .  Ты м горизонт постепенно погружается к западу, 
�вск·рь11ваясь скважинами на глубинах 230-350 м .  На р. Вах он р аспола
гается на глубине около 260 м ,  а 1в  северной ч асти - 1в Елогуй-Турухан
ском районе - на глубине 80- 1 80 м. 

Внутреннее строение колпашевского горизонта в южной половине 
бассейна  сложно, что хорошо видно на схематическом плане его литоло
го-фациального строения ( рис. 7 1 ) .  Обращая внимание на карту изопа
хит (рис. 72) железоносного горизонта в целом и его гидрогетитовой 
(рудной ) части, 1Видим, что на  юге бассейна  горизонт имеет четыре обога
щенных железом участка :  Восточно-Бакчарский, Юго-Западный, Колпа
шевский, Северо-Восточный Колпашевский и Тымский. В северной, Ело
гуй -Туруханской, части бассейна  по схематической карточке распростра
нения орудененин,  приведенной н статье В .  А.  :Каштанова ,  А. В .  Гольбер
та и Н .  М. Резанова (см. р ис. 1 05) , оруденение локализуется еще не ме-нее 
чем н трех участках, закономерности внутреннего строеаия которых пока 
не  ясны. 

Ниже рассматриваются особенности строения, состава и условий  
образования рудного горизонта в р азличных его частях с юга н а  север .  
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В Бакчар ском районе ко;шашевский горизонт вскрыт 40 скважина
ми, показывающими весьма разнообразное строение железоносной п ачки. 
Примеры порядка н апластования пород и руд показаны на рис. 73. 
в этом р айоне горизонт обладает только одним - Восточно-Бакч арским 
рудным узлом, имеющим удлиненно-линзовидную форму (рис. 72) . Его 
наиболее обогащенная железом часть лежит н а  восточном фланге р азве
дочного участка. Максимальное оруденение подсечено скв. 4 1 .  К западу 
от нее н аблюдается постепенное уменьшение оруденения на р асстоянии. 
около 40 км при фациальной смене мелководного лагунного комплекса 
более глубоководными морскими образованиями.  Восточнее скв . 41 про
бурена только скв. 42, и далее разведочных выработок нет. 

Судя по общей устойчивости фаций, можно предполагать,  что руды 
формировались и восточнее, но в последующем были размыты (в районе 
скв. 2 у дер. Плотникова, рис. 7 1 ) .  Р ассматривая особенности строения
рудного горизонта, обращаем внимание на то, что в скв . 41 (рис .  72) об
щая мощность сохрани�шегося от размыва горизонтз равна  30 ,1'! прн 
мощности руд около 20 м. Верхняя часть руд здесь размыта, и в оЕрест
ностях этой скважины есть н адежда встретить большие мощности руд . .  

В этом наиболее богатом участке руды залегают с размывом на хлори
толитах, содержащих примесь глауЕонита. Последние залегают между 
рудами нарымсЕого и колпашевского горизонтов и син хронны мощной. 
промежуточной песчано-глинистой толще, развитой на Rсей площади бас. 
сейна и описанной в специальной статье. 

В единичных местах ( скв. 42, см. рис. 53) в основании руд выявле1-1ы· 
буро-красные рудоносные глины и пелитоморфно-оолитовые rидрогетито
вые руды, свидетельствующие о предрудном обмелении и возможном 
частичном осушении бассейна  с выветриванием хлоритолитов, перекры
вающих -нарымский рудный горизонт. В утолщении рудного горизонта ,  
в скв. 4 1  ( рис. 73) , руды довольно однородны и в основной своей массе 
представлены гидрогетитовыми черными и темно-бурыми бобовинами. 
оолитами и обломками перемытых руд, сцементированными голубовато
серым лептохлоритом, сходным с делесситом .  В них  встречается незначи
тельная примесь глинистого м атериала и редкие углефrщированные р а
стительные остатки. В средней части рудного пласта лежат 1 -4 слоя 
интенсивно перем

'
ытой, почти сыпучей руды, состоящей из буро-черных 

блестящих оолитов, слабо сцементированных ;1ептохлорито-глинистым 
цементом. К скв. 42 слои сыпучки фациально переходят в охристые пели. 
томорфно-оолитовые руды и буро-красную континентальную глину, со
держащую черные блестящие оолиты гетита и мельчайшие неправильные 
сгустки rидрогетита. Еще один прослоек сходных J<расно-бурых рудонос
ных субаэральных глин вскрыт в кровле руд той же сI<в. 42 ( см .  рис. 53) , 
что свидетельствует в общем о трехцикловом строении рудного пласта 
колпашевского горизонта. 

Значительный перемыв основной массы руды, наличие голубовато
зеленого лептохлорита (делессита) в их цементе и следы субаэрнльноrо 
окисления рудных хлоритолитов указывают на то, что руды н ачали свое 
фор мирование в весьма мелководной лагуне вслед за регрессией, обусло
вившей предрудный р азмыв и несогл асное н алегание их на подстилаю
щие хлоритолиты. Формирование их кое-где прерывалось местным осуше-· 
нием молодых руд из-за колебательных движений ,  определявших суб-· 
аэральное окисление с образо;ванием пел итоморфных р уд или перемыв их 
с образованием рудных сыпучек. 

К западу от упомянутого р аздува рудный пласт сложен тоже суще-
ственно перемытыми рудами с голубовато-серым лептохлор итовым це
ментом,  но там в отдельных прослоях имеется примесь глауконита и си-
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. дернта.  Кое-где в рудах и хлоритолитах р аспростра н ен вторичный гидро
гетит, возникший при синхронном перемыве и окислении железистых 
силикатов, который придает и м  желтовато-охристую окраску (скв. 39, 4 1  
и др. ,  см .  рис. 53) . К западу мощность рудного пласта уменьшается до 
1 О J•t . В нижней части рудного пласта ( скв. 37, рис.  73)  цемент существен
но тюрингитовый, а в верхней части он сменяется гизингеритовым с не
боJ1ьшой примесью сидерита и черно-зеленого или буроватого лепто
:\J!Ор и т а . 

!( 
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Рис. 73. Схема строения колпашевского горизонта по скважинам Б акчарской пдощади 
и профиля Парбиг-Чая. Составиди Н. Х. Бедоус, В. И. Новожилов, В. П. Кузнецов. 
1 - руда сцементиров анная; 2 - хлоритолнт; 3 - руда сыпучая; 4 - глау1<онитолит; 5 - песчаннк; 
б - песок; 7 - алевролит; 8 - глина. Примеси в породах и рудах: 9 - сидерита; 10 - лептохлорита 
тсьшо-зеленого; 11 - лептохлорита серовато-зеленого; 12 - глауконита; 13 - фосфатов; 14 - рудного 
гравия и гальки; 15 - нерудного гравия и гальки; 16 - рудных оолитов; 17 - гизингерита; 18 - крем· 
нистого материала; 19 - остатков фауны; 20 - ра стительного детрита; 21 - хлорита; 22 - пирита ; 
23 - биоморфозы леnтохлорита по водорослям; 24 - интервалы, пройденные без отбора керна ;  
25 - глубина скважины (цифра слева) 11 номер образца (цифра справа ) ;  26 - граница размыва 

пород. 

Все р азновидности руд н а  этом участке обогащены бобовинами гид
рогетита ,  возникшими за счет интенсивного разрушения глау1<0нита и по
следующего обволакивания их хемогенным гидрогетитом. Бобовин ино
rда больше, чем оолитов. Н аряду с ними присутствуют бобовины и 
слабо окисленного глауконита, что отличает колпашевский горизонт от 
нарымского. Это также указывает н а  то, что н а  восточном фланге рудоот
ложение в основном шло за  счет привноса,  а руды западного ф.тrанга 
месторождения возникли при регрессии моря з а  счет слабого привноса, 
но существенно за счет перемыва и окисления (в прибрежных услови-. . 

1 96 



}JX)  глауконитов нижней промежуточной пачки, Области уничтожения 
при размыве подрудных  и н адрудных хлоритолитов и глауконитолитов · 
при регрессии и трансгрессии показаны н а  рис.  7 1 .  Близость их  конту
ров говорит о некотором унаследов.ании гео:vюрфологических особенно- ·  
стей участка при  регрессии и трансгрессии. Вероятно, здесь nроявля.n ись 
донные течения или поток, приносивший материал с континента. 

Западнее скв . 33-36 ( см .  рис .  53) руды интенсивно перемыты и пре- · 
нмущественно имеют гизингеритовый цемент. Это, как  и н аличие приме
си свежего глауконита в рудах и породах,  позволяет предпола•гать, что 
на  участке господствовали мелководные морские условия,  возможно, 
связанные с затоплен-нем древнего лимана ,  отделенного песчаной косой 
от открытого моря .  Восточнее пос. Бакчар в р айоне поднятия, вскрытого 
скв. 33-27 (рис .  73) н а  протяжении примерно 1 0  кл1 , руды продолжают 
rвыклиниваться с 7 до n,5 нL . На этvм участке руды с тизrРнгеритовым це
ментом снова фаuиально сменяются рудами с примесью глауконита и 
лептохлоритовы м  темно-зеленым (ша мозито-стриговитовым? )  цементом.  
Они ·сопрО'ВОЖдаются прослойка1�НI 1рудного хлоритолита и линзами с и 
деритолита .  Руды там  беднее, с содержанием железа 25-35 % .  В этой ча 
сти месторождения горизонт несогласно лежит на  морских алевролитах 
Е глауконитолитах. Состав и строение этой ч асти горизонта показыв ают, 
что он формировался в меJ1ководно-морских условиях. Между скв. 32 и 
23, н а  интерв але около 1 0  KJH, тонкий прослой руды перекрывается пес
чаниками с сидерита-хлоритовы м  цементом и даже песком со слабым 
глинистым цементом . Наличие их  свидетельствует о привносе терриген-· 
наго м атериала  в конце рудоотложения .  Вероятно, благодаря этому пе
рекрывающие руды глауконитолиты на участке фациально сменяютсR 
хлоритолитами  голубовато-серого цвета с примесью рудно,го м атериала 
и перемытого глауконита. Западнее скв. 27 руды в ыклиниваются, вытес
няясь песчаниками ,  протягивающим.ися вплоть до скв. 1 9 . Тач снова по-· 
я вляются тонкие невыдержанные прослои руд. Западнее скв .  5 горизонт· 
расщепляется на 3 пачки , представ.r1енные, как видно по скв. 5 (01 .  
рис. 74 ) ,  рудоносными хлоритолитами  с прослоями и линзами сидерито
лита и песчаника .  Они обладают примесью глауконита и залегают средн 
глауконитолитов с глинистым uементом .  Последние содержат глинистые 
прослои. Западная морская выклинка рудного горизонта хорошо вндна 
на  примере скв. 7 ( см .  рнс. 73 и 53) , где он представлен '1еремытым 11. 
рудными и ,свежими гл ауконитолитами среди .глин .  

Как  видно из схемы пла н а  изоnахит (рис .  72 )  колпашевского горн�  
зонта и разреза ( см .  рис .  53) в Бакчарском р айоне, обогащение горизон
та рудой наблюдается только на Восточно-Бакчарском участке, хотя 
питание  горизонта м атериалом шло двумя водотока ми :  Восточно -Бак 
чарский (№ 3)  приносил в осадок хемогенный материал,  а З а п адно-Бак ·  
чарскнй (№ 2)  - терригенный при м алом количестве хемогенного веще
ства .  Рассмотрение положения этих обогащенных узлов в р азрезе ( 01 .  
рис. 53) показывает, что во  время его формиров а ния устья Восточно- н 
Западно-Бакчарских водотоков по сравнению с нары мским временем,  
возможно, мигрировали к востоку : первое - более чем н а  1 0  кл-1, вто
rое - примерно на 5 км. 

Н а  южной оконечности Бакчарскоrо месторождения (см . рис .  7 1 )  
рудный горизонт частично или полностью размыт. К северу o r  Бакч а р 
ского профиля полоса колпашевского железоносного горизонта просле
живается в субмеридиональном н а пр авлении .  

З ападная граница руд протягивается к скв .  51  н а  рч .  П арбиг прн 
фациальном переходе руд в леnтохлоритовые и гл ауконитовые породь: ,  
песчаники и алевролиты - в  сторону скв . 54  ( см  рис. 7 1  и 74 ) .  
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Восточный фланг  горизонта уходит в сторону скв. 2 на  р .  Оби. При 
лоы руды фациально переходят в рудоносные сю1бо сцементированные 
песчаники с пленочным лептохлоритовым,  хлоритовым и местами поро 
вым сидеритовым цементом . · 

К северу от пос. Бакчар железоносный горизонт расширяется (см . 
рис 7 1 ) .  Средняя часть его, в районе устья рч .  П а·р биг ( скв. 50, р ис. 7 4 ) . 
залегает на  зеленоватых песчаниках с хлоритовым цементом и н ачинает·-

Г7"?� l:CLJ 
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Рис. 74. Схема лито-�оrо-фаuиальных взаимопереходов подстилающих и желеэо; 
поеных пород нижней регрессивно наслоенной · части ко.�пашевскоrо горизонта 

в районе r. Колnашево. С-оставила И. В. Николаева .  
ПJJощадь расnр�транения железоносных пород: 1 - хлоритолнтов; 2 - 11ерсслаивания XJIO· 
пнтолитов с железоносными песчаниками; 3 - глзуконитолнтов. Площад11 развития подстtt· 
лающих пород: 4 - пссчаю<ка; 5 - алевролита; 6 - гл11ны; 7 - границы .чнтолого-фациа.чь -. ных зон ; 8 ·- участки размыва хлоритолнтов; 9 - номера скважин. 

ся темно-зелеными глауконитовыми хлоритолитами.  Последние послойно 
в большей или меньшей степени перемыты, лимонитизированы и в средине 
горизонта переходят в бедные руды. Здесь рудный горизонт слоист при 
мощности прослоев руд и железистых пород в 0,2-2 м. Порядок смены 
их в нижней части показывает, что горизонт формировался при импуль
сном обмелении. Над рудами снова лежат хлоритолиты и глауконитовые 
песчаншш с сидерито-крем нистым цеме�пом,  которые, :вер.оя !'НО ,  я.вляют
.ся мелководно-морскими или островными образованиями. Западнее, 
:в  скв.  63, горизонт умеRьшается в мощности до 9 м и подрудные песча -
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аики выклиниваются в · хлоритошпы, регрессивно н алегающие на алевро·
,'! ИТЫ с глауконитом.  В верхней трансгрессивно наслоенной части гор и 
зонта среди хлоритолитов, перекрывающих руды, отмечаются хлорито
носные песчаники мощностью до 1 м. Завершается трансгрессивная серия 
горизонта глауконитолитом.  В районе скв. 52 оруденение выклинивается, 
железоносный горизонт представлен тонким прослоем песчаников или 
алевролитов с лептохлорито-глинистым цементом, постепенно переходя
щих в глины. 

Н а Южно- Колпашевской площади горизонт залегает на глинистых 
песках и песчаниках, реже на алевролитах и глинах ( рис. 74) . Полоса 
ттодстилающнх песчаников прослеживается в субмеридиональном на 
лравлении в восточной части площади, а в северо-западном направлении 
от нее между сюв. 27, 29 - на юге, 45, 1 9 - на востоке, 24 - на западе и 
9 - на севере отходит 'песчаная коса шир иною 6-8 км, которая разгр а 
ничивает два рудных узла - юго-западный и сев·еро-восточный. К югу и 
северо-западу от косы подстилающие песчаники выклиниваются, сменя
ясь песчано-алевритовыми и алеврита-глинистыми  породами.  Формиро
вание отмеченной песчаной косы могло 

'
идти из р азных рукавов водото 

ка 5, при.носившего большое количест.во песчаного м атериала.  Сходные 
песчаники в центральной и восточной частях р айона также покрывают 
рудный горизонт. Поэтому можно сказать, что ( скв. 36, 39, 37, 29, 45, 1 5, 
1 9  и др., рис. 75-76) рудный горизонт располагается внутри песчаного 
раздува, который может рассматриваться как мощный ( 50-1 00 м) конус 
выноса водотока, питавшего этот участок бассейна.  

В рудном узле горизонт почти везде имеет двучленное строение, 
·определяющееся появлением (вклиниванием) внутри руд нерудоносных 
или слабожелезоносных латунных, континентальных (?) или морских по
род. Из-за этого горизонт имеет и сложное фациальное строение, примеры 
которого показываются н а  рис. 75-76 по данным скважин в приближен
ных мощностях (из-за плохого выхода керна) . Площадное распростра
нение различных видов пород и руд показано на  рис. 7 1 .  Поскольку гра
фически трудно выразить всю сложность переслаивания руд и пород, то 
на этом р исунке показывается распространение в горизонте только ве
дущих фаци альных комплексов: бурожелезнякового, нижних и верхних 
лептохлоритовых и глауконитовых. 

Мощности железоносного горизонта в различных скважинах 1 0-
50 м, а мощность руд в них 3- 1 0  м. Точная увязка рудных прослоев при 
настоящей сети буровых скважин довольно затруднена, но имеющиеся 
материалы указывают, что рудный пласт р асслаивается на 1 -5, иногда 
бол·ее прослоев. Мощные пласты прослеживаются на расстоянии более 
сотни километров, а второстепенные прослои выклиниваются · на рассто
янии 5- 1 0  к.м. На Южно-Колпашевской площади колпашевский рудный 
горизонт имеет более интенсивную фациальную изменчивость, чем в Бак
чарском р айоне. Она обусловливает довольно сложную м орфологию го
ризанта, которая до некоторой степени отражается контурами изопахнт 
железоносной и рудной частей горизонта (см. рис. 72) и пространстве�r
ным распределением различных руд и пород (см. рис.  7 1 ) .  

Как видно из схемы изопахит (см .  рис. 72) ,  в юго-западном рудном 
узле мощности руд меняются довольно значительно: на юге, в районе 
скв. 38 и 44, намечается полосовидная рудная линза, небольшие увеличе
ния мощности руд отмечаются в районах скв. 30 и 23. Значительное из
менение мощностей рудного горизонта сопровождается и изменением ei:::_o 
строения, что хорошо видно из сопоставления колонок скважин, приве
денных на  рис.  75 и 76. Вблизи полосовидного рудного участка ,  ориенти 
ров :шного между скв .  38 и 44 (с м .  рис. 72) , рудоносный горизонт имеет 
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Рис. 75. Схема строения 1<олпашевского горизонта по скважинам. Составили Н. Х. Бе
лоус, В. И. Новожилов. 

1 - руда сцементированная; 2 - руда перемытая, сыпуч а я ;  3 - ХJIОрнтолит; 4 - сндернто"1нт; 5 -

лигнит (? ) ;  6 - глауконv.толит; 7 - песчаник; 8 - песок г.11инистый; 9 - алевролнт с rдинисты�t! 

цементом; 10 - глина. Примеси в породах и рудах: 11 - гетито-гидрогетитовых оолитов и бобов:ш; 

12 - лептохлорита темно-зеленого и буровато-зеленого; 13 - леnтохлоритовых бноморфоз по во

дорослям; 14 - лептохлорита серовато-зеленого; 15 - r�'1ауконит а ;  16 - rнзннrернта; 17 - нсрудио

го гравия и гальки; 18 - фосфатов; 19 - рудного гравия н гальки ; 20 - сильно перемытые руды: 

�1 - примесь сидерита; 22 - глинистого материал а ;  23 - растительного детрита; 24 - граница раз-
мыва;  25 - r;1у6нна скв�rж и н ы  (цифра c.rieвa) н но�tС'р образца ( 11 1 1фра cnpana ) ;  26 - .хлорит. 



сложное строение, так как кое-r  Де расщепляется на  две пачки. Некото-

рые закономерности выражаются в том, что нижняя часть горизонта 
иногда представл ен а  песчаниками с хлоритовым цементом,  которые ввер 
ху обогащаются рудными оолитами Е переходят в рудоносные хлорита 
литы. Местами одни из них отсутствуют, что свидетельствует или о м ест 
н ом \'силенном р азмыве (скв. 30, 3 1 ,  см.  рис. 75) , или о гrреобладающе"vt 
nривносе терригенного ( скв. 34, 44, 36, 39, 29 и др. ,  рис. 75) или хемоген
ного ( сКiв . 42, 37 и др ., рис 75) м атериала.  В средней ч асти горизонта: 
лежат пл асты гидрогетитовых руд с лептохлоритовым цементом. Зача
стую они перемежаются с хлоритолитами и рудоносными песчаникам��. 
возникшими при дополнительной пульсации, связанной с изменением 
качества приносимого материала .  В м естах, где мощность руд более 2 .11 . 
они часто фациально п ереходят в более п еремытые разновидности с ги
зингеритовым цементом .  Среди последних встречаются прослои рыхлых 
руд, представляющих собой рудный оолитовый концентр ат, котор ый, су
дя по его полосовой и л инзовой локализации, мог возникнуть п ри бере 
говом, русловом или островном - бароiВ'ОМ •перемыве руд. В этой пол о 
се отмечаются повышенные мощности руд ( 1 2- 1 3  .м ,  скв. 44, 38) и м а к 
симальные ( 55-59,5 % )  содерж ания Fe203 в них ( по скв. 43, 44, 29, 37) 
при среднем содержании Fe валового в 38,6-39,7 % .  В оrучае наиболее 
интенсивного перемыва мощность руд уменьш ается (скв. 43, 35 и др . )  
до 1 0  .м, а содержание Fe203 у1Величивае-N:я до 60 % пр и  среднем содер
жании валового железа в 40 % .  Изредка рудные сыпучки р азубожен ы  з а  
счет смешивания рудного концентр ата с песком, вымытым и з  ближайших 
пород или привнесенным потоками из ближайшей дельты . По в осточной 
периферии б ассейна  мелководные руды переходят в рудные песчаники 
с голубовато-сер ым (делесситовым ,  иногда сидеритовым ) цементом или 
же в рудные песчаники с лептохлорито-гизингеритовым цементом 
(скв . 37, 29, рис. 4) . Можно сказать, что наиболее полно нижняя регрес 
си1вно наслоенная пачка IВЫраже:на в СКJВ. 23, 24, 46 и 29, в районе которых 
(на  выклинке �песчаной косы к .морю) , по-:вид:имому, был межба1ровый 
морской заливчик. Контуры его намечаются по р аспространению под
рудных хлоритолитов и глауконитолитов (см. рис. 74) . В р айоне скв. 30, 
31 и 44 <были, о ч евидно, при�под,нятые учапкн ( ба,р ил и мель) , руды 
лt1жатся несогл асно на глинистые алевролиты. 

В скв. 30 и 3 1  горизонт имеет близкое строение. На  рис.  75 представ 
.'1 ена колонка по более полно опробованной скв. 3 1 .  В названных скважи-
1 1  а х  горизонт характер изуется сокращенной общей мощностью ( 1 0-
1 5  м) при повышенной м ощности руд. (9- 1 0  ы) , свидетельствующей о 
длительном существовании мелководных условий в том ра йоне. Руды 
перемытые, особенно в верх·ней ч асти рудного пласта, гравийные 
( скв. 3 1 )  и сыпучие ( скв. Зс5) . Тр ансгрессивно наслоенная сер ия горизон -
та р аз:вита {:Л або; ей сооТ1ветствуют тонкие (до 2 At ) 'Прослои рудных пес 
чаников (скв .  30) и рудных песчанистых хлоритолитов с сидеритолитамн 
lскв .  3 1 ) .  Н а склонах описанных островов в районе скв.  27,  29 и др . руды 
. �ежат на  железоносных песчанлках. 

В скв. 44, р асположенной на  песчаной косе и обладающей, как и 
скв.  38, максимальной для узл а мощностью рудного пласта, для гори 
зонта хар актерно двучленное строение, обусловленное вклиниванием 
глинистых песков и песчаников в пачку рыхлых руд. Кол пашевский го 
ризонт начинается п.ласто.м рыхлой ,  перемытой руды. Перекрывается пос
;� едняя рудой с лептохлоритовым и лептохлорито-сидеритовым цементом 
с постоянной, х отя и небольшой ( 1 5- 1 0 % ) ,  при месью рудного и неруд
вого гравия и с прослоями хлоритолитов.  Перекрывается горизонт гли 
нистым алевролитом С-- l ,н ) , отделяющим от J<ол,п а шевс коr.о дополни-
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тельный горизонт Ш6. Сходное строение имеет горизонт в скв. 34, в К() - . 

торой отсутствуют рыхлые руды. На  рис. 75 приведена колонка по скв. 34 . . 

так как по ней имеется более полно опробованный керн .  Сходное с выше - . 
описанным двухчленное строение рудного горизонта отмечается в скв. 38 
с м аксимальной для узла мощностью руд и в скв. 29, показанной на . 
рис. 75. В отличие от последней, где рудный горизонт лежит 1в толще п�
чаного конуса tВыноса, в скв. 38 рудный горизонт залегает 1в толще 
алевролитов, что объясняется положением ее н а  южной выклинке песча
ной косы. 

Верхняя часть рудного горизонта везде имеет трансгрессивный по
рядок наслоения и несколько более выдержанный фациальный состав. 
Везде в гидрогетито-лептохлоритовых рудах степень перемыва затухает 
вверх. При это-м в них появляется примесь сидерита, а затем и глаукони
та.  Руды перекрываются рудными хлоритолитами или сидеритолитами с 
примесью лептохлорита и глауконита , над которыми залегают песчаники 
с лептохлоритовым цементом, глауконитолиты, а затем и морские алев 
ролиты перекрывающей толщи. Трансгрессия, завершающая формирова 
ние колпашевского горизонта, вероятно, развивалась неравномерно-им 
пульсивно, так как кое-где (скв. 42, 37, рис. 75) внутри рудного горизонта 
наряду с мелководными прибрежными или лагунными образованиями 
выявлены глауконитолиты и морские алевролиты, разделяющие ко.ппа- · 

1левский горизонт и горизонт Ш6 . В крайних западных скважинах (24. 
23, рис. 76) горизонт снова имеет большую мощность (до 35 м благодаря 
слиянию с горизонтом IIIл ) и сложнослоистое строение. В нижней, ре-
грессивно наслоенной, части горизонта появляется до 4 прос.поев глауко
нитолитов, переслаивающихся с хлоритолитами, а в средней части на
блюдаются гидрогетито-лептохлоритовые руды, переслаивающнеся с 
рудными хлоритолитами и песчаниками. Над рудами лежат хлоритолиты 
и глауконитолиты. Общее уменьшение рудоносности при увеличении ко
личества железистых силикатов свидетельствует о формировании го
ризонта в более спокойных ме.пководно-морских условиях. 

В с е в е р о-в о с т о ч н о м  и л и  п р и к о л п а ш е в с к о м  р у д-
н о м у з л е  строение рудного горизонта проще, чем в юго-западной 
разведанной площади. Вероятно, эти части бассейна были р а-зделЕ!ны 
песчаной косой и цепью периодически затоплЯвшихся островов. В север- · 
пой части р азведочной площади горизонт за.11егает на  глинистых песках 
и песчаниках, реже алевролитах и глинах ( скв. 2,  9) , а пере1<рывается 
глинистым и  алевролитами (скв. 19 ,  1 7) ,  песками и песчаниками (скв. 9 ) . 
Мощность горизонта там варьирует в пределах 25-35 ,и, а в восточной 
скв. 36 достигает 5а м (см. рис. 75) . Увеличение мошности происходит 
з·а счет вклинивания рудоносных и · глинистых песчаников и развития 
толщи лептохлорнто-глауконитовых пород в трансгрессивно наслоенной 
пачке. 

В нижней, регрессивно наслоенной, части горизонт представлен зе
леными песчаниками с хлоритом и глауконитом, переходящими вверх 
1В рудные хлоритолиты, а затем 1в слежный пласт <бурых руд с гизннгери
то-лептохлоритовым цементом ,  содержащий редкие прослойки рудных 
и безрудных хлоритолитов. В верхней части пласта руды интенсивно пе
ремыты, что наряду с общи м  увеличением окисного железа в ней сви
детельствует о рудоотложении в процессе обмеления (регрессии) и заи
ливания бассейна. Максимальное содержание Fе2Оз - 56,20 % . По дру
гим северным скважинам такими дааными м ы  не  р асполагаем, однако, 
судя по вещественному составу руд, можно ожидать такие же богатые 
руды В СКБ. 1 1 , 1 9, 1 2, 2 И др . 

. 
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Перекрываются руды песчаника м и  с · гндрогетитовыми оо.rшта мн, , 
с гизингеритовым и лептох,1оритовым цементом. В них н абJ1юдаются 
тонкие прослои руды, мощность которых вверх уменьшается, как  и об
UlаЯ примесь рудных оолитов в песчаниках .  В место н их появляется при · · 

.\4есь сидерита и глауконита . Верхняя часть рудного · горизонта пред
ст<1влена rлауконитовыми  песчаниками с лЕ:птохлоритовым цементом,  

2 3  

.·-. .  .... г / 
'/- .. ·;-: 

.1 5 

ЮЖНО-RОЛПАШЕВСКАЯ ПЛDЩЩ 
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Рис. 76. Схема стр�ен н я  ко,шашевского горизонта 110 скважинам Южно-КолпашевскоИ 
площади и Кетского nрофнм1. Составил к В. И. Н овожилов, И. В. Николаева.  

1 - руда; 2 - хлорито.лнт: З - сидер11тол11т; 4 - руда сыпуча>�. Прнмесн в породах и рудах: S -
рудных оолитоn (и бобов н н ) ;  6 - .1еrп ох.;1орнта те:-.1 но-зе.пеного; 7 - леnтох.аорнта серо-зеленого; 
д - сндсрнтз ;  9 - глау�\01-тта; 10 - руда сильно nере!-1ытая. сцеме!-tТiiрованная; 11 - янтарr'); 
12 - фосфаты: 13 - рудный гравиli 11 гальки: 14 - 11еруднь11i гр авий 11 гальки; 15 - гиз11нгер11т; 
16 - песчаник, Па - песо1<; 17 - песок гт;нистыii; 18 - алевролит; 19 - гли н а :  20 - биоморфозы 
Аептохлорнта по водорослям:; 21 - р а стительны й детрит: 22 - граве.пит: 23 - глауконито.1Jит: 24 -
интер�за.'l рудного rорнзо!·IТа', проiiне н н ы й  бf'з отбора керн 3 ;  25 - rлуб н 1-1 а  CKHJ/f\HHЫ (ннфря сле:н з )  

н ном е р  06раз1t�1 ( нЕ ф р з  crтp:1!i ; 1 ) :  26 - г р а н и ц а  р � в м ы в з  лодстн�1:1ю11�.н х  поµод. 

203 



что н аряду с затуханием железонос!юсти пород вверх указывает н а  
тра нсгрессивное перекрытие руд. 

Л1аксимальная мощность руды ( 2 1  и )  отмечается в скв. 1 1 . Руда 
н этом обогащенном узле локализуется в двух линзах .  Нижняя мощ
ностью 6 .м залегает среди хлор'итолитов и слагается рудами с лептохло
рнто-сидеритовым uементом. Мощность верхней рудной линзы дости
гает 15  м. В нижней части она состоит из интенсивно перемытых руд с 
.'Iептохлоритовым uементом , содержащих два прослоя рудных сыпучек 
мощностью до 1 л1 каждый.  Вверху руды слабее перемыты и имеют си
дерито-лептохлоритовый цемент .  Перекрываются они глауконита-руд
ными песчаниками с лептохлоритовым цементом.  

Сходное строение горизонт имеет в скв .  19  и 9 (см .  рис .  76) . Между 
ними,  в скв. 2, суммарная мощность руд ·уменьшается до 1 1  ,5 м (см. 
рис .  76) , но горизонт состоит  из двух п ачек, разделенных песками,  свя
занными с конусом выноса.  Нижняя пачка  имеет мощность 4 .�t и состо
ит из перемытых· рудных хлоритолитов, перекрывающихся рудами 
с лептохлоритовым (делесситовым)  цементом,  с прослоями  слабо сце
ментированных nолусыпучих разновидностей . В средней ч асти руд н а 
блюдается примесь гли нисто-алевритового терригенного м атериала,  не
большое количество сидерита и стяжений фосфата (внизу) , а также бо
б�вины окисленного и регенерированного глауконита ( вверху ) . Эта 
п ачка сформировалась при смене регрессии м алой трансгрессией в ла-· 
rунн ых условиях и была перекрыта прибрежными песчаниками .  Верхняя 
пачка и меет :мощность 7-8 м .  Она н ачин ается рудным песчаником с си
дерито-лептохларитовым цементо1м и фосфатно-сидеритовыми стяжения 
iМ И .  Выше Jiежат ·перемытые руды с делесситовым ( ? )  цементом мощно
стыо 2,5 лt, с редким рудным и КJварцевым грwвием 1в верхж�й ч а,сти пласта .  
В тех и других н аблюдается примесь бобовин перемытого и окисленного 
глауконита ,  свидетельствующая о донном перемыве свежих осадков. 
В средней части пачки руды переслаиваются с рудными х.тторитолитамн .  
R верхней, трансгрессивно нас.п оенной части рудного горизонта руды 
с гизингерито-лептохлоритовым цементом сменяются рудным •rл аукони
толитом, а затем и песчаником с глауконитом и сидеро-.ТJептохлоритовым 
цементом .  

Далее к северо-востоку руды резко выклиниваются и горизонт зале-
гает среди глинистых песков н песчыrиков.  Так, в скв. 1 и 2 (см .  рис.  7 1 ,  
72 и 76) Кетского профиля, особенно в посJ]едней, н аблюдается увеличе. 
нне j\Ющности песчаных �пород до 20-37 м лр·и ?>ющности горизонта око
ло 40 м. Там регрессивная пачка рудоносных отложений снизу на 1шнает
ся алевролитом с л ептохл ·О!ритооым uеме-нтом.  На нем лежит пластик 
( 0,2  ,и) г.п ау1<онитового сидеритолита,  з атем рудный хлоритолит, перекры
ва ющийся маломощны ми руда ми с г1вингерито-сидерито-лептохJiорито
вым uементом .  К.верху они переходя·r в сильно перемытые блестящие 
руды с рудным и кварuевым гравием и лептохлоритовым uементом, сход

·НЫМ с делесситом . Пл аст глинистых континентаJiьных ( ? )  песчаников 
разделяет их  н а  два прослоя. В ерхняя,  тра нсгрессивная часть горизонта 
начинается рудам и  с .пептохлоритовым цементом типа шамозита, содер 
жащими тонкий (0,2 .м ) прослой рудного песчаника с лептохлорито -ги
зингеритовым цементом.  Выше лежит хлоритолит с глауконитом, а 
затем мощный nJracт ( 1 6  лt ) гJiауконито-rJi инистых песча:юшов, �венчаю
щийся глауконитолито:м с .JJептохлоритовым цементом .  Перекрывается го
ризонт гJrинистым алевролитом с мелким растительным детритом и ред
кими в ключениями  глауконита. Таким образом, скв .  1 и 2 Кетского профи
ля  подсекли прибрежную вык.пинку рудного горизонт.а вблиз и  источника 
·1 еррнтенного материала .  

204 



П овышенная мощность �всего горизонта · н· руд 1в нем и перемежае
мость руд и песчаников свидетельствуют о формировании рудного узл1i 
в придельтовой лагуне, прилегающей с севера к песчаному дельтовому 
конусу выноса . С морем лагуна соединялась с севера, со стороны скв.  9 
н др . ,  где в строении горизонта р аспространены хлоритолиты и глаукони 
толиты (см .  р ис. 76) . Там 1в нижней, регрессивно ,наслоенной ч асти раз 
виты рудные и глаvконито-рудные хлоритолиты с прослоем руды, лежа
щей на глауконито-глинистых песчаниках с примесью фосфатов. Хлори
rолнт слагается лептохлоритами , сходными  внизу с рипидолитом, а 
вверху - с шамозитом и 

·
делесситом . В ышележащие руды ( мощностью 

1 1 м) внизу слабо перемыты и сцементированы хлоритом,  в сред'ине -
сильно перемыты, содержат гравий И лептохлорито-сидерито-гизингери
товый цемент, а вверху руды р азубоживаются песчаным м атериалом и 
переходят в рудные песчаники с л ептохлорито-гизингеритовым цементом 
и небольшой примесью перемытого глауконита. Последние перекрывают
ся глауконитолитом ( мощностью до 1 0  ,и) ,  содержащим внизу примесь 
рудного м атериала,  а вверху - глинистый uемент, сидерит и фосфаты, 
и затем - глиной с глаvконитом.  

К юго-западу (скв .  l s, 43)  в районе песчаной косы мощность рудно
го горизонта уменьшается до 1 5-20 м, что объясняется многократными 
перемывами и кратк0�в1р еменными .перерыва1ми ·в осадконакоплении с 
формированием просJiойков ( до 2 м ) сыпучих руд. 

Судя по стратиграфическим колонкам ,  можно сказать, что в северной 
половине Колпашевской площади проходило непрерывно прерывистое 
формироваiНИе руд при смене регр.ессии 1'ранстрес·сией моря.  Наличие 
мощных прослоев окисных руд свидетельствует о формировании горизон
та преимущественно в мелководной окислительной обстановке при зна 
чительных волновых движениях, способствовавших перемыву руд и воз
никновению рыхлых разновидностей. Северо-Колпашевский участок 
ттерспективен для вскрытия богатых руд значительной м ощности, возник
новению кото·рых м.огло содейс11во.вать наличие Колпашевской пес.ча 
ной �полосы, экранирова�вшей разнос обломочного материала 
( см .  рис .  72) . 

К северу и северо-западу количество песчаных прослоев в горизонте 
уменьшается (скв. 1 7  Южно-Колпашевская и 28, 33 и другие Нарымские) 
и рудный комплекс фациально переходит в рудные хлоритолиты с при
месью глауконита, залегающие среди глауконитолитов. Мощность жeJie_ 
заносных пород уменьшается до 9 м, что при таком фациальном переходе 
указывает н а  близость морского выклинивания горизонта. Как видно на 
фациальном плане ,  севернее г .  Колпашево рудоносный горизонт сужает
ся и поворачивает к северо-востоку, за пределы разбуренных площадей .  
Этот поворот наряду с близостью водотоков питания позволяет предпо
.1агать возможность встречи промышленного железооруденения на рас
стоянии около 1 00 км к востоку от р. Оби, между реками Кеть и Тым.  
На  это же косвенно указывает большая ширина железоносной полосы 
в районе р. Тым (см .  рис. 7 1 ) ,  свидетельствующая о широком фронте 
привноса и отложения железоносного м атериала .  В пользу этого же гово
рит намеченная нами  унаследованность источников привноса терригенно
хемогенного материала на  протяжении всех этапов форм ирования желе
зорудной толщи. Можно предполагать, что смещение Ж·елезоносного го
ризонта к �Востоку связано с затоплением 1в колп ашевское время дельты 
водотока, обусловившего раннее возникновение раздува нарымского руд
ного горизонта в р айоне пос. Каргасок. В лагуне и лимане, возникших 
в районе этого водотока, можно ожидать нал·ичие обособленного рудно
го узла. 
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В бассейне р. Тым ширина горизонта увеличивается до 1 80 1с11. { см . 
. • риt. 71) и залегает о н  среди :мелкозернистых песков и песчаников,  реж:е 
ал�вроJrитов и глин .  Только в скв. 1 5  горизонт вскрыт н а  глубине 290 м, 

' в  стороны от нее он погружается, н есколько п рнподымэ_ясь в скв. 24 ( см . 
рис .  52) . Мощность железоносных пород горизонта изменяется от l м 
( скв.  30 и 24) до 46 ht ( скв .  1 7  и 1 9 ) . В последних он р ассл аивается бла

. годаря вклиниванию тонких прослоев глинистых песков и песчаников.  
Большая песчаная линза разделяет горизонт на две почти р авные части,  
из котор ых нижняя,  вероятно, соответствует горизонту 1 1  \л. ( скв. 1 7-22) 

· и  сливается с горизонтом I I I . Несмотря на общую выдержанность гори
зонта; отдельные прослои руд, рудоподобных пород и хлоритолитов 

·прослеживаются только на 1 0-20 к.м и стратиграфически не всегда увязы

. ваются друг с другом. Горизонт и меет сложное строение, так  как  желе-
зоносные породы переслаиваются с «пустыми» - глинистыми песч аника
ми,  алевролитами или глинами (рис. 77) . Это свидетельствует 
с сложном, импульсном формировании горизонта,  что отличает тымскую 

· часть его от б а кчарской и колпашевской.  В основном горизонт слагается 
песчаниками с примесью рудных оолитов, глауконита или сидерита , реже 
( внизу) алевролитов с примесью тех же минералов. 

На восточной окраине глауконитовые песчаники, с лептохлорито
глинисто-сидернтовым цементом переходят в сидеритоносные и выкли
ни1ваются среди глинистых континентальных песков. В скв. 15 и l О срели 
песчаников и алевролитов появляются прослои рудных и 1глауконитовых 
хлоритолитов.  Количество 11х достигает четырех (скв.  1 0') , а мощность 
каждого н е  превышает l л-1. Содержание Fe2 03 в «чистых» и рудных х.irо
р итолитах достигает 25-35 % ,  а ваJiового железа - 25-28 % ,  и они могут 
считаться бедными рудами ( скв. 1 2, 1 4) .  В железоносных песчаниках 
валовое содержание железа изменяется в широких пределах - от 6 до 
! 5 % , редко бoJiee. 

Уве.гrиченная общая мощность железоносного гор изонта на его вос
точном фланге и расщепление его за счет прослоев песчаников позволя
ют говорить о наличии в этом р айоне дельты водотока, приносившего 
с востока терригенный и хемогенный материал. Последний мигрировал 
к западу, образуя самостоятельные прослои в среднем и нижнем течении 
р. Тым в виде хлоритолитов, сндерлтолитов и глауконитолитов. 

На западном фланге горизонт (скв.  24-28) представлен глауконито
ными сидеритолитам и  и глауконитолитами с прослоями глауконито-сиде
ритовых песчаников. Мощность горизонта уменьшается в связи с морским: 
выклиниванием его. В низовьях р .  Тым, на продолжении колпашевского 
горизонта, располагаются тонкие просJюи слабожелезистых известня
ков ( CI<B. 30) . 

В бассейне р. Бах (см.  р ис .  52) колпашевский железоносный гори
зонт выявлен только в верхнем течении реки сквс�жинами на глубинах 
229-364,5 л� - при слабом погружении его с востока на  запад. Мощность . 
горизонта планно уменьшается с сrзостока на  запад: в сюв .  25-50 м, а в 

Рис. 77. П р и м е µ 1,1 строения ко.:r п а ш евского горизонта по скважнн а м  Т1.1 мского и Б а х_ 
ского профи.пей. Составили В. П. !(узнецоо, И. В. Ннколаев11,  И. В. Снвериков. 

1 - руда; 2 - рудный rорнзонт по данным п артии ;  :J - х.1Jорито.""Iит; 4 - rлuукот1т0Jrнт; 5 - сидерн· 
топит; 6 - песок с рудными оолнтами и бобовннами; 7 - глина: 8 - э.r�евролнт; 9 - nесчан�rк; 
JV - neco1c При;,1еси в породах: 11 - ;1еnтохлорнт з ;  12 - хлорита; 13 - rлзуконитз; 14 - rлауконнтu 
окисленного и лимонитизнрованноrо; 15 - рудных оолитов и бобовнн; 16 - сндерита; 17 - фосфатов; 
18 - глинистого сещсства; /9 - ка.1ьцита ; 20 - остатки фаун ы ;  21 - растительный детрит; 22 - н�
рудные грав•1й и галска; 23 - глубина скважины (цифра слева) " номер образt\а (ц11фµа сг.рава) " 
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сюв . 1 9-1 1 ,5 лt. Увел ичение мощности горизонта  на восточном фланге 
идет з а  счет его р а сслоения на  3-4 железоноеных лачки песчано-глини
стыми  породами, воз·можно, континентального происхождения. ПоJ!'ное 
выклинивание его не  вскрыто, но, судя по р асслоению, можно предпола 
гать, что оно  сходно с выклиниванием в районе р .  Тым. 

Горизонт сложен (см .  рис .  77) рудными песч аниками с хлоритовым 
и сидеритовым цементом, среди которых встречаются рудные пески и 
алевролиты, редко ( скв. 25, 26) хлоритолиты и очень редко лептохлори 
товые руды. 

В западной части горизонта появляются известковистые песчаники 
(скв. 22, 20) и известняки - морские фациальные аналоги песчаников с 
сидеритовым цементом.  В крайних западных скважинах кол�пашевский 
горизонт представJ1ен глинистыми алевролитами с редкими стяжениями 
сидерита (скв. 19)  и железо-известков·истого материала .  Опробован го
ризонт везде очень слабо. Имеющиеся единичные а нализы, полученные 
при поисковых работах, приведены в табл.  26. Как видно из нее, промыш
ленное содержание железа наблюдае1'Ся только rв ·сшв. 26 (36,57 % ) .  

Краткая характерИСТИl(а r лавнейших 

Размеры рудной залежи 

Название рудного мощность руд 

у�лй Ном�ра с�.:важ1тн ширина, >ШНЮ�-•ьная, 1 длнна, кд1 км максиwал.ь-ная, м 

Западно- 27, 5 1 ,  47, 33, 1 2, 48 и др. Б олее От 1 0  1 ,  с1<'в. 27 7, СКБ. 33 
Б;�кчарскнй 30 До 1 5  

Восточно- 38, 37, 36, 39, 4 1 ,  42, 49, Более До 35 4, скв.  38 2 1 ,  скв.  41 
Бакчарский 44, 3, 9, 52 50 

1 
Южно-Колпа- 23, 24, 27, 29, 30, 3 1 ,  35, Бол ее 1 От 50 1 ,6, скв. 27, 12 ,5 - 1 2,8 

шевский (с 3 33, 38, 37, 39, 44, 45, 43, 40 До 65 3,2, скв. 39 СКБ. 44 И 38 
обогащенными 46, 1 5  1 1 ,6 СКБ. 23 

участками 10,5, скв.  30 

СеБеро-Ко11- 36, 1 1 , 1 2, ! 7, 27, 1 9, Более 50 До 45 8, 2 ,  скв. 36 17 ,  5, скв.  1 1  
1 1 ашевский 9 Южно-Кол•пашевской 

ллощади ; 
1 ,  20, 2, 3 Кетского про-

филя ; 
33, 34, 28 Нарымской 

площади 

Тымский 24, 1 0, 12 ,  1 4, 1 5  Более 1 85 1 1 ,5 , скв. 24 2 ,  СКБ. 
1 00 1 14, 15 

1 
Вахский 1 26 ? ? ) ? 

Cl(B. 26 

1 
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1 

К северо-востоку железоносный горизонт !!ротягивается в бассейны 
;�ек Сым, Елогуй, Турухан,  Большая и Малая Хета, описан он в статьях 
в. А. Каштанова, А. В. Гольберта, Н. М. Резапова и В. В. ВАовина. 

Т а б л и ц  а 26 

N! скважин 22 24 25 26 27 

Содержание Fe валово- 1 1 1 1 1 
го, % . . . . 22 , 06 1 1 , 05 26 , 6  36 , 57 1 2 , Зб  

Здесь только обратим внимание н а  то, что в бассейне р .  Елогуй (см.  
рис. 1 07) горизонт имеет небольшую мощность (2-3 м) и представлен 
бедными рудами с глинисто -хлоритовым цементом, залегающими среди 
�лин с оолитами и бобовинами хлорита. 

В бассейне р .  Турухан н а  восточном фланге горизонт имеет мощ-

рудных узлов Коппашевскоrо горизонта 

Мощность жепезоносноrо 
горизонта 

ми11ималь-
наа, " 

5, скв. 22 

12, скв. 
36, 37 

9,8 . 
скв. 3 1  

22, Cl<B. 1 
Кетского 
профиля 

1 ,5, 
скв. 6 

2, с кв. 20 

1 максим аль-
ная, лt 

20. с кв. 5 1  

26, скв. 4 1  

26, скв. 42 

50,4 , 
с к в .  36 

47, СКБ. 1 4  

68, скв. 26 

14 Заказ N• 25l 

КоJ1иче-
Форwа залежи ство рудных 

ритыов 

Попосовид- 1 ,  р едко 
ная 2 

2 
. 

Неправиль- 2 
на11,  п и нзо-

видная 

Л и нзовид- ') ред ко - ·  

ная, слабо- 3 
вытянутая 

Л и нзовид- ДО 3 
ная 

1 Не ясна ? 

1 1 1 
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Т а б л и ц  а 27 

Главные типы ру.а 
Предполаrзе-

м ые ) СЛСВИЯ формированш1 

Бобовые, rидроrетито- Прибреж-
лептохлоритовые с леп- номорские 
то хлоритовым и rизнн-
rеритовым цементом 

Перемытые, бобовые, Лагунные 
гидроrетитовые с гизин-
герито-лептохлоритовым 
цементом, иногда сы-
пучие 

То же Прибреж 
нолагу нные 
пр идельто-

ьые 

Перемытые бобовые, То же· 
реже оолитовые с ГИ· 

зингеритовым и лепто-
хлоритовым цементом, . . . 

иногда сыпучие 

Некондиционные оолн- Прибреж 
то-бобовые, гидроrетито- но морс!{Ие 
лептохлоритовые 

То же То же 



ность до 73 м (скв. 23) благодаря слиянию трех пачек железоноснЬiх н 
rудоносных пород, р азделенных песками и алевритами. Нижняя часть 
его состоит существенно из хлоритолитов (со стяжениями фосфатов и 
включениями кальцита ) .  Бедные хлорито-гидрогетитовые руды переме
жаются с хлоритолитами и содержат прослои с включениями гидроrети
та, кальцита и фосфатов в цементе. Содержание железа в рудах и хло
ритолитах изменяется от 23 до 36 % .  

В бассейне рек Большая и Малая Хета горизонт н амечается по пес
чаникам с сидеритовым цементом и сидеритолитами. Гидроrетитовые ру
_'J.Ы там пока не известны. 

Заканчивая характеристику колпашевского горизонта, обращаем 
внимание на то, что железоотложение, предшествующее маастрихтской 
трансгрессии, шло широким фронтом вдоль всего побережья З ападно-Си
бирского моря н а  протяжении около 1 400 км от верховьев р .  Бакчар, ве
роятно, до б ассейна рек Большая и Малая Хета. Максимальное промыш
лен ное оруденение локализуется в Бакчарско-Колпашевской ч асти руд
ного горизонта , где сосредоточено около 200 млрд. т железной руды. 
В бассейнах рек Тым и Бах железоот ложение было слабое из-за рассея -
ния железистых минералов в терриrеr-шой толще. Там скопления бедных 
руд представлены только небольшими линзами. В обогащенном рудном 
узле в низовьях р. Турухан А. В. Гольберт предполС1 rает наличие около 
20 млрд.  т. руды. Краткая характеристика главнейших рудных узJJов 
дается в табл. 27. 

Р ассматривая пространственное положение обогащенных железом 
участков - рудных узлов, видим, что большинство из них - Восточно
Бакчарский, Юго-Зап адный и Северо-Восточный, КОJJ1Пашевские, Тым
ский, В ахский и Туруханский - терр'Иториально близки ·К  обогащенным 
участкам, �выявленным 1в нарымско.м горизонте. Это указывает на  общее 
унаследование источников nривноса м атериала в колпашевское время от 
н арымского �времени п р и  незначительном смещении их вследсТ;вие колеба
тельных движений, обусловивших н аднарымскую трансгрессию и ослож
нявших ее мелкие регрессии. Судя по положению конусов выноса, можно 
сказать, что в колпашевское время по сравнению с нарымским значитель
но изменилось положение источников-водотоков и состав приносимого 
ими м атериал а :  _ 

водоток 1 ,  вероятно, переместился н а  40 км к востоку и обусловил 
формирование песчаной косы, содействующей отшнурованию Бакчарской 
JJагуны от открытого моря. Так как в Бакчарском р айоне в это время от· 
лагались существенно хемогенные осадки, то можно предполагать, что 
материал они черпали из р азных регионов, обладающих разным текто
ническим режимом; 

водоток 2 приносил небольшое количество терригенного материаJJ а ,  
по  обусJJовил возникновение вместо руд (см .  рис.  53 )  небольшой песча
ной поJJосы, создава1вшей 1131нутренний бар в Во.сточ-но-Бакчарской JJ a ryнe; 

�водоток 6, устье которого было затоплено при трансгрессии, 1в связи с 
этим, вероятно, «отодвинулся» к юго-востоку, в район Кеть-Тымского 
междуречья . _ 

Колпашевский горизонт характеризуется н а  юге интенсивной лока
лизацией железистых осадков при ничтожном р ассеивании железистого 
материала волновыми движениями и течениями в море; в Тым-Вахском ,  
Больше- и Мало-Хетском районах - значительным рассеиванием и сме
шением железистых и терригенных осадков; в Елогуй-Туруханском р айо
не - очередной локализацией хемогенных осадков и общим увеличением 
известковистости и фосфатоносности руд и железоно сных пород. Эта спе
цифика изменения состава рудного горизонта определялась различным 
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качеством материала ,  приносившегося в бассейн источниками из разных 
регионов. 

Правда, широкое распространение перемытого окисленного глауко
нита в нижней части горизонта и его краевых ч астях свидете.1ьствует 
0 том ,  что н ач ало формирования горизонта совпадает с н ач алом регрес
сии, сопровождавшейся перемывом глауконитолитов .  В этом ·горизонте 
лимонитизированный глауконит часто составляет ядра гидрогетитовых 
оолитов или гидрогетитовые бобовины. Благодаря  этому процессу . для 
колпашевского горизонта проходила  частичная  мобилизация железа из 
подстилающей толщи. 

При формировании колпашевского •горизонта железоотложение шло 
различно не только по площади (из-за разных источников) , но и во вре
мени в связи с мелкими колебательными движениями,  которые обусло
вили 1 -3-цикловое строение рудного горизонта, усложненное на  выклин - . 
ках мелкой р итмикой. 

Интересно обратить внимание на то, что большая протяженность 
1юлпашевского горизонта и его субмеридиональная ориентировка позво
ляют предполагать, что формирование его протекало в разных климати
ческих зонах. Роль .климата, с точки зрения Н. Х. Белоус, в горизонте вы
ражена слабо, преимущественно в морфологии минеральных- агрегатов: 
1�а юге первично седиментационные и раннедиагенетические оолиты резко 
преобладают н ад бобовинами гидрогетитового, гидрогетито-лептохлори
тового и лептохлоритового состава;  на севере эти минералы и их а·грега-
ты охотнее формируют бобовины. Это весьма  затрудняет отличие лепта· · 
х.поритовых бобовин от тонкодисперсных глауконитовых бобовин .  



r л д в д  в 

В ЕРХНЯЯ П РОМЕЖУТО Ч НАЯ ТОЛ ЩА 
И ЕЕ Ж ЕЛ ЕЗОНОС Н Ы Е ГО Р И ЗО Н Т Ы  

В маастрихт-датское время м ежду колпашевским и бакчарским же� 
_ .пезорудными горизонтами сформировалась песчано-глинистая то.rпца ,  
имеющая довольно р азнообразный состав и с.ттожное строение. В Бакчар
сксм районе она тонка - имеет на  восточно-бакчарском участке 3- lO лt, 
а на западно-бакчарском - до 18 .м . На юге бассейна (рис. 78) изогипсы 
мощности толщи ориентируются iВ субширотном направлении, указывая 
на общую ориентировку береговой линии.  К северу мощности увеличи
ва ются, но неравномерно. В субмеридиональной нарым-напасской поло
се мощность толщи достигает 1 90 .м, уменьшаясь до 80- 1 00 м I< востоку 
(в прибрежно-морских осадках) и к западу (в чистом орских осадках) . 
Вблизи р .  Тым изогипсы мощности снова изгибаются в субширотном 
направлении ,  что указывает на вероятно значительные изгибы береговой 

_ линии, сопровождающиеся усиленным привносом м атериала  вкрест об
щего фронта изогипс.  Наибольшая мощность толщи (более 240 1..i) 
выявлена восточнее пос. Пылькарамо,  в верховьях р .  Тым, а также на  
р .  Вах  (скв. 25) . В бассейне рек  Елогуй и Турухан мощность перекры
вающей ( надколпашевской)  п ромежуточной толщи резко уменьшается 
в связи с обмелением бассейна  и последующим р азмывом пород. 

Описываемая промежуточная  п ачка состоит в основном из песчаных 
и глинистых пород, переслаивающихся друг с другом. Количествtнная 
роль тех или других р азлична  в р азных участках бассейна .  Для все\1 
толщи наблюдается довольно закономерное уменьшение песчаной со
ставляющей с востока к западу, и с юга к северу. Изогипсы песчапи
стости (изогипсы отношения мощности песчаников к мощности всей п ро
межуточной толщи в процентах) , показанные на рис. 78, довольно 
наглядно характеризуют участки преимущественного накопления пес
чаного материала в виде кос, «островных» скоплений и конусов выноса. 
Последние обычно выклиниваются с юга на север или с востока на  за
пад. Их положение и ориентировка намечают место существования древ
них водотоков, приносивших в бассейн терригенный и хемогенный ма

·териал. 
Так, например, тонкие прослои песчаников на Средне-Парабель

ской площади мог.rш возникнуть благодаря привносу и р азносу, миграции 
песчаного материала с юга, возможно от источника,  р а нее п итавшего 
Крещенский залив Западно-Сибирского моря.  

В Бакчарском районе значительная песчаная  линза выявлена под 
бакчарским горизонтом серией скважин в западной части рудного поля  
(скв. 5-32) . Она могл а  быть сформирована только благодаря привносу 
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Г Л А В А  8 

В ЕРХНЯЯ П РОМЕЖУТО Ч НАЯ ТОЛ ЩА 
И ЕЕ ЖЕЛ ЕЗО Н ОС Н Ы Е  ГОР И ЗО НТ Ы  

В маастрихт-датское время м ежду колпашевским и бакчарским же� 
-nезорудными горизонтами сформировалась песчано-глинистая толща, 
имеющая довольно разнообразный состав и с.rrожное строение. В Бакчар
сксм районе она тонка - имеет на  восточно-бакчарском участке 3- l О м, 
а на западно-бакчарском - до 1 8  .м. На юге бассейна (рис. 78) изогипсы 
мощности толщи ориентируются iВ субширотном .направлении, указывая 
на общую · ориентировку береговой л инии. К северу мощности увеличи
ваются, но неравномерно. В субмеридиональной нарым-напасской поло
се мощность толщи достигает 1 90 .м ,  уменьшаясь до 80- 1 00 м I <  востоку 
(в прибрежно-морских осадках) и к западу (в чистом орских осадках) . 
Вблизи р .  Тым изогипсы мощности снова изгибаются в субширотном 
направлении, что указывает на вероятно значительные изгибы береговой 
линии, сопровождающиеся усиленным привносом м атериала  вкрест об
щего фронта изогипс. Наибольшая мощность толщи (более 240 и) 
выявлена восточнее пос. Пылькарамо, в верховьях р .  Тым, а также на 
р .  Бах (скв. 25) . В бассейне рек Елогуй и Турухан мощность перекры
вающей (надколпашевской) промежуточной толщи резко уменьшается 
в связи с обмелением бассейна и последующим размывом пород. 

Описываемая промежуточная п ачка состоит в основном из песчаных 
и глинистых пород, пересл аивающихся друг с другом . Количеств�нная 
роль тех или других различна в разных участках бассейна.  Для всей 
толщи наблюдается довольно закономерное уменьшение песчаной со
ставляющей с востока к западу, и с юга к северу. Изогипсы песчани
стости ( изогипсы отношения мощности песчаников к мощности всей про
межуточной толщи в процентах ) , показанные на рис. 78, довольно 
яаглядно характеризуют участки преимущественного накопления пес
чаного м атериала в виде кос, «островных» скоплений и конусов выноса. 
Последние обычно выклиниваются с юга на  север или с востока на за
п ад. Их положение и ориентировка намечают место существования древ
них водотоков, приносивших в бассейн терригенный и хемогенный ма
териал. 

Так, например, тонкие прослои песчаников на  Средне-Парабель
ской площади мог.�ш возникнуть благодаря привносу и разносу, миграции 
песчаного м атериала с юга, возможно от источника, ранее питавшего 
Крещенский залив Западно-Сибирского моря. 

В Бакчарском районе значительная песчаная линза выявлена под 
бакчарским горизонтом серией скважин в западной части рудного поля 
{скв. 5-32) . Она могла быть сформирована только благодаря привносу 
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м атериала  обособленным источником 2 (Зап адно-Б а кчарским ) . Рассмот- · 

рение р азрезов по бакчарским и парбигским ск,важинам показывает, что 
песчанистая линза Андармо-Парбигского м еждуречья лежит стратигра
фически несколько выше западно-бакчарской линзы,  слагая нижние про
слои бакчарского горизонта или являясь его стратиграфическим анало
гом . Такое смещение песчаных конусов во времени, вероятно, вызвано · 
соответствующим смещением во времени источника питания к западу, . 
при котором песчаные фракции осадков отлагались в р айоне междуречья 
Парбиг-Андарма ,  а хемогенные - преимущественно на З ападно-Бакчар
ском участке. Конус выноса на Восточно-Бакчарском участке невелик  
и маломощен, что, вероятно, определяется м алой мощностью Восточно
Бакчарского источника 3, а значит, и относительным тектоническим по- · 
коем в области его питания .  

Конусы выноса, н а мечающиеся в междуречьях И кса -Обь и Чулым - · 

Кеть, очень мощные и характеризуются н е  тол ыю ,нреимуществен·ной, но · 
и количественно значительной локализацией песчаного м атериала .  Раз� · 
деляются они м ежду собой участком толщи с пониженной песчани
стостыо, выявленным на юге Колпашевской площади и ориентированным 
1:Jдоль р .  Оби почти до скв. 2 .  Оба они обязаны своим возникновением � 
активности соответствующих водотоков ( 4 и 5) . 

В бассейне р .  Тым у,вел ичение песчанистости имеется западнее: 
пос. Напас и северо-восточнее пос.  Пылькарамо.  З начительное расстоя� 
ниt.: между этим и  обогащенными песr<ом участками,  J{а к  и н аличие сходL 
ных участков, обогащенных хемогенным м атериалом (см .  р ис.  80) ,  ука•· 
зывает на  то, что конусы выноса возникли из м атериала обособленных 
источников питания - Верхне-Тымского (7)  и Каргасокского (6) . Устье: 
последнего, оттесненное к западу мощными предколпашевской и пост
колпашевской трансгрессиями,  к концу м аастрихта снова м игрировало· 
к северо-западу, благодар я  чему м атериал,  приносимый этим потоком,  
мог определить усиленную песчанистость к западу от пос. Напас. 

Можно сказать, что затухание песчанистости идет в стороны ( осо-· 
бенно к западу и северу) от к аждого обогащенного песком участка ,  ко
торые могут рассматриваться 1<ак  конусы выноса р азличных источников. 
Наряду с ними «островное» усиление песчанистости, вероятно, может 
быть вызвано суммированием м атериала,  приносимого р азными водото�
ками в более или менее удаленных от берега частях бассейна .  В сл абом 
виде сходное явление м ожет быть вызвано местным перемывом свежих 
осадков и течениями с выносом тонкодисперсных частиц, но  оба эти слу
чая отличаются при изучении вещественного состав а  соответствующих 
горизонтов. 

Рассмотрев общее изменение осноБных компонентов промежуточной 
толщи в плане, обращаем внимание на неравномерную песчанистость 
толщ и в разрезе. В восточной части бассейна  песчаники р аспределяются 
довольно р авномерно между колпашевским и бакчарским горизонтами и 
содержат 3-4 прослоя глин или алевролитов, указывающих на  соответ
ствующую ритмику в формировании промежуточной толщи. В западном 
направлении увеличивается мощность тонкодисперсных пород. Широкое 
распространение они приобретают в нижней и незначительное - в верх
ней части промежуточной толщи. Для описания сложного строения этой 
толщи ниже р аздельно рассматриваем ее восточную - песчанистую и 
западную - гли нистую части. 

В восточной части бассейна, судя по сопоставлению стратиграфиче
ских колонок, приведенных при описании р азличных зон бассейн а  (см, 
рис. 53-59) и дополнительных примеров, показанных на рис.  79 ,  видно, 
что песчано-глинистые р итмичес1ше пачки, сдагающие промежуточную 
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голщу, обладают различной мощностью :  в нижней части мощность их 
больше, а вверху - меньше. Кроме того, в нижней ч асти наблюдаетсЯ 
один слабожелезоносный горизонт ( II IБ ) ,  а вверху их 4 (IV1 IVБ ,  Vl л и 
V л) . Учитывая особенности строения толщи, для удобс11ва описа
ния условно р азделяем ее на две части -· нижнюю и верхнюю. 

Н и ж н я я ч а 'с т ь п р о м е ж  у т о ч iH о й  т о л  щ и  литологиче-ски 
довольно однородна и состоит из более или менее I{рупных перемежаю
щихся прослоев разного состава.  Так ,  в восточной части бассейна н а  ре 
ках Вах, Тым,  Кеть и в восточной части Южно-Колпашевской площади 
толща почти целиком состоит из песков и песчаников. В бассейне рек 
Тым и Вах  почти вся эта часть. промежуточной толщи зеленоцветна, и 
содержит небольшое количество железистых минералов - оолитов гид
рогетита, лимонитизированного глауконита, лептохлорита, а в отдель
ных прослоях и сидерита, что свидетельствует о м ассовом привносе 
терригенного и хемогенного материала при плохой его дифференциации. 
Обогащение железом наблюдается в маломощном горизонте, называе
мом IIIБ . В Вах-Тымском районе между последним и колпашевскиы 
горизонтом среди слабо:железоносных песчаников выявлен горизонт, обо
гашенный обломочным ильменито-цирконовым и другим м атериалом . !<О
rорый иногда рассматривается как россыпь. В р айоне скв. 23 на  р .  В а х  
и скв. 1 5  н а  р .  Тым в песчаниках появляются алеврита-гл инистые п ро
слои, мощность которых постепенно р астет за счет уменьшения мощности 
песчаных обра_зований. 

В отличие от В ах-Тымского района на Южно- Колпашевской площа 
ди эта часть промежуточного горизонта почти нежелезоносна и состоит 
из быстро выклинивающихся песчаников, перекрывающих колпашевский 
горизонт (скв. 17 и др . ) ,  и мощных алевр'олитов, местами  приобретаю
щих господствующее значение. В Б акчарс1юм р айоне промежуточная 
толща утонена,  р азмыта и представлена линзами и прослоями хлорито
литов и гл ауконитолнтов, что позволяет считать их а налогами промежу
точных слабожелезоносных горизонтов . Только на западной окраине 
месторождения глауконитолиты расслаиваются за  счет вклинивания 
морских алевролитов .  Хотя на  юге IВСЯ толща :железоносна ,  необходимо 
остановиться на особенностях железоносности дополнительных горизон
тов, вскрытых только в отдельных участках из-за плохого выхода керна .  

Г о р  и з  о н  т ШБ чаще зглегает в основании небол ьшого песча ного 
прослоя среди алевролитов на юге бассейна и среди песчаников на Тым
В ахском участке. Он проявляется n 1 0- 1 5  м выше колпашевского гори
зонта, на  западе сближается с ним,  но площадь р аспространения его 
гораздо меньше, чем у колпашевскоrо. Железоносность пород в нем 
незначительная,  хотя мощность его достигает 5, редко 20-25 м .  Гори� 
зонт прослеживается скважинами южнее г .  Колпашево и на р .  Тым 
(рис.  80) .  

Н а Южно-Колпашевской площади он представлен песчаниками с 
леnтохлоритовым или сидеритовым цементом, реже хлоритолитами мощ-

Рис. 79. Схема строения верхней промежуточной толщи по скважинам. Составилк Н. Х. Белоус, В. И. Новожилов, И. В. Николаева, В .  П. Кузнецов. 
1 - руда: 2 - х.•оритолнт: З - руда с сидернтовым цементом, переходящоп п рудный сидеритолит; 
f - сндернтолит; 5 - rлауконнтолит; G - nесчанин:: 7а - песок глинистый : 8 - алевролит с глини
стым цементом; 9 - 1�л н н а-. П римеси в пород<lх и рудах : 10 - сидерита; 11 - лептохлорита темно
зе.<еного: 12 - леnтохлорита серо-зеленого; 1 3  - глауконита; 14 - фосфатов: 1 5  - нерудного гра
nия и гальки: 16 - рудных оолитов (реже бобовнн ) ;  /7 - гизингерита: 18 - кремнистого мзтериа
-11а; 19 - остатков фауны; 20 - растнтельноrо детрита; 21 - хлорита; 22 - пнрнта; 23 - рудный 
горизонт по данным партии ; 24 - биоморфозы леnтохп:орнта по водоросJ1ям; 25 - граница размыва 
подстил ающей толщи; 26 - глубина с1шаж11ны (цифра слева) и номер образца (цифра справа) ;  
'1 7  - примес1" цнр�:она,  нльъ-!ен1п::�.. сфен а . лейкоксена ;  28 - ннтерв:t.ГfЫ r<\важины, пройденные без 

отбора керна : 29 - гидрогетнт. 
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ностью 2-5 м. Только н а  юге (у скв. 37) строение его усложняется и он 
почти сливается с колпашевским горизонтом.  Нижняя, регрессивно на
слоенная часть горизонта начинается перемытыми глауконитолитамИ, 
перекрывающими колпашевский горизонт, а выше лежат хлоритолиты, 
затем руды, которые перекрываются песчаником с лептохлоритовым це
ментом. В низовьях р. К.еть горизонт состоит из глауконито-сидеритовых 
песчаников и глауконитолитов. В Колпашевской части бассейна гори
зонт формировался в мелкой придельтовой лагуне во время трансгрессии 
моря при большом привносе терригенного песчаного материала .  К се
веро-западу лагуна соединялась с морем. 

Близкий вышеописанному состав  горизонта выявлен скважинами, 
пробуренными в среднем течении р .  Тым, где они подсечены полосой в 
90 км. Там горизонт слагается глауконито-сидеритовыми песчаниками, 
среди которых скв. 1 2- 1 6  выявили хлоритолиты ( мощностью до 3 м} , 
содержащие тонкие (по 0,2-0,5 .м)  прослои руды. К западу от этих сква
жин (скв. 10 )  руды и хлоритолиты выклиниваются и сменяIQтся сидери
толитами с глауконитом, а затем известняками.  Максимальная мощность 
горизонта (30-35 м )  отмечается в скв. 1 4  и 1 5. К западу и востоку гори
зонт постепенно выклинивается. Очевидно, привнос хемогенно-терриген
ного м атериала проходил в р айоне скв. 1 4- 1 5. Формировались железо
носные отложения в мелководно-морских условиях при I<ратковременной 
слабой регрессии. 

В е р  х н я я ч а с т  ь п р о м е ж  у т о  ч н о й т о л щ и  сложена преи
мущественно песчаниками и песками  (см . рис.  2-6, 1 0 1 - 1 06, 79) берего
вого литорального и мел ководно-морского образования.  Среди них на
блюдается 2-6 глинистых прослоев, мощность и количество которых 
увелнчивается к западу наряду с уменьшением мощности песчаников. 
Основная м асса их имеет глинистый цемент, более прочный в нижних 
и верхних прослоях (где встречается примесь глауконита) и слабый - в 
средних прослоях, где песчаники довольно часто сменяются песками. 
Верхние и нижние песчаники морские и литоральные, а средние лито
р аJiьные и береговые. К последним в бассейнах рек Вах и Тым приуроче
ны горизонты, обогащенные обломочным ильменитом, цирконом и дру
гими минералами,  которые в ряде случаев р ассматриваются как россып11 .  
В sтой части толщи наблюдается 3-4 железоносных горизонта ( IVл, 
IV, IV 6 ,  редко Ул) .  

r о р и з о н т  I V  А ( рис. 80) прослеживается лишь редкими сква
жинами на Южно-Колпашевской и Н а рымской площадях, на реках Оби 
н Парабель. Представлен он тонкими прослоями глауконитовых песча 
ников с лептохлоритовым, реже сидеритовым цементом . Среди них 
встречаются линзы хлоритолитов (мощностью до 1 м )  на  Нарымской 
площади, сидеритолитов (мощностью 0,5-1 ,0 м) на Южно-Колпашев
ской и Усть-Сильrинской площадях, известняков . и глауконитолитов 
. (мощностью до 0,2-0,5 м) н а  севере Нарымской площади. В бассейне 
р .  Тым горизонт имеет сходную характеристику, хотя суммарная мощ
ность железоносных проелоев, р азделенных алевролитами,  достигает 
40 м (скв. 1 2 )  при общей слабой железоносности. Среди песчаников в 
скв. 1 2- 1 4  встречаются тонкие прослои хлоритолитов мощностью 0,5-
1 м, которые к западу от скв . 1 0  утоняются, переходя в глау1<0нитолиты. 
и далее в прослои (0,2-0,5 м) саабожелезистых известняков. К востоку 
от скв. 1 5  горизонт расслаивается в глинистых песчаниках на тонкие 
прослои (до 2 м) глауконито-сидеритовых песчаников, содержащих ред" 
1шс линзы сидеритолитов (скв. 1 7) .  Судя по составу, горизонт здесь 
формировался в прибрежно-мелководно-морских условиях при большом. 
привносе песчаного и меньшем - хемогенного материа.11 а .  
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f о р и  з о н т  IV ( рис .  80) подьзуется сравнитедьно широким рас
пространением на всей изученной площади бассейна и имеет довольно 
Сложное фациальное строение. На Бакчарской площади он наиболее же
лезоносен, содержит руды ; на восточном уча..:тке теряет свою самостоя
тельность, сливаясь с бакчарсrшм, а иногда и с колпашевским горизон
том .  Там он имеет значительнуiо (до 1 5  м) мощность, так как почти вся 
верхняя промежуточная толща состоит из железоносных пород, прослои 
сеnых алевролитов и глин появляются только на  западной окраине бак
ча

.
рской площади. Основная м асса горизонта в этом районе сложена ла

гунными хлоритолитами серовато-голубоватого цвета, содержащими 
! 0-30 % перемытых буро-черных гидрогетитовых оолитов, рудных об
лом1<ов и небольшой примеси окисленного перемытого гл ауконита. 

В Бакчарском разрезе, между скв. 27 и 30, в горизонте выявлена 
рудная линза шириной около 5 к.м и мощностью около 7 м,  несогласно· 
Jiежащая на хлоритолитах. В нижней части ее руды имеют гизингери
товый цемент, в средней - л ептохлоритовый, в верхней - сидеритовый. 
В стороны и вверх она сменяется р удоносными песчаниками с глини
стым или сидеритовым цементом. Наличие руд и песчаников, вероятно,. 
определилось локальным привносом в этот р айон терригенного и хемо
генного м атериаJi а  обособленным источником 2. На Южно-Колпашев
ской площади (см. рис. 80 ) IV горизонт предстаыrен песчаниками с 
пленочно-поровым лептохлорито-сидеритовым цементом. Песчаники со
держат мелкие линзы сидеритолитов, выявленные севернее г. Колпаше
во и вблизи рек Оби, Чая и Парбиг. Там же встречаются линзы хлори
толитов с перемытым глауконитом (мощностью до 0,5 .м) , залегающие 
среди лептохлорито-глауконитовых песчаников. Очевидно, в колпашев
скую лагуну хемогенный материал приносился двумя различными водо
токами:  северным (5)  - в районе современной р .  Кеть, где отлагался 
железисто-сиюшатный материал, и южным (4) - в районе с. Молчанова 
на р. Оби, где отлагался железистый м атериал. Мощность железонос
ных песчаников в этих участках достигает 5- 1 0  м,  а в с1ш. 9 увеличи
вается до 20 м .  Общая повышенная песчанистость промежуточной толщи 
в районе, как и повышенная  мощность железоносных песчаников, свиде
тельствует о близости дельты водотока, приносившего большое количе
стве песчаного материала.  На Нарымской площади в основании гори
зонта лежат песчаники ( мощностью 6 Jt)  с глинисто-лептохлоритовым 
слабоизвестковистым цементом и с раковинами фораминифер. 

В горизонте, кроме жеJ1 езоносных песчаников, появляются маломощ
t!Ые (в среднем 2-3 -�t ) ,  но выдержанные пл асты оолитовых хлоритоли
тон, перемежающихся с хлоритоносными песчаниками. Максима.тrьная 
мощность последних - 8- 10 .м (всего горизонта 20-25 м ) ,  отмечается 
в средн�й части Нарымской площади (скв. 3) . К югу и северу от нее 
ХJюритолиты и весь горизонт утоняются : мощность железоносных пес
'tаников уменьшается до 8- 1 5  ,и, а прослои хлоритолитов в них до 2-
3 м (скв. 28) . Хлоритолиты имеют сидеритовый, сидерито-лептохлорито
вый или лептохлорито-гизинrеритовый цемент и содержат тонкие (0,5-
1 м) �прослои песчаников с л ептохлорито-сидериrовым цементом.  
Севернее (в Обской скв .  26) хлоритолиты фациально переходят в слабо 
перемытые бобовые гидрогетито-лептохлоритовые р уды с глауконитом. 
Все они, по-видимому, являются мелководными Jr агунно-морскими об
разованиями, поэтому восточнее, с приближением к берегу, могут быть 
обнаружены и гидрогетитовые руды. Обособленная линза руд в горизон
те вскрыта с1шажинами в низовьях р. Парабель. Руды залегают среди 
рудных песчаников, максимальная :мощность их 3,5 м. Они интенсивно 
перемыты, содержат небольшое количество гравия, нередко обладают 
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косой слоистостью и сформироваJ1ись. к а ;,: можно предпола гать, в при 
баровой лагуне. Н а  Усть-Сильгинской площади , вскрывающей западную 
выклинку горизонта, он подсечен в виде тонких прослоев глауконитовых 
сидеритолитов, которые, по-видимому, непрерывной полосой протягива
ются к северу, к с .  Каргасок и далее в субмерил.нональном направлении 
до р .  Тым ( скв. 30) . 

Как видно на  рис. 1 26, в l\' горизонте выделяются два рудных узла .  
Один из них вскрыт скв . 30 в нижнем течении р .  Тым на продолжении 
Каргасок-Нарымской железоносной полосы. Мощность горизонта дости 
гает 1 2  м;  слагается он хлоритол итами ,  залегающими среди глауконито
носных песчаников с лептохлоритовым цементом .  Второй железоносный 
узел вскрыт скв.  1 4- 1 5 в средней части р .  Тым ; мощность горизонта 
достигает 36 м, но в скв. 1 0  хлоритол иты имеют мощность только около 
2 J1i при  общей мощности горизонта в скважине 15 1и . В соседних (во
сточных) скважинах ( 1 2- 1 6) горизонт слагается глауконито-сидерито
выми песчаниками, мощность которых постепенно уменьшается к востоку 
до 3- 5 м (скв. 23) . Таким образом, на р. Тым формирование горизонта 
шло за счет привноса м атериала из двух источников : Каргасок-Тым
ского (6,  рис .  80 ) ,  приносившего существенно хемогенный м атериал, и 
Тымского (7,  рис .  80) , приносившего терриrенный и хемоrенный матери
.ал в районе скв . 1 5 . 



Г Л А В А  9 

ГЕОЛ О Г И Я Б А КЧ А РС КОГО Ж ЕЛ ЕЗО Р УД Н О ГО rо Р И ЗО НТА 

В песч ано-глинистых отложениях  третич ного возраста (люлинвор 
ской и л и  бакчарской свит) под тра нсгрессивно лежащей то,1щей доволь
но глубоководных глин чегансI\оЙ свиты нижнего олигоцена  залегает ру
доносный горизонт, именуемый бакча рски м .  Он венчает рудоносную 
толщу и лежит со скрытым или явным несог:1 асием на подстилающих 
осадках. С а мой южной точ кой, подсекшей железоносные отложения бак� 
чарского горизонта, я вляется скв. 1 4  ( 380, 1 -386,4 м) у ст. Кулунда 
(Зальцман ,  1 957) . Они п р иурочены к морски м отложениям люлинвор 
ской свиты . Темно-зеленые руды сложены оо:шта м и  гидрогетита и лепто
хлорита с зер н а м и  кварца,  сцементированными лептохлоритом и сидери 
том .  Содержание валового железа в рудах достигает 2 1 ,98 % .  Мощное 
промышленное оруденение в нем содержится только в приобской части 
бассейна ,  в Бакчарском р айоне (см .  рис .  8 1 ) .  Слабая  и неравномерная  
железоносность п рослеживается более, чем на  600 км к северу через 
бассейн рч .  П арбиг,  Колпашевско-Нарымское приобье, низовья р .  П а 
рабель и среднюю часть рек Т ы м  н В ах. Севернее р .  В ах горизонт от
сутствует. Ширина железоносной полосы в Б акчарском р а йоне около 
50 KAi , n Колпашево-Парабельском - около 1 80 к,н ,  а в низовьях 
р .  Тым - около 1 30 кJ.·1 . Севернее Бакчарского рудного поля (достигаю
щего рч.  П арбиг) гидрогетитовые руды в горизонте наблюдаются только 
в трех небол ьших раздувах, подсеченных скв . 1 0, 1 l ,  1 2 . 1 3  и 1 4  П а р а 
бель-Чузикского профил я ;  скв.  1 6  и 1 7  Нарымской площади в бассейне 
р .  Оби; скв. 28 на р. Тым .  В районе опорной скв. 1 у г .  Колпашево под
сечена  линз а  сидеритолитов . 

В центральной части бассейна горизонт лежит со сл абым общим 
наклоном к северу. Так, в Б а кчарском р айоне глубина  вскрыши руд 
ра Р- н а  1 54- 1 95 м. По восточной кромке бассейна вдоль р. Оби глубина 
залегания  его кроnли 1 20- 140 лt, а в р а йоне с .  Н апас ,  на р .  Тым - около 
1 50 м. Западная часть железоносной полосы на  р .  Парабель погружает
ся до 220 .м ( скв.  1 1 ) ,  а на р. Тым - до 270 м ( скв . 3 1 ) .  Строение гори
зонта и рудоносность его на территории бассейна неодинаковы. Н иже 
приводим крат1<ую характеристику строения и особенностей горизонта 
в рудных узлах и пром ежуточных участках. 
� 

В Бакчарс1юм районе горизонт р азведан 56 скважинами ,  из которых 
оольшинство сгруппированы в субширотный профиль.  Руды его залега 
ют со СJ1абым (верхнетретичным " )  подъемом к западу. Судя по п рофи
лю, в этом же направлении  уменьшается ero рудоносность и мощность 
(от 23 до 6 м) , а также ил.ет смена мелководно-Лагунных и континенталь-
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но-прибрежных фаций м орскими.  Такая же смена н а бл юдается и в се
верном направлении. 

Общий анализ фаций по  имеющимся скважинам ( рис. 8 1 )  позво
ляет предполагать, что в плане руды локализуются двумя выклиниваю
щи1'н1ся полосами, которые сближаются и ,  вероятно, сливаются на  юге 
и р асходятся в северном направлении. Концы их вскрыты скв. 50 и 54 
на рч .  Парбиг. Таким образом, в этом р айоне бакчарс1шй горизонт име
ет два сближенных рудных узла - Восточно-Бакчарский и Западно
Бакчарский . 

В р азрезе строение горизонта довольно закономерное: под рудами 
лежат хлоритолиты или песчаники,  р едко глауконитолиты, а над рудами  
сидеритолиты. Преобл адают руды гидрогетитовые с лептохлоритовым. 
сидерито-лептохлоритовым ,  сидеритовым или железо-кремнистым цемен
том (мелководно-морские) . Значительно реже встречаются перемытые 
руды ·С  голубовато-серым или голубовато-зеленовато-серым лептохлори
товым цементом (лагунные) и буроватые со сходным окисленным цемен
том (прибрежные, л агунные) . С последними фациально связаны бурые 
пелитовидные руды с перемытыми оолитами, испытавшие субаэральное 
окисление, и перемытые рыхлые руды ( связанные с дельтами,  косами· 
и отмелями) . 

В В о с т  о ч н о-Б а к ч а р  с к о м  рудном узле руды локализуютсfJ 
полосой субм еридионального простирания и вскрыты скважинами только 
в своей западной части примерно на 1 1  кл� ( рис.  8 1 ,  82) . Общая ширина 
обогащенной части горизонта п•ока не вьшснена ,  но, вероятно, близка к 
20 км . Протяженность рудного конуса выноса в субмеридиональном на
п р г влении между предпол агаемыми выклинками около 75 к.м . Макси
мальная м ощность рудного горизонта ( 1 8,5 м ) наблюдается в скв. 44 
на восточной окраине Б акчарского профиля (см.  рис .  52) . Примеры 
строения рудного горизонта в различных его ч астях (по скважинам)  п ри
ведены н а  рис.  83. 

Рудный горизонт лежит согласно, м естами с размывом на рудах и 
железоносных породах колпашевского горизонта и начинается голубова
то-серыми л агунными хлоритолитами ( мощность 2,5 м ) , подстилающими 
гидрогетитовые руды с л ептохJюрито-сидеритовым цементом . В соседних 
сКJважинах он лежит несогласно, но кое-где от р азмыва сохранились. 
глауконитолиты .  Участки предрудного двукр атного р азмыва с уничто
жением гл ауконитолитов и з атем хлоритолитов показаны на рис. 8 1 .  

Мощность рудного пласта близка к 1 6  м .  В средней его части 
набJJюдаются следы перемыва,  в связи с чем руды обогащены рудными 
пблом1<ами.  Они сформировались во время ма1<симального обмеления. 
nри инверсии колебательных движений - смене р егрессии трансгресси
ей. Венчаются руды почти 3-метровым пластом глаукониторудных сиде· 
ритолитов, содержащих значительное количество рудных обломкоь. 
Сходный состав рудного горизонта можно ожидать и восточнее. 

К западу от скв . 44 в рудах исчезает примесь сидерита, изменяется 
тип лептохлорита (желтовато-зеленый лептохлорит заменяется голубо
вато- или серовато-зеленым л агунным)  и появляются сильно перемытые 
р азновидности руды. Та1<, например ,  в скв. 42 (см .  рис .  52) в средней 
части рудного пласта появляются линзы 1<расно-бурых субаэрально окис
ленных пелитоморфных руд и рудоносных глин, окисленных рудных 
хлоритов и перемытых руд, возникших во время того же максимального 
обмеления. В р айоне скв. 4 1  (см .  рис. 83 и 52) прослои: переходят в пе
ремытые рудные сыпучки и рудные пески . Последние представляют 
собой продукты перемыва и р азубоживания руды при м естном привносе 
лесчш-юго материала с континента . Из того, что на этом же участке 
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Рис. 83. Схема строения баl\чарского горизонта по скважинам Бакчарской площади и профидя 
Г1арбиг Чая. Составили Н. Х. Белоус, В. П. Кузнецов, В. И. Новожилов. 

1 - руда;  2 - хлорнтолнт;  3 - сидеритолит; 4 - руда оолитовая сыпучан;  5 - руда с сидернтовым це"rентом; 
6 - глауконнтолнт; 7 - песчан:.-ш; 8 - песок rлннистыfi; 9 - алевролит; 10 - глина. Примеси в породах и рудах: 
11 - рудных ооли1ов; 12 - лептохлорита темно·зf'леного; 13 - сидерита ;  14 - глау1{онита; 15 - гематита; 16- ф•.Jс· 
фатов; 17 - рудного гравия а гальки; 18 - нерудного гравия и гальки; 19 - гизингерита; 20 - растительный 
детрит; 21 - интервалы, пройденные без керна; 22 - глу бина скважины (цифра слева) н номер образца (цифра 

справа ) ;  2J - граница размыва подстил ающих пород; �4 - лептохлорит серовато-зеленый. 



размыты хлоритолиты и глауконитолиты, явст�вует, что там дейст�в0:вал 
р азмывающий поток, периодически усиливавшийся и приносивший то 
терригенный,  то хемогенный м атериал.  З ападнее от участка м а ксимальп 
нога перемыва рудный горизонт снова представлен существенно рудами 
� сидерито-лептохлоритовым цементом , хотя м естами  в пласте, н а  уров
не упомянутых сыпучек, лежат л и нзы хлоритолита с примесью глауко
нита и песчано-галечного м атериала .  

Опробование скважин показывает, что м акси м альное содержание 
железа в верхней части горизонта, состоящей из сильно перемытых руд 
с сидерита-хлоритовым цементом (скв.  44) , с прослоя м и  рудных гли н  и 
рудных сыпучек, почти постоянно 39-40 % ,  тогда как  в н ижней части 
только 29-36 % .  Значительным содержанием железа (36 % )  отличаются 
и руды с л ептохлорито-гизингеритовым цементом ( скв. 4 1 ) .  Некоторое 
обед,1;ение руд (F20з - 32 % )  связано с привносом песчаного м атери ала  
( скв.  42 ,  рис. 52) . Северная  выклинка  руд проведена условно м ежду 
скв. 4 1  Бакчарского профиля и скв. 52 и 50 профиля Парбиг-Чая (см . 
рис. 8 1 ) ,  где рудному горизонту соответствуют прослои сидеритолитов 
в глауконитовых песчаниках,  залегающих на глинистых песках и песча 
ю'!ках .  Возможно, что в рудном узле стратиграфически сливаются чи- 
rор инский и бакчарский рудные горизонты, ибо заriаднее эта рудоносная 
пачка расщепляется на два рудных пласта, р азобщенных песчаниками , _ 
хлоритолитами и даже гл ауконитолитами .  

В р айоне скв. 36 ( см .  рис .  83 )  и особенно м ежду скв .  37  и 38 ( см.  
рис. 52) оруденение осл абевает в овязи � ф ациаль ной оменой руд линзой 
песча ников, перекрываемой хлоритолитом, которая западнее сливается 
с подстил ающим и  породами верхней п ромежуточной толщи. 

В р айоне Бакчарского вала (см.  рис. 52) , вскрываемого скв.  38 и 3 1  
на  интер•вале 1в 8-9 к.м, оруденение еще уменьшается .  Здесь, вероятно,  
была песчаная коса - водораздел между двумя рудоприносящими 
источниками.  При трансгрессии она  перекрылась морем,  поэтому н ад 
песчаниками на  хлоритолитах ( мощностью 0,5-4 м)  залегают гидроге
титовые лагунные руды с лептохлорито-сидеритовым цементом , перекры
вающиеся глауконитовым сидеритолитом и песчаником с сидеритовым 
цементом и стяжениями фосфорита. Суммарная мощность руд и сиде
ритолитов изменяется н а  этом участке от 2 до 4 м. Скв .  38 вскрывает 
над ними глауконитолиты, фациально переходящие к западу в песча
ншш с сидеритовым цементом .  Восточная  граница Бакчарского железо
носного горизонта не  разведана ,  вероятно, он выкл инивается в прибреж� 
ной зоне. 

З а п а д н о-Б а к ч а р с к и й  р у д н ы й  у з е л  представляет собой 
ливзовидно-полосовой р аздув рудного горизонта шириной около 20 км 
по профилю между скв. 32- 1 9, протягивающийся в виде конуса выноса 
в субмеридиональном направлении более чем н а  80 км (см .  рис.  8 1 ) .  
В средней части обогащенного участка руды лежат на песчаной л инзе. 
На периферии она содержит сидерит и лептохлорит, а в центральной 
ч асти представлена песками и песчаниками с глинистым цементом, по
хожим и  на континентальные или прибрежные образования .  Скв. 23-29 
(см .  рис. 52) внутри песчаников и на них  выявили прослои рудных пес
ков, возникших при  перемьше руд и смешении их с привнесенным песча
ным м атериалом. Те и другие могли формировать песчаную косу или 
бар ,  отделяющие лагуну восточной части Б акчарского района от моря,  
р а сположенного зап аднее и обусловившего фаци альный переход упомя
нутых песчаников в глауконитолиты с глинистым цементом, а затем и 
в морские алеврита-глинистые породы. Н ад этими породами лежит слож
ный рудный пласт, имеющий в общем мощность 5- 1 5  м. В подошве он 
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изредка содержит .'lинзы сидеритолита, хотя сложен гидрогетитовыми 
перемытым и  рудами с голубовато-сероватым л ептохлоритовым цемен� 
том. Кое-где в них содержится примесь сидерита. 

Между скв. 23- 1 9 ,  на интервале  около 10 км , в рудах и меются 1 --3 
прослоя сильно перемытых, почти р ыхлых руд мощностью около 1 ,и. , и 

только скв. 5 вскрыла раздув их  мощностью до 5 .м. В бл изи р аздува сре
ди руд появляются два прослоя бурых рудоносных глин ,  пелитоморфных 
ру.д и рудоносных песчаников. 

Отмеченные фациальные особенности рудного пласта указывают н а  
то, что на  участке был неоднократный  перемыв руд, область которого в 
плане (см .  рис .  8 1 )  несколько смещена по  отношению к участку р аЗмыва 
подрудных глауконитолитов. К западу перемытые руды быстро выкл и
нивгются, переходя в руды с гизингеритовым ,  а з атем и лептохлорито
вым цементом , хлоритолиты и сидеритолиты. При  этом руды р асслаи
ваются на четыре прослоя и приобретают примесь глауконита. 

Как видно из колонGк по  скважинам ,  в кровле рудный пласт обо
гащг ется сидеритом и ф ациально переходит в перемытые руды с базаль
ным сидеритовым цементом, а з атем и в глауконитовые сидеритолиты. 
В гидрогетитовых рудах с сидеритовым цементом встречается примесь. 
керченита и в ивианита, позвол яющая предполагать, что рудный  узел 
заканчивал свое формирование в л агунно-болотной обстановке. П ро
странственное положение песчаной линзы и перемытых р ыхлых  руд 
указывает на то, что формирование рудного узла связано с активиза
цией имевшегося в этом р айоне поверхностного водотока ,  приносящего 
.хемогенный железорудный и терригенный м атериал.  

На западе, в р айоне скв.  54 Б а кчарского профиля, рудоносный го
ризонт выклинивается и в скв. 7 ( расположенной в 4,5 км з ападнее ) фа
циально переходит в песчаники с небольшим содержанием лептохлори
•а, сидерита и глауконита. 

Север1ное продолжение З ападно-Б акчарского рудноf'о узла подсечено 
на рч. Парбиг  скв. 54. Там горизонт лежит на глинистых песчаниках. 
В 1шжней части его залегают глауконитовые песчаники с лептохлори
товым цементом,  а выше пласт перемытой руды с гравием руд и лепто
хлорито-гизингеритовы м  цементом,  с прослоями рудных сыпучек. Пере
f<рываются руды сидеритолитом. 

В l(олпашевском районе жеJ1езоносность в бакчарском горизонте 
очень слабая .  В восточной и северо-восточной ч астях горизонт представ
лен тонкими прослоями ( 1 -2 .м) песчаников с сидеритовым цементом и 
остатками обугленного р астительного детрита, с небольшим количеством 
кварцевого гравия и мелкой гальки. Залегают они в толще глинистых 
песков и песчаников, которые в бакчарское время на этой территории 
формировали м ощную песчаную косу, простиравшуюся на северо-запад 
вдоль р .  Оби более чем на 1 50 юr (до с .  Нарым а ) . Обогащенный уча
сток ( Южно-Колпашевский рудный  узел ) представлен линзой сидерито
литов, вскрытой скв. l p , 9к, 7к Южно-Колпашевской площади (рис.  84) 
и скв. 33 и 28 Нарымской площади. Мощность л инзы уменьшается с юго
востока на северо-запад от 2 .м в с1ш .  lp (по данным lliумиловой Е. В . )  
д о  0,5 .м ( скв. 28 ) .  Предпол агаемые размеры е е  45 Х 1 5  юи. Промышлен
ного з начения этот участок н е  и меет. 

В восточной части р айона в песчаниках, кроме сидерита , встреча
ются примеси лептохлорита, рудных оолитов, бобовин свежего и пере
мытого и лимонитизированного глауконита. Мощность горизонта там 
повышается до 5-8 .м. 

Н а  юге, в районе скв. 2 н а  р. Оби, в горизонте под сидеритоносными 
песчаниками выявлена линза гл ауконитолитов с глинистым цементом. 
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Рис. 84. Схема строения бакчарского горизонта по скважинам Пзрабель-Чузикскоrо профиля и Южно-Колпашевской площади. Соста · 
вили Н. Х. Белоус, И. В. Николаева, В. И .  Новожилов. 

/ - руда; 2 - хлоритолит; З - сидеритолит; 4 - глауко1111тот1т; 5 - песчаник; б 11 ба - песок гл�шистый; 7 - алевролит; 8 - глина. Примеси в породах: 
хлорита темно-зс . •  е1:ого; / / - сидерита; 12 - глауконита; 13 - лептохлорнта серовато-зеленого; 11 - фосфатов рассеянных 11 в стяжениях ; 15 - рудного 
гравия 1.1 гальки; 16 - нерудного гравия и галыш; /7 - гизингерита; ]8 - гри шщ� размыва подстн.� аrощеl\ .то.� щи. Примеси: 19 - глинистого матери ала ;  

20 - кио1шнuта; 3 1  - опала; 2 �  - растительного детрнта; 23 � rлуб1111� сква жины· (цифры слееа) п номер образца (цифра справа ) .  



Вероятно, она показывает п оложение морской лагуны между дву:ш� 
дельтами,  характеризующимися большим привносом терригенного м а 
териала .  Сидеритовые песчаники перекрываются глинистыми  песками i [  
песчаниками.  Далее к северу (скв. 36) строение горизонта усложняется : 
регрессивно наслоенная часть горизонта представлена (снизу вверх )  
глауконито-сидеритовыми меш<озернистыми  песчаюшами и алевролит�1 -
м н  с лептохлорито-глинистым цементом,  с бобовинами свежего и лимою1-
тизированного глауконита и единичными рудными оолитами.  Алевроли 
ты сменяются пористыми  береговыми песчаниками с пленочным лепто
хлор-итовым цементом и н ередI<о с л имонитовыми «рубашками» н а  
@арцевых песчинI<ах. В ыше трансгрессивно лежит глауконитовый пес
, 1аник с прослоем глауконитового сидеритолита.  На Кетском профиле 
( скв.  2) горизонт состоит из  сходных гл ауконито-сидеритовых песчани
�<ОВ, но содержащих в средней ч асти перемытый глауконит, редкие РУ.'l
н ы е  оолиты и примесь лептохлорита в цементе. 

Отмеченные особенности пространственного распределения глауко
нита по скважинам (см .  рис. 8 l )  свидетельствуют о проникновении моря 
к востоку и юго-востоку во время предрудной трансгрессии, а также об 
отходе его несколько к северу при пострудной трансгрессии. Кроме это
го, очевидно, вблизи современной р. К:еть существовал источник, при
носивший не  только обломuчный, но и небольшое количество хемоген
ного материала,  который формировал линзы сидеритолита. 

В районе с. Нарым (среди слабожепезоносных порvд) в рудном го
ризонте выявлены два обогащенных участка. 

П е р в ы й  н а р ы м с к и й  р у д н ы й  у з е л  вскрывается скв. lб и 
1 7  Нарымской площади ( рис. 85) и скв. 1 4  Парабель-Чузикского профи

м <  (см . рис. 84 ) на восточной выклинке песчаной косы. Лептохлорито
гидрогетитовые руды несогл асно ложатся на глинистые пески, а в скв. 1 4  
Пi:!рабель-Чузикского профиля - н а  песчаники с каолиновым цементом, 
что позволяет предполагать наличие здесь в Предрудное время неболь
шого острова.  Руды перекрываются трансгрессивно наслоенными хлори
тошпами с прослоями лептохлоритовых песчаников и сидеритолитами ,  
н а  1<0торых лежат глауконитовые песчаники с сидеритовым цементом . 
ОGшее повышенное количество песча ников в строении ;-оризонта, нали-
11ие в них примеси гравия и мелкой гальки, присутствие прослоев пере
мытых разновидностей руд и б ыстрый их переход fl глинистые песчаники 
могут свидетельствовать о формировании горизонта в приостровных ла -
1·унах, располагавшихся н а  северном разветвлении отмеченной выше 
бо.т;ьшой песчаной косы. 

В т о  р о й н а р ы м с к и й р у д  н ы й у з  е л  подсечен скважинами 
на восточной окраине Нарымской площади. Скв .  1 и 3 вскрывают сиде
ритолиты, переходящие �восточнее ( ск.в . 10 ,  рис. 85) в перемытые ооли
та-бобовые хлоритолиты с гизингерито-лептохлоритовым цементом. По
следние с размывом лежат н а  глауконито-лептохлоритовых песчани
ках с сидеритовым цементом. Н ад хлоритолитами  �выявлены сидери
товые прослои, перекрывающиеся глауконито-.сидерито.выми песча
никами. 

Пространственное положение и фациальные переходы этого обога
щенного участка указывают н а  существование в Нарымском районе 
источника nривноса хемогенного материал а, что позволяет ожидать появ
ления rидрогетито-лептохлоритовых руд к востоку от скв. 10. К западу 
от пос. Нарым и к западу от песчаной косы оруденение выявлено скважи
нами, разбуренными вдоль р .  Парабель. Скважины не позволяют выя
внть форму рудного поля и поэтому ее контуры на  рис .  81 намечаются 
условно. 
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Рис. 85. Схема строе1 1и}1 бакча рскоrо горизонта по скGажинам Нарымсr(()Й 11.г. ( 1 -
щ а д и  и Тымсксго профиля. Составили И. В.  Николаева, В. С. Сивериков. 

1 - руд а ;  2 - хлорнтол н1 ; З - сидеритолит; 4 - рудные оолнты: 5 -- 1·.ТJа уJ{он11толит. ПрlН'iе 
с и  в породах и рудах: 6 - 11еnто);J10р11та темно<�еленого; 7 - сидерит а ;  8 - гл ауконит.-!. • 
. 9 - 1·:ремнистого матернаJJа; 10 - гнзингернта; 11 - пирита; 12 - фосфатов; 13 - нерудноrо-: 1·1ншия и г

·
аJ1ьки; J.J - песчаник; 15 - песок г.пинистый; 16 - алеврол11т: 17 - гли н а ;  18 - р а 1�· 

·1 нтельныii детрит; 19 - · внт<.'рвалы, пройденные без I<ерн а ;  20 - rраницз р азмыва I1.одстнл:l:о-
1щ1х пород: 21 - глубвна с1шt1жины (JJ,JJфpa. .слеnа) и номе,р . . обр,зц� (цифрз сnрзв:� ) :  

22 - оолнты .'Jслтохлоритз ; ' ·23 -. остатю: фауны; 24 - глинистый м ;:� тер·и n л ;  25 - гематит. · 



П а р а 6 е .11 ь с к и й  р у д н ы й  у з е л  п одсечен в двух уч астк ах,  01·: 
л н чающ и хс я  глубиной залега н и я  руд и строением р удной п а ч ки .  

В верхнем течении р .  П а р абел ь  (скв.  1 0) горизонт вскрыт на гл у
бине 208 м , где он зал егает на серо-зеленоватых гл и н исты х песка х .  
В основ а н и и  рудной п а ч ки в ы дел я ется слой зеленовато-серы х  гл а укон и 
тов ы х  п есков м о щностью около 1 ,5 м, п одстила ющих р удный пл а ст м ощ
н ость ю  около 2 м. Руда г р а в и й н а я ,  сильно песч а н а я ,  буро-зел е н а я  с 
при месью гл ауконита с лептохлоритов ы м  цементо м ,  места м и  обогаще н а 
крупнокр истал л ическим сидер итом. 

В низовьях р. П а р а бел ь,  в дол и н е  р .  Обь м ежду сел а м и  П а р а бе.� ь 
н !(а ргасок,  глуб и н а  залегания б а кч а рского гори зонта изменяется в п ре
деJJ а х  1 5 1 -232 . ..и ( с м .  рис.  84 ) п р и  увел ичении мощ ности горизонта до 
J 1 м. Рудн а я  п а ч ка зал егает на зеленов ато-сер ы х  песках с г ал ькой или 
алевр итов ы х  гл инах.  Н юк н я я  ч а сть ба кча рского гор изонта п редставлена 
( о  р а йоне пос.  Щука )  зелен ы м и  п есч а нисты м и  алевролита м и  с л ептохл о
р но-сидеритовым цем ентом , а вы шележ а щи й  р удный п л а ст ( м ощность ю · 
�5 м)  сл ожен г р а в и й н ы м и  кососл оисты м и  р уда м и  с гл ауконитом и хло

рито-сидер итов ы м  цем ентом . Грубообломоч н ы е  п росл ои богаты сидери
том . В круп н ы х  обломках н а бл юдаются прекрасно оката н н ы е  зерна 
м и к р оюва'Рцитов, кв арца,  обломки бур ь1х оол итов ы х  руд и р уд;н ых б о 
бовин,  я вл я ющихся также п родукт а м и  синхрон ного перем ы в а  руд. Псам
м итовая ч асть руд п редставл ена обл о м к а м и  того же сост а в а ,  рудны м и  
оол нта м и ,  з ер н а м и  глауконита с к а й м а м и  окисления,  облом к а м и  полевы х 
1 1 � n ыов, а. м ф и болов и других м и н е р ал ов.  Коса я  слоистость потокового : 
т н п а  в ы р а ж е н а  послой н ы м. р а сп р еделением обл омоч ного м а тер и ал а .  Гру- · 
6ообломочно- рудн ы е  сл ой 1ш ,  и м еющие мощность 1 --2 млt , чередуются 
t: п росл ой к а м и  м ощностью 1 -2 см, состоя щими из более тон 1<ого м а те
риал а .  Г р а в и й н ы е  р уды соде ржат п рослои бур ы х  оол итов ых руд с о п а 
ло-бурожелезняков ы м  цементо м .  Мест а м и  в основ а н и и  рудного пл аста : 
н а бJJ юда ются п росл ои р ы хJ1 ы х  оолитовых гидр огетитовых песков, 1юто- · 
р ы <:'  в отл и ч и е  от одновозр а стн ы х  «сыпучею> Б а к ч арс кого р а йона х а р а l\ 
теризуюl'СЯ л учшей ,сортировкой . В ерхняя часть горизонта в . qтдельных : 
разрезах сложена зел е н ы м и  м ел козернисты м и  песч а н и к а м и .  Кровля бак-
1 1а рского горизонта предст а вл е н а  сер ы м и  гл и н а м и  и опока м и, обы ч н о  со.-� 
ilерж а щ и м и  гл ау1<0н ит. 

В б ассейне р. Тым ж елезоносн ость б а кч а рс1<0го гор изонта просле· 
ж и в а ется довол ьно хорошо, п р ичем п о  ее составу и и нтенсив ности можно, 
п ыдел нть 3 фациальные зон ы (см . рис.  8 1 ) :  по к р а й н и м  восточ н ы м  сю3а · 
ж н н а м  ( 20-23) - п р и б режно-континентальную, в средней ч асти (скв . 
24- 1 9 ) - с а мую ш и р окую зону ( более 1 00 км ) п р и б режно-морскую и н а  
.1 а п с.де (скв.  28-30) -- м ел 1<оводно-м орскую. З ал егает гор изонт на п р и - · 
брежно-морских серых гл и н истых песках, и з р едка алевритах.  

Обогащен н ы й  уч асток горизонта р аспол а га ется в р а й оне с .  Н а п ас 
(см.  рис.  85) , где вскрывается скв.  28 и 6. М а кси м ал ьное р ассеи в а н ие 
железа н а блюдается в зеленоцветной п а ч ке мощностью 20 м ( скв. 28) ,  
состоящей и з  5 п р осл оев гл а уконитоносных крем н исты х п есч а н и ков с 
п рослоя м и  гл аукон итоносн ы х  гл ин.  В нижней и верхней ч а сти сл а боже
л езоносной п а ч ки пород лежат два п р ослоя р уд ы .  Н и ж н и й  - м ощностью 
0,5 м п одстил ается гл и н а м и  и перекрывается рудоносны м и  гл ауконито
в ы м и  песч а н и к а м и ,  а верхний,  мощностью около 1 ,5 м ,  з алегает среди 
хл сритол итов, переходящих в гл ауконитоносные гл'и н ы .  Руды бедн ые,  
п редставлены гр а в и й н ы м и  р азностя м и  с п р и месью xopoiuo окатанного 
рудного и нерудного г р а в и й ного м атери а л а  (9� 1 0 % ) ,  состоящего и з  об
л ом ков м и кроква рцитов, буры х  оол итовых р уд · и перемыт ы х  хлорита-: 
л итов. Песч а н а я  п р и м есь (до 20-35 % )  п р едставлена зер н а м и  кварца ., 
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тюлевых шпатов и м икрокварцитов. Наиболее распространены бобовины 
н оолиты гидрогетитового и гидрогетит-лептохлоритового состава,  редок 
(до 5 % ) окисленный глауконит. По данным Ю. П. Казанского, цемент 
состоит и з  буро-зеленого колломорфного хлорита с трещинами  дегидра 
та ции,  иногда с гизингеритом, а в порах с крупнокристаллическим сиде
р итом , редко окисленным вивианитом. 

К западу, в с 1ш.  6 и 30, руды ф ациально переходят в сидеритолиты 
и хлоритолиты , причем в скв.  30 заметно сокращается мощность горизон
та (до 4 м)  и он имеет простое одночленное строение. Ф ациальными 
а н алогам1 1  руды являются перемытые бобовые хлоритолиты с г_лау1,о
нитом и с лептохлор ито-сидеритовым цементом и примесью в юа песча
но-гравийных обломков. Лежат они среди перемытых глауконитоJштов 
с сидеритовым цементом, которые сверху перекрываются глауконитовы
м и  песчаниками с кремнистым цементом.  Мористее горизонт сменяется 
гл ауконито-кремн истым и  песчаниками.  

К востоку от с .  Напас руды выклиниваются. Там простирается ши
рокая (более 1 00 1см) зона глауконито-сидеритовых песчани ков, образо
вавшихся, по-видимому, в прибреж но-морских или береговых условиях 
при трансгрессии моря. В крайней ( береговой) восточной скв. 19 (см .  
р ис. 8 1 )  в песчаниках встречаются гравий и галька, а в подстила ющих 
глинистых песчаниках лежит прослой гра1велита мощностью 0,6 ,н . 
Восточнее . берего1Вой линии отмечаются песча·ники с незначительной 
при м есью гидрогетита, сидерита и единичного глауконита ( скв.  23) . 
которые могли формироваться в прибрежных солоновато-водных 
лагунах. 

В гли нах, перекрывающих железоносные песчаники и руды, в неко
торых скважинах, в двух участках  ( скв. 6, 28, 1 0  и после перерыва 
скв. 1 5, 1 7, 22, 23) выявлен дополн ительный (v5) м аломощный железо
носный горизонт, представленный линзами мел ководно-морского сидери
толита, глауконитолита ( скв.  1 0 )  и слабожелезоносными прибрежными 
песчаниками с незначительным количеством сидерита, гидрогетита, 
иногда глауконита. П р ичем · западными скважин а м и  горизонт подсечен 
вблизи. рудного узла,  отмеченного в р айоне с .  Н апас, тогда как в р айоне 
восточных скважин оп, вероятно, связан с дополнительным незначительJ 
ным привносом хемогенного м атериала.  

В бассейне р. В ах бакчарский железоносный горизонт прослежи
в а·ется скважинами в его среднем и верхнем течении, но промышленного 
оруденения не содержит. В западной части горизонт з алегает н а  алев
р ито-глинистых породах и только в скв. 22 подстилается песками. В во
сточной части в подстилающей пачке глинистых песков (с незначитель
ными прослоями алевролитов, содержащих растительные, часто 
п иритизированные остатки) встречаются прослои более плотных глиниJ 
стых песчаников.  В крайних восточных скважинах (26, 27) н а  песчаниJ 
:ках в основании железоносного горизонта лежит пачка ( мощностью 
до 10 .м ) п еска.в с гравием и гравел'Итов. П ричем пер1вые признаки 
гра1Вия 1в подстилающих отложеииях отмечаются еще в 25 км западнее 
'В СКБ. 24. 

)Келезоносный горизонт ( скв. 27-24) подсечен н а  глубине 25-35 м 
в 11юсточных скважинах, а от сюв. 23 быстро погружается к западу, в 
скв. 1 8, 1 9  он  подсечен на  глубине 1 50-200 м. В пределах профиля 
желез·оносная .полоса горизонта имеет ширину более 1 20 км и сло
жена гл ауконито-сидеритовыми песчаниками с прослоями слабоглауко-
1нито�вых песков и алевритов. Несмотря на слабые фациальные �вмене
.�шя вещественного состаlВа горизонта, внутреннее его строение изме
няется. 
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Наиболее интенсивная железоносность, по  данным разведочной: · 
п артии и нашим наблюдениям, выявлена в скв . 25 и 26 (см .  рис.  55) , где 
мощность сидеритоносных и глауконито-сидерито-лептохлоритовых пес
чаников достигает 20-35 м с м аксима.льным содержанием в алового 
железа ( скв. 25) 27,92 % .  Пачка неоднородна и состоит из перемежаю
щихся слоев, больше или меньше обогащенных железом . В скв. 23 в 
верхней ч асти горизонта выявлен прослой сидеритолитов. В скв. 22 мощ
ность горизонта оЕ·оло 33 .м. ,  причем такое увеличение мощности проис
ходит за счет прослоев слабо глауконито- и хлоритоносных песков и 
песчаников. В западной части ( скв. 1 8-2 1 )  мощность сидеритоносных 
песчаников vменьшается · до 3-5 .м. .  

ДополюiтеJ1ьно над бакчарским горизонтом , в скв .  1 8 , 1 9 ,  20 ,  среди 
глин,  стратиграфически выше бакчарского горизонта в 1 3-30 л1 встре
чаются опоковидные глины, обогащенные глауконитом с прослоями 
глауконитовых п есков и песчаников. Они м огут сравниваться с допол 
нительным горизонтом VБ. Мощность его изменяется в пределах  27-
35 .м.. В этих прослоях сл або глауконитовых песков и алеврита-глинистых 
пород с глауr<онитом nстречаются пиритизированные р а.стительные остат
юi. В крайних западных скважинах верхние пачки глауконитовых песча
ников имеют Еремнистый цемент. Отличное строение имеет железонос
ный горизонт на участ1<е, вскрытом с1ш. 1 9 ,  где ему соответствуют два 
прослоя глауконитолитов с сидеритовым внизу и кремнистым цементом· 
вверху. Увеличение содержания глауконита, по-видимому, вызвано . ло
кальным осл аблением гидродинамической а ктивности среды и осл абле·· 
нием п ривноса терриге нного м атериал а .  Далее к северу б а кчарский го
ризонт выклинивается. 

Заканчивая крап<ую характеристи1<у бакчарского горизонта, обра- · 
щаем внимание на  то, что железоотложение, предшествующее трансгрес
сии, обусловившей форм ирование чеганс1шх глин и их аналогов, весьма 
нер а вномерно шло вдоль всей береговой зоны протяженностью около 
600 к.л�, от .междуречья Омь - Ба1<чар  н а  юге до междуречья Вах  - Ело
гуй на севере. Судя по неоднородному строению горизонта, 1 в  не"\1 наме · 
чается 6 узлов железоотложения и скопления песчаного материала ,  св?. - · 
занных ,с 5 источниками приноса м атериал а  ;в бассейн .  Краткая харак -
теристика железоносных узлов дается 1в та,бл. 28. 

Особенности рудных узлов, их р азные р азмеры, мощности и различ 
ная ритмика внутреннего строения указывают на то, что источники при
носили м атериал из р азличных р егионов, имевших р азличный тектони
•1еский режим .  В бакчарское время,  наряду с источником 3,  п риносившим 
существенно хемогенный м атериал в бассейн р .  Бакчар,  активизировался 
привнос такого же м атериала источником 2, действовавшим в бассейне· 
р. Галка.  

Источники 4 и 5 приносили в район г. Кол п ашево,  с .  Нарыма ,  
низовья р .  Тым терригенный м атериал с небольшой примесью хемоген
ного, лока.rтизовавшегося в м аломощных линзах и полосах.  В верховья 
рек Тым и В а х  источниками 7 и 8 приносился существенно терриген
ный м атериал.  

Н а  основании находки галек траппов в I<ерне скважин н а  р . В а х  
можно .дум ать, что м атериал в этот район поступал с Сибирской пл ат
формы.  На юге рудный горизонт сформировался в 2-3 слабо р азоб
щенных стадии. Севернее г. Колпашево привнос железистого материала 
шел в 3-4 стадии, но был м а.11омощный и разделялсп стадипми  интен
сивного привноса терригенного м атериала,  что, вероятно, обусловило 
обособление каждой из стадий в тонкие самостоятельные горизонты 
Ул и V Б, описанные вместе с терригенными пром ежуточными толщами ... 
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Г Л А В А 10 

П ЕР Е К Р Ы ВА ЮЩАЯ ТОЛ ЩА И Е Е  Ж ЕЛ ЕЗ О Н О С Н Ы Е  ГО Р ИЗ О НТ Ы  

Над бакчарским рудоносным горизонтом залегают относительно 
глубоководные морские глины, перекрывающиеся мощным континен
тальным песчано-глинистым комплексом.  В этой надрудной толще име
ется четыре железоносных горизонта (эоценового ( ? ) , нижнеолигоце
нового, средне- или верхнеолигоценового и чет,вертичного ;возраста ) ,  
краткую характеристику которых при1водим н иж·е. 

Н а д б а к ч а р с к и й  г о р и з о н т  (VБ )  располагается в нижней 
ч а сти морских глин, перекрывающих бакчарский горизонт, и в 5- !О,  
редко в 30 м стратиграфически выше последнего. )I(елезооруденение в 
этом второстепенном горизонте незначительно и представлено сидерито
выми стяжениями (иногда с фосфоритами) в пласте песчаников с сиде
р f lтовым, реже лептохлоритовым цементом или глауконитом.  Иногда же
лезоносные минералы располагаются в алевролитах. Мощность 
железоносных :�рослоев невелика - 1-2 ,  реже до 5 ,н. Выявлен горизонт 
только в единичных скважинах: на Б акчарском участке - в скв. 1 9, 34 
и 42; на Колпашевском - в скв. 9 ;  на Тымском - в скв . 6, 1 0, 1 5, 1 7, 1 9 ,  
2 4 ,  28; на В ахском - в скв. 1 9  и 20. Площад1:1, вскрытые скважинами,  
далеко не характеризуют площади распространения слабожелезоносно
го горизонта, ибо во многих скважинах керн с этих интервалов не отби
р 2лся. Промышленного значения горизонт, судя по имеющимся сква
жинам, как будто бы не имеет, а наличие его свидетельствует о 
кратковременной остановке береговой линии или регрессии на фоне раз
вития п алеогеновой трансгрессии, сопровождавшейся активизацией эро
зии и привноса терригенного песчаного и хемогенного железистого ма
териала .  Выявление этих участков указывает на  то, что даже во время 
трансгрессии в бассейне сказывался привнос м атериала в районе дей
ствия водотоков 2 ,  4, 6 и 7. Вполне возможно, что значительное оруде
нение в горизонте может быть вскрыто в Кулундинской степи, где скв . 1 4  
у ст. КуJ1унда (И.  Г .  З альцман, 1 959) пересекла рудоносные песчаники. 
Вероятна встреча горизонта и в Прииртышье. 

В е р х н е ч е г а н с к и й  г о р  и з  о н  т (VI ) распол агается в верхней 
части морских глин чеганской свиты нижнего олигоцена и так же,  как и 
предыдущий горизонт, характеризуется слабой железоносностью. Толь
ко в единичных скважинах (в Бакчарском районе - скв. 1 3, на рч .  Пар
биг - скв. 57, на рч.  Чузик - скв.  5, на Нарымской площади - скв.  28)  
горизонт представлен прослоями сидеритов, залегающими среди глин 
или песчг.ников. В других участках, вскрытых на Бакчарской площади -
скв. 12  и 1 9 ;  на Колпашевской площади - с1ш. 9 ;  на рч. Чузик - скв. 6 ;  
на  р .  Тым - скв . 6 и 28 ;  на р .  Вах - скв. 1 9, железистые минералы чаще 
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1.1сего в в иде сиде р ит а , р еже хл орита или гл ауконита цементируют про
слои песчаников или  ра ссе ив аю тся в алевролитах и глинах. На  террито
рии Томской обла ст и  и Кра с н оярского кр ая горизонт не перспективен 
:1-ЛЯ поисков оруден е н и я . Учитыва я  ш ирокое распростра нение этой транс
грессии далеко н а  юг в Кулундинскую степь и Прииртышье, м ожно ожи
дать открытие новых желез о руд н ых м есторождений  в верхней части или 
1�  кровле морских гли н исты х  1; п есч а н истых пород, возникших в начале 
регрессии и осуше н ия б ассеин а .  

п р и и р т ы ш с к и й  г о р  и з  о н  т распол агается в нижней части се
р и и  континентальных п ес ч а но-гл и н и�тых п?род, ш ироко р аспростра нен
ЕЫХ на  всей терр иторИИ 3 а

.
п а�Н О-�И0Ир

"'С
КОИ .НИЗМеННОСТИ . 

в южной ч асти О мскои оол асrи ,  в оассеине р .  И ртыша,  в 1 957 г. З а 
падно-Сибирски м  и Ка ра г а ндински м  геологически ми управлениями ве
лись поисково·р аз в едоч ны е р аботы н а  бурожелезняковые руды в этой 
толще. Было 1вьшвлено больш о е  поле 'РУдоносных пород и руд, приуро
ченных к песчано-а л ев р итовым отложениям некрасовс1<ой серии, в под
рудной толще котор ых был а  опр еделена  пыльца среднеолигоценового 
возраста, а в н адрудной - верхн еолигоценового возраста (3. Я. Сердюк 
и В.  С .  Храпов, 1 959 ; И. Г. Зальцма н, 1_957 ) . 

· 

В р азведывавшейся ч а сти рудныи горизонт подсечен н а  площади 
более чем 60 Х 1 00 к1ri п р и  м о щности от 0,35 до 1 1 - 1 5,80 .м. Наибольшие 
мощности его приуроч е ны к п ониженным частям озерного бассейна. Глу
бина залегания руды из м еняет�я от 1 5  до 1 24 м .  Рудный горизонт обл а
дает значительной фациаль нои изменчивостью и состоит из чередую
щихся прослоев руд , железоносных алевролитов и песчаников мощ
ностью от 0,05 до 2-3 1И . Кое-где п ри выклинивании руды фациально 
переходят в песча ни ки и алевролиты с хлоритоIЗым и сидерита-хлорито
вым цементом . Малое р аз нообразие ж елезоносных осадков в бассейне 
свидетельствует 0 сла бом из менении условий седиментации. 

Там встречаются гидр огетитовые оолитовые руды с сидерита-хлори
товым и хлоритовы м  цем ентом ; алевролиты с сидерита-хлоритовым и 
хлоритовым цементом ; кварцевые песчаники с сидеритовым цементом и 
незначительным колич еством хлорита ; гравелитовые песчаники с сидери 
товым ,  а м естами л ептохлорито-сидеритовым цементом.  

Эти руды и породы п о  своему составу  очень сходн ы  с соответствую
щими разновидностям и  прибрежно-морских и лагунных руд Западно
Сибирского бассейна .  

По  3. Я .  Сердюк и В . С .  Храпову  ( 1 959) гидрогетитовые руды с 
сидерита-хлоритовым цем ентом имею� бурую или темно-бурую окраску, 
состоят из бурых или черных блестящих и м атовых оолитов и бобоnин 
Размером 0,2-0,6, р едко 2 мм .  Соотношение оолитов и бобовин пере
менное. Оолиты сложены из гидрогетитовых 1<0нцентрических обол очек 
хотя в некоторых содерж а тся редкие лептохлоритовые концентры.  Ооли�  

т ы  и бобоsины 1в большинстве случаев 1Поражены трещинами усыхания . 
В оолитах, а иногда и в бобовин а х  н а блюдается ядро, предста uл енное 
сгустком гидро гетита, рудным обЛ'омочком или 

_
обломка ми кварца , дру

гих минералов и кварцита .  Цем ент р уд поровыи или порово-сгусшовый . 
лептохлорито-сидеритовый,  причем т�н козернистый сидерит часто рас� 
сеян в почти не р ас1<ристаллизова н нои м ассе хлорита . Последний обла 
дает показателем преломления 1 ,620- 1 ,627. Химичесю1е ана.пизы 110_ 
казывают, что он и м еет железо1<ремнистый состав.  

" 
Руды с хлоритовым цементом отличаются буро,;зато-зеленой окрас

I<ои, сходным составом гидрогетитовых оолитов, бооовин и обломочной 
Нримеси. Они обладают лептохлоритовым паровым или порово-сrvстко-
вь1м цементом. 

-
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Из ·Сопостанления хим иче 
ских анализов (табл. 29) вид
но, что морские руды Западно
Сибирского бассейна богаче 
руд Прииртышс:1юго бассейна, 
обладают значительно боль
шим .колич-есТ1вом закиси . же
леза, Н·ес.колько 60J1ьшим коли
чеством фосфора, кальция -н 
ма•гния .  В овою очередь При
иртышские обл адают большим 
:1юлич·ест.вом кр.емнезема,  ко
торый :входит в них ·не только. 
•в �виде песчанистой .примеси, но 
и 1в :виде хемогенной составля
ющей в rидрогетитовых оолн 
тах  и 1в лептохJюрите. Руды 
обл адают несколько . бол ьшим 
количест.вом марганца, боль
шей при-месыо титана ,  несмот
ря на меньшее содержание 
гли;нозема .  3. Я. Сердюк отме
чает 1в горизонте наличие рас 
сея.нного ви.виа•нита, который 
преи мущес11венно аосоциирует 
с сидеритом . Эти руды содер
жат толь·ко сотые доли про
цента �ванадия, что также от
личает их от морских западио
сибир:ских. 

Учитывая особенности со
ста1ва руд и наличие многочис
ленных :континентальных ра
стительных остатков 1во �вме
щающих породах ( с•поры 
ольхи, березы, Г·рецrюго ореха, 
падуба,  хнойных и других ра
стений ) ,  образование П рии·р
тышского бассей на. по 
3 .  Я.  Сердюк, проходило -в пр и
брежномелководной ча·сти 
крупного озерного бассейна, 
сущесТ1во1ва.вшего на с еверо.-во
стоке Казах.стана  в средне- и 
1верхнеолигоцено1вое время. Об 
озер но-лаrун•ных условиях 
осадконакопления говорят ти-

пичные тонкослоистые, реж·е по
логовол.нистые алеврито-г лини
стые породы с прослоями зе
леных глин .  Так как до-рудный 
рельеф дна озера был слож
ным (с котловинами, ложби
нами, 1Выступами и �валами ) , т о  
·снос охристых рудных �взвесей 
слабыми движениями воды н г -



пра1Влялся ·в пониженные части бассейна .  )l(елезо поступало в бассей ны 
из кор ы  �выветривания р азличных сульфид:оносrны х  пород и сульфидных 
месторождений Рудного Алтая  и ос,новных и ультраосно.в·ных пород Ка
захстанского нагорья.  В значительной .мере разрушались амфиболиты , 
обломки которых ч а·сто �встречаются 1в терригенной фракции железонос 
ной толщи. 

Прииртышский озерный бассейн перехватывал большую м ассу жеJ1е
за , сносившегося с окружающих гор ,  поэтому прииртышский горизонт -
это последняя крупная  л окализация железных руд в Западно-Сибирской 
депрессии .  На остальной территории низменности, в среднем - верхнем 
олигоцене  субсинхронными  ему был и  только тонкие прослои болотных 
ощеритов, генетически связанных с гор изонтам и  бурых углей среди 
Иртышской серии ( Богородское рудоуправление сидеритов и др. ) .  Ве
роятно ,  �;:инхронными им являются пойменно-болотные сидериты, отме
ченные В. А .  Хахловым и Л. А .  Рагозиным среди палеогеновых отложе
ний в долине р.  Оби, южнее устья р .  Томь.  

В Чулымо-Енисейской впадине среди третичных рудоупраВJ1ений 
нзвестны единичные болотно-пойменные рудопроявления бурых желез
няков и сидеритов на р .  Кемь и др.  

В е р х н е  ч е т в е р т  и ч н ы й железоносный горизонт и меет незна 
<1 ительное распространение.  Он представлен пойменно-болотны м и  буро
же.1езняковыми скоплениями .  приуроченными к долинам речек н ручь-· 
ев. Все они залегают среди песчано-гл инистых аллювиальных, покровных 
н озерно-болотных осад1юв и часто ф ациально переходят в т.орфяннки.  
Так, например. П оздняковское месторождение пойменно-болотных м ар
ганцовистых бурых железняков распола гается в пойме  р. Оби у 
дер. Поздняковки ( Борки ) .  Пространственно оно связано с торфяни 
ком, развитым на площади окол о  30 км2 . П о  А .  В .  Сидорову ( 1 944) , руды 
nыяr.лены в 1 2  пол осовидно-линзовидных вытянутых и причудливо изо
гнутых залежах протяженностью до 320 .м, шириной около 10  лt и мощ
постью 01<оло 0,6 и .  Бурые железняки представлены пятью разновидно
стями - п"1нтчатой, бобовой, пизол итовой, землистой и бобово-зем·л истой .  
Плитч;пая разновидность представлена конкреционными и пизолито
выми стяжениями лимонита,  сцементированными опалом и железисты�v; 
опалом, а местам и  гидроокисла м и  м арганца.  Бобово-пизол итовые руды 
состоят из гидрогетитовых пизолитов, спаянных гидрогетитом .  Земли 
стые руды имеют песчано-охристый состав и обогащены растительнымн 
остат1<а мн и вивианитом . Торфяники рядом обогащены гидроокисла м и  
железа и вивианитом . Примерный химич�ский состав руд показан , ,  
табл . 30. 

цовистый Марrан 
буры 

1\ ремн и  
р1,�й 

й ;+се.лез-

стый бу-
железняк 

1 SiO, ! Fe,0, 1 f�O j л1,о,\ Сао 
1 
1 3 ,  1 51 ,3 О, 1 4  - 1 , 25 1 1 52 , 2  1 22 , 8  - - 0 , 87 

1 

3 ,  1 9  

0 , 08 

1 

Т а б .п и ц а  30 1 1 1 р:!�l�Ю
-

МП S03 п. п. п. римые 
ОСТЗТIШ 

1 0 , 1 41 ... 

1 
30 , 1 3 с: , ;) - 1  - 1 5 ,  1 5  lо ,Об 23 , 9  -

Н а  примере  этого м есторождения в и дно, что р удо н осн ые р а створы 
11  пойме,  кроме железа ,  обогащены кремнеземом, м а рга нцем н фос
фором . 

С Поздняковс�шм месторождением сходны Курликоnс1.;ое месторож
:t�ние, расположенное в 45 к.м к западу от ст. Болотна я .  Алгай-Юль-
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CJ{Ce,  выявленное В .  А. Хахловым и Л .  А.  Рагозиным п 1 00 1\,М к ceuepy 
от ст. Асино, и рудопроявления в пойме р. Оби и других участках. Все 
эти рудопроявления из-за ограниченного м асштаба не могут использо
ваться в качестве метащ1ургического сырья,  но представл яют большую 
цеыюсть как  поглотители.  Руды Поздня ковскоrо м есторождения исполь
зовались для улавливания сероводорода и других примесей на Ке
меровском азотно-туковом комбинате. 

За 1\анчи вая краткую характеристику железоносных горизонтов пе
рекрывающей толщи , обра�р.аем вним ан ие, что на территории бассейн а  
в верхнетретичное и четвертичное время железоотложение проявляJiось 
только во время трех эпох, определ ивших формирование многих малых 
континентальных месторождений бурых железняков. Небольшие р азме
р ы  их связаны с м аломощной корой химического выветривания и неко
торой общей активизацией эрозии на всех прилегающих к н и з м с н ностн 
регионах. 



J ' Л  А В А 11 

ОСО Б Е Н Н О СТ И  И СТО Р И И  И УСЛ О В И Й ФО РМ И РО ВА Н ИЯ 
З А ПАД Н О-С И Б И РС КО ГО Ж ЕЛ ЕЗ О РУД НО ГО БАССЕ Й НА 

Генезису м есторождений оолитовых бурых железняков за  последние 
пятнадцать лет посвящено много р абот. В широко известных работах 
Н. М. Страхова, Б. П. Кротова ,  Л.  Н. Формозовой, А. Л. Яницкого, 
И. П. Новохатского и др. наряду с оригинальными исследованиями да
ются обобщения значительной отечественН10Й и зарубежной литературы. 
Этими работам и  в несен большой вклад в расшифровку практических и 
теоретических вопросов, связанных с возникновением железных руд и 
рудоносных толщ. Так как многие из описанных месторождений в общем 
или некоторыми особенностями сходны с Западно-Сибирским бассейном 
при близости главных общих условий рудообразования, то ниже изла
гаются только представления об особенностях формирования З ападно.
Сибирского бассейна и его руд с попутным привлечением миНlимума ли
тературного м атериала для рассмотрения некоторых дискуссионных 
вопросов. 

З ападно-Сибирский бассейн - это �восточное крыло огромното гипер
генного рудоносного пояса, обрамляющего !ВСЮ З ападно-Сибирскую н из
менность, залитую 1В .мезозое морем.  Поэтому отложение рудного rВеще· 
сн�а проходило ·на большой территории. От Казах·стана до Л едо:витоrо 
океана погребенные и иногда уцелевшие от р азмыва железоносные тол 
щи на  карте (см .  рис. 87) представляются сложной, многоярусной, ши 
рокой субмеридиональной полосой. Н а  юге )l«елезон осность пояса изу
чена слабо. Из1вестны лишь единичные рудопрояrВления у оз. Кучук, 
Кзылкак, по р. Ш идерта и железоносные гор изонты, вскрытые сюважи
нами у п. Кулунда, ст.  Ключи и др . (В.  П .  Казарино.в , 1 960) . На юго
западе и западе уцелели от раз:мыва только единичные звенья железо
носной пол•осы 1в виде Аятского, Мугайского, Синаро-Теченского желе· 
зорудных, Марсятского железо-марганцевого месторождений и н екото
рых рудопроянлений. Учитывая,  что железоносность в этом поясе не 
ра1вномерная ,  и 1в пределах его известны обогащенные железом рудонос
ные узлы, являющиеся интересными месторождениями. Можно н адеять
ся, что не все они �выявлены поис�юво-разнедочными партиями. 

Хотя упомянутые месторождения формировались в краевых и при
брежных частях одного и того же Западно-Сибирского моря,  вознию-IО
вение каждого из обогащенных участков имело свои специфические чер
ты, определявшиеся качеством и и нтенсивностью местных источни1<ов 
(водотоков) питания рудным материалом, местными климатическими 
условиями, геоморфологией береговой линии,  морского дна и спсцифи-• 
ческим тектоническим режимом ближних регионов, обусловливающих 

237 



колебательные движения и местные изменения береговой линии.  Таким 
образом, история формирования Западно-Сибирского железорудного 
()ассейна ,  приуроченного · I< восточному побережью З ападно-Сибирского 
моря, отличалась от истории формирования Аятского, Марсятскоrо и 
других месторождений не столько физико-химическими условиями фор
м ирования руд и пород, сколько особенностями локализации обогащ" : ; 
н ы х  участков и некоторыми фаuиальными взаимопереходами осадкоо .  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАМЛ ЕНИЯ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА 

КАК ИСТОЧ Н ИКА РУДНОГО МАТЕРИАЛА 

В меловое и нижнетретичное время восточное и юго-восточное побе
режья Западно-Сибирского моря были представлены обширной примор
ской ра1Вниной с мощными аллювиальными и .покро.вными осадками.  Ра1в
нина располагалась между морем, плоскогорьями и горными с·истемами � 
Сибирским плоскогорьем, Енисейским кряжем, Восточным С аянам, Куз
нецким Алатау, Колывань-Томской складчатой зоной, Салаиром,  Гор
ным и Рудным Алтаем. На поверхности континента в юрское и особенно 
в меловое время неоднократно возникали мощные коры выветривания .  
В .  П.  Казаринов ( 1 942) на метил эпохи кор выветривания и показал, что· 
развитие последних шло в порядке, намечавшемся мнюгочисленными р а 
ботами Б.  Б. Полынова, И.  И.  Гинзбурга, С .  С .  Смирнова и др. 

В корах 1выветри1вания 1в зависимости от климата, рельефа, хара кте-. ра растительности и ряда других условий широкое распространение 
имеют .и ,  �вероятно, и1мел1и зоны ооветления, характер·нзующи.еся 60J1ь- ,  
шим выносом железа. Массовый и почти повсеместный вынос железа про
ходил в региональных карах выветривания под влиянием органических 
кисл от. Благодаря большому выносу железа,  формирование: кор вывет: 
р ивания сопровождалось образов анием остаточных, делювиальных, 1н1 -
фильтрационных, ка рстовых, озерных и болотнь!х ( ? )  железорудных. 
марганцевых и бокситовых месторождений,  рудопроявлений н рудонос-
1 1ых пород в мезокайнозойской рыхлой толще. 

Коры выветривания �возникали и на ·рыхлом обрамлении Западно-Си
бирской низменности и прилегающей к ней Чулымо-Енисейской деп рес· 
сии, геология которой обстоятельно изложена в работах Ю. П. Каза 1 1 -
ского, К В.  Боrолепова и др. В настоящее время в обрамлении бассей нз  
насчитывается более сотни сохранившихся от размыва выходов эл ю
виальных, пролювиальных, карстовых, боJJотных, озерных, пшерrенно
метасоматических и других руд. Большинство из них возникало щж 
формировании коры выветривания на средних, основных и ультраос
новных изверженных породах, частично на кислых интрузивных и терри
генных осадочных породах_  Так ,  н а  Сибирском плоскогорье железонюс
ная  кора выветривания развивалась преимущественно н а  траппа х 11·  
известняках_ 

В Енисейском кряже в формировании железоносной коры выветри
вания участвовали слабожелезоносные сланцевые толщи, амфиболиты . 
габброидные и диоритовые и нтрузии,  обусловившие значительное скоп ·  
ление железа и алюминия в ·Меловых и третичных образованиях р а йона 
Татарского и других месторождений. В незначительной степени вывет
ривались и р азрушались осадочные породы и бурожелезняковьн;:, сиде: 
р итовые рудопроявления в юрс1(ой терригеннюй толще западной окраиш,� 
Енисейского кряжа . · · 

· · · 
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В ЧуЛымо-Енисейской депрессии некоторые размывавшиеся рудо
лроявления )Келез5)Носных горизонтов меловог� и третичного

. 
возраст�� 

вь�я влены в бассеинах рек Кеть, Чулым,  Е нисеи и др. Ближаишими ис
·;-очниками железа для них являлись коры выветривания, р азвивав
шиеся на эффузивах и железо-марганцевых рудопроявлениях Восточно
го Саяйа и Кузнецкого Алатау. Многофазные коры выветривани11 
концентрировал и  железо и дали серию сидерито-буроже.'1езняковых и 
железобо1<:ситовых рудопроявлений в породах нижне- и верхнемеловых 
образований на  северных склонах Кузнецкого Алатау. Многие из них 
описаны в отчетах и статьях В .  П. Казаринова, К. В .  Радугина ,  А .  С .  Ки
риллова ,  А. А. Былин-Люберцева и др. Коры выветр ивания р азвивались 
на эффузивных, интрузивных и осадочных породах, на  единичных сиде
ритовых, магнетитовых и полиметаллических месторождениях и рудо
проявлениях. 

В Колывань-Томской дуге остаточные, делювиальные и болотные 
рудопроявления встречаются редко из-за незначительной жеJ1езоносн:ос
ти палеозойских осадочных и эффузивных пород. 

Самая богатая железом и алюминием наиболее мощная кора вывет
риванrия, сходная  с латеритной, была развита на Салаирском кряже, где 
разрушались палеозойские осадочные, эффузивные, интрузивные поро
ды, местами сульфидизированные, среди которых лежат Орлиногорское, 
Юрманское - ге:матитовые, Карачу�1ышское - сидернrовое, Верхне
Берокое - железо-боксито:вое, Дурновское - железо-марганцввое и зна 
ч.ителы-1ое количество полиметаллических :>.1есторожден ий и рудо:прuян
J1 ещ1й.  

В Горном Алтае 1<ора выветривания формировалась только в от
дел ь н ы х  тектон ически спокойных участках с образованием нrебольших 
6урожелезняковых и м арганцевьiх месторождений и у целе.ТJ а от разм ыва  
только н а  останцах пенеплен�а . 

В Рудном Алтае, в более тектонически спокойной обста новке, зна 
:1ительные коры выветривания известн1ы в районах сульфидных м есто
рождений и сульфидизированных пород. 

Судя по и нтенсивности развития кар выветривания на Сибирскоi\ 
t1латформе, в Енисейском кряже и АJJтае-Саянской горной области ( ш: 
1юнтинентальном обрамлении морского бассейнrа ) ,  степень развити�! 
1<оры выветривания,  1.;ак и концентрация железа в ней, была неодин а ко
вой : наиболее богатая - на Сал аире и наиболее бедная - в Колыва нь
Томской скл адчатой зоне н ,  возможно, на северо-восточном обрамлен н ч ,  
ri ассейна .  

С начала верхнего мела и до олигоцена при постепенно импульсной 
активизацпи тектонических движений и эрозии с горных систем в мор
ской б ассейн стекали жел·езоносные поверхностные и грунтовые ВОJLЫ 

и сносились тонкодисперсные продукты размыва рудоносных кар вывет
ривания. На пути к морскому б ассейну гидроокислы железа частично 
оседали в благоприятной болотно-озерной и пойменной обстановке, сфор 
мировав м ногочисленные месторождения и рудопроявления на окраинах 
горных систем и в приморской равнине. Такие рудопроявления встре
чаются в бассейнах рек Енисея, Кеть, Кия, Чулым ,  Томь,  Иня. 
I>ердь и др . 

В карах выветривания бурые железняки в зависимости от состава 
r•азрушающихся пород тесно ассоциировали с марга н цевыми рудами и 
бокситами.  Местами бурые железняки содержали примеси фосфорных  
и титанистых минералов. 

Из коры выветривания железо выносилось в различной форме.  
В работах, Van Hise и Leitha ( 1 .9 1 1 ) ,  Е.  Нагdега ( 1 9 1 9 ) ,  Behrend'a ( 1 93 1 ) 
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обращалось внимание на перенос жел ез а  в виде бикарбоната. I .  W. Gгll
пer { 1 922) обратил внимание на м а ссовый перенос железа поверхност
ными 1вода.�ш в связи с >Органическими кислотами .  Бол ьшую роль орга
нических кислот и защитных гумусовых коллоидов в переносе железа 
·отмечали В .  М. Гольдшмит ( 1 933) , Б .  Б. Полынов ( 1 934) , Т. Берг 
( 1 924- 1 944) , Л. В .  Пустовалов ( 1 93 1 ) ,  М. С . Швецов ( 1 948) , Н . М. Стра-
хов ( 1 949, 1 954) , Ф. В .  Чухров ( 1 955) и др .  Отдавая  должное большой 
роли органических кислот и коллоидов, обусловивших привнос больших 
масс гидроокислов железа в бассейн, мы считаем, что в приобской частн 
его в миграции  железа значительную защитную роль играли также гид
роо1шслы кремнезема. Последние приносились в море совместно с гид
роокислами железа, более или м енее высвобождались при распаде 
комплексных мицел , но осаждались несколько позже гидроокислов же
леза , образуя гизингеритовый цемент и входя в состав Jiептохлоритов . 
Совместная  миграция и стадийное выпадС::ние этих окисJiов в речных н 
пойменных условиях подтверждаются н а  примере соседнего Поздняков
ского ( четвертичного) месторождения, приуроченного 1< долине р. Оби 
(А. В. С идоров, 1 944) , где наряду с молодым и  гидрогетитовыми,  гидро
гетито-марганцсвыми рудами встречаются разновидности, сцементиро
ванные кремнеземом. 

Н. М. Страхов в 1 947 г .  обратил внимание на то, что значительные массы железа выносятся в море грунтовыми водами,  малыми ручьями и 
_речками в виде растворов, золей и взвесей. Большие речки несут только 
незначительное количество железа и то преимущественно в виде взвесей. 
В 1 948 г. он же высказал предположение о том ,  что рудные концентрации 
возникали главным образом при высачивании вод, богатых бикарбоната
ми ,  а в 1 954 г. снова поддержал в ысказанную р анее м ысль, что сущест
венную роль в образовании осадочных м есторождений железных руд 
играет перенос железа малыми реками и ручьями.  

· 

В работах Н .  Х. Белоус по изучению рудонос�:ости Ангаро-Питского 
морского железорудного бассейна ( 1 952) было установлено, что обоrа
шенные рудой участки локализуются преимущественно вблизи песчаных 
конусов выноса поверхностных водотоков и м алых речек, а Л.  Н.  Формо
зова ( 1 959) на примере Приаральских месторождений показала, что 
привнос железа мог идти только поверхностными ( русловыми и подрус
.повыми) потоками, так как высачивание грунтовых железистых вод ·там 
совершенно исключалось из-за врез а  долины в водоупорные палеогено 
вые  глины.  

Таким образом,  наши наблюдения и литературный материал позво
ляют считать, что основной вынос рудного материала в бассейн шел по
вер'шостными водотоками.  Это подтверждает и локализация обогащен
ных железом участков в рудных горизонтах Западно-Сибирского бассей
на вблизи песчаных линз или конусов выноса, что, безусловно, указывает 
на пространственную близость или единство источников терригенного и 
хемогенного материала. Иногда ( н а  Бакчарском месторождении) рудные 
р аздувы лежат стратиграфически н ад песчаными конусами выноса, что 
свидетельствует о периодичности, последовательности привноса в бас
сейн терригенного и хемогенного м атериала во времени. А1пивизация 
эрозии в области питания выражалась привносом большого количества 
терригенного м атери ала ,  а ослабление размыва содействов ало форми
рованию коры выветривания,  смыву, поступлс:нию в бассейн :железо
носных растворов и н акоплению рудных осадков. В Колпашевском,  Кар
гасокском, Тымском и В ахском р айонах обогащеr-!ные рудой участки 
локализуются н а  периферии мощных конусов выноса, что позвош:iет пред
полагать одновременный привнос терригенного и хемогенного м атериала 
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и сл абую дифференuиацию его при частичном отгоне тонкодисперсных 
рудных взвесей в более гидродинамически спокойные соседние ч асти бас 
сейна.  

О БЩ И Е  УСЛ О В И Я  ОСАДКООБРАЗ О ВА Н И Я В БА СС Е И Н Е 

Известно, что морские железные руды локализуются вдоль берегов 
суши преимущественно среди песчаных образований ( Н .  М. Сто ахов, 
1 948; Б .  П. Кротов, 1 956; Н. Х. Белоус, 1 952; Borhert, 1 960 н др . ) . 

·
это в 

значительной мере справедливо и для З ападно-Сибирского железоруд-
1юrо бассейна .  Но на  обширной площади б ассейна  условия седимента
ции рудного материала менялись в значительных предеJiах ,  что обусло
вило значительное р азнообразие строения рудных горизонтов, разный их 
состав, текстуры, структуры и парагенетические особенности руд и пород 
н разные органические остатки в них.  В этом б ассейне, как и в Керчен
сr<ом (Карлов Н. Н . , 1 948) и других месторождениях, хорошим показа
телем фации являются органические остатки. В л агуны, где возникали 
руды, приносились остатки фюзенизированной древесины; в мелководно
:морских условиях растительные остатки замещались лептохлоритом,  си
деритом или фосфатами .  Н апример, в рудных хлоритолитах нами н айден 
фосфатизированный обломок древесины (с годичными кольцами) , тол
щиной около 8 см. В более глубоких ч астях моря р астительные остатки 
не встречаются, вероятно, они сюда не доносились. Среди осадков там 
fiаблюдаются остатки морской фауны (фораминиферы, зубы акул и др.) . 
замещенные глауконитом,  фосфатами и кальцитом. Рассматривая харак
тер изменения геохимической, гидродинамической и геоморфологической 
обстановки осадкоотложения, легче представить себе происхождение 
различных р азновидностей руд и пород. 

Представление о геохимической обстановке осадка- и рудоотложе
ншi может исходить как из анализа современного, так и древнего мате
риала. Ведь болотные и речные воды, обладавшие значительной кислот
ностью и переносившие железо в различных видах вместе с коллоидами 
кремнезема,  соединениями фосфатов и других элементов, вливались в 
щелочные воды морского бассейна,  смешивались с ними и нейтрализова
.шсь. В связи с этим вблизи источников и водотоков вода могла иметь 
пониженную щелочность, но при удалении от береговой линии и источни
ков щелочность ее повышалась. Эта обычная схема подтверждается на
блюдениями над изменением щелочности в современных бассейнах 
rн.  М. Страхов и др. ,  М. П. Кленова и др . )  и косвенными м атериалами 
по определению щелочности среды р азличных осадочных пород. Так, по 
Б.  П. Кротову ( 1 956) , для Аятского месторождения (сходного с Западно
Сибирским бассейном) была определена щелочность воды*,  варьировав
ш а я  от рН = 1 ,5 1  в континентальных глинах с лигнитом, через рН = 

= 5,8-6,92 в рудах, до рН = 7,45 в морских песчано-глауконитовых гли
нах. В современных рудах озера Пуннус-Ярви,  по Е .  И .  Соколовой 
( 1 953) , р Н = б,8. 

Судя по этим материа.ТJам ,  можно предполагс�ть, что отложение 
соединений железа в осадок в природных условиях З ападно -Сибирского 
бассейна, вероятно,  шло на фоне изменения рН от 4 до 7. Изменение 
щелочности ,  вызванное слиянием речных, болотных и морских вод, обус
ловившее выпадение гидроокислов железа ,  захватывало широкую при
fiрежную и придельтовую зону, где шло р удоотложение .  Часть рудных 

" Определялась щелочность воды посде 24 часов растворения в ней истертых 
11 порошок образцов-
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взвесей и р астворов уносилась далеко от б ерега ( н а  1 00- 1 50 к.м.} , rд.е 
выпадению их содействовала не  только �величенная щелочность р аство
ра ,  но и ·Специфические условия обоггщения морских вод кислородом 
вблизи подводных мелей, островов, течений в районах повышенной жиз
недеятельности растений,  бактери й  и пр .  

Говоря о геохимических условиях формирования отдельных видо!:', 
вещественных и структурных разновидностей руд и пород, необходимо 
отметить следующие особенности. 

О о л и т о в ы е  разновидности руд и пород распространены на боль
шой территории  бассейна .  О генезисе оолитов высказано много гипvтез ,  
основанных как на  анализе древних осадков, так и нз экспериментах . 

В Западно-Сибирском б ассейне р азнообразие оолитовых структур 
довольно велико - имеются оолиты, возникшие в подвижной среде и 
локализующиеся в перемытых рудах. Возникали они в придонном слое, 
н а  дне (пористые хлоритолиты) и во время диагенеза в лептохлорито
сидеритовом осадке. Рассмотрение пространственной локализации ооли
тов р азличного характера позволяет нам говорить о том . что оолиты, 
вероятно, в о з н и к а ю т п р и с п е ц и ф и ч е с к и х у с .'! о в и я х 
о с а д к о о т л о ж е н и  я , х а р а к т е р н з у  ю щ и  х с я р и т м и ч е с к и м  
и з м е н �  н и  е м  г е о х  и м  и ч е с к о й  о б  с т  а н  о в к и в с р е д е  ( по
движной или постоянной ) ,  с о д е  й с т  1в у ю щ е й  и з м е н е н и ю  с о с т  а
в а о с а ж  д а ю  щ е т о  ·с я м а т  е р  и а л  а ( rидрогетит, л-ептохлорит, сиде 
рит, кальцит и др. ) , н о  з а т  р у д  н я ю щ е й  в н у т р  и о о л и т о в у ю  
д и ф ф у  з и ю и в ы  р а в н и  в а н  и е и х  с о с т  а в а (например, при 
значительной щелочности среды, снижающей растворимость, быстроте 
старения или высыхания коллоидов и пр . ) . 

ГJ1авным фактором формирования первично-осадочных ( не диаге
нетических) оолитовых структур ,  вероятно ,  является периодическая сме
н а  геохимических особенностей средьi (щелочности, окислительного по
тенциала и пр . ,  преимущественно сезонного или цикл ичного характер а ) , 
определявшая изменения в составе осаждающегося хемогенного осадка. 
Такая изменчивость среды могла существовать только в весьма мелко
водной части бассейна,  подчиненной влиянию климата и соответствен
ным изменениям биоценоза .  В четко концентрических оолитах толщина 
1 микроконцентрического циr<Jl a  около 0,0 1 м м  и сходна со скоростью 
накопления осадков, вычисленной по данным абсолютного возраста на  
образцах З ападно-Сибирского бассейна и по литературным данным 
( В .  И. Баранов и Л. А. Кузьмина,  1 958; Ю. В. Кузнецов, 1 958 и др . ) . 

В более глубоких частях бассейна повышенная глубина его н ивели
ровала влияние клим атических изменений, из-за чего четкость микро
концентрической структуры оказалась слабее. Такое же ослабление чет
кости концентрического строения характерно и для весьма мелководных 
и континентальных ( ? )  участков, где, вероятно, повышенная кислотность 
обусловливала медленное старение коллоидов и содействовала диффу
зионной миграции материала внутри оолитов, нарушая их концентриче
с1<ую структуру. Объяснять упрощенное строение оолитов или отсутствие 
его в бобовинах последующей перекристаллизацией невозможно, так 
как все породы благодаря их платформенному характеру только претер
пеJ1и  диагенез с ло1<альными и ничтожными следами метаморфизма"' . 

Вещественный состав и пространственная локализация оолитов по
казывают, что в прибрежной, русловой и пойменной обстановках, где 

* Кроме того, исследования автора показывают, что оолитовая струюура сохра· 
пяется в протерозойс1шх метаморфизованных железных рудах Анrаро-Питскоrо бас· 
ссйна (Н. Х. Белоус, 1 952) и сильно метаморфизованных железист�1х кварцитах Сы· 
_динскоrо месторождения. 
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можно предпоJiагать преимущественно кислую среду, формировались · 
оолиты, состоящие существенно из гидрогетита с кремнистыми  концент
рами. При ослаблении  кислотности возникали оолиты из концентров гид
рогетита, чередующихся с концентрами  лептохлорита, а при  н аличии 
сО2 - сидерита и лептохлорита. Примерно в нейтральной среде форми
ровались оолиты преимущественно лептохлоритового состава . По мере 
увеличения щелочности среды в лептохлоритовых оолитах ок:�зывается 
;щ�ньшее количество окисного, а п отом и закисного железа при  некото
ром увеличении количества магния и кальция в оолитах и породе. В них 
н ногда наблюд.аются отдельные концентры из сидерита или пирита. 

С г у с т к и  и прослои лептохлорита формировались чаще всего вда
л и от берега в слабощелочной среде, р еже около него, но обычно в спо
кой ной гидродинамической обстановке. 

П е р в и ч н ы е  б о б о в и н ы  г и д р о г е т и т а  ( с мелкими сетчзты
�1 и трещинами)  наблюдаются в рудах только в единичных участках на 
восточной и южной окраинах бассейн2 ,  где могла  существовать более 
кислая среда, обеспечивающая медленную ююгуляцию, медленное ста
рение коллоида и внутреннюю перегруппировку молекул в бобовинах. 

Бобовины л е п т о  х л о р и т  а возникали в спокойной ( более глубо
ководной) нейтральной или слабокислой среде. 

Бобовины г л  а у к о н  и т а возникали в спокойной слабощелочной 
обстановке. Чем дальше от берега ( пр и  незначительном повышении 
щелочности ) ,  количество окисного и закисного железа в глауконите 
vменьшается и окр аска его светлеет. Местный перемыв содействует окис
лению железа в глауконитовых бобовинах,  их побурению и физическому 
rазрушению. 

В т о р и ч н ы е  б о б о в и н ы  г и д р о г е т и т а  воз н икали только 
при перемыве, а ктивном окислении и р азложении глауконитовых бобо
вин. Составляющие их окислы в окислительной и более кислой обстанов
ке частично выщелачивались из бобовин.  Лимонитизированные остатки 
нх пропитывал ись и обволаки:вались гидроокисл ами железа.  Роль таких 
вторичных гидрогетитовых бобовин в формировании бассейна невелика .  
Они возникали только во время пер иодических регрессий б ассейна и 
поэтому локализовались преимущественно в западных частях железо
;-юсного нарымского и особенно кол пашевскоrо горизонтов. 

В морских условиях при  щелочной среде в породах и рудах воз
никала примесь кальцита и гидрогематита ( кр исталлизовавшегося при  
диагенезе) . 

В зависимости от изменения геохимической. обстановки в осадке · 
образовывались различные фосфаты : в кислой среде- вивианит, в сла
t Jокислой. или ней.тральной ( ? )  - керчениты, а в щелочной - кальциевые 
фосфаты. Почти изотропные ·стяжения последних формировались, �воз
можно, с участием б а ктерий. (А. Г. Вологдин. 1 947) и р астительных 
остапюв. Последние иногда частично углефицированы и фосфатизиро
ваны. Общее распределение фосфатов в бассейне довольно равномер
ное, что, вероятно, определялось не столько привносом фосфатов, сколь-
1\О рассеиванием и накоплением их под влиянием биогенных факторов . . 

Увеличение щелочности воды от берега в море не  всегда шло посте
пенно, и местам и  в придонном слое возникали участки с повышенной 
кислотностью за счет избытка углекислоты и р азложения локально на
копившихся органических остап<ов .  Они обусловливали образование 
сидеритовых сгустков, участков сидеритового базального цемента, био
морфоз и п р . Такая специфическая геохимическая обстановка возникала 
кое-где вблизи мелей, выявленных скважинами н а  р .  Пар абель, в Б а к
чарском месторождении и других участках. Там могло р азвиваться пpit 
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морское болото с обилием 1водоросл€Й. Наряду с сидер итом в т а ки х  
осадках образовывался вивианит. Н .  М. Страхов и Э.  С .  Эалманзон 
( 1 955) в своих работах показывают, что для фор м ирования сидерита 
нужно в общем незначительное количество органического углерода.  Ве 
роятно, его было м ало и в бассейне, тан  ка к лигниты выявлены вблизи 
руд только в одной скважине на К:олпа шевском м есторождении ( см .  
рис .  74) . · 

Изменение гидродина мических и геохимических условий железоот
. .ложения, повлиявших на  состав образующихся руд и пород в бассейне, 
на1мечает ,следующую зональность от берега в глубь моря : 

перемытые гидрогетитовые руды с гидрогетито-г линистым цементом 
·-> перемытые гидрогетитовые руды с лептохлорито-гизингерито
вым цементом (такие же руды с примесью сидерита или вообще 
с сидеритовым цементом  в случае возникновения их в прибрежном боло
те) .,.,.. сла боперемытые Jlептохлорито-гидрогетитовые руды с лептохло7 
ритовым цементом -.- рудные хJюритолиты --... оолитовые или сгустковые 
:хлоритолиты, сидеритовые х.rюрито.тнпы �, ХJ1орито-глауконитовые по
роды (с сидеритом, иногда пиритом)  ___,. сидерито-известковистые поро
ды. Примесь кальцита хараитерн а  также для морских глин бассейна, ко
торые чередуются и перекрываются более или менее чистыми и опоко
видными глинами .  

В общем сходная последовательность смены вещественного состава 
руд и пород н аблюдается и в вертикальном разрезе железоносных гори
зонтов. Так, в основании их ч аще всего лежат морские железоносные по
роды ( песчаники, хлоритолиты) ,  и ногда со стяжениями калышевых фос
фатов. В ышележащие железоносные пласты формировались на фоне все 
возрастающей кислотности среды, улучшающейся вентиляци н воды, со
действовавшей обогащению осадка кислородом и железом. Эти породы 
и руды н алегают друг на друга часто несогласно.  Особенно резкое несо
гласие наблюдается в основании некоторых рудных прослоев, формиро 
в авшихся в весьма мелководной обстановке .  Например, на  рис. 86, а 
видно, как перемытая гравийная руда несогласно налегает на  рудный хло
ритолит с биоморфозами руднохлоритового м атериала по ствола м  труб
чатых водорослей и корневым канальцам, возникшим в более восстано
вительной среде, чем руды. Руды лежат в средней части железоносных 
пачек ( или  горизонтов ) ,  знаменуя собой этап максимального обмеления 
бассейна. Надрудная часть железоносной пачки или горизонт.а в отно
шении порядка насл оения - это .как бы зеркальное 01106ражение нижней 
регрессивно н аслоенной ч асти. Пласты н аслаиваются в порядке умень
шения содержания железа в них и усиления щелочности среды при смене 
окислительной обстановки на восстановительную. Эта смена на  одних 
участках проходит спокойно. на других - скачкообразно с трансгрессив 
ным несогласным н алеганием друг н а  друга (рис.  86, 6) . 

Гидродинам ические условия железоотложения значительно изменя
лись. В прибрежных ус.�овиях или в зоне деятельности течений гидроди
намическая активность воды была довольно большой, а вда.'lи  от берега 
она быстро ослабевала. В прибрежных условиях гидродинамическая ак
тивность в большинстве случаев обусловливала накопление песчаников, 
а кое-где и формирование россыпей. Такая же повышенная гидродинами-
ческая активность содействовала местному возникновению перемытых 
руд, являющихся как бы бобово-оолитовым концентратом с мелкимh 
гальками руд р азмером до 1 -2 см. Среди единичных тонких прослоев гра 
велитов н аблюдались гальки величиной до  3-4 с.м . Размер гале1< свиде
тельствует о сравнительно небольшой живой силе воды, да и то прояв
. лявшейся очень редко. 
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:1.у� 1ать ,  что вдоль всего побережья на  50- 1 00 1c\t господство
тодье и оно гасило и нте!1снвное двюкение вод отr.:рытого :viopя. 
турбул ентным волновым движениям ,  захватыв :: 1::"Jш.н ы 1 1  взму
осадок, основная �,r a c c a  гидроrетитовых руд носнт следы 

Рис. 86. 
несоглас ное налегание перемытых гравийных гнзинrернто-гндрогетито!ЗЫ:'\ 

на рудные хлоритолиты с биоморфоза м11 по ствол ам трубчатых водорос· 
и корневым канальцам. Б акчарское месторождение, нарымскнй горизонт,. 
4 1 .  обр. 6 1 3 ,  иат. ве.rу . ;  б -- несогл асное налеrанне базальных rлауконнто

нйных песчаников чеганской свиты на сндеритоwосные песчаники верхней: 
н баJ\чз рского горизонта. Б :.:� кr�арское месторождение, скв. 15, oUp.  "Ю� 

Н?.Т, DСЛ. 
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соольшего или меньшего перемыва . Это позволяет утверждать, что гид· 
рогетито·вые и лептохлорито-ги�рогетитовые руды формировались 1в мел 
ководной обстановке н а  небольших глубинах, где волновое движение 
достигало дна. Глубина отложения современных озерных руд по набл ю ·  
дениям Е. Науманна,  приведенным в р аботе Н. М. Страхова ( 1 947) , 
Е. И .  Соколовой и др .  ( 1 953) ,  изменяется от О,2-5, редко до I О м. В мел 
ководно-морских условиях вероятна хорошая вентиляция придонного 
слоя �воды и молодого осадка из-за волновых движений �воды. Глуби.на 
отложения желез·ных руд м ожет быть несколько больше, ибо отдельные 
р азно.видности гидрогетито-лептохлоритовых ·Р Уд и ногда следо1в перемы
.!Ва ·не носят. 

Некоторые разновидности оолитовых хлоритолитов имеют зональный. 
корковый цемент при интенсивной пористости породы. Просмотр их по
з.валяет •Предполагать, что 1в .началыную стадию формирО1вание 00J1итов . 
.проходило в подвижной среде во взвешенном состоянии и только при 
достижении определенного !Веса они могли оседать и росли н а  дне, об�во
лакиваясь ритмически изменяющимися лептохлоритами отличного соста
.ва .  Тонкодисперсные частицы руднокремнистого геля  взмучиваJшсь., R 
осадке не задержив.ались и уносились. 

Сгустковые хлоритолиты, м ногие разновидности садерито-лептохJiо 
'РИтовых и глауконитовых пород отлагались в более спокойных усло.виях 
и на большей глубине, а следовательно, в восстановительной обстановке. 
По литературным данным, предельная глубина  формирования глаукони
та 1 50-200 м. Возможно, что до такой глубины и проходило железоот
ложение, так как н а  выклинке железоносных горизонтов часто распо
лагаются глауконитоносные осадки, сменяющиеся карбонатными. 

В начале формирования р азличных железоносных горизонтов тече
ния,  возникавшие при обмеJiении бассейна ,  способствовали донному раз
мыву 'Свежих осадков. Последний проходил на значительных глубинах, 
при недостатке 1шслорода, даже без окисления обломков хлоритолитов 
и сидеритолитов. Если перемыв сопровождался значительным обмелени
ем, тогда обломки лимонитизировались, как и глауконит. Л окальные пе
ремывы в глауконитовых или лепт()хлоритовых породах периодчески воз
ника.тш в связи с течениями или сильным волнением вблизи подводных 
гребней, поднятий или мелей (в бакчарском горизонте - вблизи южной 
оконечности Таз-Пуровского поднятия, в нарымском горизонте - в бас 
сейне р .  Пара бель и на  других участках) . 

Климатические условия железоотложения в предел ах Западно-Си
бирского бассейна выявляются только по остаткам растений и пыльцы, 
слабо отражаясь в составе железоносной полосы, хотя она и протягивает. 
ся в меридиональном направлении, захватывая различные климатические 
:'юны. Роль климата в формировании б ассейн а  в первую очередь, вероят
но, сказалась на  к·ачественной характеристике 1<ор выветрива1шя питаю
щих провинций. В апт-альбе климат был менее теплым, чем в юре, в сан . 
тоне потеплел до субтропического при последующем некотором смя•гче
нии его.  На юге 1в �верхнем мелу и �начале тр.етичного �времени ,  судя по 
спорово-пыльцевым комплексам,  остаткам листьев и плодов, господ
ствовал теплый и влажный климат. В подрудных породах и изредка в 
н арымском :железоносном горизонте встречаются капельки янтаря .  
В .  П .  К азаринов ( 1 958) отмечает, что опоры тропических папоротника.в 
найдены в палеоценовых породах северной ч асти низменности (р .  Соле
ная - приток р .  Хеты) . Это позволило ему ставить вопрос об отсутствии 
яркой климатической зональности в бассейне. Тропическая флора найде
на и на юге бассейн а  в эоценовых отложениях. Похолодание климата , 
судя по карпологическим исследованиям Г. А. Балуевой (В .  П. Казари · 
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"юв, '1 958) , н ачинается со среднего олигоцена. В таких условиях выветри 
зание богатых железом древних пород имело профиль, близкий к л ате
ритному, что содействовало возникновению в коре выветривани я  буро
железняковых и железо-бокситовых месторождений.  

Вынос железа сопровождался выносом коллоидов кремнезема, обу
словившим появление гизингеритового цемента в прибрежных и особен
но поидельтовых участках. В северной части бассейна гизингерит в рудал 
отсутствует, а значит, привнос кремнезема был ограничен, и он охотно 

·vбразовывал силикаты. Вероятно, более умеренный климат при пышной 
растительности содействовал появлению большого количества органич е . 
ских кислот и коллоидов, облегчавших миграцию железа. Повышенное 
количество органических остатков в железоносной толще северной поло
вины бассейна содействовало и широкому р азвитию сидерита, который 
�ог возникать на дне и в молодом осадке, благодаря: углекислоте, проду
цировавшейся медленно р азлагавшимися органическими остатками. На 
юге бассейна сидерит менее рассеян в толще. Он встречается преимуще
ственно среди относительно «глубоководных» пород, или в м еста х  обога 
щения мелководных образований растительными остатками.  

Влияние климата выразилось и в различной роли глауконита. В юж
ной части бассейна глауконит часто рассеян в рудах и породах и даже 
формирует существенно глауконитовые породы. Последние, судя по ис
следованиям В. А. Каштанова, А. В. Гольберта и др., в рудоносной тол
ще Елогуй-Туруханского междуречья не встречались. Возможно, клим ат 
отразился и н а  структуре н аиболее распространенных в бассейне  хлори
толитов. В Бакчарско-Тымской части бассейна последние  обл адают ооли
товыми структурами с больши м  количеством (до 20 шт.) микроконцент
JЮВ. В северной части бассейна ,  судя по м атериалам А. В. Гольберта 
и др . ,  лептохлоритовые оолиты менее р аспространены и и меют меньше 
хонuен'!'ров (2-·5 шт. ) . Среди них �преобладают л ептохлоритовые бобо
вины, 1<оторые и ногда могут быть спутаны с бобовинами глауконита. 

Такое же соотношение, но  несколько завуалированное, намечается в 
распрост:ранении и характеристике гидрогетито.вых оолитов и бобовин .  
Преимущественное р азвитие оолитов в южной ча·сти бассейна ,  вероятно, 
{:Вязано с большим изменением кли матических условий. Н а  юге темпера
-тура, щелочность, аэрация мелководных частей б ассейна изменялась в 
широких пределах при смене сезонов и могл а  вызывать соответствую
щие изменения в 1<ачестве рудных осадков. В летнее время, I<огда аэра 
ция сильнее, особенно хорошо могли развиваться бактерии и водоросли, 
при жизнедеятельности продуцирующие кислород (Н. Х. Белоус, 1 960) , 
и тогда преобладало отложение гидрогетита. При похолодании часть ор 
ганических остатков отмирала,  количество их  в осадке увеличивалось, 
а аэрация придонного слоя ослаблялась, часть железа восстанавлива
л ась и создавалась обстановка,  благоприятная для формирования лепто
хлоритов. В умеренном I<ли м ате при значительной буфферности водной 
среды, нивелировавшей температурн ые колебания (и в случае появления 
,1ьда) , в придонном слое и в осадке могли возникать довольно спокойные 
условия осадконакопления, особенно в слабо восстановительной среде. 

Возможно, н а  юге бассейна, даже rв его прибрежной части, была отно 
сительно большая щелочность -придон ной :воды из-за лучшей аэрации и 
быстрого удаления углекислоты из разлагавшихся органических остат
ков. Это выразилось в появлении в некоторых рудах примеси кальцита 
н гидрогематита, в широком распространении фосфатов как  в виде при
меси, адсорбированной гидроокислом железа при оол итообразо.вании. 
так и в виде цемента руд и сгустков в лептохлоритовых и глауконитовых 
породах. В ню<оплении гидроокислов железа и связанных с ними фосфа-
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тов, вероятно, большую роль играл процесс жизнедеятельности н е  толь
ко специальных железо- и фосфатных бактерий (А. Г. Вологдин и др.) , 
н о  и водорослей. )l(ивые организмы, выделяя кислород при фотосинтезе, 
содействовали разрушению защитных  органических кислот, стимулируя 
выпадение в осадок гидроо1шс.лов железа ( Н .  Х .  Белоус, J 9GO) . Фосфор 
лопадал в рудный осадок вместе с продуктами деятельности и остатками 
живых организмов. На юге бассейна повышенное содержание кальция 
н фосфора могло обусловливаться активной биогенной деятельностью в 

теплых климатических условиях, так как близких источников питан ия 
бассейна фосфором и кальцием там неизвестно. В северной части бас
сейна фосфатоносность слабее,  а известковистость сильнее.  Эта черта, 
вероятно, обусловлена не климатом ,  а широким развитием известняко!!! 
в области сноса ( н а  платформе)  и наличием среди них фосфатоносных 
горизонтов ( в  низовьях р. Подкаменной Тунгуски, Сб. по з�rрору
дам, 1 956) . 

Геоморфологические условия рудоотложе1:1ия на  территории Запад
но-Сибирского железорудного бассейна были довольно р азнообразны. 
Наиболее спокойная обстановка железоотложения, вероятно, существо
nала в морских условиях ( на повышенных глубинах) , где благодаря 
большой буферности водной среды ослабевало влияние р азличных фак
торов ( волнения, климата и пр . ) . В этих условиях формировались лепто
хлорито-гидрогетитовые руды, nелитоморфные и сгустк9вые хлоритоли
ты и пр .  С ними ассоциировали алевролиты, глины, 'редко песчаники. 
Вблизи островов, мелей и кос усл овия осадкоотложения отличались на
личием течений,  большей гидродинамической активностью воды, влия
нием н екоторых сезонных изменений и пр .  В таких участках (в районах 
средины и н изовь·ев рек Пар биг, Парабель, Чузик, западной окраины 
'Южно-К:олпашевской площади) встречаются рудные голубовато-серые 
(делесситовые) хлоритолиты, а иногда и их субаэрально окисленные р аз-
новидности, переходящие в бурые рудоносные глины и пелитоморфные 
rидрогетитовые руды. С таким рудны м  комплексом часто ассоциировали 
тонкие прослои песчаников и гравелитов, знаменующие этапы донного 
размыва и перемыва или этапы прив:носа терригенноrо м атериала. 

В р айоне береговой линии условия осадкоотложения были р азличны
J..Ш у источников, в р айоне дельт, эстуариев, небольших устьев, в лагу
нах и н а  пляжах. Точное положение береговой линии Западно-Сибирско
го моря в р азличные эпохи мелового и третичного времени выяснить по
ка не удается из-за недостаточного количества м атериала, но положение 
преимущественного обломочного и рудного осадкоотложения,  (а значит, 
главных дельт и лагун )  можно наметить уже теперь ( рис.  87, 68, 78) . 

Судя по преимущественной локализации рудного и терригенного · 

.1.1атериала в восточной части З ападно-Сибирской низменности, намечает
ся более 1 О участков привноса терр и генного и хемогенного м атериала, 
которые могли возникнуть вблизи соответствующих водотоков. Наиболее , 
хорошо определились районы действия водотоков в Омь-Вахском меж
дуречье, где бассейн лучше разведан .  

Краткая характеристика этих водотоков Приводится ниже. 
Р у д  н о-А л т а й с к и й  1В о д о т  о ,к намечается между р еками 

Иртышом и Обью. Он приносил материал в морской бассейн н а  террито
рию Павлодарского Прииртышья и К:улундинской степи, где известны 
слабожелез,оносные породы мелО1вого 1воз'Раста и ·среднеолигоце•1ювые ру 
ды прииртышского горизонта. Детальный анализ продуктов отложения 
этого водотока пока ·н е  праводился .  В 1пер1вом приближении его можно 
сравнивать с р .  Иртышом. 

В о д .о т о к О (рис. 87) •приносил м атериал 1в южную часть бассейн а  





в Ьийско-Ьарнаульскую депрессию, вероятно, в верховья р .  Оми (ра
"
йон 

дер. Крещенки)  и частично в район рч.  Чузик. Судя по многостадиино
сти железоотложения в н а рымское время в районе рч .  Чузик и отсутстви ю  
молоды:: же.пезоносных горизонтов в этой части бассейна,  можно считать, 
что источник питания приносил железо в небольшом количестве н то в н а 
чале формиров а ния железоносной толщи. Его географическое положе
ние и характер ·режима при.вноса матери ал а  позволяют предполагать, что 
o:r собир ал воду в предел ах Горного Алтая .  Посленарымская трансгрес
сия отодвинула его приустьевую часть к югу, где можно ожидать встречу 
постн э о ымс1шх руд. Первые железоносные горизонты подсечены в р айо
не о з .  Кучук. Э·ют источник мож·ет сопоставляться с р _  П алеообью. 

Б о .:; о т  о к и 2 и 3, действовавшие в Бакчарском р айоне, на протяже-
1 1ии всего времени фор м ир ован ия бассейна приносили преимущественно 
хемотенный и тон1<одисперсный м атериал. Железоотложение там локали
· :.<овалось в семи сближенн ых (О, I , I I ,  I I I ,  IV, V, V л) горизонтах, возник
шнх в период сенона -олигоцена .  В прибрежных rидрогетитовых рудах 
там распространен гизингеритовый цемент, а в лагунных - цемент из 
.аептохлорита, сходного с делесситом. Последний преобладает над други
ми р азновидностями хлоритов. Во время тренсгрессий привнос м атериа 
ла  выражался появлением прослоев сидеритоносных песчаников, сидери
тоJштов и хлоритолитов. Н аличие слабо выраженных русловых промоин 

· ;юзволяет предполатать, что в это:v. р айоне действовало 3-4 водотока, 
которые, �возможно, являлись рукавами -раэве11вле:нной дельты. В районе 
их деятельности возможны и р10,ссыпи. Преобладание хемогенных осадка.в 
над тt:'рриг.енными, сохранявшееся 1в теч ение �всей истории формирования 
бассейна , позволяет предполагать, что водотоки заимствовали м атериал 
и з  Са..'1 аирского кряжа,  где . наиболее интенсИlвно были р азвиты мезозой
с 1ше · 1<0ры выветривания ,  большие поля которых из-за слабой тектониче
.ской а ктивности СаJ1 аира н аблюдаются и сейчас. Эти источники могли 
быть подобны рекам Бердь и Иня . 

. В о д  о т  о к 4, дейс11нова1вший 1в юж1ной "-Шсти Колпашев·ского р айона. 
:характеризовался незначительным преимущественным привносом терри
генного м атериала н ад хемогенным при локализации руд в нарымском 
и колпашевском ·горизонтах, хорошей обособленностью их от вмещаю
щих пород и ничтожной ·железоносностью межрудных толщ. В райо·не его 
ден'!'ельности возможны р оссыпи .  3'начи1'ельное различие в рудоносности 
и строении .железоносной толщи Бакчарского р айона с соседними и от· 
-сутствие оруденения в ба �<чарском горизонте свидетельствуют об обособ
ленности этого источника. Вероятно, по своему положению он может 
считаться р. Палеотомью. 

В о д о т  о к 5, н ам ечающийся в восточной окраине Колпашевского 
района ,  проявил себя дополнительным конусом выноса при сходном: ве
щественном составе руд и сходной четкости обособления железоносных 
горизонтов. Среди песчаников нижней промежуточной толщи встречают
r:я горизонты россыпей. В озможно, они имеют генетическую, а может 
tiыть, и пространственную связь с россыпями юго-восточной окраины 
низмен1 •ости . Общность строения железоносной толщи у водотоков, при 
.носи вших материал в Колпашевский р айон, позволяет предполагать, 
•по водотоки 4 и 5 заимствовали продукть1 р азмыв а  из одних регионов -
Кузнецкого Алатау и Горной Шорни.  На склонах первого встречаются 
реликты хорошо развитой меловой коры выветривания, которая могла 
дать материал для формирования нарымского и колпашевского горизон 
тов. Незн ачительная третичная кора выветривания на  этих горных си 
стема х, вероятно, объя<:няет и отсутствие в этом районе руд в бакча р 
ском горизонте. 
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В о д  о т  о к 6 проявил себя привносом хемогенного и терригенного 
материала в р айон Каргаска в преднарымское и нарымское время и обус
Jiовил возникновение руд и железоносных пород «0» и н;�_рымского гори
зонтов. Железоотложение во всех остальных горизонтах пока не выяс
нено. Начиная с предмаастрихтского времени устье источника, вероятно, 
было затоплено и его эстуарий переместиJiся к востоку. Р азведочными 
выработками он пока не вскрыт. В его дельте и эстуэ.рии  могли отла 
гаться железные руды. З атухающий привнос м атериала источником в 
колпашевское время сказывался даже в р айоне лос. Н апас ,на р .  Тым. 
Источник может сопоставляться с р .  К:еть. 

В о д  о т  о к 7, действовавший в верховьях р .  Тым, характеризуется 
преобJiадающим привносом терригенного материала н ад хемогенным при 
слабой локализации железа в 7-9 железоносных 'Горизонтах и широком 
развитии в них песчаников с лептохлоритовым цементом.  С ним могут 
быть связаны россыпи. Возможно, что этот водоток я влялся одним нз 
рукавов р азветвленной дельты древнего Енисея.  

Группа в о д  о т  о к о в 8, намечающихся в районе верховья рек Б ах 
н Тым, слабо изучена,  а они приносили преимущественно терригенный 
материал со значительным количеством соединений железа. Сопутству1с
щие хемогенные образования в значительной мере рассеивались в песча
но-глинистой толще в виде железистых силикатов ( р азных хлоритов) .  
Слабая локализация железоносных осадков намечается в бассейне 
р. Вах в 9-1 1 горизонтах, обладающих сходным составом с горизонта 
ми Тымского р айона . Это указывает н а  пространственную геотектониче
скую общность области питания этой части бассейна. Вероятно, в район 
верховий рек Тым и Сым вливадся древний Енисей. 

В морской залив, н амечающийся в верховьях р .  Сым, в н арымское 
время мог поступать терриrгенный и хемогенный м атериал также с бас
сейна р .  Подкаменная Тунгуска,  так как в междуречье рек Елогуй и Ени
·Сей в это время шло формирование континентальных пород. 

Т у н г у с с к и й  в о д  о т  о к ( ? )  пока изучен слабо. Он проявил себн 
привносом железистого и бокситового м атериала в �юрскую лагуну, ог
шнурованную от открытого моря Таз-Пуровским поднятием. Значитель
ный привнос жеJiеза н ачинается в мeJiy с альб-сеноманского времени и с 
перерывами дJiится до конца мела. Только в нарымское время устье его. 
нероятно, оттеснялось к югу и сближалось с устьем Палеоенисея. Учи
тывая резкое р азличие в строении и составе железоносной толщи в бас
сейнах рек Вах (см .  рис. 52) и Елогуй (см .  рис. 1 04-1 07) , а также 
распространение бокситоносного горизонта, самостоятельность такого 
водотока вполне н адежна.  В одоток мог дренировать воду и собирать 
материал с Енисейского кряжа и Сибирской платформы. Учитывая н а 
.пичие в е е  пределах  фосфатоносных горизонтов силура,  можно рассчи
тывать н а  повышенную фосфоритоносность рудоносной толщи в этом 
районе. 

Т у р  у х  а ·н с к и й rв о д  о т  о к также изучен сла бо. Он, 1Возможно, 
формировал туруханский оудный узел. В меловое время поток начал 
приносить м атериал в альб-сеномане .  Слабое железоотложение под его 
в.JJиянием шло в нарымс1юе время, а более мощное с небольшими пере
рывами шло до обмеления бассейна. Из м атериала,  приносимого водото
ком, возникла зеленоцветная, зараженная силикатами железа толща 
туруханского горизонта, �вероятно, синхронного и с·р авнимого с горизон
тами I I , I I I , IV ( ? )  южной части бассейна. 

/Келезоотложение в северной части бассейна было незначительно и 
поэтому можно предполагать, что там отлагалось железо, значительно 
мигрировавшее из р азных источников. 
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ГЛ А В Н Е Й Ш И Е  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАН ИЯ ТОЛЩИ 

Впервые значительное морское жеJ1езоотложение в б ассейне, обус
ловившее формирование боксито-железорудного горизонта, проявилось 
в а л ь  б ( ? ) -с е н о м  а н  с к о е в р е м  я в приенисейской ч асти низмен
ности , когда п е р  в а я и з  в е р х н е м  е л о в ы х т р а н  с г р е  с с и й 
моря затопила нижнемеловые континентальные осадки. Эта трансгрес
сия вошла в бассейн с севера ,  так как м аковская свита Туруханского 
р айона сопоставляется с бегичевской свитой Х атангской впадины 
( В .  Н .  Сакс, И .  С .  Гра,мберт, 3 .  3 .  Ронкина ,  Э.  Н .  Апол,онова ,  1 959) 
и долганской свитой Усть-Енисейской впадины (В .  Н. Сакс, 3. 3. Ронки
на, ! 957) . В многочисленные и кратковременные этапы обмеления зали
ва  в него приносился и отлагался песчано-галечный и рудный материал .  
Наряду с обломками р азличных пород, встречающихся в Енисейско:..t 
кряже и н а  платформе, приносилось значительное количество обломков 
и бобовин боксита, железистых и бокситовых образований. Все они преи
мущественно цементировались хемогенной сидерито-лептохлоритовой 
массой.  К югу залив сужался, прижимаясь к платформе и заходя в до
.1ину р. Енисея, поэтому уже в верховьях р. Елогуй эти образования от-
сутствуют. Там они были размыты или, что вероятнее, · вовсе не отла 
гались. 

В это же �время южнее р .  Елогуй 1в бассейн ах рек Бах; Тым, П ар а 
бель, Чузик и даже в р айоне г .  Колпашево р асстилалась приморская 
равнина, где отлагались песчано-глинистые осадки, иногда имеющие мел 
ководно-морские признаки. 

В бассейне р . Парабель и в Чулымо-Енисейской низменности гос
·НОдствовал континентальный режим с широким р аспространением озер 
ных песчано-тлинис:гых отложений, с включениями янтаря и остатка ми 
широколистной флоры. 

В туронское время эта трансгрессия незначительно р асширилась. 
В Туруханском районе формировалась морская глинисто-алевритовая 
толща, в Елогуйском - преобладал континентальный режим с формиро
ванием песчано-глинистых отложений (А. В.  Гольберт, и др.) . В Вахско
Тымском и Парабельском р айонах в это время расстилалась прибрежная 
равнина,  где формировались песчано-глинистые отложения при господ
стве континентального режима  на юго-восточной территории.  Трансгрес
·сия, вероятно,  р азвивалась медленно и могл а  иметь скользящие во вре
мени границы. Часть морских образований, возникших в связи с нею, но. 
юге бассейна включилась в ипатовскую свиту. На севере трансгрессия 
могла подходить к Таз-Пуровскому поднятию. Сведений о строении по
род над ним у нас нет. 

С 1<онцом трансгрессии и началом очередной регрессии в южной 
части бассейна связывается формирование «нулевого» железоносного го
ризонта . Последний возникал в далеко вдававшихс� в сушу заливах и 
эстуариях (рис. 60, 88) . В прибрежной зоне наряду с этим горизонтом 
возникали прослои песчаника с сидеритовым uементом,  редкие прослои 
JJ.игнита и прослои песчано-алевритовых пород с крупными и мелкими 
о бломками лигнитизированной древесины. Горизонт имел небольшую 
мощность и в значительной мере был размыт при обмелении и установ
.ТJении континентального режима .  В пользу этого предположения говорят 
непонятно з авышенные цифры определения абсолютного возраста в пе
ремытом глауконите Б акчарского р айона - 96- 1 37 млн.  лет. В усло
виях теплого и влажного климата на приморской равнине накапливались 
аллювиальные озерные, иллювиальные и другие песчаники и глинисты�
осадкн с широколистной и другой флорой. 
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Рис. 88. Схема береговых .•1 11111111 Западно-Сибирского моря в различные этапы фор�ш
рования бассейна в связн с r.:� авными разломами домезозойского фундамента и н а прав  

,r; е 1 1 и я 11ш привноса терриrенноrо ыатериала. 
1 - домезозоiiсю1е горные с11стсмы - rJ1авные источники терриrенноrо мятериал а:  ЕнисейсюtИ крн.:-к 
11 его складчатое обра м лен н е ( 2 ) ,  Восточн ый Саян (4), Кузнецкий А.•атау (6) , Сокур (8) , Солаиµ {9) .  Горный 11 Рудн ыii A.п:!ii ( 10 ) ,  Казахста нское нагорье ( 14 ) ;  2 - домезозойские депрессни : запад
н а я  окр аин:'\ С11бирс1юii 11.'J атформы ( l ) ,  Канс1<0-Рыбинская (4) , Ми11ус11нская (5) , Кузнец1<ая (7) ; 
3 - выступы фундамента: Таз-Пуровскиi\ ( ! �) ; Верхне·Тазовски1'i ( 13) ; 4 - крупные текто J:Нчсские зон ы ;  в .1акартнрованной ( а )  н предпол агаемой (б) ч астях; 5 - граница мощных 
мезокайнозойскнх отложен и й ;  площади распространения: 6 -- верхнемеловых и третичны:{ _ 
континентальных осадков; 7 - синхронных нм морских верхнеме.'Jовых н ннжнетрет1tt1ных осад;:оа; 
8 - зона nересл анва ннн !\Юрских и континента..�ьных осадков; n.оложенне береговых линий во uремя. 
форы11ровщн1н главных !\-юрских рудных горизонтов, намеченных понскама (а) н в r.редполаrаемых 
частях ( б ) ;  9 - апт-ал ьбского (А ) ;  10 -- нулевого (О) ; 11 - нарымскоrо (Н) ; 12 - бакчарского (Б) ; 
JЗ - ко.оnашевского ( !() ;  14 - предло.оаrаемая береговая линия Прииртышскоrо рудоносного аз� µ ·  

ноrо бассейн а �  /(; - оолоа:Lение и н аправление водоток:!, приносавшеrо материал в бассейн. 



В Нарымско-Колпашевско-Парабельском районе мощность конти -. 
нентальных осадков близка 50 .11 . Она утоняется на  юr и к северу, ве
роятно из-за размывов. 

П р е д  н а р ы м с к а я т р а н с г р е с с и я р азвивалась интенсив1ю 
в северо-восточной части бассейна и более медленно н а  юге его. На се 
вере море распространилось н а  Енисей-Тазовскую депрессию в р айоны 
верховий рек Елогуй и Сым, что, вероятно, определилось тектоническими 
движениями в фундаменте по р азломам,  ограничивающим Таз-Пуров
ское, Тазовское поднятия (рис. 88) и по нарушениям, параллельны м  
р .  Тым, намеченным Н.  Х .  Белоус в 1 955 г "  а затем вдоль н арушений 
Колы.вань-Томской складчатой зоны. Возраст ее, вероятно, был скользя
щим:  в Каргасоr<ском р айоне в основании нарымского горизонта были 
обнаружены пелециподы верхнетуронс!<ого возраста,  а на юге бассейна 
нстречена фауна сантона .  На северо-востоке трансгрессия з аливала  при
енисейскую депрессию, едва з аходила  на верхнетазовский свод и ,  вероят- ; 
но, имела  довольно прямолинейную береговую линию, экранируясь зоной: 
глубинных разломов, протягивающейся вдоль р. Енисея. Н а юг от пос.· 
Каргасок трансгрессия распространилась очень далеко, образуя заливы: 
;з низовьях рек Палеотоми  и Палеооби и протяпшаясь в Кулундинскую 
степь. 

Регрессия, обусловившая формирование нарымс1<ого горизонта, по 
площади была незначительной и имел а  ряд этапов тектонического по
коя. В отличие от всех последующих регрессий она обусловила возникно
вение очень широкой (до 250 кл1 ) зоны мелководья, определившей гран
диозную площадь р аспространения же.;;,-езоносных осадков и руд. Общие 
контуры береговой линии при фор м ир овании нарымского горизонта 
показаны на рис. 87. Только в Нарымском районе горизонт налегает не
согласно на подстилающие породы. На всей другой территории он и меет 
более или менее симметричное строение, так как состоит из нижней 
регрессивно наслоенной ( осложненной размывами)  и верхней тр ансгре<:
сивно н аслоенной частей .  Эта регресс!iя сопровождалась перемывом1 
подстилающего песчаного материала,  который з асорял рудоносные осад
ки. Соединения железа обволакивали песчинки, что определило воз- · 
никновение песчанистых руд (часто не кондиционных) . В русловых про
моинах возникали рудные сыпучки. Хорошие руды локализовались толь
ко в р айоне парабельских мелей, куда ослаблялся привнос песчаного 
материала с востока благодаря наличию Парабель-Парбигской депрес
сии, аккумулировавшей тонкодисперсный материал.  

В ,нарымское tВремя большинство и сточник>СJн приносили в бассейн 
слабо р аздифференцированный хемогснный и территенный м атериал, 
поэтому промышленные руды возникали только в благоприятных гидро
дина мически спокойных участках в виде небольших линз. Значительное 
количество рудного материала давала бассейну р. П алеокеть. вливав
шаяся в районе сел Каргасок - Нарым . Кремнисто-рудные коллоиды 
ее р азносились вдоль парабельских мелей . М атериал потоком приносил
ся, вероятно, импульсно, в связи с этим �горизонт состоит из 3-5 п аче�� 
и имеет большую мощность . Такой же импульсный привнес был и на  юг 
Среднепарабельской площади из Алтая водотоками ,  сходными с Р- Па
леообью. 

Крупная п о  с т  н а р ы  м с к а я т р а н с  г р  е с с и я проникла дале• 
ко н а  юг, залила  Кеть-Тымское >.леждуречье, В ерхне-Тазовский свод и 
район среднего течения р .  Елогуй. Последние «угловатые» р асширения 
трансгрессии, вероятно, связаны со слабыми подвижками соответствую
щих блоков в фундаменте по субширотным нарушениям - западному 
продолжению (Н.  Х. Белоус, 1 955) Ангарского глубинного и Тунгусского 



разломов, р а ссекших Енисейский кряж в кембрии и позже. С развитием 
трансгре;::сии затухало рудоотложение. При м аксимуме ее развития и 
стабилизации  шло отложение хорошо в ыдержанных глин, часто извест
ковистых. Отложение их в восточной части бассейна было прервано не
большой п р  о м е ж  у т о ч н о  й р е г р  е с с и е й, вызванной существенно 
активизацией тектонических движений в горных системах, окружающих 
бассейн. Благодаря усиленному привносу м атериала в тлинистой толще 
возникли прослои алевролитов, песчаников с фосфатами и даже линзы 
хлоритолитов и сидеритолитов в придельтовых областях (_Jja Восточно
и Западно-Бакчарских участках, Колпашевском, Тымско!\1 и др . ) . Так 
сформировались железоносные породы горизонтоБ Шл и I I .  С горизонтом 
lI часто появляются линзы - конусы выноса песчаников. Среди них в 
'Районе р .  Кеть �встречаются �россыпи. Они говорят о том, что на  юго
�востоке остановка транс.греосии соп'Ровождалась значительным 
nривносом обломочного материала,  а значит. активи.зацией тектониче
ских движений в Алтае, Салаире, Кузнецком Алатау и в Енисейском 
кряже. 

П р е д  к о л п а ш е в  с к а я т р а н с г р е с с и я бы.'!а дальнейшим 
развитием постнарымской. Она только активнее н2чала заливать В ерх
не-Тазовское поднятие, поэтому расширилось соединение южной части 
бассейна с северной. 

При стабилизации ее началось заиливание бассейн ;;: ,  арнвнос хемо 
rенного м атериала ,  который содействовал формированию подрудных 
жеJiезоносных глауконитоJiитов и других железистых пород. На Колпа 
шевском участке благодаря импульсному усиленному привносу сформи
ровался горизонт Шл В Елогуй-Туруханской части бассейна железоот 
.1ожение шло почти все время.  

К о л п а ш е  в с I< а я р е г р е с с  и я ,  обусловившая формирование
колпашевского горизонта, была незначительной по площади, началась . 
при заиливании бассейна и вызвала активный донный перемыв слабо
железоносных и глауконитовых пород. В районе дер. Крещенки Транс
сибирской магистрали она выявилась слабым донным перемывом глин, 
так что никаких следов формирования рудного горизонта нет. В связи 
с перемывом регрессивно наслоенная ч асть руд, особенно в Приобской 
части и в западной окраине горизонта, обогащена глауконитоносными 
разновидностями руд и пород. 

В них наряду с перемытым лимонитизиров:шным глау1<0н итом раз
виты бобовины гидрогетита, возникшие при пропитывании и обволаки
вании гидрогетито-кремнистого остатка глауконитовых бобовин гидро 
гетитом.  Максимальное железоотложение проявилось при наибольшем 
обмелении. При этом вблизи островов ( ? )  или мелей (в  Колпашевском 
районе) возникал<-I вторично обогащенные, как концентраты, рудные сы
лучки ; при обмелении и субаэральном выветривании лагунных руд или 
рудных хлоритолитов (делесситовых? ) возникали линзы вторично обо 
гащенных охристых пелитоморфных руд;  при перемыве руд, со!1ровож
давшемся привносом континентального песка, возникали (в  руслах или 
вблизи них) рудные пески. Наибольший приток рудного вещества в 
бассейн был из Сал аира на  Восточно-Бакчарский участок, меньший -
�в район г. Колпашево. В ероятно, 1в связи с относительно быстрым углуб
.1ением моря к западу и кратковременностью регрессии рудны й  м ате
риал на  юге по бассейну разносился слабее, чем при формировании 
других горизонтов (это IВидно из  наложения рудоносных ко.нтуров, 
рис. 87) . Большой разнос был в бассейнах рек Тым , Вах,  где хемоген
ный материал смешивался с терригенным и рудны),1. скоплений не давал . . 
Вероятно, это обусловливается поворотом низовьев Палеоенисея и впа -
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дением его в море в этом р а йоне. В Туруханскую л а гуну наряду с тон
кодисперсным алеврита-глинистым м атери алом поступа.1!. карбонатно
кремнисторудный м атери ал.  )l(елезо туда приносилось длительное время 
сравнительно небольшими порциями и рассеивалось в толще значитель
ной мощности при небольшой концентрации его в рудах. Положение бо
гатых участков в этом районе пока не выявлено. Оруденение начало 
ослабевать вместе и в связи с углублением бассейна ,  причем отложение 
хемогенного гидрогетита сменилось отложением железосиликатов, кар
оонатов, фосфатов и кое-где кремнистых пород. 

П о  с т  к о л п а  ш е в  с к а я т р а н с  г р  е с с и я, охватившая мааст
рихт, как и постнарымская, распространилась на всю территорию б ас
сейна и характеризовалась массовым отложением известковистых и осо
бенно опоковидных глин в южной и западной частях б ассейна .  В Бак
чарском районе образовались ХJlоритолиты, глауконитолиты с прослоями 
аргиллитов на  их западной выклинке. Песчаники кое-где продолжали 
отлагаться только вблизи источников. 

n р о м е  ж у т о  ч н а я р е г р  е с с и я н арушила спокойные условия 
седиментации,  была незначительной, медленной и импульсной.  На ЮГ6 
бассейна преобладал р азмыв и возникало незначительное количество 
осадков, а на севере - формировалось их больше. Приподнялась глыба ,  
прилегающая к северо-западной части Колывань-Томской дуги, и на
чался ·раз;мы.в осад.ко.в 1в междуречье Омь - Ба·кчар. Тектонические д:ви
жения охватили и .1<онтиненты, определяя  м ас·совый сток железистых в од 
и размыв кор выветри:ва.ния .  в.след за  тем 1в ба·с·сейн начался значитель
ный привнос п есчаного материал а .  Последний приносил·ся почти всеми 
источниками, особенно река1ми Палеотомью, Палеокетью и Палеоенисе 
ем. Значительн·ое количесТ�во р удного м атериала и :мало песка поступало 
1В Бакчарский р айон, что указывает ла ослабленные тектонические по
движки в Салаире. 

В Бакчарско м  районе н ачали формироваться руды IV горизонта, 
слившиеся затем на восточном участке с рудами V бакчарского горизон
та .  В Колпашевском районе и севернее преобладал привнос песка и 
только в моменты ослабления его поступления формировались желе

'
зо

J-J Осные горизонты VIл , IV, IVБ · В I(олпашевском р айоне опи сложе
ны сидеритоносными песчаниками -: линзами сидеритолитов. В В ах
Тымском междуречье почти все они состоят из рудоносных песчаников, 
редко хлоритолитов. Руды в небольшом количестве формировалисh 
только в Бакчарском, Тымском районах и на парабельских мелях, об
разуя линзы и прослои среди железоносных пород. За р .  Парабель гос
подствовали морские условия и отлагались опоковидные глины. В север
ной части бассейн а  регрессия р азвивалась значительно м едленнее при 
большом привносе песка, что определило р аздвигание упомянутых же
лез<оносных горизонтов. Дальнейшее развитие регрессий обусловило 
даже размыв и осушение северной части бассейна  с образованием сым
ской свиты континентальных песчаников и песков. В р айоне р .  Б ах кон
тинентальный режим был неустойчив,  так 1<ак  среди песчаников сым
ской овиты имеются прослои, содержащие глауконит. З ападнеЕ: 
скв. 23 эти песчаники формировались в м орских условиях. 

Среди песчаников, возникших во время импульсной регрессии, бла
годаря м ногократному перемыву и прибрежной сортировке песчаного 
м атериала образовались россыпи. Возможно, что эта регрессия начала 
осушение Енисей-Тазовской лагуны. 

П р е д б а  к ч а р  с к а я т р а н с г р е с с и я  проявилась только в Ку· 
л ундинской и Бакчар-Вахской части бассейна ,  выразившись некоторым 
продвижением моря к востоку и особенно к югу. Она определила появ· 
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инистых: прослоев в �есчаниках и :,�инз х.1оритолитов в Б акчар-. 

ском раионе. В юго-западнои части бассеина,  вероятно, с ней связано 
массовое формирование опоковидных гли н  люлинворской свиты. 

Б а  к ч а р  с к а я р е г р е с с  и я ярко проявилась в Бакчарском 
районе, �выражаясь обмелением р айона rверховьв р. Иксы и Чагинскоrо 
поднятия. Там шел р азмыв и формирование континентальных песчани
I·ЮБ иногда с каолиновыми или пестроцветными глинами.  Весьма и нтен
сивным было поднятие также в северной Елогуй-Туруханской и приени
сейской ч астях бассейна,  где шел интенсивный р азмыв молодых 
осадков. 

При обмелении бассейна в Бакчарском р айоне шло и нтенсивное ру
доотложение с образованием руд с делесситовым, шамозитовым и ги
зингеритовым цементом. Они локализовались двумя полосам и  в соот
ветстви и  с двумя источню<ами привноса м атериала.  Судя по сходству 
состава и смены руд и пород оба они получали м атериал из одного 
региона ( вероятно, Сал аира ) . В зонах временных потоков или течений 
под влиянием усиленного перемыва среди руд возникали линзы рудных 
сыпучек, кое-где разубоженные привносом песка. При м естном обмеле
нии на  рудах с делесситовым ( ? )  цементом возникала кора выветрива
ния,  выразившаяся в пятнистой лимонитизации этих образований и да
же частичном �1ереходе их в красно-бурые пелитоморфные руды или 
рудоносные «глины». 

В Кулунде эта регрессия обусловила возникновение рудоносных 
песчаников ( И .  Г. Зальцман,  1 957) , среди которых, вероятно, имеются 
и руды. 

В Нарымс1<ом,  Тымском и В ахском р айонах бакчарский горизонт 
представлен песчаниками е сидеритом или небольшим количеством гид-. 
рогетита и лептохлорита. Только в небольших участках (вдоль р .  Пара
бель - скв .  1 0 ,  1 1 , 14  и др. ,  в районе пос .  Нарым - скв. 28, н а  р .  Тым) 
в рудном горизонте формировались л инзы и полосы рудоносных хлори
толитов и бедных руд. Последующая трансгрессия содействовал а бы
строму затуханию рудоотложения в бакчарском горизонте. В этом райо
не при постепенном углублении бассейн а  и ослаблении движения воды 
в осадок поступало значительное количество органических остатков 
( водорослей ? ) , р азложение которых создало IВосстанов ительнуiо среду 
и определило массовое возникновение в перемытых рудах базального 
сидеритового цемента с примесью вивианита, а также рудных и глауко
нитовых сидеритолитов с примесью ка.r�ьциевых фосфатов . · 

П о с т б а к ч а р с к а я н и ж н е т р е т и ч н а я  т р а н с г р е с с и я  
р азвивалась импульсно, раз:вивала.сь и стабилизировалась н нижнеолнго
ценовое ( ? )  время,  знаменуясь н а коплением чеганской свиты глин. 
В кратковременные остановки трансгрессий в глинах наряду с прослоями 
глинистых песчаников возникали прослои и л инзы сидеритолитов и сиде
ритоносных песч ани1<ов, объединяемые в совокупности дополнительным 
горизонтом VБ . 

В бассейне и мпульсное р азвитие трансгрессии сказалось в наличии 
донных р азмывов. Такие местные несогласия имеются под базальными 
сидеритоносными или кремнистыми песчаниками,  подстилающими глины 
чеганской свиты нижнего олигоцена .  Эта трансгрессия была наиболее 
крупной, охватив весь юг Западно-Сибирской низменности. 

П р е д и р т ы ш с к а я  с р е д н е о л и г о ц е н о в а я  р е г р е с с и я  
вначале проявилась м алыми обмелениями,  определившими незначите.пь
ный снос продуктов р азмыва кор ы  выветривания,  в связи с чем в верхах 
чеrанских гли н  появились еди ничные прослои сидеритолитов и сидерито
J·rосных песчаников, относимые к горизонту VI.  Образованием этих мор-



с ких глин чеганской свиты закончилось формирование морс1шго З апад
но-Сибирского железорудного бассейна .  Начиная со среднего олигоцена,  
в е г о  пределах установился к о н  т и н е  н т а л ь  н ы й р е ж  и м при ши-
ро�-:0111 отложении континентальных песчано-глинистых осадков . . 

Н а юге Западно-Сибирской низменности возникло большое озеро 
( Прииртышское) , геоморфологически сходное с Аральским морем. В ус
ловиях теплого и влажного климата в этот бассейн поступали продукты 
размыва rшры выветривания горных систем Рудного Алтая и I(азахстас 
н а .  В нем сформировался П р  и и р т ы  ш с к и й  ж е л е з  о н  о с н ы  й г о
р и з о н т  оолитовых лептохлорито-гидрогетитовых руд (см .  рис.  88) . 
Севернее его, в более умеренном 1<лимате, произрастала пышная расти
тельность, которая,  на 1<апливаясь в торфяниках,  определяла формиро
вание среди песчано-глинистых осадков, линз и пластов бурых углей .  
В придонных частях таких торфяников, в озерах, с ними связанных. 
формировались линзы сидерита . 

Верхнетретичные и четвертичные песчаные и песчано-глинистые от
ложения покрыл и  бассейн сравнительно м аломощным ( 1 5-50 м) пла 
щом . Среди них в озерно-болотных и пойменных отложениях ,встреча
ются залеж и  торфа и скопления бурых железняков и сидеритов, 
возникавшие в усдовиях умеренного и холодного климата. Торфяники 
огрсмны, а рудные залежи невелики. Процессы континентального рудо
отложения на территори и  бассейна в озерах,  болотах и поймах наблю· 
даются и в настоящее время.  

Д И А ГЕ Н ЕЗ И Э П И Г Е Н ЕЗ ОСАДКОВ 

К: диагенезу и эпигенезу относим совокупность процессов минерало
образования, происходящих в осадке до превращенин его в твердую 
породу под влиянием диффузии,  синерезиса и р аскристаллизации мате
р иа;1Jа  (Н .  М. Страхов, 1 953; Б .  П. Кротов, 1 952, 1 953; Ф .  В .  Чухров , 
1 955 и др. ) . 

В свежих осадках, как показывают петрографические исследования,  
твердый скелет состоял из обломочного песчаного (редко гравийного) 
:\1 атериа.11 а ,  или из  оолитов и бобовин ,  или их зародышей, возникших в 
ды�жущейся среде и н а  поверхности осадка. В глинисто-коллоидных 
осадках структура его иногда определялась р аспределением песча но
алевритового м атер и ал а  и коллоидных сгустков. В зависимости от гидро
динамических условий осадкоотложения, по составу и механическим 
свойствам м олодые осадки можно отнести к 4 группам с разным режи
:'А О М  процессов диагенеза .  

1 .  Р ы х л ы е о с а д .к и, состоящие из ·песков или перемытых ooJlН
тoI.J, возникшие в прибрежных или береговых условиях (в подвижной 
воде, вымывающей тонкодисперсные частицы из осадка) ,  к моменту 
диагенеза нацело состояли из твердой фракции.  Цементация их могла 
пройти быстро и очень м едленно в з ависимости от притока вещества .  
Они  цементировались при  диагенезе преимущественно за  счет просачи
вающейся придонной воды или фильтрующихся р астворов. В них в за
висимости от состава вод и геохимической обстанов1ш, независимо от 
состава  первичных руд и пород выделялись различные м инералы. В ру
дах отл агались колломорфные корочки гидрогетита -- в порядке про
должения роста оолитов и шло обрастание песчинок гидрогетитом или 
гизингеритом. Так же формировались колломорфные корочки лептохло
рнтов в количестве 2-4 концентров, нарастающие на рудных или лепто
хлоритовых оолитах или песчинках. В береговых или лагунных условиях 
н а  пес1<ах и рудах часто образовывались корочки лептохлорита, сходного 
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с делесситом, а в мел ководно-мор1...1шх - корочки, сходные с шамозитом . 
В оставшихся порах в процессе диагенеза формировались сгустки гизин
герита, пораженные трещию<ами усыхания, сгустки тонкочешуйчатого 
или скрытокристаллического J1ептохлорита, р аскристаллизованные зер
нистые агрегаты сидерита и единичные игольчатые кристаллы его. В не
КО'Горых рудах есть р адиально-лучистые IВЫделения франколита. 

2 .  В с м е ш а н н ы х ж е л  е з о н о с н ы х о с а д к а х оолиты и пес-· 
чинки рассредоточены в массе полужидкого или вязкого железо-алюмо 
силикатного геля в разной смеси с тонкодисперсным обломочным м а 
тери алом.  Литификация таких пород проходила относительно быстро. 
Н а  р анней стадии диагенеза 1в осадках широкое р азвитие имели диф
фузия ионов и перемещение мицел, направленные преимущественно - к  
центрам  концентрации и р аскристаллизации соответствующих соедине
ний.  В округ оолитов, как у центров кристаллизации, уже при раннем 
диагенезе формируются дополнительные единичные концентры. Обра
зуются бобовины глауконита и сгустки лептохлоритов, затем коллоид
ные сгустки уплотняются, причем в процессе раскристаллизации их н 
бштодаря диффузии в общей железо-алюмо-силикатной коллоидной 
смеси обособляются 2-3 разновидности хлоритов, отличающиеся по 
окраске, ПGказате.r1ю преломления, а следовате.JJьно, и по составу. В вос
становительной обстановке в таких агрегатах иногда вьшристаллизо
вываются мельчайшие (0,00 1 -0,005 мм) микролиты сидерита или ром 
боэдры карбоната. Рассеянные сгустки гидрогетита, становясь не устой
чивыми с периферии,  превращаются в сидерит, в связи с чем возникают 
отдельные зерна,  скопления и сферолиты сидерита с гидрогетитовыми 
включениям и  во внутренних ч астях. При хорошей дифференциации н 
частой смене геохимической обстановки в цементе возникают оолитопо
добныс структуры. В центре таких «оолитов»-кристаJ1лов,  как правило, 
н аб.r1юдается сидерито-.r1имонитовый агрегат, обросший зональным кри
сталлом сидерита. Редко встречаются концентрически зональные сферо
литы сидерита. Разъедание л ептохлорита и замещение его сидеритом 
наблюдалось весьм а  редко. 

Н аши исследова ния показывают, что в Западно-Сибирском бассейне 
явление р азъедания р аз.JJичных м инералов с последующим замещением 
их другими вообще и меет ничтожное развитие, что не согласуется с оцен
кой сходных явлений Н. М. Страховым и Э. С. Залманзон ( 1 955) на  дру
гих территориях. К:ак нам представляется, формирование и диагенети
ческая раскристаллизаuия сидерита и л ептохлорита идет одновременно 
(при наличии СО2) , хотя сидерит благодаря лучшей кристаллизационной 
способности быстрее кристаллизуется, подчиняя себе контуры соседнега 
лептохлорита, запаздывающего с раскристаллизацией. Подчинение кон
туров иногда может создать представление о диагенетическом «разъеда 
нии» л ептохлорита сидеритом . Метасоматическое замещение нерудных 
частиц рудными ( «телогенез» по Б .  П. Кротову, 1 952, 1 953) здесь выра
жается чаще всего в разъедании 1шарцевых обломков с замещением их 
гидрогетитом, проявившимся в незначительном количестве. Условно к 
«телогенезу», связанному с изменением физико-географической среды, 
можно отнести очень редкое диагенетическое образование гидрогетито
вых оолитов путем диффузии гидроокислов железа внутрь окисленных ,  
выщелоченных и превращенных в «губки» глауконитовых бобовин или 
редких обломков пелитоморфных хлоритолитов. Значительно чаще на
блюдается обрастание, обволакивание гидрогетитом, хлоритом , сидери
том бобовин, оолнтов и песчинок. 

Под влиянием диффузии в та1шх сложных осадках часто возникают 
стяжения фосфоритов, хлоритов и разл ичные биоморфозы. 
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В п о р а х  м ежду оол и т а м и ,  бобо в и н а м и  или сгуст к а м и  п р и  п озднем 
. lи а генезе ( в  м ел ководно-м орских осадка х )  в ыдел ялся кальцит и гидро-
1ематит ( ? ) . 

В т о н  к о д  и с п е р  с н ы  х о с а д  к а х  - гл инах и а л ев р олитах, где· 
об ща я диффузи я  з а м едл ен а н ичтож н ой п о ристостью, лити ф икация п о 
род в з а виси м ости от хем оrен н ы х  п р и м есей м огл а п р оходить о ч е н ь  ыед
.1е н н о, и поэтом у  больш и н ство гл и н  и алеврол итов бассейна более и л и  
м енее п л а сти ч н ы .  В н и х  встреч а ю тся м елкие д и а генети ческие обособле
ню� кальци т а ,  гл и нисто-кремнистых бобовин и м а р ка з и т а . Д и а генети че
ски е  ф осфор иты, встреч а ющиеся среди гл и н ,  обычно черные,  серые,  бле-
стящие, сходные с облом к а м и  чужеродны х  п ор од.  

В общем м ожно сказать,  что л итификация п ор од и руд в п р оцессе · 
диагенеза п роходит тем лучше, ч е м  больше в осадке хемоген н ых о б р а 
зов а н и й ,  о т  вещественного сост а в а  1ютор ы х  з ависит о б щ а я  п р очность" 
структу р а ,  тексту р а  и р а скристаллизов а н ность веществ а .  П ол,<1 вляю1щ1я 
м а сса осадков очень слабо р а скр и сталлизов а н а .  

М ЕТА М О Р Ф ИЗМ 

Мет а м ор ф изм п ород и руд б ассей н а  очень СJ1 а б ы й  и н <� х однтся тол ь -
1.;о н а  с а м о й  н и з кой стадии своего з а р ожде н и я .  Та к к <� 1\ железоносная 
тол ща не дислоциров а н а ,  то м е т а м ор физм сказывается тол ы<о в общей 
незна чител ьной р аскристаллизации осадков и обра зо�н1 1 1 1 � н  мета м о рфи
чес ки х жилок, м обилизов а н н ы х  м естным м атер и а л о м .  В п е с ч а н ш; а х "  
хлоритол итах и рудах ( ка к  н а и бол ее м ех а нически к р е п 1< 1 1 х  о б р азов а н и 
я х )  встреча ются 1<ороткие послойные и попереч н ы е  Ж И jf J\ ! -I  ( см . рис.  
45, а ) .  в ы п ол не н н ы е  п р е и м уществе н н о  сидерито!I! , к а л ьц и т о 1. 1 ,  1<ое- 1·щ� со
;�ержащими п л а ст и н о ч к и  rил.роге м а тита ( ? ) . Pem<o вст р е ч а ютс11 ж и л iш ,. 
п ып оJ1 ненные хл оритом. 

Т Е КТО Н И КА БАСС Е И Н А  

Несмотря н а  то, что в южной п uл ов н не ж ел с:юнос н а я  тол щ ;� .1 с ж нт 
почти горизонтально, с н ичтож н ы м  п ог ружен ие м к север у  11 з ;ш n ду, 13 : 
ф о р м и р ов а н и и  ее з а м етное з н а чение и�1ели сл а б ы е кол ебател ы1 1,1 е тс !\то
ш�ч ес ки е  движ е н и я ,  п роявивш иеся в п редел <� х са мого б а ссей н а  1 1 в строе
нии его окружающих регионов.  О н н  п р оя вJJ нлись только и з м е н енисы 
спектра п р и носи м ого м а те р 1 1 а л а ,  м и гр а цией п у т е й  сноса его,  р еж и м о м  
водотоков и р а й о н а м и  п р е 1 1 муществен ного осад1<он а копленш1 .  Кол е б а 
тел ь н ы е  дви:жен и я  n б а ссейне определ я л и  м и г р а ц и ю  его берегов ы х  л и 
н и й  ( с м .  р и с .  88) и в н утрен н ю ю  геом ор фологи ю .'щ а .  Гл а в н а я  п р и ч н н а  
1 1 зменения седим ентации в б ассейне, вероятно, определя ется н е з н а ч 1·1-
rель н ы м и  п одвиж к а м и  фунда мента,  вызьш а в ш и м и  изменение кон ф и гу
р а ци и  моря и боль ш и й  или l\J еньший рост м ол одых текто н и ч еских стр у к
тур п р и  общем волновом и х  движе н и и .  

О п и р а ясь н а  а н ал и з  q.� ациальных изменений и геоф из!iч ескую �; ;:� 
р а ктер истику фу ндам ента ( Л .  Я: .  П р оводни ков, 1 960 ;  И .  В .  Дербн
ков и др . ) ,  м ожно сказ ать, что н ач а л о  ф о р м и р ов а н и я  б а ссейна обусJi о в 
лено опусюшием Прнени сейской ч а сти е г о  в сеном а н ское в р е м я .  Этому 
могл и  соде й ствов ать п одвижки п о  перекрещи в а ю щи м с я  тектони чесiш м 
зон а м  дл ительного р а звития, огр а н и ч и в а ющим rJJ ы б ы  фундам ента в р а й 
оне Пур -Тазов ского и Верхне-Та зовскоrо поднятий и р а ссек<� в ш и м  Е !1н
сей ско-Турух а нскую СI\Л адчатую систему. 
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Б предн а р ьшское и нары мское время эти отр ицател ь н ы е  движения 
':импульсно р аспространялись н а  южную и восточную части Западно-Си
·бнрской низменности, что вызвало вступление моря через зону поднятий 
в районе р. Парабель в Пар абель-Парбиг-Ба кчарское междуречье с по
�1едующим распространением трансгрессии к востоку (за р .  Обь) . Раз
витию трансгрессии содействовали подвиж к н по р азломам ,  ограничи
в э юш. и м  Кол ы в а н ь - Том скую дугу н в целом Обь-Иртышскую складчатую 
зону. В предколпашевское время трансгрессия резко продвинулась к 
востоку в Кеть-Тымское м еждуречье. Это, вероятно, вызвано подвиж
кам 11 по сr..:рытому западному продолжению мощной субширстной Ангар
ской зоны раз.1омов, заложившейся еще в нижнем п р отерозое. 

О1{онч а1-ше формирования м ор ского Западно-СибирсI<ого бассейна 
( 1..:а к и его рождение) нача.1ось с севера ,  вслед за осушением его север
ной приенисейской ч асти, з а  J<оторы м  последовали слабые восходящие 
движения в северо-западной части древней Обь-ИртышсI\ОЙ складчатой 
зоны, обусловившей поднятие Омь-Ба кчарского района .  На фоне этих 
J<рупных движений локализ ация мелководных фаций и заниженная мощ
ность толщи показывают последовательный рост локальных поднятий / 
(см.  рис.  17 ) , в ытягивающихся п реимущественно в субмеридиональнN..r 
направлении в Б а кчарском ра йоне (см .  рис .  53 и 6 1 ) ,  вдол ь р .  Парабель,  
в низовьях р .  Тым (см.  рис .  52 и 53) . Возможно, они являются слабыми 
а н а л ог а м и  и отголоскам и  Таз-Пуровского поднятия. Современные под
нятин в Кол ывань -Том ской с1<ладч атой зоне, вероптно, будут содейство
вс�ть н росту этих малых тектон ических структур .  



Ч А С Т Ь  И I  

Г Е О Л О Г О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я 

ХАР А КТЕРИСТИ КА 

О Т  ДЕЛ ЬН Ы Х  У ЧАСТКОВ 
З А П А Д Н О - СИ Б И РС К О Г О  

ЖЕЛ ЕЗ О Р УДН ОГ О  БА ССЕЙНА 



Г Л А В А  1 

РУД О НО С Н ОСТЬ ЮЖ Н О Й  ЧАСТ И БАССЕ Й Н А  

Южное продо.11жение железоносных отложений Западно-Сибирского 
бассейна всI<рыто на севере Новосибирской области сI<важиной в районе 
дер. КрещенI<и. Поисковые буровые р а боты н а  железные руды там ве
лись в 1 957- 1 958 гг. Баксанской партией Новосибирского геологическо
го управления. За два года работ было пробурено 1 5  колонковых сква -

[_SJ1 

UUJ2· 

�з 

-Рис. 89. Схема рудоносности Крещенского участка на палеогеоrрафической основе на
рымскоrо времени. 

1 - I{онтинентпльные отложения; 2 - гла у1<онитовые nрибрежно-J\·tорс1<ие песчаники и г.ескн (с со
держанпсм железа менее 15% ) ;  3 - рудоносные песчаники и пески (с содержанием железа 15-30 % ) ;  4 - же ... 1езные руды (с содержанием железа больше 30 % ) ;  5 - скзажины п нх номера. 

жи н  глубиной 1 65-50 1 м, из которых 6 сI<важин пройдены вдоль линии 
транссибирской железной дороги на участI<е между ста нциями Кожурла 
и Захолустное, 7 скважин - в р айоне с. П ихтовки вдоль 56 параллели, 
2 скважины в дер .  Кочетовка Колыванского р айона и в дер. Крещенка 
.А1и:хайловского района ( рис.  89) . 
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Рш:. 90. Схема строения рудного горизонта Кре
щенского района. 

1 - песчаники серые, иногда зеленоватые с лептохлори

том и сидеритом; 2 - глины сероватые и зеленоватые; 
3 - слаборудоиосиые песчаники; 4 - серый песок; 5- ру· 
.в.оносные песчаники н некондиционные руды; 6 - про· 
мои сидерита; 7 - растительные остатки; 8 - включе-

ния сульфидов железа; 9 - известковые стяжении. 

Жмезные руды подсt
чены только одной скв. 1 5  е 
верхнем течении р. Омь. в 
дер. Крещенке, в 70 клt к се
веру от транссибирской же
лезной дороги и в i 20 к.м к 
западу от скважины в 
дер. Юркова. Крещенская 
скважина показаJJ а ,  что За
падно-Сибирский железv
ру дный бассейн протягива 
ется н а  юго-запад от скв. 6 1  
н а  рч.  Парбиг  в Томской об
ласти  еще на 1 00- 1 J О клt 

Аналогично рудам Том
ской области железоносные 
отложения, вскрытые скв. 1 5, . 
приурочены к осадкам верх
него мела,  они залегают в 
нижней части славгородской 
свиты ( Cr�1 ) .  Верхняя часть 
свиты существенно глини
стая. В пробах глин, ото
бранных Ф. Г. Гурари i;. 
скв. 1 3, обнаружены радио
.Тiярии плохой сохранности 
предположительно сантон
ского возраста .  

Залегают железоносные · 
отложения на  сероцветных 
песчано-глинистых осадках, 
которые по своему литоло
гическому составу и страти
графическому положению в 
ближайших опорных сква
жинах относятся к покур
ской свите ( Crf�2 ) . По со� 
ставу руд и положению в 
р азрезе вскрытые железо
носные отложения могут 
быть параллелизованы с на

рымским рудным горизонтом Томской области . Нижняя часть р азреза 
пород, вскрытого скв. 1 5, представлена на  рис. 90 . В разрезе сверху вниз 
.11ежат: 

1 .  Четвертичные отложения 
Глины бурые, карбонатные 

1 1 .  Неогеновые отложения 
Бурлинская серия (NЬ2) 

Глины бурые и серые, некарбонатные 
I I I .  Палеогеновые отложения 

1 .  Некрасовская серия (Pg;k) 
Пески серые, тонко�мелко- и р еже крупнозернистые, 
алевриты и алевритовые сероцветные глины с прослоя
ми лигнитов и бурых углей мощностью до 2 .« 
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Гл и н ы  зеленые, жирные, плитчатые с редкими  про
СJIОЯМИ серого тонкозернистого кварцевого песка, алев-
ритов, а внизу н сидеритов. Мощность прослоев сиде-
ритов 0, 1 -0,2 м . . . . . . 

3. Л юлиооорская овита ( Pg�1 J 
Глины зеленые, при высыхании серовато-белые, опо
;..:овидные с редкими прослоями  г.Тiауконитового песча -
1::ика мощностью до  0,4 м .  Есть пирит  и примеси фос-
фата, места ми  - вертикальные трещины, заполненные 
песком с хлоритом 

IV. ВерхНJемеловые отложеюiя. 
l .  Славгородская свита ( Cr�) 

Глины серо- и зеленовато-черные с чешуйками  рыб,  
карбонатными конкрециями  вверху, прослоем сидери
·�'а ,  конкрециями сидерита и фосфорита - внизу . В ос
новании пересла ивание песчаников с глинистым цемен-
том полимиктового,  кварцево-лептохлоритового, квар
цево-r лауконитовоrо состава* 
6 прослоев бедных песчаных бурожелезняковых руд 
и сидерита, пересл а ивавшихся с прослоями рудонос-
ных лептохлоритовыХ' алевритов, полимиктовых песков 
1 1  песчаников 
Песчаник полимиктовый с растительными остапами 

2.  Покурская свита ( Crf"_ 2 ) ( ? )  
Пески полимиктовые и глины алевритовые сероцвет-

1 9 1 ,4-268,3 JrZ 

268,3-295,3 м 

295,3-3 1 5  2 Jil  

3 1 5,2-339,9 ,11 
339,9--343, 1 JН 

!<Ые с редю::м р астительным детритом 343, 1 -4 1 0,0 м 
Характер переслаиваемости руд и железоносных пород показ а н  на  

рис . 90 и 9 1 * ';' . .Как  видно, рудные прослои имеют мощность 0,6-5,3 111 

Puc1 91 .  Геологический разрез по jjинии ст. Карапузово до р. Кеть (составил Б. А. К у -
лаков, 1 959 r.) . 

1 - пески раэиоэеринстые; 2 - г.мины серые, теыно-серые, зеленовато-серые. J - глины опоковидные: 
4 - аес11ано-апеврнто-rлин11стые отлож енин; 5 - глнны карбонатные. б - железные руды, содерж э ·  
щи� железа 15-30%; 7 - песчанню1 хварцево-гл а у 1.юннтовыс; 8 - железные руды с содержа�ше;;1 

желеэа бо.1ее 30%. 

и лежат в основ а н и и 7 малых седиментационных р итмов. Нижний р нты,. 
содержащий наиболее мощный рудный пласт, вызван регрессией мор;1 ,  
так как руды перекрываются песками,  имеющими,  вероятно, прибреж
ный характер . Остальные рудоносные ритмы сформировались в 6 этапов 
м ал ых траногр€ссий и регрессий .  Обращзет на себя внима ние то, что 

* Учитывая извесп,овоносность этого rоризоrrта, Н. Х. БeJioyc предполагает их. 
бо..�ее молодой. возможно маастрихтский, возраст. 

,." На рис. 91 северо-восточнап част�, разреза ( от скв. 6 1 - r< до скв. 2-к)  состаr.лещ;_· 
по ��атерна"1 а �·1 Шегарской опро6013ате,%с!\ОЙ партии. 
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в ы ш е л еж а щ и е  пласты характеризуются более мелким терригенны�·! м ;1 -
териалом.  Руды окиснолептохлоритовые вверх сменяются сидерита ми . 
I3 верхней части железоносной толщи прослои бедных лептохлоритовых 
песчаных руд, лептохлоритовых песчаников и сидеритов чередуются с 
почти безрудными песчаниками и алевролитами ,  _местами с гл а у ко н и 

т о м  и глинистым цементом .  
Макроскоrпически желез.ные руды предстан.1ены r и д рогетито-лепто 

хлоритовыми песчанистыми разновидностями зеленовато-черного и чер 

ного ц в е т а .  Участками они содержат значительное 1<оли чество средне-

Рис. 92. Песчано-лептохлоритоt�ая руда со стяжениями депто
хлорита и гальками алевролита. Н ат. в е.�" скв. 1 5. 

з€рнистого к·варцевого л еска, стяжения лептохлорита и отдельные 
гальки алевролитов. При высыхании руды светл·еют, принимая серовато 

зеленовато-буроватую окраску. К.ое-где хорошо видна слоистост;:, 
( рис.  92) . П о  слоистости и трещинкам имеются пленки вивианита.  

Наиболее мощный н ижний рудны й  пласт и меет н еоднородное строе

ние, и количество л ептохлоритовых оолитов в нем колеблется от 20 до 

80-90 % .  В шлифах видно, что строение руд мелкооолитовое и м ел козер 

нистое. Скважин а  вскрывает преимущественно бедны е  руды, в которых 
оолиты и обломочный м атер и ал присутствуют почти в равном количе
стве. Цемент и х  карбонатно-лептохлоритовый. Оолиты мелкие, р азмером 
от О, 15 до 0,24 мж, имеют эллипсовидную форму и обладают преимуще
ственно простым строением. В центре оолитов почти всегда наблюдают-



ся обломки 1шарца,  эпидота, м а гнетита, гидроокислов железа,  полевых 
шпатов или глауконитовые образования. Реже оолиты имеют концент 
рически скорлуповатое строение с двумя или тремя концентрами .  
в основании концентров всегда лежат гидрогетит-лептохлоритовые 
зо·ны с преобладанием в них гидроокислов железа .  Наружная оболочка 
оолитов имеет темно-бур ую окраску и пред·ставлена гидрогетитом .  
ОQлиты ч асто -растресканы поперек концентров.  

Обломочный материал нер авномерно смешан с оолитовым материа
лом и локализуется в линзах и прослойках.  Представлен он мелким 
полуокатанным кварцем и сильно измененными полевыми шпатами. На 
поверхности обломочных зерен всегда наблюдается тонкая пленка гид
роокислов железа .  Кроме кварца и полевых шпатов. в небольшом количе
честве наблюдnются обломки мелкозернистых квар цитов .  Размеры об
ломочного материала сильно изменчивы, колеблются в пределах  от  0,4 
до 0,004 JИJИ . Глауконитовые образования беспорядочню р аспределяются 
среди цемента и обломочного материала и занимают в породе незначи
тельное место, составляя не более 1 0 % .  Глауконит сильно окислен�, ли
монитизирован,  имеет бурую, зеленовато-бурую окраску и эллипсовидную 
форму а грегатов. Его бобовины сильно р астресканы. 

Цеменrг гидрогетито-лептохлоритовых руд неравномерно сгустко
вый, беспорядочно-зернистый ,  представлен шамозитом* и тонкокр истал
.1ическим сидеритом. В отдельных участках сидерит отсутствует и цемент 
представлен чистым шамозитом с низким двупреломлением и показате
лем преломления примерно 1 ,690. В прослойках существенно оолитового 
состава или песчанистого состава наблюдается цемент обрастания и 
поровый. Оолиты и обJiомочный материал обрастаются шамозитовой 
!\аем1<ой ,  а промежутки выполняются сидеритовым а грегатом желтовато
серого цвета .  Сидерит частично диагенетически р аскристаллизова н  в 
nиде .сферолитов с секториальным угасанием. Состав одной из проб руды 
виден в табл. 3 1 .  

Т а б л  н ц а 3 1  

Минералоrиче.:кий состав руды 

Нан ме11ова1111е минс.ра.=tов 

Оолиты rидрогетит-ша-
мозитовые 

Глауконит 
Кварц . 
Полевой шпат 
Цемент шамозитовый 
Цемент сидеритовый 

Содержа
ние, % 

36 , 7  
7 , 2  

33 , 6  
3 , 4 

1 2 , 4 
6 , 5  

Размеры зсре111 мм 

от - до 

0 , 24-0 ,07 
0 , 2 -U , l  
0 , 4-0,04 
0 ,4 - 0 , 1 14 

0 , 27 11  н иже 

преоблщн1ют 

о ,  1 5  
0 , 1 2  
0 , 1 5 
О ,  15 

В единичных зернах содержится турмалин,  пирит,  ильменит, цир
кон, эпидот, анатаз, лейкоксен, магнетит, биотит, хлорит, мусковит, сфа·· 
с'lерит. галенит и апатит. Размеры зерен от 0,0 1 ДО 0,2 JVi.M. 

Химический состав руды по данным анализа лабораторной техноло
гичесI<ой пробы из р удных прослоев интервала  3 1 6 ,6-:323,8 ;и харю;:те
ризуется следующим образом:  

Fева,1 - 24,5 % 
Fe20э ua.<: - 35, 1 1 » 

Mg0 - 0,47% 
МпО - 0,2 1 ;> 

::: По показател10 nрелом.11ения он 6.fIИ)Ke подходит I< тюри:-Jrиту 
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А!2Оз -- 5,96% 
SI02 - 43,29 » 
"II02 - 0,39 )) 
СзО - 1 ,26 » 

п .п .п .-7,43% 
Р - 0, ! 8  » 

As - следы 
Cu - » 
Со - » 

Содержание же.леза в рудах по керновым п робам 1<0.леблется от 1 7  
до 28 % , а и.пуфы 1 1 з  наибол.ее богатых участков дают железа от 30 л.о 
32 % , Р205 - от 0,23 до 0.75 % ;  Si02 - oт 29 до 49 % ;  С а О - 1 , 1 8-- 1 ,36 % 
Jf Mg-0 - 0,40- 1 ,99 % .  

Таким образом, руды п о  своему химическому составу кислые фос
фористые. Ф азовый ан�ализ показал, что 1 0,47 % железа в руде представ
лено в форме силикатов, 5,92 % - сидеритом и только 7,43% - в виде 
гидроокислов железа .  

Спектральным анализом в руде установлены примеси В а  - О, 1 % : 
Cr - 0,03; Zn, РЬ - 0,0 1 ;  Ni ,  Ctt ,  Zr, B i - 0.00 1 -0.,003 % и следы Ag. 

Руды изучались на  обогатимость в лаборатории Западно-Сибирско
го геологического управления под ру1юводством А. М. Кассир и Д. Г. Ге
р асимовой ( 1 960 ) . Исследование обогатимости проводилось обжиг-м аг
нитным и гравитацион�ным методами.  Условия обжига и м агнитной 
сепарации были приняты на основании опыта работы с пробами анало
гичных руд Колпашевского месторождения.  

Обжиг-магнитное обогащение руды, из·мельч·енной J. O  0,5; 0,2 и 
0,07 мм, дало низкокачественные концентраты с содержанием железа 
45,2 1-50,4 1 % при извлечении железа из них 30,80- 1 3,65 % .  Содержа
ние железа в концентр атах вряд ли возможно повысить даже при весьма 
тонком измельчении (менее 0,07 мм) , ибо в рудах преобладают силика
ты железа. Количество железосодержащих м инералов в концентратах,  
как показал минералогический: а нализ, достигает 91 % . Применение пе
речистки промышленных продуктов позволит несколько повысить изв.1е
чение полезного компонента . Однако содержание железа в них при этом 
практически не увеличивалось, и так как оно было невелико, то такие 
конценrграты вряд ли будут пригодны для металлургического передела .  

Обогащение руды гравитационным методом (на концентра ционном 
столе)  дает явно неудовлетворительные результаты . Разделение руды 
11а концентрат, хвосты и промышленные продукты по этому методу не 
происходит из-за близости удельных �весов, слагающих руду минералоо. 
Таким образом,  железные руды, вскрытые скв. 1 5  Баксанской партии в 
верхнем течении р .  О мь, характеризуются низким содержанием железа, 
высоким. коэффициентом кислотности и плохой обогащаемостью. Зале
гают они на  очень большой глубине и перекрыты мощнюй толшей рых· 
лых песчано-г,1инистых отложений. Учитывая это, дальнейшие поиска· 
вые р аботы на железные руды в бассейне Р- Омь были остановлены. 
Однако, судя по геологическому строению района, м ожно полагать, что 
железоносные отложения на  севере Новосибирской области пользуются 
широким распространением. В частности, к востоку от участка скв. 1 5, 
rде-то в истоках р. Омь ,  а м ожет и далее, в пределах  Васюrансю1х болот 
на склонах Парбигского вала надо ожидать скопления прибрежн ых ж � 

J1езных руд гидрогетнтового состава .  
ПродоJiжение полосы железонюсных отложений  можно поJi а гать н 

к югу от скв. 1 5, в сторону транссибирской железной дороги н а  учасТке 
станций Барабинск - Убинская. Пробуренные на разъездах Кожурла и 
J(арапузово скважины 1 0  и 1 3  глубиной: 50 1 и 447 JL были остановлены 
в верхней rJJинистой ч асти славгородской св иты ; что з а л е гает в основа 
J ;ии свиты - осталось неясным .  
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Комплексное изучение р ыхлой толщи , перекрывающей железонос
ные отложения, показало. что она содержит другие полезные ископае
;-.ше - фосфориты и ильменит-цир1<0новые россыпи . 

Ф о с ф о р и т ы  в виде редких, сла бо Еарбонатных 1-:01-шреций раз
:мером до 2-3 ел� в поперечнике обнаружены над железными руда м �r 
среди кварцево-глаукони товых песчаников и темно-серых глин  славго
родской свиты по скв. 1 5  в интервале 3 1 0. '1-3 1 2,5 ;И. Содержание Р�О5 
в них по одному химичес1<0му анализу составило 1 8,73 % ,  а Si02 -

27,93 % .  Как показало изучение конкреций под микроскопом, онп пред
ста'Вляют собой гл ау 1<0нитово-к1варцевый песчаник с фосфатным це
ментом.  Обломочный материал (50-60 % )  представлен кварцем с при
месыо плаrиоклаза ,  полевого шпата в сумме до 30 % ,  глауконитом до 
20 % и оолита ми окисленного шамозита до 1 О % .  Кроме того, в породе 
присутствуют единичные зерна эпидота , мусковита, кристаллики цирко
на, облом1ш эффузивов, кварцитов и других пород. Многие из них в ру
башках из окислов железа .  Размеры обломков от 0,04 до 0,3 м.м. 

Цемент базальный, фосфатный с редкой примесью мелких зерен 
1шарца , плагиоклаза ,  глауконита . 

И л ь м е  н и .т и ц и р к о н  - постоянные примеси в рыхлых мезо
кайнозойских отложениях юга Западно-Сибирской низменности и осо
бенно континентальных осадков надрудной серии.  Ntестами количество. 
их увеличено, так что возникают россыпи ильменита и циркона ,  приуро
ченные к тонкозернистым светло-серым кварцевым песк а м .  



Г Л А В А  2 

Г ЕОЛ О ГО-Э КОНОМ И Ч Е С КАЯ ХА РА КТ Е Р И СТ И КА 
БАКЧА Р С КОГО И Ю Ж Н О- КОЛ ПАШ Е В С КО ГО 

М ЕСТОРОЖД Е Н И И 

Глава  составлена по  материала м  поисково-разведочных работ, про
веденных партиями Западно-Сибирского и Новосибирского геологиче
ских управлений н а  Бакчарской и Южно- Колпашевской площадях. Это· 
первые более или мен�ее разведанные участки же.rтезорудного бассейна .  
Крат1ше сведения об  оценке этих участков в соответствии с имеющими
ся  отчетами  приводятся ниже. 

БА К ЧА Р С КО Е М Е СТ О Р ОЖД Е Н И Е  

Бакчарское железорудное месторождение расположено в юго-вос
точной части З ападно-Сибирской низменности. Оно находится в адми
нистративных границах Бакчарского р айона Томской области. От 
железнодорожной станции и пристан и  в г .  Томске восточная  часть мес
торождения удалена на  200 км к западу - северо-западу по автомо
бильному тракту Томск - Колпашево, проезд по  которому возможен в 
сухое летнее время и зимой.  От пристани в пос. llleгapкa на  р. Оби вос
точный участок месторождения находится в 1 40 к.ч к западу ·- северо
з ап аду по  тому же тракту. 

Площадь месторожден�ия 1 200 КJ1i2, занимает оно междуречье рек 
Андарма и Икса,  составляющих вмес1 е с системой рек Бакчар ,  Галка н 
Тетеренка верховья р .  Чая  (левый приток р .  Оби) . 

Месторождение приурочено к северному склону куполообразной 
структуры мезозоя, имеющей брахиантиклинальное строение и просле
живающейся буровыми  скважинами в юго-западном направлении на  
50-60 км ( см .  рис. 2 1 ) . 

Месторождение было открыто с1ша:жинами поисково-разведочной 
партии Западно-Сибирского геологического управления в 1 957 г. На 
этой площади разбурен п рофиль скважин на р асстоянии 2-4 кл� друг 
от друга и 24 скважины на площади на расстоянии 1 0-25 клt . Так как 
месторождение - один из участков Западно-Сибирского бассейна, то 
границы его условны. К югу мощность рудоносной толщи уменьшается :� 
верхние горизонты исчезают. Однако, учитывая наличие оолитовых р уд 
аз �верховьях р .  Омь ( в  р айоне дер . Крещенки) , можно предполагать, что 
последние являются юго-западным продолжением Бакчарского место
рождения .  Н а  отмеченной разведан ной площади намечается широкая по
лоса оруденения,  протягивающаяся от южной оконечности IОжно-Кол -
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лашевского месторождения в юго-западно1м напра·влении до дер .  Крещен
ки 113 �верховьях  р.  Омь и далее более чем на  300 км. Ширина разведанной 
части полосы 30 км, а длина  40-50 км. На широте Бакчар-Поротниково
Полынянка,  в р удах центральной части рудной полосы, мощность р уд-
1шх залежей резко уменьшается ( l -2 лt ) и поэтому месторождение раз
деляется на два участка - западный и восточный. 

В геологическом строении Б акчарского м есторождения в предел а х  
вскрытой буровыми скважинами части разреза принимают участие от" 
ложения мезозоя и кайнозоя.  В низу вскрыты отложения верхнего мела, 
перекрывающиеся палеогеновыми  и неогеновыми осадками .  

В отложениях верхнемелового комплекса снизу вверх выделяются 
следующие стратиграфические единицы. 

1 .  Покурская и ипатовская свиты континентальных осадков сеномагI 
туронского возраста. Верхняя часть разреза сложена двумя горизонтам и :  
нижним горизонтом песков и глинистых песчаников и верхним горизон
том серых и пестроцветных глин и алевролитов с п реобладанием песков 
в верхней части. Вскрытая часть р азреза имеет мощность 252 м. Воз
раст ее уста н овлен на основании спорово-пыльцевых комплексов, среди 
которых наиболее широкое распространение имеют Gleichenia umbonata 
Bolch" Gleichenia delicata Bolch. и др. 

2 .  Славгородская и ганькинская свиты сложены прибрежно-морски
ми осадками сантон -маастр.ихтского возраста, состоящими из р азличных 
песчаников часто оолитового сложения, алевролитов, п рослоев глин и 
двух крупных горизонтов оолитовых железных руд - н а р ымского н 
коJшашевского. Мощность овиты 50-60 .м . Возраст отложt'ний vстанов
.1ен ло споров·о-1пыльцевым комплексам (Л.  Л .  Д�ряrина) Pinus п/р Haplo 
xylon, Pinus sec. Strobus, Quercus, Platanus и немногочисленной фауне :  
Extratriporopollenites, Globlgerina bulloides Orb. В.ерхняя часть железо
носной серии осадков выделена нами  в бакчарскую свиту, возраст кото
рой датируется как  палеоцен ( ? ) -датский. Б акчарская свита имеет мощ
ность 25-30 .м, сложена железистыми  и кварцево-глауконитовым и  пес
чаниками и самым :верхним бакчарским гор изонтом оол ито.вых железных 
руд. Палеоцен ( ? ) -датский возраст осадков бакчарской свиты услов
но датирован на основании спорово-пыльцевых ком•плексов, глаrзнейши
:\Ш из которых являются Polipodiaceae, Equisetum, Pinaceae, Coniferae 
jj др.  

Отложения палеогена сложены осадками двух резко отличающихся 
'\1ежду собой комплексов - морского и континентального. Нижний мор
ской комплекс осал:ков сложен двумя свитами - люлинворской и чеган
ской ( называевская серия ) .  В ерхний континентальный комплекс осадков 
сложен некрасовской серией, состоящей из двух свит - атлымской и 
новомихайловской .  Общая мощность п алеогеновых отложений 1 20- 1 40 м. 

1 .  Люлинворская свита (Pg�1 ) сложена зелеными  разнозернпстыми 
глауконитовыми песчаниками и кварцево-гл ауконитовым и  песками мор
ского происхождения.  Ф аунистически возраст отложений: не  обоснован .  
Мощность 1 2- 1 5  .м. 

2. Чеганская свита (Pgg��) сложена маркирующим горизонтом зе
леных или зеленовато-серых плитчатых глин морского прr'исхnждения с 
тонкими (0 , 1 -0,2 лt ) п рослоями гравелитов в основании .  МощнС\сть гли н  
колеблется в широких пределах и местами достигает 3 0  м .  Н ;; ш более 
часто она близка 7-8 .11 . Стратиграфическое пnложение горизонта че
ганских глин определено по  спорово-пыльцевому комплексу и пери 
динеям .  

3. Атлымская свита (Pg�1 ) предст;:�влена континентальньши песка
ми иногда с повышенным содержанием ильменита и циркона .  Мощность 

271 



·свиты 40 м. Возраст свиты основывается то�1ько на  определениях сnо
рово-пыльцевых комплексов. 

4. Новомихайловская свита (Pg�m) сложена алевритами,  глинами,  
песками, прослоями и небольшими линзами бурых углей и лигнитов.  
1Уlощность осадков свиты н епостоянная и колеблется от 35 до 1 05 м. Воз
раст свиты установлен .на основании отпечатков листьев :  Salix varians 
Goepp "  Salvinia natanella Shap. ,  Betula macrop!iylla Heer., Quercus 
sp .  и др. 

Четвертичные образования, венчающие р азрез, сплошным чехлом 
мощностью 40-50 .м перекрывают нижележащие отложения и сложены 
суглинками и глинами покровного характера .  

Намеченные стратиграфические единицы мезозоя отде.1ены друг от 
друга и от перекрывающих палеогеновых образований ясно выражен
ными размывами и перерывами в осадконакоплении. Эти внутриформа
ционные дорудные и послерудные р азмывы невелики и выражаются на
личием в составе руд облом1-:ов песч аников и руд р анних генераций, сме
ной крупнообломочных пород (гравелитов) мелкозернистыми  песчани
ками, оменяющимися, !В с-вою очередь, алевролитами и венчающимися 
тонкими прослоями глин.  В продуктивных отложениях колпашевской 
железоносной серии осадков наблюдается определенная цикличность 
осадконакопления. Каждый цикл осадконакопления н ачинался относи
тельно крупнообломочными породами  или оолитовыми железными руда 
ми п заканчивался тонкодисперсными осадками.  М. П .  На  горский ( 1 958) 
отмечает четыре цикла осадкон акопления в р а йоне - Кетский, Нарым
ский ,  Колпашевский и Бакчарский .  По мощности отдельных разновидно
стей пород ( гравелитов - 0, 1 -0,2 J1f, а рудных пластов от 1 ,2 до 15 и 
реже до 22 м) можно предполагать, что перерывы в осадконакоплении 
были кратковременными, а глубина внутриформационных р азмывов не
значительной. Эти обстоятельства обусловили хорошую выдержанность 
'6акчарского, а на некоторых участках и колпашевского рудных горизон
тов и их широ1<ое площадное распростра нение. 

На  приведенных р азрезах (рис. 93-94) бакч арский рудный  гори 
зонт занимает самое верхнее положение в рудоносном комплексе бассей
на, нарымский - нижнее, а колпашевский - промежуточное между ними.  
Сопоставление их в Бакчарском рудном поле затруднено из-за неод
нократных и неравномерных р азмывов. Главные особенности рудонос
ной толщи на месторождении выражаются в следующем . 

1 .  )Келезоносная серия прибрежно-морских осадков залегает с пе
рерывом на  р азмытой поверхности континентальных отложений ипатов
ской свиты, в которой имеются прослои бурого угля и сидеритоносных 
песчаников. 

2. )I(елезоносные отложения представлены типичными осадками 
прибрежно-морских фаций - гравелитами,  оолитовыми рудами, песч а 
ни,ками,  алевролитами  и глинами.  Перечисленные литологические раз
ности пород относятся частично к прибрежным и лагунным фациям и 
частично к фациям открытого моря.  Морс�ше отложения содержат 
остатки морской фауны, морских водорослей, а также значительное ко
личество глауконита в породах и рудах. 

3 .  Руды и железоносные породы имеют весьма широкое площадное 
распространение и в общем большую мощность (60- 1 20 ,и ) ,  чем сум 
м а рная  мощность соотве'Гствующих горизонтов в средней части бассей 
на ( Колпашеnо, Нарым,  Усть-Сильга и пр . ) . И меется тесная простран
ственная  свя::;ь руд с определенными описываемыми ниже геоморфоло
гическими особенностями бассейн а  н структурными элементамн 
палеозойского фундамента. 
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Рис. 93. Геологичес1< и й  разрез по тракту Мельниково ·- Ба1<ч а р  р .  Пnрбнr .  
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б _ .  rлпны аргнл.111 1товые с гра вед11том в основанни:  7 - песчаники же;1езистые :  8 - nесчаню<и глинистые; 9 - алевролиты; 10 - руды оол l!товые; lf - nec101 ра�· 
ноэерннстые; 12 -- глнны nестроцветные; !З - границы р а з м ы в а .  



4. Спорово-пыльцевой комплекс указывает на существование в дат-· 
ское и сенонское время богатой, преимущественно лесной растительно
сти, п редставленной смешанными хвойными и ш ироколиственными по
родами с подлеском из  папоротников. 

Характер растительности свидетел ьст1вует о теплом кл им ате с 
обильным увлажнением.  
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Рис. 94. Геологический разрез Западного участка Бакчарского месторождения. 
1 - r.nины с прослоями песка и супесей; 2 - пески тонкозерн�1стые; 3 - алевриты: 4 - бурыr угли и лигниты; 5 - пески мелкозернистые и среднезернистые; 6 - глины аргиллито
лодоба1ые с гравелита ми в основании; 7 - песчаники железоносной свиты; 8 - оолитовэ.я 
жеJ1езная руда; 9 - пески разно.1ернистые; 10 - алевролиты; 11 - глины r;естроцветные; 

12 - норJJальные границы; 13 - границы разъrыва. 

Условия залегания 
и пространственное положение рудных горизонтов 

На Б а кчарском месторождении автор �выделяет три железорудных 
горизонта - нарымский, колпаuiевский, бакчарский. 

Месторождение ( рис. 95) приурочено к северной оконечности купо
лообразной структуры мезозоя, н аз ываемой Бакчар ским погребенным 
валом. Эта структура имеет брахиантиклинальное строение и прослеже
на буровыми скв ажинами в северо-восточно-юго-западном направлении 
на  50 к �� .  Ось б акчарской брахиантиклинальной структуры проходит 
через дер. Вавило.вку, с. Бакчар, дер . Верхнюю Галку и далее на юг за 
пределы месторождения. К северу, западу и востоку от этой оси наблю
дается очень пологое погружение рудных горизонтов. В южном направ
лении  отмечается пологое поднятие, сменяющееся где-то в р айоне 
дер. Белое озеро резким их погружением. Если в районе дер. Вавиловки, 
с .  Бакчар и дер. Верхней Галки руды верхнего горизонта лежат на 
глубине 1 50- 1 60 м от дневной поверхности, то восточнее с. Бакчар в 
районе дер. Поротниково кровля верхнего горизонта залегает на  глу
бине 1 70- 1 75 лt, в районе дер. Полынянки - 1 87- 1 98 м, а в районе 
дер.  Крещенки на  юге,  по данным геолога Н. М. Пивня,  средний рудный 
горизонт лежит н а  глубине 3 1 6,6 лt, нижний - 334,6 м. 

274 



Нарымский горизонт подстилается континентальными осадками 
ипатовской свиты (турон) ,  представленными кварцевыми песками с про
слоями серых и пестроцветных глин и редких линз бурых углей. 

Этот горизонт имеет наиболее широкое площадное распространение 
и выходит за пределы Б акчарского месторождения. Площадь горизонта 
в контурах пробуренных скважин составляет около 300 км2• Средняя 
мощность, вычисленная по 17  пересечениям, равна 2 ,3  м. Глубин а зале
гания руд ( мощность кровли) - 200-220 _л,�. 

Руды представлены существенно убогими  гидрогетито-лептохлори
товыми оолитовыми разновидностями.  В вертикальном р азрезе и по го-

О 2 З 4 клr 

Рис. 95. Схематический план изолиний мощности бакчарс1юго горизонта ( 1) 
и иэогипс подошвы горизонта (2), по l(силандеру. 

µизонтам н аблюдаются фациальные переходы типичных оолитовых руд 
в железистые или глинистые песчаники с рассеянными рудными ооли
тами и бобовинами.  

Руды в бо.11ьшинстве своем имеют землистую темно"коричневую или 
�еленовато-черную среднезерн истую массу с псаммитовой или оолито
вой структурой. Обломочные зерна, гидрогетитовые и лептохлоритовые 
оолиты и окисленный глауконит составляют около 70 % ,  лептохлорито-
вые цементы 30 % .  Руды с повышенным содержанием железа  приуро
чены к средней части горизонта. Среди рудоносных песчаников нарым
ского горизонта встречаются прослои алевролитов и бедных: гравелито
вых руд. Этот горизонт практического значения не имеет. 

На нарымском горизонте с размывом лежат отложения морского 
сантона ,  представленные железистыми песчан иками, часто конгломера 
товидного сложения, алевролитам и  и глинами.  

Колпашевский горизонт местами с размывом лежит на породах 
кровли нарымского горизонта . Он имеет меньшую площадь распростра
нения и прослеживается от дер. Малиновки н а  севере дu дер . Верхней 
Галки н а  юге.  На западном участке колпашевский горизонт лежит на 
30 м выше нарымского и на  20 м ниже бакча рского. Разделяющие их 
пачки «пустых» пород представлены железистыми и кварuево-глауко
нитовыми песчаниками и алевролитами. Средняя мощность колпашев-
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,::кого горизонта в районе с. Ба 1<чар равна  3 , 1  м. Сложен он бурым и  же 
лезняками и железЕстым и  п есчаниками оолитового сложения. Рыхлые 
темно-бурые разности руд представлены оолитами, бобовинами гидро
гетита, хорошо окатанными обломками оолитовых руд и кварца, сце
ментированными разными лептохлоритами. 

Средняя часть рудного горизонта несколько богаче железом и ва
надием, чем верхняя и нижняя. В з ападной части месторождения сред
нее содержание железа в рудах, по данным 1 8  окважин, составляет 
25,4 % при колебаниях от 20, 1 до 32,9 % . П р актического значения руды 
ко"1пашевского горизонта не имеют. П равда, в восточной части место
рождения в р айоне дер. Полынянки руды богаты, сходны с рудам и  бак
'Чарского гор изонта , имеют значительно большую мощность и отделяют-
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Рис. 96. Схем атический план в изолиниях средних содержаний же.�еза по бакчарскому 
горизонту. 

1 - содержание железа более 42%; 2 - содержание железа по 42%; 3 - содерж�ние железа 38�40'� ; 
4 - содержание железа 36-38% :  5 - содержание железа 34-36% ;  6 - содержание железа 32-34% ;  
7 - содержание железа 30-32% ;  8 - содержание железа менее 30'/о ;  9 - а )  номер скважины. б )  сред· 

нее содержание железа в руде. 

ся от посл еднего только слоем железистого песчаниrка мощностью . около 
5 м. В месте с: бакчарским гор изонтом их можно экономично эксплуа
тировать. В кровле колпашевского горизонта наибольшее р азвитие имеют 
железистые песчаники и алевролиты, где их мощность достигает 20 м. 

Бакчарский рудный горизонт лежит с размывом на  подстилающих 
породах в западном и восточном участках месторождения и имеет мень
шее, чем колпашевский, площадное -распространение, но значительно 
большую мощность и лучшее качество руд. Руды на обоих участках 
лежат почти горизонтально, что хорошо видно на схем атическом плане 
( р ис. 95) , где показаны изогипсы почвы рудного горизонта. Горизонт 
прослеживается от дер. Малиновки на севере до дер. Верхней Галки н а  
юге. П о  мощности состоит и з  двух линзовидных з алежей. Схема каче
ственной характеристики его по площади дана на рис .  96. 

На западном участке полоса с наибольшей мощностью рудного 
пласта и максимальным содержанием железа проходит� через дер. В а -
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виловку, с. Бакчар,  дер .  Чернышевку. Площадь горизонта в контурах 
пройденных скважин составляет около 200 км2. Средняя мощность го
ризонта равна  1 2,8 м. К югу и востоку мощность его уменьшается до 2-
4 м, а на зап аде и северо-западе, в среднем течении р .  Андармы у дер . 
Панычево, дер .  Высокий Яр  и дер. Гринвальд руды практически выпа
дают из разреза  и постепенно переходят в железистые и глинистые пес
чаники, алевро.питы с некондиuионным содержанием железа .  К северу 
руды продолжаются, но площадь их распространения скважинами не 
оконтурена .  

В южном направлении руды протягиваются в район истоков рек 
Бакчар,  Галка, Тетеренка, Андарма и Омь и, вероятно, там выклинива 
ются. Можно ожидать, что на  водоразделе этих рек руды лежат ближе 
к дневной поверхности или размыты. 

Строение рудного горизонта неоднородно .  Верхняя часть его (0 ,20-
0,30 .�) сложена сидеритовыми рудами .  Ниже лежат грубозернистые 
1·лауконито-сидеритовые руды с сидеритовым цементом ( мощностью 
0,6-0,8 м ) , под которыми распол агаются плотные гидрогетитовые руды 
с сидеритовым цементом ,  базальные рыхлые и слабо сцементированные 
оолитовые руды. 

Восточный участок расположен в бассейне среднего течения 
р. Бакчар ,  в 200 к.м от г .  Том ска на за:пад - северо-запад и в 30 км к �вос
току от с .  Бакчар .  Площадь участка составляет 260 км2. 

Здесь в р айоне дер. Полынянки колпашевокий и бакчарский гори
зонты сближены между собой, суммарная мощность их достигает 30 м, 
в том числе р азделяющие их  железистые песчан ики имеют мощность 
всего лишь 4

-
-5 м. Такое сближение двух горизонтов с высоким содер

жанием железа резко увеличивает ценность месторождения и снижает 
коэффициент вскрыши до 1 : 6 вместо 1 : 1 2  в районе с. Бакчар.  Руды 
представлены плотными и сыпучими гидрогетитовыми разновидностями 
с содержанием железа 30-46 % (рис. 96) . 

Перекрываются руды м аломощным ( 0, 5- 1  м)  пластом глауконито
гли нистых песчаников и плотными глинами эоцена.  Последние являют-· 
ся хорошей прочной кровлей руд. 

Краткая характер исти ка рудовмещающих пород 

Рудовмещающие породы месторождения характеризуются несколь
�ими разновидностями  песчаников, алевролитов и глин .  

Г л и н ы  ,пластинчатые, алевритистые и песчанистые светло-серого,. 
темно-серого и зеленовато-серого цвета встречаются редко. 

А л е  в р о л и т ы  зеленовато-серые, цемент в них составляет око-
ло 50 % .  Обломочные зерна (50-60 % )  сортированы,  угловаты и остро
угольны, состоят из кварца, листочков слюды, окисленного глауконита· 
и растительных остатков. Цемент существенно глинистый. Под микро
скопом в н ем наблюдаются крупные и шаровидные глинистые стяжения 
диаметром до 5 мм, содержащие хлорит и сидерит. Содержание железа 
в алевролитах составляет 6-8 % . 

П е  с ч  а н  и к г л и н и с т ы й  подрудный,  имеет зеленовато-серый· 
цвет и неравнозернистое сложение. Обломочный материал составляет 
25-60 % при  неравномерном его распределении в пелитовом цементе; 
сортировка его плохая .  Крупнообломочный материал окатан хорошо, 
среднезернистый - полуокатан и угловат. В обломка_х наблюдаются в: 
убывающем порядке кварц (крупный и мелкий) ,  глауконит, полевые шпа
ты,  кварциты_ Вместе с н ими встречаются редкие оолиты и бобовины 
rt.>тнта и г-идроrетита. Часто в таких песчаниках можно встретить кон-
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креции черных или темно-серых фосфоритов до 5--6 см в поперечнике. 
Содержание железа в песчаниках близко 1 0 - 1 2 % .  

Ж е л е з  п с  т ы  е п е  с ч  а н  и к и в горизонте лежат несколько вы
ше глаукон итовых р азновидностей или среди глинистых и глау1<онито
вых песчан1шов. Ма·кроскопически представляют плотную, иногда сла бо 
спементированную породу коричневого или зеленоватого цвета. Под 
микроскопом они обладают псаммитовой структурой и состоят из ооли
тов и бобов ин гидрогетита ( 35-60 % ) , кварцевых зерен (28-30 % ) , по
левых шпатов (2-3 % ) , обломков рудных песчаников, алевролитов 
(2 % )  и лапчатых зерен глауконита ( 5 % ) .  Размеры зерен песчаников 
самые разнообразные: зерна глауконита от 0,05 до 0,3 м.м, оолиты и 
бобо1вины от 0,2 до 0,4 мм, кварц  и обJ1омки рудных и нерудных песча 
н иков ОТ 0,2 ДО 0,5 .ММ. 

Uемент песчаников н а  80 % сидеритовый и местами лептохлорито
вый .  По структур е  это цемент пор и цемент выполнения. Содержание 
железа в этих песчаниках 1 5-30 % .  

П е с ч а н и к и  к в а р ц-г л а у 1к о н и т о в ы е, крупно- и неравно
мернозернистые, зеленовато-серого цвета. Состоят из глауконита, квар
ца и хлорито-сидеритового цемента. Иногда в них н аблюдаются прослои 
с глинистым цементом. 

Под микроскопом структура пород псаммитовая при содержании 
глауконита 20-40 % ,  кварца от 17  до 40 % ,  полевых шпатов 1 -3 % .  
микроква рцитов, кремния и халцедонов до 0,9 % , оолитов и бобов и н  от 
0,3 до 4 % .  Иногда глинистые окатыши. К1варцевые и полевошпатовые 
зерна имеют размеры 0, 1 -0,25 мм, редко гравийные. Они угловаты. 
Глауконит свежий и окисленный, с р азмером бобовин от 0,2 до 0,8 мм. 
Цемент песчаников хлорито-сидеритовый, реже глинисто-хлоритовый. 
С идерит цемента р азъедает хлорит. Местами  он базальный и поровый. 
Содержание же.11еза в таких песчаниках 1 2-20 % ,  а в р азностях, более 
богатых глау,конитом, содержание железа увеличивается до 25-27% .  

Минералогия руд 

По минера;югическому составу, структурным особенностям и внеш
нему виду руды всех трех Гор изонтов родственны. Для всех руд, исклю
чая сидеритовые, характерны желтовато-бурые, темно-коричневые или 
зе.леновато-черные тона  окраски. Они достаточно крепко сцементирова
н ы  или рыхлые и тогда легко р ассыпаются в руках, как землистая мас
са .  Удельный вес руд 3, 1 -3,2 при объемном весе 2,4* .  Небольшие зна 
чения удельного и объемного весов зависят от  состава рудообразующих 
м инералов и значительно от пористости руд. Влажность руд составляет 
3 ,2 % ,  а в слабо сцементированных и рыхлых рудах она увеличивается 
ДО 6 0/о .  

Руды в основном состоят из бобовин, оолитов, стяжений и зере11 
аутигенных минералов (хлорит, гидрогетит, глауконит, сидерит, каль
цнт, опа.11, коллофан,  керченит, вивианит и др.) , среди которых рассре
доточены терригенные обломки - ·кварц, полевые шпаты, эпидот, 
роговая обманка,  пироксен, циркон, сфен, м агнетит, ильменит и т. д. Ру
дообразующие минера.лы - гидрогетит, лептохлорит, сидерит и глауко� 
н ит. В плотных и рыхлых оолитовых рудах почти всегда присутствуют 
обрывки растительных тканей и остатки п.тюхо сохранившейся ископае
мой фауны. 

* По данным А. П.  Бердникова, Н: Х. Белоус 11 др. ,  объемный вес руд рава 
2, \ -2,3. · 
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Г и д fJ о г е т и т  в рудах имеет основное значение; встречается в не 
.:.кольких морфологических разновидностях :  большинство в виде синге
нетичных оолитов, бобовин и обломков свежеотложенных руд, мень
шая  ч асть участвует в цементе руд, образуя х.r�опья, полоски, каемки 
вокруг зерен и округ.r�ые сгус11ки. 

Бобовины и оолиты гидрогетита составляют руды Бакчарского ме
сторождения  н а  60-70 % .  Uвет их темно-коричневый, поверхность бле
стящая, как бы полированная,  реже м атовая .  Чаще всего бобовины 
представляют сплюснутые эллипсоидальные и округлые однородные 
-образования гидрогетита размером от 0, 1 до 1 ,2 млс По периферии их 
иногда наблюдается тош<ая каемка лептохлорита. Оолиты имеют под
чиненное значение. По форме они сходны с бобовинами,  но строение их 
концентрически-с.корлуповатое. Они ·состоят из 3-4 м икроконцентриче
ских слоев мощностью до 0,03 д1м чередующегося гидрогетитового и 
лептохлоритового состава.  Uентры оолитов - это обломки кварца или ге
тита,  глау.копит и др. Сложный состав оолитов и бобовин подтверждает
ся опытами  по растворению их в горячей соляной кислоте, проведенны
ми литологической лабораторией ЗСГУ. По их данным в н ескольких 
пробах, во фракции 1 ,0-0,5 мм, после растворения выявлено, что 20-
40% оолитов и бобовин оказались зернами ожелезненного глауконита. 
около 50 % оолитов и бобовин имело крупное ядро ожелезненного глау
конита и тонкую оболочку бесцветного кремневого вещества и только 
сравнительно н ебольша я  часть оолитов растворилась н ацело, хотя в не
которых оста.1ось кварцевое ядро, окруженное кремневой оболочкой. 

Л е п т о  х л о р и т ы, та.к же как и гидрогетит. это основная  состав
ная часть оолитовых руд, встречающаяся в виде оолитов и в цементе. 
Лептохлорит в оолитах желтый, желтовато-коричневый или зеленовато 
черный. Фор м а  их дисковидная,  шарообразная.  Поверхность блестящая ,  
реже матовая .  Наряду с однородно концентрическими оолитам и  встре
чаются оолиты с ядром из зерен ожелезненного глауконита, обломков 
кварца, а в единичных случаях - 'Магнетита, ильменита , эпидота. 

Г л  а у к о н  и т имеет большое р аспространение в некоторых видах 
руд (глауконнтовых) .  В . них различаются аутигенный и перемытый 
тЛаукониты. Аутигенный - в прозрачных шлифах имеет зеленый цвет; 
формы лопастные, реже изометричные. с микроагрегатным строением. 
Количество свежего неокисленного глауконита составляет 2-3 % . , Пе
ремытый глау1<онит часто является основной частью ядер лептохлорито
вых оолитов, а иногда вместе с лептохлоритом входит в состав бобовин 
Гидрогетитовых руд. 

С и д е р  и т - это главная составная часть сидеритовых руд и сиде
ритовых пород. Проявляет'ся он в трех формах.  

1 .  Сидерит конкреций и стяжений р азмером до 25 лt.« в поперечнике 
встречается совместно с фосфатными минералами над рудами .бакчар
ского горизонта и в нижней части колпашевской железоносной ' серии 
осадков. В конкрециях присутствуют оолиты окисленного хлорита и · бо 
бовины ожеJ!езненного глауконита. 

2 .  Сидерит цемента оолитовых и глауконитовых руд образует нзо 
метричные и сферолитовые зерна  размером 0,2-0,4 .им ; в ыполняет по
рьi между оолита м и  и зернами обломочного м атериала,  глауконита, 
хлорита и др. составных частей цемента. В сидеритовых рудах вокруг 
зерен глауконита, кварца и раститеJ1ьных обрывков сидерит образует 
инкрустационные венчики крупнокристаллических ромбовидных зерен. 

3 .  Сидерит слагает мелкозернистые массы сидеритовых прослоев. 
Ф о с ф а т  R ы е м и н е р  а л ы  в оолитах и бобовинах не  обнару

жены, по-видимому, ф осфор входит ка.к примесь в гидрогетит. В цемен-
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,те н а иболее р аспространены коллофан ,  фтора п атит , вивианит и керче
нит. Коллофан встречается в округл ы х  или неправильной формы кон
крециях совместно с сидеритом и нерав номе р но распределенными в н их 
оол итами гидрогетита, зернами кварuа и глауконита.  Макроскопически 
конкреции имеют вид черных фосфоритов или фосфор итовых песчани
ков, тесно спаянных с в мещающими порода ми (рис. 97) . В цементе с 
сидеритом часто наблюдается 1<оллоф а н .  В шлифе он прозрачный, иног
да буроватый или розоватый с высоки УI рельефом, изотропен , дает ми
крохимическую реа·кuию на фосфо р .  Фтора патит н а блюдается на грани-

Рис. 97. Стяжение фосфорита в песчаниках с сндерито-лептохло
ритовым цементом. Нат. вел. 

ue аутиrенных и кластически х минераJюв в виде крустификационн ых. 
каемок_ В ивиан ит в рудах ·встречается очень часто. Он совместно с си
деритом образует тонкие жилки темно-синего цвета, очень часто покры
вает тонкой пленкой оолиты и бобовины гидрогетита, входит в состав 
цемента оолитовых руд. Пропитывает раковины пелеципод и зубы акул. 

Керченит, по данным Е. А. Бабиной, встречается в рудах вместе с 
вивианитом . Керченит - составная часть цемента, встречается главным 
обр азом среди сидерита . Значительно реже он совместно с вивианитом 
окаймляет прерывистой оторочкой оолиты и бобовины гидрогетита. 

Т е р р  и г е  н н ы е м и н е р  а л ы  представJ1ены главным образом 
ква рцем, угловатые и слабо окатанные зерна которого загрязнены пыле
ватыми частицами и покрыты окислами  :железа.  Встречаются и чистые, 
водянопрозрачные обломки. Иногда кварц образует ядра в оолитах. 

Полевые шпаты р а-спространены меньше и предста·влены ортокла
зом, микроклином и кислыми пл агиокл а за м н . 

Из акцессорных минералов встречаются ильменит, эпидот, циркон, 
сфен, анатаз, магнетит и др. 

Типы руд и их хими'lеский состав 

По структур н ым особенностям, химическому и минералогическому 
составу в п р омышленном отношении руды группируются в 6 типов : 
плотные rетито - rидрогетитовые руды с сидеритовым цементом ;  р ыхлые 
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гетито-гидрогетитовые руды ; Jl ептохлоритовые руды с хлорито-сидери 
товым цементом;  конг.т�омератовидные руды с крупными оошrтами; сн
деритовые руды и глауконитовые руды с сидеритовым цементом. 

На р ис. 98 показан детальный вертикальный разрез бакчарскоrо 
горизонта с в ыдел ением основных типов и сортов руд. 

П л о т н ы е г е т и т  о-г и д р  о г е т и т  о в ы 1:: р у д ы  р а сполагают
ся в верхней части колпашевского и бакчарского рудных горизонтов и 
слагаются оолитами и бобовинами гидрогетита, обломочным м атериалом 
н цементо м .  Оолиты и рудные бобовины составляют 40-60 % ,  а терри -

8м 
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Ри.с. 98. Геологический разрез бакчарскоrо горизонта no скважинам i exнo.1or11'ie-
cкoro бурения. 

1 - арrнл.11 нтоnодобная �·л и н я  (1еганс1<ой свиты (Pg2_3Cg) ; 2 - т·л ауконнтовзл руд.а нn снде� 

ри1·овом цеыенте (с содержаннеы железа 25-28% ) ;  3 - оолитовая руда , крепкая на сндер н ·  
товом цементе (содержание железа 4 0 %  и больше) ; 1J - - оолитовая железная :Jуда рых.'1ая (сод�rжанне желез а 30 -40 % ) ;  5 - 00N1итовая руд а  рых;rая (содсржаннс жсJ1сза 40�� 11 60;1 1_. · 

ше) ; 6 - оолитовая руда крепкая (содержание железа 35-40 % ) ;  7 - оолито в а я  желеэ н а н  

ру
д

::� рыхлая (содержание железа 30-35 % ) ;  8 - nectJ < Н" ''.K кnарцсвыi'�. r�'Нl\'кошпо-кв арцсвыii : 
j - Сl!дернт алеВрНТНСТЫЙ (со

держание Железа а2-37� ) ;  /О - сндер:IТ ПеСЧЗНИСТЫJr (<'OJtep · 
жаr�ие железа 30-34 % ) ;  11 - конгломерзтовый nес.ч:анИJ.; - гравел нт (содержанне желе:л Э0-З2%) ;  12 - кварцевые пески (содержание железа l'б-20 % ) ;  13 - желез11сты�1 11ccч a t<v.h. (с.одсрж а 1шс желез:.� 18-20 % ) ;  14 - неконднц1101нн1я железнля руда {coдcpit«Hl l ! e  ..кс-:1с 1 : 1  

25-27%) ;  1 5  - гран1щы размыв;� . 

геiшый материал 1 5--25% от всей рудной массы ; остальное цемент. 
Терриrенный · материал состоит из кварца, полевых шпатов, обломков 
переотложенных оолитовь1х руд, глауконита, лептохлорита и а кцессор 
н ых минералов. Цемент СЛ{)Жен крупнозернистым кристаллическим с н 
деритом,  размер зерен которого колеблется от  0,2 до  0 ,8  мм, реже 
ДО 2,0 ММ . 

Среднее содержание главных компонентов в рудах следующее : 
н а  западном участке по 42 анализам рядовых проб:  Si02- - l  6 .42 % ;  

P:.zOs- 1 ,24 % ;  Fe �валовое - 4 1 ,66 % ;  п. п. п.- 1 5,6 1 % .  
на восточном участке по 28 анализам рядовых проб:  Si02--2 l ,33 % : 

P20s- l ,24 % ;  Fe валовое - 38,68 % ;  п .  п. �п.-1 3,38 % .  
Из приведенных средних данных видно, что плотные гидрогетн

товые руды восточного участка отличаются от руд западного участI<а не
сколько м еньшим содержанием железа и большим количеством кремне
зема. Количество фосфора и ванадия в рудах обоих участков одинаково, 
а потери при прокаливании в восточном участке меньше, чем в за -
падном .  

Р ы х .11 ы е г е т и т  о-г и д р  о г е т и т  о в ы е  р у д ы  залегают в :  
средней, иногда в верхней частях рудных горизонтов. Это естественный ,. 
нлохо отсортированный конuентрат, сложенный темно-бурыми блестя-
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·щи.ми,  как бы отполированными оолитами и бобовинами гетита и гидро
гетита .  В сыпучих рудах в небольшом количестве (30-35 % )  присут
ствуют обломки кварца,  песчаников, оолитовых переотложенных руд, 
редко ХJ1орита и сидеритовый цемент. 

Химичt:ский состав (по главным �компонентам)  типичных рыхлых 
руд Б акчарского месторождения характеризуется слел:ующими средни 
ми  содержания.ми : 

на  западном участке по данным 30 рядовых анализов :  Si02-
22,87: Р205- 1 ,ЗЗ; Fe валовое - 40,45; п. п. п. - 9,80; 

на восточном участке по данным 16 рядовых анализов :  Si02-
27,30; P205-l , l  9; Fe валовое - 37,58; 1п . п. п .- 9,53. 

Как видно из анализов, в составе ·сыпучих руд в сравнении с плот
ными гидрогетитовыми рудами с сидеритовым цементом меньше желез а  
и потерь п р и  прокаливании,  но  больше кремнезема .  

С л а б о с ц е м е н т и р о в а н н ы е л е п т о х л о р и т о в ы е  р у
д ы  залегают в нижней части рудных горизонтов и отличаются бурова 
то-зеленым (табачным) цветом и зач астую хорошо выраженной слои
стостью. Руды сложены оолита.ми окисленного лептохлорита и бобови
нами окис.пенного глаую;шита . Цемент поровый или базальный 
хлорито-сндеритовый,  иногда с вивианитом.  В н ем встречаются кон,кре
ции и стяжения фосфоритов из коллофана  и фторапатита . Химический 
состав этой р азновидности руд отличается от предыдущих значительно 
меньшим содержанием железа и большим количеством кремнезема :  
F e  валовое - 20-32 % ;  Si02 -- 35-45% ;  Р205 - О,8-О,9 % ,  иногда -
1 ,8 % ;  'П. П. �П.- 9,5 0/о .  

К о н  г л  о м е р  а т о в и д н  ы е р, у д ы  встречены только скважина 
ми 28, 2 9 ,  55, 36, 4 1 ,  52. О н и  образуют линзовидные прослои мощностью 
от 0, 1 0  до 1 ,20 я з верхней и в rrижней частях рудного горизонта . .  Эти 
руды беднее сыпучих при следующем среднем содержан·ии главных ком 
понентов по данным 8 анализов: Si02 - 25,3 1 ;  P20s - 0,88; Fe . вало
вое -- 3 1 ,28; п.п.п.- 1 7,65. 

По гранулометрическому составу руды прибJiижаются: к граве.�иrа м,  
но ·Отличаются от них  .повышенным содержанием железа и меньшим со-
держ анием обломков. · · · 

С и д е  р и т о  в ы е р у д ы  залегают тонким·и линзами и пластами 
мощностью 1 0-20 слt в верхней ч а сти железоносной серии осадков не
посредственно под глинам.и чеганской свиты. МакроскопическИ 'это 
светло-серые мел.козернистые руды, сходные  , с песчаниками. Из�За �а 
.лай  мощности могут иметь промышленное значение только вместе · , с  
другими рудами. . , . 

Содержание гла1внейших коМ'понентов по данным 2 1  анализа рядо· 
1вых проб 1в среднем следующее: Si02- 2 1 ,74; P20s- 0,62; Fe в аловое -
33,48; п. п. п.- 22,90. ' 

Из приведенных цифр видно, что сидеритовые руды в сравнении их 
с гидрогетитовыми заачительно меньше содержат фосфора и почти ли
шены ванадия. Иногда они ( скв. 48 восточнее дер.  Полынянки, проба 
1 969, 1 970) содержат повышенное (до 1 % ) количество окиси м арганца.  

Г л  а у к о н и т о  вы е р у д ы  с с и д е р и т о  в ы  м ц е м е н т о м  
встречаются в верхних частях бакчарского и в нижней части колпашев
ского рудных г.ор изонто;в. Руды состоят . из зеленого си нгенетичес�оrо 
глауконита лапчатой формы ( 50-70 % )  и небольшого I<оличества квар
ца ( 1 -2 % ) .  Очень р едко количество кварца достигает 1 0 % .  Цемент 
ощеритовый, глинисто-сидеритовый, базальный. Содержание желеЗа в 
них 29-32 % . Они могут быть использован1:>1 совместно с гетито-гидро
гетитовыми рудами .  
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Содержание гJJавнейших �компонентов в них по данным 1 7  а нализов 
следующее: Si02-23, 1 9 % ; P20s-0,9 1  % ; Fe валовое - 3 1 ,68 % ,  п. п. п . 
.2 1 ,06 % .  

Химический состав отдельных видов руд далеко непостоянен.  В нут
ри каждой группы и особенно в оолитовых рудах содержание железа 20-· 
44 % . Наибо�1ее частое содержание же.'Jеза в рудах в пределах 34-39 % . 

В рудах нарымского и коJJпашевското и 1в нижней ч асти бакча1рского го
ризонтов содержание железа низкое. Они плохо отличимы от боковых 
пород и связаны с ними постепенными .переходами. 

Лучшие по содержанию железа руды плотные, желто-бурые, гети
то-гидрогетитовые и темно-бурые, почти черные, рыхлые оолитовые ру 
ды.  Содержание железа в них около 40 % и больше. В сидеритовых и 
глауконитовых рудах содержание железа не превышает соответственно 
32-31 и 27-32 % .  

Распре-де.пение железа по мощности неравномерно:  в средней части 
каждого рудного горизонта количество железа наибольшее, к кровле 
и к почве оно постепенно убывает. Распределение железа по площади 
месторождения таюке неравномерное. В бакчарском горизонте (см .  
рис .  96) оно довольно выдержано на  площади в сотни квадратных ки
лометров. Наибольшее среднее содержание железа выявлено в районе 
скв. 29 (42, 1 7 % )  при широком распространении  руд со средним содер
жанием железа 34-36 % . Основное количество железа в оолитовых ру
дах находится в окисной форме в виде гетита и гидрогетита оолитов и 
цемента ; меньшая  часть железа находится в в иде закиси в сидеритовом 
и хлоритовом цементе, в оолитах лептохлорита и в глауконите. В закис 
ной форме  железо преобладает в сидеритовых, глауконитовых и конг"10 -
мератовидных рудах. 

К р е м н е з е м  в рудах находится п реимущественно в свободном 
·Состоянии в виде 1шарца, меньше в в иде силикатов (полевые  ш паты, 
глауконит, лептохлориты, слюды, эпидот и др.) . Содержание кремнезе
ма  в богатых рудах составляет 1 5- 1 7 % ,  а в бедных увеличивается 
до 30 % .  В оолитах количество кремнезема находится в пределах 
1 2- 1 4 % . 

Г л и н о з е м  в рудах составляет 5-6 % .  Повышенное содержание 
. его отмечается в рудах нарымского и иногда 1колпашевского горизонтов 
и обусловлено примесью глинистого цемента, содержан.ием лептохлори
товых и глаукон итовых зерен. 

Ф л ю с  у ю щ и  е о к и е л  ы в рудах не  превышают 2,5 % ,  при это!ll 
на долю СаО приходится 0,4-0,6 % ,  на  долю Mg0 - 0,95-1 ,50 % .  
Кальuий- и магнийсодержащих минералов в рудах н е  обнаружено, по 
вмдимому, оба  эти элемента изоморфно связаны с сидеритом и хлори 
том цемента и входят в состав гидрогетитовых оолитов в десятых до 
лях процента . 

Ф о ·С ф о р  н ы й а н г и д р и д содержится 1в рудах в количес11ве 
0,6- 1 ,3 %  как в виде фосфатных минералов, так и в в иде рассеянной: 
примеси в гидрогетите. 

Ценность бакчарских руд в том,  что в их составе постоянно при
сутствует вю:адий. Содержание вредных примесей: серы, мышьяка, 
свинца, цинка, меди - не превышает кондиций .  

Средний химичес1шй состав руд бакчарского рудного горизонта, по 
данным 1·рупповых проб, приведен в табл. 32. 

По содержанию глинозема, К{jlемнезема и суммы оснований руды 
кислые, коэффициент основности н е  п ревышает 0,063. 

Сопоставление химического состава руд Б акчарского месторожде 
н и я  с другими аналогичными месторождениями страны показало, что 
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Т а б J1 11  tl а С\� 
Средний химический состав руд бакчарскоr" rори"онтсt по данным группо в ы х  проб ( % ) 

1·1 нтсрв;ц 011робоос1 1 1нн ,  .н 1 sю, 1 л 1,о, 1"�,о" 1 РеО TIO, Са О M g O  J\'\пО Р,0,-, S !НО! 
'"' '-' � �  ;:;; r.; "'" u 3'  

� 1 ':; g 
'° о � 1 '------'--- ----- -··- - - ·  

6 1 ,25-- 1 78,65 1 9 . 96 
55,60- 1 66,90 2 1 , 33 
59,40- 1 63,20 28 , 24 
69,90-1 77,20 26 , 64 
56,25- 1 66,55 1 7 , 54 
G2,90- 1 68,83 1 5 , 05 
132,90- 1 73, 15 24 , 46 
57,00- 1 70 , 1 0  1 7 , 76 
66,60- 1 80,40 23 , 26 
76,05-1 86,75 28 , 29 
58,00-1 68,25 2 1 , 51 

Западный уцасток 

4 , 50 
4 , 73 
5 , 97 
5 , 58 
4 , 47 

44 , 30 1 1 1 , 9 1  
35 , 33 1 7 , 23 
38 , 97 9 , 47 
4 3 ,  1 5  8 , 63 
49 , 60 1 0 ,32 

'1 , 75 1 38 , 58 1 9 ,  1 5  
5 , 24 46 ,20 8 , 04 
5 , 80 52 , 00 7 , 30 
4 ,98 50 , 5 4  5 , 27 
4 , 09 40 , 67 9 , 63 
4 , 87 34, 72 1 6 , 36 

0 , 38 0 , 74 
0 , 4 1  1 , 45 
0 ,36 1 ,  1 3  
0 , 36 0 , 74 
0 , 33 0 , 88 
0 , 26 0 ,4 1  
0 , 3.5 0 , 55 
0 , 33 0 , 75 
0 ,34 0 , 73 
0 , 44 l ,  { 1 1 
0 , 40 0 , 83 

0 , 9 1  U , 32 1 , 26 0 ,07 - 1 3 , 89 
0 ,26 0 , 39 1 , 26 0, 1 6  - 1 5 , 1 7  
1 , 30 0 ,25 l ,  1 0  0 , 0 1  0 , 39 1 2 '  1 4  
1 , 09 0 , 26 1 , 20 0 , 0.5 0 , 89 1 1 , 76 
0 , 69 0 , 30 1 , 27 0 , 03 0 , 38 1 4 , 39 
0 . 8 1 0 , 39 1 , 28 0 , 04 0 , 6 1  1 8 , 98 
0 ,76 0 , 25 1 , 24 0 , 02 1 , 00 1:2 , 69 
0 , 48 0 , 30 1 , 03 0 , 05 0 , 37 1 0 , 36 
0 , 45 1 0 , 27 1 , 27 - 1 . 3 1  1 2 ,  1 1  
1 ' 1 1  0 , 25 1 ' 1 9  - 1 , 0 1  1 2 , 93 
1 , 04 0 , 36 1 ,  1 3 - 1 , 03 1 6 , 8 1  

С р е д н е е  . .  j 22 , 1 8 , 5 , ОО 1 43 , 09 , 1 1 , 2 1 \ О , 36 1 О , 83 1 О , 8 1  \ О , 30 / 1 . 20 1 о , о5 \ О , 89 \ 1 3 , 65 \ 
Восточный участок 

1 80,60-202,45 2 3 , 2:.! 5 , 62 34- , 25 1 5 ,50 0 ,41 
1 76,35- 1 87,25 25 , 60 6 , 93 42 , 28 8, 17 о , .з9 
1 90,55-203,85 20 ,05 6, 1 3  53 , 48 3 ,76 0 ,48 
1 89,95-- 1 96,25 28 . 0 1  4 ,48 32 , 56 1 4 , 95 0 , 40 
1 85,85-202,00 32 , 95 6 ,  1 1  30 ,32 1 2 ,6а 0 , 39 
1 92,00-200,80 28 , 93 6 , 26 44 , 62 4 , 96 0 , 41 
1 93,95-2 1 6,20 :Л , 25 5 , 08 40 , 1 1  9 ,77 0 , 45 
1 97,95-2 1 4,00 22 , 00 6 , 64 40 , 22 1 1 , 90 0 , 4 1 
1 90,65-208, 10 23 , 86 6 , 68 37 , 84 1 2 , 26 0 ,44 
1 98,90-2 1 2 ,55 27 , 92 6 . 42 45 , 94 4 , 23 0 , 4 1  

0 ,69 0 , 9 1  
0 , 46 1 , 3 1  
0 , 45 1 , 02 
0 , 75 0 , 60 
0 , 85 0 , 86 
0 , 43 0 , 94 
0 , 85 1 ' 1 7  
0 ,66 0 , 75 
0 , 88 1 1 , 09 
О, 72 1 ,05 

0 , 2-! 
0 , 22 
0 , 22 
0 , 24-
0 , 29 
0 , 22 
0 , 25 
0 , 25 
0 ,2 1  
о ,  1 9  

1 , 22 0 , 0 1  0 , 9 1  1 5 . 60 
1 , 2 1  0 , 03 1 , 41  1 2 , 74 
1 ,30 0 , 0 1 - 1 1 , 39 
1 ,  1 9  - 0 , 56 1 5 , 85 
1 , 03 - 1 , 66 1 2 , 93 
1 ,  1 6  - 0 , 77 1 0 , 96 
1 , 08 - 0 , 76 1 3 ,08 
1 .  1 2  - 1 , 25 1 5 , 34 
1 , 28 - 1 , 00 1 4 , 48 
1 ,  1 2  - 1 .  2 1  1 0 , 83 

С р е д н е е  . .  , 25 , 98 ! 6 , 1 4 , 40 , 16 1 9 , 81 1 0 ,42 1 0 , 67 1 0 , 97 ) О , 23 , 1 , 1 7 1 0 , 02 J 1 , 06 1 1 3 ,32 1 
' , • r 1 1 

98 , 4 6  
97 , 97 

1 00 , 56 
1 00 , 58 
1 00 , 35 
J O U , 5 1  
1 00 , 90 
96 , 76 

1 00 , 75 
1 00 , 8Э 

99 , 27 

9 8 , 79 
1 00 , 96 

9 8 , 56 
99 , 8 1  

1 0 0 '  1 5  
99 , 98 

1 00 . Об 
1 00 , 74 
1 00 , 22 
1 00 , 27 



по содержанию железа и других компонентов руды н ичем не  отличаются 
от разрабатываемых и проектирующихся к разработке месторождений 
таких, как Кr::рченское, Аятское, Лисаковское. Сказанное подтверждает
ся графиком сравнительного содержания ( рис. 99) . 

По данным испытаний, бакчарские оолитовые руды рационально 
обогащаются обжиг-магнитным способом с предварительным грохоче
нием и разде.1ением на классы. В этом случае  обжигу и магнитной сепа
рации подвергается не  вся добытая сырая руда, а лишь отдельные, 
наиболее богатые оолитовые классы, составляющие 45-48 % от всей 
рудной массы. Содержание железа в концентрате увеличивается до 
53-54 % с извлечением 97-98 % железа.  Качественный состав продук
тов обогащения бакчарских железных руд, по результатам лаборатор
ных испытаний  в Западно-Сибирском геологическом управлении, из не
полных а нализов виден в табл. 33. 

Геологические запасы железн ых руд в разведанном контуре подсчи
таны  погоризонтно в отдельности для каждого участка .  П о  б а  к
ч а р с к о м у - г о р  и з  о н  т у  запасы составляют 1 2,6 млрд. т, в том 
числе 4,7 млрд. т с содержа нием железа 38,05 % по западному участку 
и 7,9 млрд. т с содержанием железа 34, 12 % по восточному участку. 

По к о л п а ш е в  с к о м у г о р  и з  о н  т у  запасы составляют 
5,7 млрд. т, в том числе 0,8 млрд. т с содержа нием железа 32,38 % по 
западному участку и 4,9 млрд. т с содержанием железа 38,59 % по во
сточному участку. В общем суммарные запасы оолитовых железных руд 
Бакчарского месторождения в двух горизонтах составляют 1 8,3 млрд. т. 

Гидрогеологические условия месторождения 

На площади месторождения вскрыты три основных водоносных 
комплекса - верхнемеловой, олигоценовый и четвертичный.  

Комплекс современных и четвертичных отложений не превышает 
50 м мощности. Представлен он лёссовидными глинами высоких террас, 
синевато-зелеными суглинками с прослоями тонкозернистых слабопро
ницаемых песков и погребенных почв. Водообильность пород четвертич 
ного покрова исключительно слабая.  Она  связана  с характером меха
нического состава слагающих пород, с формами дневного рельефа и 
условиями залегания водопроводящих слоев (чаще линзообразных тел) ,  
и прямо зависит от климатических особенностей района .  В �комплексе 
установлены типы вод: верховодка,  почвенные, болотные и грунтовые. 

В е р х  о в о д  к а приурочена к пространственно разобщенным лю1-
зам супесей с р азличной степенью водопроницаемости и соответственно 
водоотд8ЧИ. Залегает верховодка н а  самых различных отметках, не 
имеет ясно выраженной локализации и гидравлической связи с ниже
лежащими водоносными горизонтами.  Р(i.Жим вод в большинстве слу
чаев застойный, хотя н аблюдаются иногда выклинивания ее в пониже� 
ниях дневного рельефа, и в области развития бессточных или проточных 
котловин. Глубина залегания верховодки 5-1 2  м. Водопроизводитель
ность и запасы аккумулирующих пород настолько н изкие, что  в бытовых 
1.;олодцах вода очень быстро исчезает во время летних поливов огород
ных культур и особенно в зимний период, с прекращением инфилыра
uии атмосферных осадков. Н епосредственная связь запасов грунтовых 
вод с количеством выпадающих осадков хорошо фиксируется быстрым 
повышением уровня воды в колодuах после выпадания осадков и рез 
ким его сн ижением в засушливое время. По физическим свойствам вода 
пресная, редко солоноватая и жесткая.  Темпеrатура воды 5-7°, иног-
да 2-3° ( июль} . 
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Т а б л и ц а  3.3 
Химическая хара

.
ктеристика различных продуктов обоrащения руд Ба11ча.рскоrо месторождения 

Н аименnванне продуктов 1 t. боrащения 

Концентрат стола пробы No 1 
Концентрат стола пробы No 2 

КонЦентрат стола пробы No 3 

Концентрат обжиг-магнит-

наго обогащения пробы No 1 
То же пробы № 2 

То же пробы No 3 

Оолиты пробы № 2 
Оолиты пробы № 3 

Оолиты гидрогетита фрак-UИll 1 ..IШ 

То же фра�щия 1 ,0 -0,5 ..l!Л! 

» » 0,5 -0,25 » 

» » 0,25-0,20 » 

» » 0,20-0, 1 6  » 

» » 0,1 6-0,01 » 

о 
. > 

· 1 1 . Сощжо""' " "'"' Оощюоо, • 

g. И11терва,1 вэят"11я пробы Fe . . s 
· 

� общ. \ Ре,О, 1 Al,O, I SIO, 1 TIO, 1 FcO 1 СаО 1 MgO 1 . MnO 1 РД 1 общая 1 11 . 11. n.\ Сумма 

Скважина 1 
1 1 64 , 1 5 - 1 66,45 45 , 79 47 , 05 4 , 68 1 0 , 01 0 , 20 1 6 , 58 1 ,  1 4  0 , 78 0 , 38 1 , 63 следы 1 5 , 20 2 1 66,45- 1 68,80 47 , 05 59 , 60 5 , 20 1 0 , 2 1 0 ,22 6 , 9 1 0 , 36 0 , 75 0 , 27 0 , 96 " 1 3 ,30 

3 1 68,80- Г78,65 44 , 42 62 ;71  6 , 20 1 5 , 44 0 , 23 0 , 73 0 , 38 0 , 9 1 . О , 23 1 , 50 " 1 0 , !:Ю  

1 1 64,  1 5 - 1 66,45 52 , 09 66 , 72 5 ,  1 2  1 4 , 62 0 , 24 6 , 99 l , 3 i  0 , 84 0 , 50 2 ,  1 0  0 , 04 

2 1 66,45- 1 68,80 •54 , 45 48 , 37 7 , 00 1 3 , 65 0 , 28 26 , 54 0 . 20 0 , 87 0 , 21 1 , 86 0 , 0 1  

3 1 68,80- 1 78 ,65 52 , 31 64 ; 3 1  4 ,9 1 1 4 , 48 0 , 25 9 , 41 0 , 88 0 ,78 0 , 27 1 , 63 0 , 0 1 

166,45- 1 68,80 48 , 70 69 , 57 6 , 30 8 , 27 0 , 2 1 0 , 28 0 , 54 1 1 4 , 2.11 99 ,92 

1 68,80- 1 78 ,65 49 , 50 70 , 7 1 5 , �о 7 , 97 0 , 26 0 , 3 1  0 , 75 0 , 29 1 1 , 93 97 , 42 

Gкважина 41 

459 203, 1 0-204,50 47 ,09 67 , 28 4 , 28 1 2 . 28 0 , 39 2 , 75 1 ,  1 0  1 ,  1 2  0 , 44 1 , 1 9  О ,  15 1 1 , 34 102 , 7 1  

» » 48 , 75 69 ,65 4 , 4 1  9 , 7 1  o , 3 i  0 , 72 1 , 05 0 , 95 0 ,34 1 , 25 О, 15 1 2 , 55 1 0 1  , 6 1  

" » 47 , 70 68 , 1 5  5 , 94 9 , 36 0 , 42 0 , 72 1 , 40 1 , 04 0 , 34 1 , 32 О, 1 5  1 1 , 9() 1 01 , 3 1  
. 

» » 44 , 58 63 , 69 8 , 55 1 1 , 53 0 , 53 1 ,  23 1 , 20 1 , 00 0 , 27 1 , 27 0 , 06 1 1 , 63 1 0 1 , 53 
" » 42 , 98 61 4 1  6 , 30 1 5 , 78 0 , 54 0 , 9 1 1 , 30 1 ,  1 2  0 . 32 1 , 25 0 , 06 1 1 , 60 1 0 1 , 27 

» » 40 , 27 57 , 53 1 6 ,35 9 , 2 1 1 ,00 1 , 45 1 , 30 1 ,  1 2  0 , 32 1 ,  1 0  0 ,  1 5  1 0 , 66 100 , 75 

* Пробы 1, 2 и 3, испытывавшиеся на обогащение, представляли отходы рядовых химических проб; оо.�иты пробы 459 получены путе�-1 

отмывки и электромагнитной сепарации. 



П о ч в е н н ы е и б о л о т  н ы е в о д ы  имеют широкое, едва л и  
не повсеместное распространение и занимают господствующее положе
ние в р айоне. Мощность ( глубина)  их самая р аз.11ичная ,  но не свыше 
7-8 м в отдельных точках. Воды подвержены интенсивному испарению 
в летнее время ; в водообмене с грунтовыми и тем более с подземными 
водами не  участвуют. Питание преимущественно атмосферное, в мень
шей степени за  счет выклинивающихся н а  дневной поверхности грунто
вых вод. Минерализация исключительно низкая, сухой остаток не пре
вышает 270-350 ;,�г/л. По химической 'классификации относятся к гид
рокарбонатно-кальциевому типу. Для питьевых и хозяйственных целей 
воды не пригодны :  зар ажены продуктами органического распада . 

Г р у н т  о в ы е в о д ы  малодебитны и практического значения не 
имеют. 

Комп.1екс среднеолигоценовых отложений мощностью 1 00-1 20 м 
сложен осадками некрасовской серии  и лежит н а  плотных водоупорных 
глинах чеганской свиты. Некрасовская серия осад�юв сложена пач,кой 
водопроницаемых слоев, имеющих преимущественно песчаный состав. 
По удельной производительности эти породы, несмотря на их широкую 
водообильность, относятся к слабодебитным. Воды н апорные несамоиз

. ливающиеся. Пьезометрический уровень устанавливается н а  глубине 
5,7-7,0 м, высота н апора 35 м. Удельный дебит водоносного горизонта 
l л/сек. Мю<симальный расход скважины до 1 000 м3 в сутки. Уровень 
и теАшературный режим подземных вод устойчивы. По химическому со
ставу воды относятся к типу гидрокарбонатных кальций-магниевых с 
усредненной формулой 

Н СО396 м 0,5 ---"--
Ca6 J Mg37 

Вода почти пресная ,  ее жесткость 1 0- 1 3  мг/л, пригодна для питье
·вых и технических целей, но требует умягчения. 

Комплекс меловых пород, сложенных тонкозернистым пеоком,  не 
пройден скважинами  на  всю глубину, поэтому мощность третьего водо
носного горизонта (подрудного) не выяснена ,  но по имеющимся разве
дочным данным она составляет более 1 00 м. Воды относятся к высоко
напорным, самоизливающимся, с выоотой напора до 1 70 м. У дельный 
дебит их 0,2 л/сек, н аибольший расход скважины до 500 л-13 в сутки. 
Меньшая водообильность комплекса по сравнению со среднеолигоцено
вым объясняется значительной цементацией и пылеватым составом 
водоносных песков и алевролитов. По физическим свойства м  вода про
зрачная, бурого цвета, с запахом сероводорода, очень мягкая, сильно 
щелочная.  ,, 

По химическому составу относится к типу rидрокарбонатных нат
рий-кальциевых вод с формулой 

М О В Н С О386С 1 1 6  
' 

Na85Ca9 

В целом артезианские воды месторождения по иJУ1еющимся недо
. статочно полным данным относятся к низкодебитным с коэффициен
том фильтрации 1 ,5-2,5 л/сутки и г.идра1Влическим у1клон·ом не свы
ше 0,002. 

Инженерно-геологические условия ,месторождения в целом бJ1аrо 
приятны для системы открытых и подземных работ. 
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ЮЖ Н О- КОЛ П А Ш ЕВС К О Е  М Е СТО РОЖДЕ Н И Е  

Общая характеристика 

Под Южно-Колпашевсюrм месторождением понимается рудное по
ле, расположенное в бассейне р. Чая и простирающееся меридиональной 
полосой от ее устья на севере до слияния рек Парбиг и Икса на  юге. 

Основная площадь рудного поля находится в левобережной части 
р. Оби и удалена от г .  Томска к северо-западу на  300 км по прямой . 
Условные границы рудного поля н а  севере в районе г. Колпашево -
излучина р .  Оби ;  на  востоке - р .  Обь, южнее г. Колпашево - ее левая 
протока р .  Ягодная ;  на  юге - истоки рек Большая Сугатка и Миссуча, 
из .которых первая - левый приток р .  Ягодная,  вторая - правый приток 
р. Чая .  Западная граница рудного поля проводится нами ориентировоч
но по меридиану 82°26' восточной долготы от Гринвича.  

Пути сообщения, равно как и экономика района в целом, развиты 
слабо. Наиболее крупный населенный пункт в районе месторождения -
это г. Колпашево с несколькими предприятиями лесной и пищевой про
\!Ышленности. 

Рельеф \1есторождения представляет слаборасчлененную равнину, 
слегка наклоненную к северу. Абсолютные высоты на  площади место
рождения не превышают 1 00- 1 20 м при относительных - 1 5-20 м. 
Отсутствие резких форм рельефа и слабая расчлененность создают бла
гоприятные условия для заболачивания местности. 

Рудная . площадь месторождения составляет более 1 500 км2 и зани- · 
мает небольшую ч асть территории листа 0-44, тяготея к середине IВО 

сточной его половины. Она разведана 28 скважинами  по неправильной 
сетке с расстоянием между буровыми до 1 5  км. 

Геологическое строение района месторождения отл ичается от Бак
чарского наличием более мощного чехла перекрывающих осадков. 

Р азрез отложений представляется следующим ( сверху вниз) : 
1 .  Четвертичные отложения (Q)  имеют повсеместное распростране

ние и представлены неравномерно зернистыми песками с неотсортиро
ванным и совершенно неокатанным обломочным материалом, бурыми · 
и серовато-бурыми глинами и суглинками. Пески относятся к аллюви- : 
альным осадкам, а глины и суглинки являются покровными образова
ниями водораздельных пространств. Мощность 20-50 м. 

2. Палеогеновые отложения (Pg) сложены осадками некрасовской 
серии ,  чеганской и люлинворской свит: 

а )  некрасовская ·серия осадков сложена двумя овитами :  новоми
хайловской и атлымокой. В новомихайловской свите (Pg3m ) преобла -
дают пески с прослоями алевритов; реже встречаются глины и линзы 
бурых углей. В песках, алевритах и глинах часто наблюдается расти
тельный детрит и лигнитизированная древесина .  В алевритистых глинах 
и алевритах наблюдаются пиритизированные остатки растений, ходы 
червей, выполненные пиритом и др. Иногда среди алевритов встречают
ся прое:лои плотных сидеритов мощностью 0,3-0,4 м. Мощность всей 
свиты 1 1 0- 1 2() м.  В составе атлымской свиты ( Pgg') преобладающее 
развитие имеют кварцевые пески с редкими прослоями алевритов. Мощ
ность 20-25 м ;  

б )  чеганская и люлинворская овиты ( Pg�l ! з"g) сложены плотными 
светло-зелеными или зеленовато-серыми гJ1инами с тонким прослоем 
гравелита в uсновании.  В глинах наблюдаются многочисленные гнездо
образные скопления ·песчано-сл юдистого м атериала размером до одно-
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ro сантиметр а .  Обычно глин ы  н еслоисты , в сухом виде легко рас калы
ваются н а  пли1жи р азлично й  толщины. 

В верхней части раз·р еза чеганс1юй- свиты п реобладают пески мел ко
н среднезернистые, п реимущественно кварцевые илн кварцево-полево
шпатовые и полимиктовые с тонкими · п рослоями плотного сидерита . 
.Мощность песков 6-8 м, сидеритов 0,4-0,5 .+i . О бщая мощность отло
жений чеганской и люлинворской свю' 35-40 м .  

3. Отложения палеоцен-да'Гокого времени выделены по их м естопо-· 
ложению в р азрезе условно.  Представлены они толщей преи:v1уществен-
но песков и алеврол итов светло-серого цвета с п рослоя.м и  глин н 
песчаников. Песчаники и пески чаще меJи<о- и среднезернистые или не
равномернозернистые, кварц- полевошпатового, полнмиктового, реж'l:· 
кварц-глауконитового соста ва .  Мощность отложен ий до 20 ,н . 

4. Верхнемеловые отложения (Cr2) в районе имеют широкое рас-· 
п ростр анение.  Буровыми окважинами они прорезаны н а  глубине 220-· 
680 м. В эту тол щу tВходят конти•нентальные и прибрежно-морские от-
ложения и осадки открытого моря.  Континентальные отложения р азви-· 
ты к востоку от г. Колпашево в бассейне рек Кеть н Чулым и не несут 
ка•ких-либо признаков ожелезн ения.  Осадки фаций открытого моря пре
обл адают в 50-60 км зап аднее г. Кол па шево в виде гл ин истых образо
ваний. Прибрежно-морские отложения верхнего м ел а .  развитые непо
средственно н а  площади месторожден ия, выде.1ены в славго•родскую · и 
га·нькинскую свиты: 

а) сл аJВгородская и ганькинска я  ооиты (Cr�' + ер +  rn) железо.нос-
ных отложений залегают почти горизонтально. Они сложен ы  желези.
стыми и кварцево-глауконитовыми песчаниками,  пересл аивающим ися с 
а.ТJевролитами, пласта м -и оолитовых жел езных руд, п рослоями гл ин и 
песков. Среди этих отложений четко в ыделя ются два железорудных го
р изонта - н а ры м ский и колпа шев.ский . Возраст н а рымскоrо горизонта 
датируется как Cr� - сп, колп ашевский - Cr�t - т .  Общая мощность же-
лезонос.ных отложений 1 50-1 60 ,и _ Лежит она с размывом на подстк
л ающих пор•одах ; 

б )  кп атовская и по курская овиты ( Сг�т + t) сложен ы  серыми и тем-
110-серыми глинами ,  переслаивающи мися с алев ролита ми и песками . 
.Мощность 200-220 м. 

Срав
'
нительное стратиграфическое положение рудных горизонтов. 

Колпашевского, Б а кчарского и других месторождений Западно-Сибир
ского желе:юрудного ба ссей н а  видно на  разрезе ( рис. 93 ,  94 ,  1 00,  а и 6) . 

Строение рудных залежей и характер руд 

Рудные залежи Южно-Колп ашев-ского м есторождения сложены 
двумя горизонтами оолитовых железных р уд, разделенных м ежду собой 
пачкой песчаников, песков, алевролитов и гли н  ( мощностью 80 м) . Кров
ля нижнего н а р ымского горизонта залегает на глубине около 220 м,  кров
ля верхнего колпашевского горизонта - на глубине около 1 50 м (абс. ) . 

Рис. 100. Геологический р азрез Южно-Колпашевского месторождения. 
а - по линии 1 - I: 1 - речные отложения;  2 - глины с nроС!лоями суrлю-rков и суnесей; 3 - пес
ки тонкозернистые; 4 - алевриты; 5 - пески м еЛI\О- и среднезернистые, преим ущественно JШ3рце
kЫ е; 6 - ГJlины а рr11ллитовые с гравелитами в основании; 7 - руда коллзшевскоrо горизон1:1; 
8 - алеврол1·;1 ы ;  9 - руда нары мсиоrо горизонта; 10 - nескн разнозерn11стые; 11 - глнны n естр,)
цветные; 6 - по линии I I  - 1 1 :  1 - речные отлож:ения; 2 - глины с прослоя м и  cyrлl!Hl\OJЗ и суnесей; 
3 - ncct<И тонкозернистые; 4 - с:�..левриты; 5 - пес1·<И тонко- 11 среднезернистые, n р еиыущественно 
кварцевые; б - глины арrиллитовые с гра велитом в основании; 7 - руда колпашевс1<оrо горизонта; 
В - алевролиты; 9 - руда н а рымскоrо горизонта;  10 - nески р аэнозерннстые; 11  - глнны 11естро-

цветные, 
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·па мере продвижения к югу от r. Колпашево кровля рудных горизонтов 
постепенно повышается и в р айоне с. Подгорного лежит соответственно 
:на  глубине 2 1 5  и 1 35 м. Одновременно с этим наблюдается очень поло
гий наклон рудных горизонтов н а  1Восток и запад. 

Нарымский горизонт имеет н аиболее широкое распространение  и 
выходит далеко за  пределы рудного поля Южно-Колпашевского место
рождения. Горизонт прослеживается широкой полосой северо-восточно
го направления от бассейна р .  Тым н а  севере через Нарым - Колпаше
во  до истоков рек Парбиг, Бакчар,  Икса,  Андарма .  Мощность горизон 
та 5-- 1 2  ,и. 

Макроскопически он представлен темно-бурыми железистыми песча 
никами и рудами оолитового сложения. Руды сильно пористы, вслед
ствие чего объемный вес их  редко превышает 2,5.  Они слабо сцементи
рованы, состоят из  песка,  небольшого количества рассеянных оолитов 
лептохлорито-гидрогетитового состав а  и окисленного глауконита. Повы
шенные содержания железа наблюдаются главным образом в средней 
и верхней частях горизонта. От колпашевского горизонта они отлича
ются бедным соде ржанием железа ,  фосфора и пятиокиси ванадия. Со
держание железа в пробах из р азных скважин колеблется в очень ши
роких пределах. В них повышено �количество кремнезема,  достигающее 
67% при минимальном его содержании 32 % . 

Средний химический состав руд нарымского горизонта по данным 
35 ан ализов приведен в табл. 34. 

Из приведенных данных видно, что часть железа в рудах находит
ся в закисной форме в хлоритах и сидерите. 

Сумм а  флюсующих окислов не превышает 4,2 % и составляет 2,30-
2,50 % . Оки-си кальция, как п равило, несколько больше, чем окиси м аг
н ия .  Содерж1шие двуо-киси титана  несколько выше, чем в рудах колпа-

Т а б л и ц а  :И 
6 "' о  № "' 

s Ре "' '"'  
сква- "' <.)  s ю, Fe,O, Al,03 FeO тю, С а  О MgO MnO Р,05 общая n. п .  п. общее S' " "' 
жин о � g_ " "'  

5 4 50 , 20 1 7 , 50 7 , 08 1 0 , 38 0 ,60 2 ,  1 2  0 , 96 О ,  1 6  0 , 9 1  О ,  1 1  7 ,57 22, 80 
1 0  5 65 , 0 1  1 2 , 57 4 , 76 7 , 71 0 , 61  l , 58 0 , 8 1  О ,  1 3  0 , 43 0 , 09 4 . 95 1 4. 6 1  
1 1  2 57 ,74 22 ,06 5 , 5 1  6 , 40 0 , 48 1 , 87 () , 79 О ,  15  0 , 63 О ,  1 5  6 , 0 1  20 , 42 
12 5 67 , 20 1 1 , 0 1  5 , 37 6 , 8 1  0 , 56 1 , 30 0 , 78 О, 13 0 ,4 1  0 , 05 4 , 65 1 3 , 60 
14  4 56 , Т2 1 4  1 3  6 , 56 8 , 55 О , М 2 , 02 1 ,  1 5  0 ,  1 3  0 , 62 0 , U6 6 , 53 16 ,55 
1 5  4 35 , 34 32 , 9 i  7 , 08 9 , 37 0 , 39 1 , 2 1  1 , 00 0 , 2 1  0 , 83 О ,  1 3  8 ,01 30 , 3 1  
2 0  1 4 43 , 27 39 , 94 5 , 70 - о 36 1 , 40 о 84 0 , 2 1  0 , 56 0 , 03 7 , 75 1 8 ,45 
36 5 43 , 44 28 , 73 4 , 20 - 0 , 42 1 ,0 J  0 , 86 0 , 22 0 , 72 0 ,02 6 , 75 20 ,  1 1  
35 2 32 , 18  35 , 1 3  7 ,01 - O , f15 1 , 45 1 , 66 0 , 25 0 , 68 О, 1 4  1 0 , 30 25 , 59 

н��
e
�

- 1 35 l 50 , 1 2 l 23 , 78 1 5 . 92 1 8 , 20 I0 . 48 / 1 , 55 1 О , 98 1 o , 1 s  I о ,64 1 0 , 08 1 6 , 95 1 20 , 21 

шевского горизонта и изменяется в пределах от 0,33 до 0,82 % при сред
нем содержании 0,48 % .  

Примерный химический состав руд и железоносных пород нарым
окого горизонта по отдельным рядовым пробам приведен в табл. 35. 

Спектральными анализами  в рудах нарымского горизонта обнару
живается (в сотых и тысячных долях процента) хром, цинк, барий,  а в 
н екоторых пробах коб альт, свинец, м едь, стронций, берилий. 

Колпашевский рудный горизонт имеет меньшую площадь р аспро
,:странения и прослеживается от г. Колпашево до с.  Подгорное. Полоса с 
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н аибо.1ьшей мощностью · 

пласта ( свыше 1 О J1t ) и с· 
м аксимальным содержа
нием валового железа 
(свыше 35 % ) приурочена 
к центральной ч асти юж
но-колпашевского рудно· 
го поля,  располагаясь · 
вдоль р .  Чая .  Условия за
легания пласта, фор м а  и 
строение его близки к та
ковым нарымского гори
зонта.  Отличие колпашев· 
ского горизонта в том ,  что 
он лежит н а  80- 1 00 _;и 
выше н ары�1ского гори· 
зонта и отделен от послед
него пачкой железистых и 
кварцево - глауконитовых 
песчаников, алевролитов·. 
и песков. 

Общая мощность кол
пашевского горизонта из· 
меняется от 2 до 23 м, в. 
среднем - J 2 .м. При этом 
краевые части горизонта 
имеют меньшую мощ
ность, нежели централь
ные, и более бедны желе· 
зом ( 30-32 % ) . к востоку 
от г. Колпашево, т .  е .  при  
приближении к береговой 
линии,  бедные руды фа
циально переходят в пес
ч ано-глинистые породы , в 
которых содержание же
леза меньше 20 % . К за
паду от средней части 
Южно-Колпашевского ме
сторождения рудный го
ризонт фациально перехо
дит в песчанистые и алев
ритистые глины с глауко- · 

нитом .  
Руды колпашевского · 

горизонта имеют вид бу
рых железняков оолитово
го сложения и железистых · 
песчаников, отличающих
ся от первых меньшим 
I<оличеством гидрогетито
вых оолитов н отсутстви
ем или незначительным 
количеством сидеритовога , 
цемента . 



Стру1пура  руд ооiiитовая или бобовая ,  текстура  обломочная , це
мент поровый или базальный. По составу и внешнему облику в колпа 
шевоком горизонте выделяекя три типа руд: 

рыхлые гидрогетитовые руды ( сы пуч ка) ; 
плотные гидрогетитовые руды с сидерито-лептохлоритовым це

ментом;  
гидрогетито-глауконито-лептохлоритовые руды с сидерито-глини

стым,  хлоритовым или фосфатным цементом .  
Рыхлые руды ( сыпучка) имеют темно-бурую до черной окраску и 

слагают самую верхнюю часть, р еже среднюю часть горизонта. Онн 
представляют собой рудный песок, состоящий из оолитов и бобовин 
гидрогетита и хорошо 01<атанных обломков аналогичных руд ранних 
генераций. Размер их  от 0, 1 до 0,6 .мм, так что руды представляют со
бой естовенный плохо обогащенный железорудный концентрат с облом
ками кварца,  полевых шпатов, кварцитов, эпидота, глауконита, сиде
рита и др. Слабо распростр анен хлоритовый цемент. 

Плотные гидрогетитовые руды имеют бурый или черный цвет. Ооли
ты и их  мелкие обломки составляют 55-65% массы, а на  долю сидерн
то-лептохлоритового цемента приходитс я  до 40-45 % .  Иногда эта  р аз
новидность руд сцементирована очень сла бо,  руды часто слоисты за 
.счет наличия  прослоев слабо ожелезненных алеврол итов мощностью 
до 0,5 . ..н .  

Гидрогетито-глауконито-лептохлоритовые руды слагаются оолита
ми гидрогетнто-лептохлоритового состава ,  бобовинами оки>С.Ленного 
глауконита и цементируются сидеритовым или хлорита-глинистым це
ментом ;  гнездам и  наблюдается фосф атный цемент. Руды обладают зе
.JJеновато-желтой (табачной) окраской и сла гают нижнюю ча.сть рудного 
горизонта . Оолитовые руды с фосфатным цементом встречаются редко . 
Фосфат ассоциирует с глинистой частью цемента, слабо р аскристалли
зован и почти не действует на пол яризованный свет. 

Главные рудообразующие минералы во всех рудах - это гидроге-
1ит, лептохлорит,  г.1ауконит и сидерит, редко встречаются гидрогематит 
и .магнетит. Из нерудообразующих присутствуют обЛО/\1,КИ терригенных 
минералов и пород: кварц, кварцит, полевые шпаты, турм алин,  глини
стый материал, циркон, рутил, анатаз, сфен, мусковит, амфиболы и пи
роксены,  эпидот, лейкоксен, дистен,  апатит, ильменит, коллофан, остат
ки организмов.  

О о л и т ы  имеют размеры от 0, 1 до 1 ,25 ,и1н, чаще преобладают 
оолиты р азмером О, 1 8-0,25 11t.м, а на долю более крупных приходите:� 
всего лишь 2-3 % . Они имеют эллиптические, овальные, при.плюснутые 
и неправил ьно округлые формы. В нутреннее строение оолитов концен
трически-·скорлуrюватое. С остав их  гидрогетнт-шамозитовый.  Рост ооли
тов происходил от ядра ,  сложенното мелкими округлыми зернами 
окисленного глауконита или песчинками кварца,  зер нами  ма гнетита ,• 
редко неправильными обломкам·и р аковин оргаю1з\юв н обломками р а 
нее образова1вшихся оолито:в. 

Наружная оболочка оо.JJитов большей частью гидрогетитовая ,  буро
tВато-черно·го щвета и с блестящей п оверхностью. В 50-пр·оцентной НС! 
верхняя  оболочка растворяе11ся и обнажается внутренняя  концентриче
.ская оболочка ярко-зеленоватого или зеленовато�серого цвета . Был 
проведен опыт отделения ее от ядерной части и погружения в бромо
форм с удельным весом 2,8 .  Оказалось, что удельный вес зеленого ми
нерала меньше 2 ,8 .  Показатель преломления его равен 1 ,638 .  Минерал 
оптически анизотропный. В связи с тем , что рентгена-структурным ана 
лизом бурых оол 1пов определяется их гидроrетит-гл ауко 1 1 ито-кварцевый 
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состав, можно предположить, что зеленая оболочка оолитов сложена 
r л ауконито�1 �, . По кривым нагревания у.станавливается гидрогетите
г лауконитовый состав бурых оолитов . 

Спектральный анализ устан авливает содержание в них фосфор а  до 
1 %  и ванадия до 0,3 % .  

Реже оолиты чисто гидрогетитовые или шамозитовые. Бобовины 
лептохлоритов не встречались .  

Довольно часто встречаются г л а у к о н и т  о в ы е  бобовины с тре
шиноватой поверхностью и червеобразные агрегаты его, имеющие вытя
нутую форму и р азмеры от 0,03 до 1 ,2 м.м в поперечнике. Замещение 
rлауконита гидрогетитом всл е�ствие окисления происходит с поверхно
сти и по трещинам,  из-за ч его зеленые р азновидности глауконита 
становятся желтовато-зелеными и бурыми. По данным р ентгено-струк
турного анализа окисленные бобовины состоят из глау1конита, гетита и 
кварца . 

Сидерит н аблюдается в виде мелких зерен в цементе. В крупных 
порах или в баз а.ТJьном цементе иногда он образует сферолитовые стя
жения буровато-серого цвета . 

О б л о м о ч н ы й  матери ал в рудах содерж1пся в количестве 10-
1 5 % . Он представлен обломками терригенных м инералов и пород, име ю 
ших размеры от 0,03 до 3 мм. Более крупные обломки кварца трещино
ваты, по ним часто развивается мелкозернистый сидерит и гидрогетит. 
В некоторых обломках кварца н аблюдаются мелкие включения призма
тических зерен апатита, еще реже - удлиненные включения обуглив
шихся растительных остатков . 

Ц е м е н т  в рудах составляет о�коло 50 % . По минералогическому 
составу выделяет·ся четыре тила цемента - сидерито-лептохлоритовый, 
лептохлорито-глауконитовый, сидеритовый и фосфатный. 

Сидерито-лептохлоритовый цемент сложен желтовато -зеленым мел
кочешуйчатым агр егатом шамозита, оконтуривающим оолиты и облом-
1ш, и буровато-серым · агрегатом сидерита, занимающим центральную 
ча сть пор. Часто шамозит образует окру;глые стяжения в округ обломоч
ного материала,  а иногда нацело выполняет промежутки между оолита
м н  и обломочным материалом. В таких уча·стках сидерит р азвивается в 
мелкокристаллических агрегатах среди шамозита. Рентгено�структурный 
анализ сидернто-лептохлори�ового цемента обнаруживает в нем шамо
зит, глауконит, сидерит, кварц и гетит. 

Лептохлорито-глаукон'Итовый цемент слагается мелкочешуйчатым 
агрегатом шамозита с м етш м и ,  неправильными сгустками ярко-зелено
го глауконита.  

Сидеритовый цемент слагается буровато-серым мел,козернистым си
деритом . Развит он в рудах с гидрогетитовыми оолитами .  Помимо си
дерита встречаются включения м елкочешуйчатого шамозита буровато
зеленого цвета .  По данным рентгено-структурного анализа,  в сидерито
вом цементе обнаруживается прим есь гетита и кварца.  

Фосфатный цемент встречается очень редко и представляет собой 
слабо раскристаллизованный, не действующий на поляризованный свет, 
фосфат 

Глннистые !\шнералы в составе руд вместе с тонкообломочным ма 
териалом составляют около 2 % площади отдельных шлифов . 

Химический состав руд по данным 1 05 анализов виден из средних 
значений по отдельным скважинам  (табл. 36) . 

* Микроскопические исследов ания сотрудников музея показывают, что оболочки 
С.llожены лептохлоритом с показателем преломления 1 ,64-- 1 ,66, сходным с шамозитом 
нлн стриrовитом. 
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Т а б л и ц а  36 
Средний химический cuc-raв r·ид�:10rет11тооых руд 1<0"1rн1ше&ского rоризuн-rа 

Содержание окислов, % 

�·\ ссто взят11я выб орочных проб Кол11-
,№ _ _скв. 11 глубина чсство 

проб s Fe SIO, л1,00 Fe,08 FeO TIO, Са О MgO МпО Р,о. общая 11, п. п. Сумма общее 

Скв. 26; 2 1 2,00-234,00 7 22 , 50 4 , 62 55 , 92 0 , 45 1 ,  1 0  1 ,46 0 , 24 ] , 25 0 , 07 1 1 ,  79 39 , 23 
Скв. 28; 2 1 5,75-2 1 9,45 1 24 , 89 4 ,05 52 , 85 0 , 34 1 , 20 1 , 63 0 , 23 1 , 13 0 , 27 1 2 ,66 99 , 46 36 , 99 
Скв. 34; 2 1 1 , 1 5-225,00 3 32, 1 1  4 , 23 34 , 24 0 ,50 0 , 85 1 , 33 О, 1 9  1 , 1 5  0 , 08 9 , 96 84, 84 32, 77 
Скв. 36; 229,80-238,05 4 22 , 99 4 , 36 5 3 , 70 0 , 52 1 , 05 1 ,36 0 , 24 1 ,  95 0 , 05 1 0 , 92 97 , 33 3 7 , 59 
С1ш. 42; 209,00-21 3,00 2 29 , 1 8  4 ,  1 9  5 1  ,40 о , 40 1 , 38 1 , 59 О ,  1 9  1 , 20 О ,  1 6  9 ,  1 9  99 ,08 35, 98 
Скв. 44; 225,05-249,65 7 25 , 72 4 , 70 54 , 77 0 , 45 1 , 05 1 , 27 О ,  1 9  1 , 4 1  0 , 04 9 , 42 99 , 24 38 , 24 
Скв. 45; 2 1 1 ,00-2 1 4,00 2 26 , 69 4 , 3 1  5 1 , 5 1  0 , 44 1 , 3 1  1 , 27 о ,  1 9  1 , 36 0 , 07 9 , 65 97 , 00 36, 05 
Скв. 4 1 ;  223,25-235,50 3 29 ,72 3 , 6 1  49 , 29 0 , 40 1 ,  1 8  1 , 43 0 , 20 1 ,  1 7  0 , 02 1 0 , 01 97, 24 34, 50 
Скв. 46; 2 1 1 ,95-225,80 5 26 , 54 5 , 37 48 , 6 1 0 , 47 2 , 23 1 , 5 1  0 , 26 1 , 54 0 , 09 1 2 , 09 98 , 92 34, 22 
Скв. 5; 229,00-234,60 4 30 , 23 6 , 26 45 , 42 4 , 36 0 , 40 1 , 49 0 , 71  О ,  18 1 , 25 0 , 02 8 , 75 99 , 27 35 , 1 9  

Скв. 1 0; 208, 1 0-22 1 , 1 0  6 27 ,55 4 , 36 48 , 92 4 ,  1 0  0 ,34 1 , 2 1  1 ,  1 0  О ,  1 9  1 , 24 0 , 04 9 , 49 98 , 74 37,47 
Скв. 1 1 ;  2 1 0,00-223,05 5 27 , 73 5 , 64 47 , 65 4 , 07 0 ,38 1 ,  17 1 , 07 0 , 2 1  1 , 1 5 0 , 03 9 , 56 98 , 85 36 ,43 
Сюз. 1 2 ;  202,70-220,85 9 30 , 1 2 5 , 93 43 , 8 1  7 , Ь9 0 , 38 0 , 94 1 , 36 0 , 1 9 1 , 03 0 , 02 9 ,70 1 0 1 , 28 35 , 25 
Скв. 14;  1 93,45-200,50 5 3 1  ,63 5 , 55 41 , 35 6 , 63 0 , 34 1 , 23 1 , 24 О, 1 9  0 , 97 0 , 03 9 , 23 99 ,59 34, 1 2  
Скв. 1 5 ;  223,00-237,20 4 26 , 26 5 , 33 4 1 , 89 1 0 , 48 0 , 33 1 ,  79 1 , 57 0 , 23 1 , 14 О ,  1 6  1 0 ,63 1 00 , 00 35 , 89 
Скв. 37; 23 1 ,70-239,70 4 25 , 20 4 , 6 1  55 , 20 0 , 42 1 , 00 1 ,  1 6  0 , 23 1 , 26 0 , 03 1 0 ,  7 1  1 00 , 04 38 , 64 
Скв. 43; 2 1 1 ,30-220,00 3 22 , 32 4 , 69 57 ,01  0 , 45 1 ,  1 5  1 , 33 0 , 20 1 , 44 0 , 05 9 , 67 98 , 53 39, 76 
Сюз. 33; 234,90-25 1 , 10 3 26 , 96 5 , 87 48 , 59 0 , 44 1 ,77 1 ,  72 0 , 2 1  1 ,  1 1  0 ,06 1 0 , 25 97 , 1 9  .34, 02 
Сюз. 3 1 ;  222, 1 5-228, 1 5  3 24 , 40 5 , 29 50 , 66 0 , 36 1 , 85 1 , 98 0 , 22 1 .  1 4  О ,  1 0  1 1  , 07  97 , 29 35 , 46 
Скв. 38; 235,80-241 ,80 3 32 , 67 3 ,98 43 , 67 0 , 45 2 , 30 1 , 49 0 , 2 1  1 , 46 0 ,04 1 0 , 79 97 , 25 3 1 , l l 
Скв. 39; 228,70-234,70 2 30 , ОЗ 4 , 75 47 , 69 0 , 53 1 , 30 1 , 09 0 , 22 1 , 37 0 , 0 1  1 0 , 52 97 , 70 38 ,93 
Скв. 23; 2 1 2,70-22 1 ,40 3 26 , 47 6 ,22 48 , 50 0 , 35 1 , 67 1 , 87 0 , 22 1 , 03 О ,  1 0  1 1 , 42 98 , 1 0  :!8 ,95 
Скв. 35; 207,35-21 9,35 4 1 8 , 59 5 , 56 57 , 06 0 , 39 1 , 60 ] , 49 0 , 22 1 , 29 О, 1 0  1 1 , 68 9 R , 2 1  а9, 94 
Скв. 30; 2 1 2,45-229,30 3 30 , 36 6 , 73 46 , 64 0 , 39 1 , 63 1 ,  93 О ,  1 9  1 ,  1 2  0 , 06 1 0 , 24 99 , 54 8 2 , 65 
С кв. 29; 262,00-269. 1 О 4 2 1 , 66 5 '  1 6  55 , 32 0 , 37 1 , 69 1 , 9 1  0 ,24 1 , 26 о .  1 1  1 1 , 52 99, 48 38 , 72 
СI<В. 1 9 ;  2 1 0,60-222,80 6 25 , 02 7 , 56 50 , 1 1  0 , 35 1 , 40 1 ,26 0 , 20 1 , 09 0 ,05 1 0 , Ь9 97 , 83 35 , 40 
Среднее по 1 05 проб:н.1 26,83 5 ,  1 1  49 , 30 6 , 20 0 , 40 1 , 40 1 , 43 0 , 2 1  1 , 25 0 , 07 1 0 , 45 35 , 90 

" 



Геологические запасы железных руд тоJ1ько по верхнему кол.пашев
сr;:vму горизонту Южно-Кол•пашевского месторождения на  площади. 
вокрытой скважинами,  составляют более 200 млрд. т. 

Лабораторные испытания на обогатимость, произведенные в Запад
но-Сибирском •геологическом упр а влении, по.казали, что технологиче
ские свойства колпашевских руд совершенно аналогичны бакчарским 
рудам .  Руды кислые, фосфористые, причем содержание пятиокиси фос
фора тесно связано с содержанием железа : чем больше железа ,  тем. 
больше фосфора .  Сказанное хорошо видно на  графике (рис. 1 0 1 ) .  

СJ(оажины и и :r но.мер 
('pei}н.ue coiJe,o:жaн.u cr . Fe = Jб. 05 ·� , P;, 05 = t. 26 •1. 
Fe f'г05 = too ·:J, 6'0 (•OJq)l:puuuмm '1'Оррел1щuu Р; О, • "e = J oOJ 

Рис. 101. График зависимости содержания железа, пятиокиси ванадия и пяти
окиси фосфора в рудах верхнего горизонта IОжно-Колпашевского месторож· 

дения. 

Генезис оолитовых руд 

Руды З ападно-Сибирского железорудного бассейна относятся к ме
сторождениям платформенного типа и характеризуются широким пло
щадным р а спространением, хорошей выдержанностью рудных горизон
тов по мощности и сравнительно однородным и постоянным составом 
рудообразующих минералов. По мнению автора,  в рудах Бакчарскоrо и 
Колпашевокого месторождений центры окисления располагаются внут
ри оолитов и бобовин и вызываются, по-видимому, не химическим и  
явлениями,  а процессами ж·изнедеятельности бактерий, активно возни
кавших в полузакрытых водных бассейнах - заливах и л а гунах верхне
мелового моря .  В рудах Ба·кч ар1ского и Южно-Колпашевокого место
рождений повсеместно встреч аются аллохтонные остатки древесины и 
разных растений, р аковины моллюсков, зубы акул и другие органиче
ские остатки, косвенно указывающие на  присутствие м икроорганизмов. 
Железобактерии и фосфоробактерии играли концентрационную роль в 
образовании rидрогетитовых и лептохлоритовых оолитов. Процессы 
фосфора- и же.11езонакоплен·ия , вероятно, были р азобщены во времени. 
Ванадий и фосфор, содержащиеся в оолитах железных руд Бакчарско
го и Колпашевского месторождений,- это МИ1кробиогенный осадок верх
немелового моря, в котором отл ожение руд происходило в условиях по
лузакрытых з аливов и лагун. 

Осадочные железные руды Бакчарского и Южно-Колпашевского 
:-.tесторождений имеют широкое площадное ра·спространение и облада
ют колоссальными запасами.  Руды обоих месторождений кислые, фос
фористые, ванадийсодержащие и по вещественному составу могут быть 
сопоставлены с рудами Аятскоrо, Керченского и Лиса1швского место -
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рождений.  От руд Аятского и Лисаково:ого месторождений . бакчарские 
и 1колпашевские руды отл ичают.ся �почти полным отсутствием серы и со
держа нием пятиокиси ванадия. По сравнению с керченскими руды о.пи
санных месторождений менее фосфори.сты и меньше содержат марган
ца , но больш� ванадия .  

Вещественный состав и качество руд, условия их  образования и 
пространственное размещение, горно-технические и гидрогеологические 
условия месторождений, проблема и спользования руд пока сла бо изу 
чены. Для разрешения этих вопросов необходимо возобновить поиско
во-разведочные р аботы особенно в южной части З ападно-Сибирского 
бассейна .  В районе с. Бакчар целесообразно пройти разведочную шахту 
глубиной 1 80-200 ,н, с проходкой которой лучше были бы изучены 
горно-технические и гидрогеологические особенности месторождения, а из 
квершлага ее можно было бы отобрать большую пробу руды весом 
5-10 тыс. т для опытов 1по обогащению и для за1водской 1пла�вки. Одно
временно следовало бы провести опытную плавку чугуна на торфе на  
одном из з а1водо.в с низкими  шахтными печа1:\ш. Эти опыты м.огли бы 
способсwовать р аосмотре нию 1вопро<:а о но·вом 1Варианте использования 
бакч арских руд и местного топтrва с большой экономической выгодой . 

Все эти вопросы заслуживают самого пристального внимания, и 
можно надеяться,  что они будут решены положительно в самое ближай
шее время. 



Г Л А В А  3 

ПАРА Б ЕЛ Ь- Ч УЗ И К С К О Е  М Е СТО РОЖД Е Н И Е  

Парабель-Чузикская полоса ко1циционных железных руд ,  выделен
ная среди нарымского железоносного горизо;-; та ,  п р ослежена 28 скважи
нами вдоль долины рек Парабель и Чузик. Большая ч асть и з  этих  сква 
жин пройдена в пойме р .  Оби, в р айоне с. Нарым н а  северо-востоке и н а  
рч. Чузик, н а  отрезке между селами  Горелый Яр , Большой скит. От 
устья р .  Парабель до с. Горелый Яр железорудный горизонт вскрыт еди 
ничными редкими скважинами,  пройденными по рекам Пар абель и Чузик.  

Распространение Парабель-Чузикс1<ой железоносной полосы 1<ак в 
северо-восточном, так и юго-за падном направлениях из-за отсутствия 
сква:жин осталось неизученным.  В сеsеро-восточном н аправлени и  желез
ные руды продолжаются в бассейне р. Тым, в юго-западном ·-· в бассей 
не  р .  Кенга. Ширина железоносной полосы определяется от 25 до 45 км . 
Причем ширина ее заметно увеличивается в юго-западном направлении ,  
где на р .  Чузик она  достигает своих максимальных размеров ( см .  рис. 3 ) . 
В этой же ч асти направление ее з а �,rетно изменяется н приближается 
J <  меридиональному. 

Железоносный горизонт залегает на прибрежно-континенталын ы х  
осадках ишатовской овиты . Посл·едняя ·сл о ж е н а  песками и глина.м и с 
тонкими прослоями песчаников, алевролитов, известняков,  у глистых об
разований ,  мергелей и сидеритов. 

Пес1<И белой, светло-серой, серой, иногда зе,1еновато-серой окраски ,  
чаще мелко- и среднезернистые и преимущественно кварцевого, кварц
полевошпатового состава,  слюдистые. Глины зеленовато-серые, серые, 
темно-серые, коричневато-серые, иногда пятнистые, в большинстве слу
чаев песчано-алевритистые, слюдистые, часто с комковатой структурой 
и мелкой обуглившейся растительной I<рошкой. Отмечаются редкие 
включения зерен янтаря.  Основная масса пелитового материала  состон т
ю чешуек хлорита,  гидробиотита и глинистого вешества.  А.п�вритовый 
материал представлен зернами  кварца,  полевых шпатов, · чешуйками хло
рита и реже других минеральных образований.  Алевритовые частицы 
часто распол агаются в виде тонких полос, образуя горизонтальную сла
бо выр аженную слоистость. 

Нарымский железорудный горизонт представлен оолито-бобовыми 
пщрогетито-леп тохлоритовыми  рудами ,  кварцево-железистыми и квар
аево-гл ауконитовыми песчаниками и песчано-алеврито-г линистыми по
родами. Руды в р азрезе занимают верхнюю или его среднюю часть. Ха
ра 1<теризуются они зеленовато-бурой, коричневато-бурой, ржавой и ко 
ричневато-черной окраской. Оолиты округлой и эллипсоидальной формы 
с размерами от 0, 1 до  2 м,и, но чаще всего варьируют в пределах 0,2-

299 



0,4 .м.м. По образованию их можно разделить н а  оолиты эамещения (оки
сления)  и оолиты нарастания. 

Центральная часть оолитов замещения сложена окисленными зер
нами глауконита, вокруг которых р а сполагаются в виде колец бурые 
хлориты и гидрогетит. Внешнее кольцо иногда представлено более позд
ним сидеритом. Отдельные зерна глауконита замещены хлоритом толь
ко по краям и трещинам.  Бобовины ч асто имеют слабо выраженное кон
центрическое строение и состоят, по-видимому, из хлорита и гидрогетита .  
Оолиты нарастания состоят из ядра - центра стяжения и ко1-щентриче
ски-скорлуповатой оболочки. Центры стяжения - зерна кварца и дру
гие терригенные образования.  Железистое вещество оошпов нарастания 
часто замещает обломочный :материал, который является центрами 
стяжения. Главные рудообразующие минералы - это гидрогетит, лепто
хлориты, глауконит, сидерит, реже встречаются зерна  гидрогематита Р. 
м агнетита. Рудные оолиты соста1вляют 50-85% объема рудной маосы. 
Причем оолиты и бобовины нарастания составляют не более 5 -- 1 0 % .  Об
ломочный м атериал в руде не  превышает 3- 1 2 %  и ч аще хорошо окатан 
ный. Он представлен существенно зернами кварца, микрокварцитов, по
левых шпатов, глинистых пород, глауконита, мелкой обуглившейся ра
стительной крошкой, обломками ф ауны и реже другими минеральными 
образованиями.  Р азмер зерен 0, 1 -3 мм. Мельчайший пелитовый м ате
риал в рудах присутствует только в виде включений в оолитах, а обычно 
его нет. Зерна кварца по трещинам и краям часто р азъедаются и заме
щаются хлоритом, реже сидеритом и гидроокислами железа, а с поверх
ности многие из  них покрыты пленкой гидрогетита. Процесс корродиро
вания отмечался и на других зернах. Руды плотно сцементированные 
или имеют вид слабых железистых песчаников. Цемент базального, по
рового или пленочного типа и часто сложного строения. В нем р азличают 
участки, в которых виден зеленый хлорит с мелкими кристаллами сиде
р ита; буровато-зеленый хлорит с трещинами  дегидратации, выполнен
ными сидеритом;  инфильтрационный сидерит с краевой зоной, выполнен
ной инкрустационным бесцветным хлоритом. В меньших количествак: 
присутствует поровый сидеритовый цемент. Иногда присутствует фос
фатный м атериал. 

Мощность железорудного горизонта изменяется от нескольких до 
35 м. Мощность руд колеблется от 2 до 1 5  м при содержании валового 
железа от 30 % и более. Максимальные мощности руд, как уже упомина
лось �выше, приурочиваются к пойме р. Оби. Так, мощность руды 1в 15 .м 
установлена в скв. 25, пробуренной н а  р. Оби в нескольких километрах 
выше с. Каргасок, а в с1ш. 1 2, пройденной в районе с. Нарым, 1\Ющность 
рудного пласта составляет 1 0  м. Однако н а  этой же площади мощности • 

рудного пласта чаще всего не  превышают 2-7 м. Таким образом, мак
симальные мощности руд размещены в отдельных линзовидных телах .  
Средняя мощность рудного пласта по всей полосе составляет 4,6 .и. 
Глубина кровли рудного пласта от дневной поверхности определяется 
350-390 м, и только 1В р а йоне с. Горелый Яр ,  где имеется небольшое а н 
тиклинальное поднятие, залегание рудного пласта от  дневной поверхно
сти составляет 270 м. 

Опробование железорудного горизонта производилось се1щионно по 
всему рудному горизонту при взятии в пробу половины J<ерна,  р азделен
ного вдоль его длинной оси.  Интервал опробования определялся харак
тером оруденения. При н аличии неравномерного оруденения каждая 
разновидность его выделялась в отдельную пробу, причем минимальная 
длина пробы в таких случаях была принята 0,5 м. При р авномерном 
оруденении интервал опробования принима.11ся до 2-5 м. Дробление и 
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ет в р азличных вариантах и н ахо
дится в зависимости от преобла
дания в последнем хлорита илн 
сидерита. Содержание железа в 
пробах, включенных в контур 
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N проб 
Рис. 102. График .зависимости окиси желе
за и кремнезема.  Сплошная линия - содер
жание uкиси железа, пунктирная - крем-

незема.  

ориентировочного подсчета запасов, колеблется от 30 до 38 % . Наиболее 
часто встречаемые содержания н аходятся в пределах 3 1 -34 % .  Среднее 
содержание железа валового, по химическим анализам 28 проб, состав
ляет 33,6 % .  

Характеристика содержаний других компонентов, входящих в состав 
руд Парабель-Чузикской полосы по 28 химическим пробам, с.1едующая. 

К р е м н е з е м  содержится в рудах в количествах 1 9 ,2-·33, 1 % при 
среднем значении 26,8 % . Большая часть его находится в свободном со 
стоянии в виде терригенното кварца. Меньше приходится н а  силикаты 
железа ( гл ауконит и другие м инеральные образования ) .  В �виде тонкого 
пелитового м атери ала кремнезем присутствует в небольших количест
вах и в рудных оолитах. 

Г .ri и н  о з е м  в руде в среднем составляет 6,2 % при колебаниях 
-4,6-7,8 % . Характерно то обстоятельство, что с повышением содержания 
железа количество глинозема в пробах з аметно снижается. Если при со
.держании валового железа 36-38 % содержанv.е глинозема составл;�ет 
·4,6-5 % ,  то в пробах с содержанием железа 30-36% количество глино
:зема  достигает 6-7 % .  Наличие глинозема связано с рудными оо.r�итами, 
зернами полевых шпатов и глинистыми порода·ми, присутст.вующими 
св руде среди терригенного м атери ал а. 

О к и с ь к а л ь ц и я в рудах содержится в количестве О, 1 -3,3 % . 
Наличие кальция. по-видимому, связано с фосфатам и  кальция и си
деритом. 

О к и с и м а р г а н ц а в рудах мало. Ее содержание колеблется от 
·.О, 1 9  до 0,38 % при среднем значении 0,29 % .  Присутствует марганец, по
видимому, в виде изоморфной примеси. 

П я т  и о к и с ь ф о с ф о р  а содержится в рудах в пределах 0,76-
2,36 % при среднем содержании 1 ,34 % . Присутствует фосфор в виде изо
морфной примеси в рудных оолитах и ,  по-видимому, в фосфоросодержа
.щих минералах типа  вивианита, керченита и др .  Содержание фосфора 
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в рудных оолитах находится в з ависимости от содержания в пробе в а -
лового железа,  и, ;как праrвило, чем больше жел еза ,  тем �выше содержа 
ние P20s. Однако в тех случаях, когда фосфатный м атери сtл присутствует 
в цементе, такая закономерность н арушается. В последнем случае коли
честВ'о P20s в руде значительно по1вышается . 

Д в у о к и с ь  т и т а н  а в рудных пробах присутствует в среднем в 
н:оличестве 0,39 % при крайних значениях 0,30-0,84 % . Наличие тита 1'! з  
связано с ильменитом, рутилом, присутствующими среди обломочного 
м атериала .  

О к и с ь м а г н  и я содержится в пробах 0,58-2,46 % ,  но чаще все
го находится в пределах 1 ,2- 1 ,9 % ,  составляя в среднем 1 ,6 % .  Наличие 
окиси м а гния объясняется, н адо полагать, присутствием его в глауконите. 

Количество валовой серы в руде 0,0 1 -0,40 % _ Чаще всего значения 
ее варьируют в пределах 0,0 1 -0,05 % ,  составляя в среднем 0,07 % .  

Количество цинка, свинца и меди исчисляется от следов до 0,05 % _ 

Потери после прокаливания составляют 9 ,5- 1 8,8 % . 
По данным полуколичественных спектральных аш.1лизов, в тысячных. 

лолях процента в рудах присутствуют Ni, Со, Ва ,  Ga, Сг, реже Ве и Ge.  
Химическая характеристика железных руд по отдельным пробам 

приведена в табл.  37. 
В з ависимости от преобладания составляющих рудных компонентов. 

выделяются соответственно и типы руд :  хлорито-гидрогетитоный, гидро
rетито-сидеритовый, гетитовый, глауконита-хлоритовый и другие пере
ходные формы. 

По вертикальному разрезу руды переходят в железистые песчанюш 
и песчано-глинистые породы. 

Железистые песчаники с содержанием железа валового от 1 5  до 30 % 
пользуются, как уже упомин алось выше, широким площадным распро 
странением. Пониженные концентрации железа в песчаниках компенси·-
руются главным образом повышенными содержаниями в них кремнезе
М [l .  Песчаники р азнозернистые до конгломератовидного сложения. Тон -
ко- и мелкозернистые их р азновидности сильно глинистые. Обломочны�'i 
м атериал в породе часто р аспределен неравномерно. Наблюдаются в от - 
дельных случаях скопления в виде пятен мелкозернистого бурого глинн 
стого сидерита Окраска песчаников зеленовато-серая, зеленая,  бураr1-.. 
коричневато-бурая .  

Песчаники в разрезе сменяются, как правило, алеврито-глинистым1r; 
породами.  Последние содержат примесь песчаного материала и част о  
ожелезнены. Структура их неравномернозернистая .  Среди мельчайши х: • 
зерен алевритовой размер ности встречаются обломки псефитовой р аз
мерности, но основную массу породы составляют алеврита-глинистые 
частицы. Алевритовый и песчаный материал р азмером 0,02 -0, 1 .мм пред-
ставлен кварцем, полевым шпатом, пластинками слюды, зернами 
сидерита. 

Из акцессорных минералов встречаются эпидот и роговая обманка, 
Цементирующее вещество глинистое, пропита нное окислами железа .  
Отмечаются оолитоподобные образования.  

Максимальная мощность железистых песчаников ( включая и кон
диuионные руды) установлена в скв . 1 2, пробуренной на  рч. Чузик, со
ставляет 35 м. 

Хим ическая характеристика  железистых песчаников по отдельным 
пробам приводится в табл.  38. Из таблицы видно, что в железистых 
песч аниках по сравнению с железными рудами возрастает содер
жание кремнезема и серы и уменьшается количество ванадия. Песчано
алеврито-г линистые образования приурочиваются к нижней части: 
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Т а  б Jl и ц а 37 
Химиче.:кltll состав руд Пара(l.ель-Чузнкского Меt'fорож.дения 

Содержание окисдов1 % 

No Место Инт6свал Краткое макроскоп ическое проб взятии олро ова- от1сю1ие руд 
пробы НИЯ, At Fc Fe,O, 

вал вал . FeO Р,Оа AI,O, Са О MgO МпО тю, SIO, S ва;� РЬ Zн Cu п. 11. 11 .  

1 350 Сюз .  7-к 373 ,65- Зеленовато-черная оолитова я 
Пара- 376 , 1 5  руда 33 , 3  47 , 6  14 , 74 1 ,52 7 , 84 2 ,50 2 ,  1 7  0 ,20 0 , 34 27 ,6  0 ,09 0 ,01  0 , 02 0 , 025 1 

бель-Чу-
знк 

i 959 С 1ш. 1 3- к  37 1 , 80- Темно-бур а я с вишневым от-
там же 376 , 25 те111<ом оолитовая руда 31 , 9  49 , 6 1  14 , 13  1 , 29 3 , 86 1 , 60 1 ,48 0 , 25 0 ,34 33 , 1 0  0 , 05 О ,СЮ7 0 , 0 1  0 , 025 1 

1 373 Скв. 1 1 -к 383 ,80- Темно- коричневая оолитовая 
там же 389 , 45 р уда 36 ,41 52 ,02 1 5 , 90 1 ,  1 0  4 , 97 2 , 40 1 , 20 0 , 30 0 ,47 25 , 35 0 , 03 0 , 0 1  0 , 02 0 ,04 1 8 

1381 СюJ. 1 О-к 363 ,70- [\орнчн �;1ато-бура я оолитовая 
там же 372 , 70 руд а 30 , 1 7  43 , 1 21 ,50 1 ,02 6 , 36 2 , 57 1 ,90 0 ,3 1  0 , 84 3 1  ,24 0 ,4  0 ,0 14  0 ,0 16  0 , 02 1 о 

1393 Скв. 8-r( 269 , 00- Ржаво-коричневая оолитовая 
там же 270 ,23 руда 33, 93 48 , 47 18 ,73 1 , 1 1  6 ,54 2 ,39 1 ,68 0 ,31 0 , 37 25 , 58 0 , 02 0 , 01 0 , 02 0 , 03 ] 2 

1 405 Скв. 9-к 277 , 80- Зеленовато-серая,  темно-зеле-
там же 280 , 40 н а я  оолитовая р уда 31 , 24 44, 63 1 5 ,  1 8  0 , 76 7 , 79 1 ,75 1 ,76 0 , 26 0 , .56 30 ,76 0 ,04 0 , 006 0 ,04 0 ,054 1 � 

1 4 1 3  Скв. 1 5-к 408 , 45- Темно-бурая оолитов а я  р уда 35 ,5 50 ,7 1  1 7 ,  19  1 ,  1 8  6 , 44 1 ,45 1 , 62 0 , 30 0,36 23 , 65 0 , 06 0 , 01 0 ,013 0 , 08 1 
там же 4 1 2 , 55 

Среднее содержание \ 133 , 20/47 ,45\ 1 6 , 76/ 1 . 141 б , 50/ 2 .09) 1 ,68 1 0 , 21 1 о ,45129 ,61 \ 0 ,09\0 . 009\0.019\0 . 03+ 1 .бз 



Т а б л и ц <� ЗS 
Химический состав железоносных пород Парабель-Чузикскоrо месторождения 

Содержание ОIШСЛОВ, % 

№ Место Интервал Краткое макроскопическое 
п�об взятия опробова- описание пород 

пробы ния, .ll Ре Ре,03 s 
вал вал Ре О Р,05 Al,03 Са О MgO М11 О т ю, S i O, вал. РЬ Zн Cu п. п. п 

1 

1 374 Скв. 1 1 ,  389 , 45- Песчаник буровато-зеленый, 
р. Чузик 390, 70 грубозернистый, кварцево-же-

лезистый 22 , 73 32 , 47 1 9 ,38 0 , 89 4 , 68 2 , 55 2 ,  1 0  0 , 25 0 , 62 44 , 73 О , 1 5  0,007 Сл еды 0 , 04 1 1 , 64 

1380 Скв. 10,  355 , 40- Песчаник эеленовато-серыl\, 
р.  Ч у зик 363 , 70 оолитовый, железистый 29 , 57 42 , :24 20 , 76 1 , 20 6 ,  1 7  2 , 79 1 , 75 0 , 28 0 , 48 30 , 6 1  0 ,09 0 , 0 1  0 , 02 0 , 03 1 2 ,0f: 

1394 Скв. 8 ,  270 , 20- Песчаник буровато-серый, 
р. Чузи1< 270 , 90 оолитовый, железистый, силь-

но гли·нистый 
1
22 , 7G 32 , 5 1  2 1 ,04 0 , 60 9 , 26 2 , 45 2 , 22 0 ,33 0 , 57 36 , 05 0 , 81 0 , 0 1  O , U l  0 ,03 1 2 , 72 

1 397 . 273 , 00- То же 1 9 , 6 1  28 , 02 1 6 , 69 0 , 66 9 , 86 2 , 86 1 ,70 О ,  1 5  0 , 53 44 , 85 0 , 43 0 , 0 1  0 , 0 1 6  0 , 024 1 0 , 1 [  

:г75 , ОО 

1 405 Скв. 9, 277 , 80 - Песчаник эеленый, хлорита-
р. Чузи1< 280 , 40 г лауконитовый, оолитовый 26 , 92 38 , 46 1 9 , 25 1 , 02 7 , 78 2 ,  1 5  1 , 65 0 , 30 0 , 69 35 ,07 0 , 04 0 , 0 1 7  0 , 0 1 0 ,02 1 1 ,  3Е 

1 4 1 1 Скв. 1 5 ,  405 , 5fJ- Песчаник зеленовато-серый, 
р. Пара- 406 , 75 разноэернистый, существенно 
бель кварцевого состава 1 8 ,42 26 , 3 1  2U , 76 0 , 96 4 , 93 2 , 64 1 , 84 0 , 30 0 , 30 48 , 1 9  0 , 26 0 , 01 0 , 02 0 , 03 13 ,5� 

1 524 Скв. 1 8 , 3 1 5 ,30- Песчаник зеленый, кварцево-
р. Чузик 3 1 9 , 50 глауконито-лептохлоритовый 24 , 02 34, 40 1 ,  76 3 , 37 2 ,46 0 , 3 1  0 , 38 32 , 7 1  О ,  1 8  0 , 02 Следы 0 , 025 1 5 ,  1 7  

1 589 Скв. 6, 431 , 60- Песчаник коричневато-бу-
р. Чузик 434 , 10 рый, квп рцево-железистый, 

оолитовый 27 , 9  39 , 86 1 , 22 6 , 62 2 , 28 1 , 89 0 , 1 8 0 , 45 35 , 90 о .  \4 о .  06 о .  06 о .  03 1 о. 1 о 

... \24 , оо \з4,з 1 1 9 , 6 \ 1 . оо \ 1 . оо \ 2 , 6 , 1 , 95 1 0 , 26\0 . sо \зв , 5  / 0 ,20) 1 1 /1 2 .  10 Среднее содержание 



жедезоносного горизонта или в виде м аломощных прослоев з алегают 
непосредственно среди железных руд и песчаников. Н аличие последних 
дает воз11,1ожность наблюдать в р азрезе описываемых отложений циклпч
ность в осадкоиакоплении .  Глины занимают нижнюю часть разреза, 
выше глин залегают алевролиты или тонкозернистые глинистые песча
ники, сменяющиеся выше по разрезу :железистыми песч аниками и 
р\тдами. · "  

Как в рудах, так и во вмещающих породах по всему разрезу наблю
дается мелкая редкая обуглившаяся растительная крошка, фауна пеле
щшод, гастропод и реже - другие формы. 

Перекрывается железоносный горизонт серыми,  сизо-серыми, реже 
зеленовато-серыми,  плотными,  часто аргиллитовидными глинами слав
городской свиты. В основании глин  ч асто присутствует грубозернистый 
кварцево-глау1юнитовый песчаник. Иногда вместо песчаников в глинах 
содержится редкая галька и крупные зерна кварца. Струюурз глин ча
ще всего пелитовая с редкими алевритовыми зернами,  представленными 
�1шарuем, полевыми шпатами,  хлоритом, биотитом ,  реже - глауконитом. 

20 Заказ № 25i 



Г Л А В А  4 

РУДО Н О С Н О СТЬ ЕЛ ОГУ И-ТУРУХА Н С КО ГО М ЕЖДУР Е Ч ЬЯ 

Разведочными  р а ботами 1 956- 1 959 гг .  в бассейнах левых п ритоков· 
р .  Енисея - рек Елогуй и Турухан  обнаружены осадочные железные ру
ды верхнемелового возраста .  Рудопроявления в новых р айонах значи
тельно р асширили и без того огромный Западно-Сибирский железоруд
ный бассей.н до Сев ерного ПолЯ'рного круга .  

К РАТКАЯ ГЕОЛ О ГО-ЭК О Н О М И Ч ЕС КАЯ ХАРАКТЕ Р И СТ И КА 

Описываемы й  р айон р а сположен в восточной ч асти Западно-Сибир
ской низменности в непосредственной близости от крупнейшей водной 
� i агистрали - р. Енисея. Расстояние от р .  Е нисея до железорудных ме
сторождений по рекам Елогуй и Турухан  около 200 км. Район м.есторож
.сtений вполне доступен для мелю1х р ечных судов,  а в период весенних 
п авод1юв здесь проходят и буксирные теплоходы с караванами барж. 

Р айон ,  как  часть З ападно-Сибирской н изменности , характеризуется 
обычными для низменности форм а м и  рельефа .  Здесь р азвит полого-вол
нистый,  и ногда полого-холмистый и гривистый рельеф с м аксим альными 
отNrетками ,  редко превышающи м и  200 м .  

Раз1ведка и изучение месторождений в бассейн а х  рек Елогуй и Ту
рух а н  должны з а·служи.вать самого ·серьезного :внимания, как  воз1мож
ная сырьевая база черной металл·уртии .  Кроме т ого, Туруха·нское место
р.ождение железных руд •непосредственно примыкает к р айону деятеJТь- -
ности Норильского I<омбината .  

К РАТК И Е  С В ЕД Е Н И Я  О Г ЕОЛ О Г И Ч ЕСКОМ СТР О Е Н И И  Р А Й О Н А  
И СТРАТ И ГРАФ И И  В Е РХ Н ЕМ ЕЛ О В Ы Х  ОТЛ ОЖ Е Н И Й  

В rеоJТогическом строении района  принимают  участие разновозраст
ные и ·р азлично дислоцированные породы протерозоя, синия, кембрия и 
верхнего палеозоя, слагающие жесткий фундамент, н а  котором заJТеrают 
р ыхлые отложения мезокайнозойского чехла .  На  породах фунда мента 
наблюдаются следы р азвития коры выветривания .  

Н аиболее древние осадки мезокайнозойского чехла - это юрские от
ложения, рыхлая толща которых начинается среднеюрскими осадками: 
тюменской свиты мощностью до 400 J1t . В ыше залегают морские песчано
глинистые осадки верхней юры и низов нижнего мела мощностью от 
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нескольких десятков до 600 1Н . Последние перекрыва ются п рибрежно
морскими и континентальными осадками  нижнего мела мощностью до 
800 м. Поскольку железоносны в районе верхнемеловые отложения, мы 
не будем останавливаться подробно на  описании более древних горизон
тпв, а перейдем к и нтересующим нас осадкам .  

Верхнемеловой комплекс 

Стратиграфическое р асчленение верхнемелового комплекса осадков 
района сопряжено со значительными трудностями .  Это обусловливается, 
во-первых, тем,  что в бассейне р .  Елогуй эти осадки переходные от кон
тинентальных на юге ( Чулымо-Енисейский р а йон)  к морским - на юго
западе, западе и севере ( реки Тым, Вах, Турухан )  и ,  во-вторых,  крайне  
недостаточной изученностью литологии,  палеонтологических и п алеофи-
тологических м атериалов,  особенно в бассейне р .  Турухан.  

В связи с этим описание верхнемеловых толщ в отде.1ьных случаях. 
будет приводиться по р айону р. Елогуй и р а йону р. Турухан . 

• 

А пт-альб-сенол-�ан''' 

В бассейне р .  Елогуй в основании верхнемеловых осаю<ов залегает 
мощная толща п реиму шественно песчаных отложений покурской свиты, 
1 1редставленных рыхлыми гли нистыми песка ми с п рослоями песчаников, 
алевритов, гли н  и углей .  Породы серые, иногда с зеленоватым оттенком 
различной интенсивности, часто косослоистые и сопровождаются углис
той сечкой по плоскостям нwпластования или неравномерно р аспреде� 
ленной во всей породе. Изредка отмечаются обломки обуглившей ся дре
весины .  Довольно часто наблюдаются гли нисто-сидеритовые стяжения и 
реже включения янтаря .  Некоторые п рослои песчаников в различной 
степени известковистые. Отдельные слои песков, иногда значЕтельной 
мощности, обильно насыщены каолиновым материалом.  

В основании  покурской свиты в пес1<ах и меется гравий .  В верх·ней 
сеноманс1<0й части разреза встречены очень интересные фосфорито-сидс
ритовые образования, представляющие собой черный волокнистый: фос
форитовый с1<елет м елкосотового тип а ,  ячейки которого заполнены а лев
ритовы м материалом, сцементированным сидеритом . Песчаники и пески 
разно- и i\'I елкозернистые ,  полевошпатово-ква рцевые, реже полимиктовые. 
Некоторая часть песчан  икоn сцементирована кальцитом .  Алевролиты 
мелкозернистые,  р едко р азнозернистые, п реимуществен но полевошпато
во-кварцевые. В алевритах п реобладает глинистый и хлорито-глинистый 
цемент. Глины гидрослюдистые, нногда с бейделлитом. 

Обломочный материал состоит из  кварца , полевых ш патов, обломков 
кремнистых пород. В алевритовой фракцин постоянно присутствуют слю
ды и каолинит.  В составе тяжелых минералов песчаной ф р а кции п реоб
ладают минералы группы эпидота и магнетит-ильменита.  Резко п одчи
нен ное значение имеют гранат ,  циркон,  сфен, роговая  обм анка ,  ставро
лит, дистен,  андалузит, турмалин .  Спорадически встречаются а патит, 
анатаз,  моноклинный пироксен, силлиманит, хлоритоид, корунд. Из 
аутигенных минералов сравнительно часто бывает сидерит, р едко пирит · 
и лимонит. 

Палеонтологичес1ш покурская свита охарактеризова н а  н едостаточно. 
Обоснование возраста дается по спорово-пыльцевы м  комплексам и еди-· 
ничным отпечаткам р астений .  

* Названия и границы свит даны по м атериалам стратиграфического совещания, 
состоявшегося в Новосибирске в феврале 1 960 г. 
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В спорово-пыльцевом комплексе, изученном Л .  Г. Марковой, 
Х. Н.  Григорьевой и О.  А. Баевой, преобладает пыльцевая часть, где 
:::реди голосеменных доминируют семейства Taxodiaceae (р. р. Taxodium, 
Gliptostrobus) . З начительное место занимает пыльца сем. Pinaceae 
( Pinus п/р Haploxylon, Pinus п/р Diploxylon и др . )  и единично Cedrus. 
Небольшой п роцент в комплексе составляет группа Taxodiaceae - Cup
гessaceae и древние Coniferae. Покрытосеменные не отличаются много
образием.  Последние появляются в верхней части свиты и представлены 
uыльцой широколиственных теплолюбивых пород каштан а  и дуба .  Спо
ровая часть комплекса довольно богата. Особенно многочисленны пред
ста1вители семейства Gleicheniaceae и Scliizeg;ceae. З аметный процент 
составляет мох Sphagnum, папоротники семейства Polypodiaceae и семей
ства Dicksoniaceae. В верхних частях свиты обнаружены споры Ophio 
glossum Senomanicum Kov. ,  типичные для комплекса сеноманских отло
жений.  В комплексе присутствует большое количество опор Zeiotriletes 
и некоторых других искусств-енно выделяемых групп, среди которых при
сутствуют споры Stenozonotriletes exiiperans Kov. и характер�1ая дJIЯ 
верхнего м ел а  Chomotriletes reduncus Bolch. 

О11печатки р астений из верхней части овиты Sp. ef. Podozamites lan
ceolatus (Gind ley, Zeit" Hut) , CladofleЬis sp"  Asplenium dicksonianum 
Неег" Credneгia ( ? ) , Segnoia concinna Heer. и др" определенные 

· И .  В. Лебедевым,  свидетельствуют о верхнемеловом возрасте пород. 
Мощность отложений покурской свиты около 300 м. 
Осадки покурской свиты широко р аспростр анены в централы·IЫх час

тях низмен ности. В бассейне  р .  Турухан этим осадка м соответствуют 
апт-альбские и альб ( ? ) -сеноманские отложения, вскрытые Туруханской 
опорной и рядом колонковых скважин.  

Альб (? ) -сеноман 

В отличие от елогуйского р азреза в бассейне р. Турухан в основании 
зерхнемеловых осадков залегает м аковская свита, представленная алев
-рито-глинистой толщей с многочисленными прослойками и линзами гра
велито-конгломератовых пород и песчаников . Это серые и темно-серые 
:алевриты и глины с прослоями песков, песчаников и зеленых, серо- и 
грязно-зеленых конгломер атов и гравелитов, содержащих значительное 
количество переотложенных бобовин боксита, иногда составляющих 
около половины всей м ассы породы. Галька и гравий представлены об
ломками диабазов траппового комплекса,  редко кварца, кварцитов, гра
н итов и других кварц-полевошпатовых пород, халцедона и иногда ока
тышами глин и аргиллитов ( рис. 1 03) . Песч аный и алевритовый материал 
полимиктовый:, где существенное значение имеют кварц и полевые " 

шпаты. 
Сортировка и окатанность обломочного м атериала неравномерные. 

Наиболее хорошо окатан галечно-гравийный м атериал. Цемент пород 
главным образом лептохлоритовый. По п редварительным исследованиям 
Г. Э. Прозоровича, минералогический состав тяжелых фр а1щий харак
теризуется значительным количеством рудных минералов, содержанием 
циркона, тур,малина и рутил а.  Отмечается наличие ставролита,  хлорито
ида, дистена .  Постоянным аутигенным м инералом является сидерит. 
В легких ф ракциях м ного лептохлорита, где он иногда составшrет до 
:00 % .  В редких случаях наблюдаются единичные зерна глауконита. 

Относительно возраста описанных отложений вполне определенных 
данных пока не имеется. Туруханской опорной скважиной ( пос. Маков

:ха )  вскрыта нижняя ч асть этой толщи, охарактеризов анная апт-альб-

308 



ским ( ? )  спорово-пыльцевым комплексом (А. В .  Скуратенко) . В р азрезе: 
колонковой СЕВ. 6 ( р .  Н .  Б аиха) в песчано-алевритовых породах с про
слоями гравелитов и Еонгломератов с бобовинами боксита В .  М.  Митря· 
1швой изучен альб-сеноманский спорово-пыльцевой комплекс. В споро
вом спектре  резко выделяются представители папоротниковообразных 
рода G leic!ienia. Значительный п роцент составляют споры сфагновых. 
мхов Leiotгiletes Naum. и споры семейства Schizaeaceae. Почти повсюду 
встречаются бобовидные Polypodiaceae и Oph iogloss u m, причем макси· 

Рис. 103. Песчаник полимиктовый, неравномернозернистый, гравелистый с боба- · 
винами боксита, их обломками и гальками траппов. Цемент базальный, .11епто-· 

хлоритовый. Ув. ВХ.  Без анализатора. Туруханский профиль. скв. 6.  

малыю е  количество их отмечается в верхней части р азреза.  В пыльцевОГvl!: 
спектре гла.вную роль играет семейство Pinaceae с незначительным пре-· 
обладанием в нем рода Pinus sp.  над Picea sp. ,  пыльца Cedгus и Podo-
caгpus встречается ед1инично.  Значительное место занимает пьшьца Po--
dozamites, Psophosphaera, Taxodiaceae - Cupгessaceae. 

Из аналогичных отложений, вскрытых скв. 9 ( р .  Н .  Баиха) и 23:. 
(р . Турухан) ,  изучены соответственно К. П .  Байбородских и Л. Г. Мар
ковой альб-сеноманский и сеноманский (? )  спорово-пыльцевые ком·плек-
сы. По данным Л .  Г. Марковой, в сеноманском комплексе устойчиво по
является пыльца покрытосеменных растений. Доминирующей в комплек- · 

се является пыльца голосеменных р астений с преобладанием семейства 
Taxodiaceae и Taxodiaceae Cupгessaceae, на втором месте стоит семейст
во  Pinaceae. В весьма р азнообраз.ноi'1 ,  количественно довольно бедной,_ 
споровой части спектра резко уменьшаются споры Schizaeaceae, заметнс" 
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· увеличивается содержание G leicf1.enia. Появляются спорь1 Sphagnum 1 1  

ха1р а к'Герные для отложений: ,сеномана  Chomotriletes reuduncus Bolcl 1 . 
В основании описанных отложений: в разрезе Туруханской: опорной сква 
жины С .  П .  Булынниковой ( 1 956) определены фораминиферы Haploph 

. ragmoides sp .  
Кроме того, стратиграфическое положение описанных отложениi'I· 

устанавливается по ·положению их в разрезе под фаунистически охара r.;
теризованными морскими  отложениями турона . 

Эта своео бразная rи интересная по своим литологическим особенно
('.ТЯМ и нигде пока не имеющая аналогов 300-метровая  толща пород вы
деляется в самостоятельную стратиграфическую единицу под названием 
м аковской: св.иты. Стратотип вскрыт Туруханской: опорной скважиной 
(пос. Маковка, вблизи устья левого п ритока р .  Турухан р .  Маковской:) .  

Маковская свита может сопоставляться с бегичевской свитой ( альб
сено.ман) Хата·н�ской: впадины ( В .  Н. С акс, И .  С .  Гра·мберr, 3 .  3 .  Рою<и
н а, Э.  Н .  Аплонова ,  1 959) , в составе которой отмеча·ется наличие конгло
мератов с железисто-песчаным цементо м ,  с галькой основных пород, из
вестняков, кварца и др. Бегичевская свита, по данным указанных выше 
а второв, является возрастным аналогом долганской: свиты (В . Н .  Сакс ,  
З .  3 .  Ронкина, 1 957) Усть-Енисейской: впадины. 

Известные в б ассейне р . Бахты бокситопроявления, возможно, явля
ются аналогами маковской: свиты. 

Турок 

В бассейне р .  Елогуя к туронскому возрасту отнесена толща,  кото
·рая ло литологическим пр:изна:кам сопоста1вля·ется с 1верх•несимоно1вской 
лодсвитой Чулымо-Енисей:ского района.  В бассейне р .  Елогуй она сложе
на преимущественно алевритовыми глинами пепельно-серыми, содержа
щим и  в в ерх,ней: части 'разреза ·прослои и л инзы глин темно-серых с зеле-
1-r оватым, ,грязно-зеленоватым и м еста.ми буроватым оттенко�м . Кроме то
.го, 1В р азрезе tВстречаются незначителыные п р·ослой:ки и линзы ,серых и зе
лен овато-серых песков и 1песчани ко'в . Характерная отл ичительная особен-
1юсть пород турона наряду со слабо !Выр аженной: пестроцветностью -
обилие стяжений: сидерита, глинистого сидерита и пелитоморфные агре
гаты его в составе цемента . Изредка можно наблюдать мелкозернистые 
:агрегаты пирита,  развивающиеся по растительным остаткам. Обломоч
ный: материал пород полевошпатово-кварцевый: слабо окатанный: и не 
от.сортированный:, содержит значительное количество слюд и примесь 
обломков •пород. В комплексе тяжелых минералов преобладают магне
тит-ильменит и минералы группы эпидота . Спорадически в значительных 
1<0личествах встречается обыкновенная роговая  обманка (до 40 % ) .  При
;,:утствуют циркон, гранат, шпинель, тур малин, рутил, анатаз и другие 
·минералы. Отм,ечается наличие силлиманита , ставролита, дистена,  ан
далузита .  

П ринадлежность описываемых отложений: к верхнесимоновской под
свите определяется на  основании литологического .сходства их с одно
.Возрастными отложениями более детально изученного Чулымо-Енисей
ского района,  а также по наличию в них сеноман-туронского спорово
лыльцевого комплекса, изученного А.  В. Скуратенко и О. А. Баевой . 
Основную массу спорового спектра составляют споры семейства Gleicfie
nia, Schizaeaceae, Polypodiaceae, Среди семейства Schizaeaceae присутст
вуют ,споры Schizaea dorog·ensis (R. Pot . )  Kov" Scliizae mangilolata 
Bolch. и Anemia eristata Магk. , �встречающиеся гла1вным образом в верх -
1 1емеловых отложениях. В заметном количестве присутствуют споры 
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')phag·num. Среди спор Наумовой С. Н .  определены Chomotriletes redun
cas Bolch . ,  Hymeпozoпotriletes brachteatas Bolch.- типично верхнемело
вые формы и Steпozoпotriletes radiatus Kov. ,  который характерен для 
сенома н-туронских комплексов. Спектр пыльцы голосеменных в основ
ном представлен сем . Taxodiaceae - Cupressaceae, Pinus п/р Haploxylon, 
Pinus п/р Dyploxylon, Pinus aralica Bolch., Pinus sec. Stmbus, Cedrus 
paгvisaccata S auer, р .  Picea. Среди 1пыльцы покрытосеменных р астений 
основной фон составляют A пgiospeгmae. Незначительно содержание 
пыльцы Salicaceae, единична пыльца широколиственных Juglans, Casta
nea Ilex, A ceraceae, Ericaceae, Rosaceae. 

Мощность осадков подсвиты до 1 70 м .  
В бассейне р .  Турухан туронские отложения представлены морски

м и  темно-серыми, буроватыми и бурыми алевритистыми слюдистыми 
глинами,  алевритами с прослоями и линзами серых и зеленовато-серых 
песков и известковистых песчаников . Иногда в составе туронских отло
жений, чаще в низах ·последних,  отмечается наличие линз конгломератов 
и гравелитов с бобовинами боксита. Зачастую туронские отложения ха 
рактеризуются более песчанистым разрезом, приуроченным, по-видимо
му, к краевым частям бассейна осадконакопления. 

Аналогичные, но существенно песчанистые отложения вскрыты в 
районе пос. Ермакова. Там в основании разреза туронских отложений 
отмечено наличие конгломератов и гравелитов. 

Туронский возраст отложений устанавливается по единичным пока 
находкам фауны. Так, в р айоне пос. Ермакова из этих отложений 
А. С. Турбиной определен Inoceramus cf. laЬiatus Schloth. и З. И. Булато
вой ( 1 957) определен нижнетуронокий комплекс фора1минифер: Bulimiпa 
aff. omskensis Кisselman, Neobulimina aff. irregularis Cush. and Park., 
Anomalina beгthelini Keller, Valvulineria aff. lenticula (Reuss) и др . 
В �б ассейне ·р .  Турухан из бурых глин ( сюв. 22) В . К. Комиссаренко оп
ределен аналогичный, по мнению З .  И. Булатовой, нижнетуронский 
ко�шлекс фораминифер : Bulimina ех. gr. imbricata Reuss, Bulimina sp . ,  
Gyroidina sp. ,  Anomalina sp. ,  Neobulimina sp.  

Мощность туронских отложений около 1 00 м. 
Туронские осадки бассейна р.  Турухан и района пос. Ермакова по 

литологическим и фациальным особенностям очень б лизки к одновоз
р астным отложениям Усть-Енисейской впадины, где они представлены 
алевритами и глинами зеленовато-буроватых и серых оттеНI{ОВ с про
слоями песков и известковистых песчаников с / noceramus sf. lablatus 
Schloth., Placeuticeras cf. planus Hyatt. и фораминиферами Clavulina 
pгodigiosa Bulat. ( В . Н. Сакс, З. З. Ронкина, 1 957) . Морские отложения 
турона - преимущественно серые глины (1кузнецовская  свита) , широко 
распространены в центральных ч астях Западно-Сибирской низменности. 

Се нон 

Сенонские отложения бассейна р .  Елогуй сложены светло-серыми и 
серыми, мелко- и разнозернистыми полевошпатово-кварцевыми песками, 
иногда значительно пропыленными каолином, глинистыми  алевритами  с 
прослоями глин и единичными прослоям.и или линзами песчаников . 

В нижней н адтуронской, возможно коньяк-нижнесантонской, части 
разреза сенона отмечаются пласты и линзы оолитовых железных руд, яв
ляющихся, по-видимому, аналогами нарымского горизонта Колпашев
ского р айона.  В верхней кампан-маастрихтской части разреза залегает 
железоносный горизонт с пластами и линзами железных руд, общая 
:-.1ощность которого достигает 1 00 м .  Этот железоносный горизонт, 1венча� 
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ющий р азрез сенона в бассейне р . Турухан  и хорошо выраженный: т а �·I, 
ниже будет именоваться туруханским .  В верхах р азреза сенона отмеча
ется значительное количество желваков сидерита, очень часто в ассоциа
ции с песчано-гравийным м атериалом в краевых частях стяжений .  

Обломочный м атериал осадков характеризуется полимиктовым со� 
ставом с не1<0торым преобладанием rшарца над полевыми шпатамп. 
Значительное место занимают слюды. В составе м и нералов тяжелой 
фракции всюду отмечается преобладание м агнетита и ильменита; су
щественное место занимают минералы группы эпидота, иногда заметно 
повышенное содержание циркона и роговой обманки. В обычных для 
верхнемеловых толщ количествах встречаются гранат, титансодержа
щие минералы и минералы метаморфических пород. Из аутигенных ми
нералов отмечаются лептохлорит, гидрогетит, сидерит и пирит, харак
терные для верхов сенона.  

Мощность отложений сенона в бассейне р .  Елогуй около 300 м .  
Возраст отложений определяется только по палинологичес1шм наход

кам,  исследование которых проводилось в лаборатории СНИИГГиМСа.  
По сравнению с сеноман-туронским комплексом отмечает·ся некоторое · 
снижение содержания спор и пыльцы голосеменных растений и значи
тельное увеличение пыльцы покрытосеменных, очень разнообразных пс 
овоему �видовому составу. Появляется пыльца тропической флоры Protea
hirta Kov., представителей субтропиков Poliurus, I lex, сем. Myrtaceae. 
Отмечены типичные представители верхов верхнего мела Pollenites uni
cus Kov., Triporina mirifica Kov. 

Литологическая корреляция с одновозрастными отложениями п риле
гающих районов значительно затрудняется тем, что они являются пе
реходными фациями от морских в центральной части Западно-Сибир
ской низменности к континентальным - окраинных частей приенисей
ской полосы. 

В бассейне р. Турухан отложения сенон а  изучены слабо, а страти
графическое р асчленение их  в значительной мере условно. Здесь наблю
дается постепенная смена морских осадков турона перекрывающими их 
прибрежно-морскими и континентальными образов а ниями,  возраст кото
рых охватывает, по-види мому, верхи турона и низы сенона.  Выше, в сред
ней части р азреза  осадков нижнего .сенона (возможно, коньяк-нижнесан 
тонской) ,  з алегает гор изонт оолитовых железных руд мощностью около 
20 м, который может быть сопоставлен с нарымским горизонтом .  

В верхней ч а·сти р азреза  сенонских отложений б ассейна: р .  Турухан 
залегает туруханский железоносный горизонт с пачкой оолитовых же
лезных руд, который по возрасту соответствует, по-видимому, кампан
маастрихту. В основании железоносного горизонта отмечается наличие 
гравелитового и галечного м атериала.  Это свидетельствует о перерыве · 
в осадконакоплении и о возможности р азмыва какой-то части отложений 
сенона перед накоплением трансгрессивно налегающей железоносной . 
толщи. 

Осадки верхов турона - низов сенона представлены серыми и зеле
новато-серыми песками, иногда буроватыми алевритистыми слюдистыми· 
глинами и алеврол итами.  

В основании осадков верхнего сенона, т .  е .  туруханского железонос- . 
наго горизонта, залегает слой темно-зеленых алевритовых песков и пес
чаников с глауконитом,  гравийно-галечным материалом и редкими л еп
тохлоритовыми  или nидрогетитовыми оолита ми. Отдельные участки этого . 
базального слоя сцементированы сидеритовым цементом. Над базальным 
слоем залегает толща полимиктовых алевролитов и алевритовых лепто
хлоритизированных глин р азличной окраски от темно-зеленых до темно-

312 



серых и буроватых р азностей с несколькими ·прослоями известковнстых 
песчаников и алевролитов на лептохлоритовом. цементе с �1ептохлорито
выми и гидрогетитовыми оолитами.  В .средней части этой толщи распола
гается мощная пачка железных руд, сопоставляемая с колпашевским же
лезорудным горизонтом, подробная характеристика которых будет дана 
ниже. В отдельных случаях в рудных, межрудных и подрудных отложе
ниях сенона встречаются единичные бобовины боксита и гравийно-галеч
ный материал. Почти всюду породы туруханского горизонта содержат 
ядра пеж�ципод, очень плохо сохранившИхся . Из этих отложений, всr<ры
тых ош .  30 ,  И .  Г .  Климовой определен Baculites sp .  

Сенонский возраст описываемых отложений определяется условно 
по положению их в разрезе на фаунистически охарактеризованных осад
ках турона .  Кроме того, в алевритовых глинах низов железоносного го
ризонта (скв. 24) н айден 011печаток Cephalotaxopsis microfilla lata Hal ! i 
ca ,  по свидетельству определившего эту форму И .  В .  Лебедева характер
ный для сенона Северо-Востока СССР и сымской свиты. 

Сенонские отложения пользуются широким развитием на всей тер 
ритории З ападно-Сибирской низменности ( ипатовская, славгородская и 
другие свиты) и в о бщем могут сопоставляться . ::Железорудная толща 
бассейна р. Турухан,  пласты и линзы железных руд верхнего сенона бас
сейна р. Елогуй прослеживаются южнее и юго-западнее в верховьях рек 
Вах, Тым, в р айоне г. Колпашево и являются, по-видимому, единой желе
зорудной формацией верхнего сенона (кампан-маастрихт) . 

Верхний маастрuхт-данuй 

На осадках туруханского железоносного горизонта , местами с раз
мывом (р. Елогуй ) , залегают песчано-глинистые отложения в е р х н е
е ы м с  к о й  п о д  с в и т ы* .  Они п редставлены мелкозернистыми  песка
ми светло-серыми,  белыми,  обильно каолинизированными, с прослоя ми 
алевритовых, иногда буроватых глин. Н а  отдельных участках пород от
мечается скопление углистой сечки и крупные обломки обуглившейся 
древесины . В оNювании этих отложений на  р. Турухан имеется неско,1ь
ко прослоев. сидеритовых песчаников. Более глинистая часть осадков 
приурочена к верхам вскрытого р азреза. 

На р. Елогуй в основании описываемых отложений отмечены ред
кие окатанные гравийные зерна, свидетельствующие о залегании послед
них на подстилающих породах с размывом. Легкие алевритовые фракции. 
характеризуются высоким содержанием кварца и полевых шпатов. В тя
желых фракциях преобладает магнетит-ильменит. З начительно содержа
ние циркона .  Отмечается повышенное содержание минералов метамор· 
фических пород. Содержание граната обычное для верхнемеловых толщ. 

Стратиграфическое положение лодсвиты определяется главным об
разом по корреляции с более детально изученным Чулымо-Енисейски м  
районом. Н а  р .  Елогуй в одном образце ( скв. 47) А.  В .  Скуратенко был 
определен маастрихт-датский (?) спорово-пыльцевой комплекс. Домини
рующее положение в комплексе принадлежит спектру пыльцы покрыто-
семенных растений, где значительно возросло содержание пыльцы Polle
nites (Pollenites unicus Kov.) ,  Angiospermae. Пыльца голо·семенных ста
ла беднее, отсут.ствуют древние хвойные. Споровый состав также очень. 
беден .  Для определения возраста приведенные ·палинологические данные. 
естественно, не могут служить основанием, но они вполне пригодны 
дJJ я сопоставления с таковыми более детально изученных р азрезов. 

" '  Сыыской свиты по стратиграфической схеме 1 956 r. 
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В бассейне р .  Елогуй вскрыта только нижняя часть отложений верх
г1есымской подсвиты мощностью около 80 м, в бассейне р. Турухан вскры
тая мощность этих отлож€ний свыше 1 00 м. 

Палеогеновые (?) от ложенuя 

На континентальных осадках верхнесымской подсвиты в скважинах 
29, 30 и 3 1  туруханского и в с�ш ажинах 37 и 38 елогуйского профилей с 
р азмывом залегают зеленовато-серые сланцеватые глины с присыпками 
тонкозернистого кварцевого песка и мельниковита по плоскостям наплас
тования.  Эти отлож€ния по внешнему виду чрезвычайно сходны с осад
ками чеганской свиты или с глинистой подсвитой люлинворской свиты. 
Мощность этой глинистой пачки до 30 м. 

По положению в р азрезе, особенностям залегания (трансгрессив
ный контакт с нижележащими континентальными отложениями) и лито
логическим признакам эти осадки условно могут быть отнесень1 к отло
жениям максимальной трансгрессии эоцена .  

Выше  в р азрезах тех же скважин залегает пачка светло-серых 
I\варц-каолиновых песков .с примесью каолинизированных полевых шпа
тов мощностью до 50 м. Еще выше р асполагается существенно г линис
тая лигнитоносная толща мощностью около 50 .«. По аналогии с цент
р альными р айонами низменности эти отложения условно могут быть 
·отнесены к атлымской и новомихайловской .свитам.  

Четвертичные отложения 

В р ассматриваемом р айоне р аспространены четвертичные гляциаль
ные, флювио-гляциальные и морские осадки, залегающие на  эродирован
ной поверхности меловых и юрских отложений . 

Мощность четвертичных осадков колеблется в широких пределах от 
нескольких десятков до 270 м. 

Тектонические особенности района 

Бурением установлено общее погружение мезозойских отложений на 
запад с некоторыми незначительными пликативными деформациями, свя 
занными с подвижками отдельных блоков фундамента. В р азрезе Ело
гуйской опорной скваж.ины отмечено резкое угловое несогласие в отло
жениях киммериджа и значительное сокра щение мощности верхнеюрских 
отложений  на К:.ыксинской структуре, р асположенной вблизи Елогуйской 
опорной скважины. 

В бассейне р .  Турухан такого рода подвижки были более интенсив
ными.  Там в р айоне фактории Фарково н а  размытой поверхности верх
неюрских отложений трансгрессивно залегают песчано-глинистые и гру
бообломочные породы м ак овской свиты. Последние вскрыты под четвер
тичными отложениями на глубине 50-60 м. Далее на запад в Туруханской 
опорной скважине кровля маковской свиты залегает на глубинах около ,, 
750 м-. В с. К:.расноселькупе ( р .  Таз) аналогичные отложения вскрыты на  
глубинах около 250-300 м. Таким образом, на  водоразделе р ек Таз - Пур 
по верхнемеловым горизонтам намечается поднятие. Предположения о 
существовании здесь области сноса ( Пуровский хребет) в ю рское время 
уже высказывались В .  Н .  Саксом и 3 .  3 .  Ронкиной ( 1 957, 1 960) , В .  А. Ни
I<олаевым ( 1 957 ) ,  С. Б .  Шацким ( 1 957) и другим и  исследователями.  И1.;
·следования минералогического состава верхнемеловых отложений в рас·  
сматриваемом районе, а также приведенные выше данные позволяют 
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.fJредполагать существование области сноса на . .-� евооережье р. Га з и н 
меловое время,  вплоть до маастрихта .  Причем размеры ее, по-видимому, 
весьма значительные, и на  юг она простиралась до р. В ах.  Эта область 
сноса ниже будет именоваться Тазовс1<им 1.;онтинентом . *  

Формирование верхнемеловых морских осадков происходило за сче? 
размыва двух основных питающих провинций, обусловивших наличие в 

указанных отложениях смеси двух различных по составу ассоциаций 
аллотигенных минералов. Исследования минералогического состава поз
волили установить закономерные связи ассоциаций с терригенно-минера
логическими !Провинциями р азличного петрографического состава. Од
ной из этих питающих провинций совершенно очевидно была формация 
траппов Сибирской платформы с характерным для нее комплексом фе:ми
ческих и рудных минералов.  В составе другой питающей провинции -
Тазовского континента - принимали участие гранитоидные породы. Эта 
питающая провинция поставляла в область седиментации комплекс са
лических минералов. Влияние питающих провинций на формирование 
верхнемеловых отложений северной части Западно-Сибирского железо
рудного бассейна обусловило особенности вещественного состава оса
дочных толщ и закономерности размещения в них комплекса полезных 
ископаемых. 

Характеристика рудоносных горизонтов 

В северной: части З ападно-Сибирского бассейна вскрыты, таким об
разом, два железоносных горизонта : нижний - коньяк-нижнесантонско
го ( ? )  �возраста, являющийся, по-нидимому, анал·о,гом ,нарымского гори 
зонта Колпашевского месторождения и верхний,- условно относимый к 
верхнему сенону. Этот горизонт является, видимо, продолжением кол
пашевс1<ого горизонта. 

Н и ж н и й  ж е л е з  о н  о с н ы  й г о р  и з  о н  т вскрыт в южной части 
рассматриваемого р айона на  глубинах от 346,5 до 396,7 м скв. 37 и 38 
Елогуйского п рофиля выше глин и алевролитов турона (рис .  1 04) . В се
.верной части р айона кровля горизонта прослеживается в скв. 24, 25, 26 
и 28 Туруханского профиля на  глубине от 272,3 до 475,0 м. Горизонт 
представлен оолитовыми гидрогетит-сидеритовыми рудами с примесью 
,глинистого вещества и неотсортированного песчано-алевритистого м ате
риала. 

Макроскопически р уды буровато-серые, иногда зеленовато-серые, 
мелкозернистые с едва р азличимыми оолитами.  Текстура  р уд массивная,  
иногда с признаками слоистости. Обычно они слабо сцементированы.  
Оолиты составляют около 60 % массы руды, и под микроскопом отчет
ливо наблюдается их концентрическое строение. Ядрами оолитов служат 
зерна гидрогетита , ожелезненных слюд, реже других обломочных мине
ралов. Периферическая часть и концентры оолитов сложены гидроге
титом, который образовался путем окисления лептохлоритов . Цемент 
руд базальный, реже поровый и сложен сидеритом, местами с примесью 
глинистого вещества .  В р удах встречается обугленная древесин а  и об
ломки раковин пелеципод. Терригенный м атериал р азмером 0,0 1 - l ,O м:лr 
неравномерно р аспределен в цементе руд, совершенно не отсортирован ,  
угловато окатан и представлен кварцем, реже калиевыми полевым�[ 
шпатами.  

* М а териалы, подтверждающие существование в ыезозойское в р е м я  крупной 06 -
:1 <1.стн сноса, р асполагавшейся в междуречье ре1' Пур н Таз,  приведены в специат.
ных работах. 

3 1 5  



38 37 36 35 -
зi <31 3D . . , 4 6 s 3 2 341 33 � ·r 29 2& 22 1к Зк J�н, il 16 •15 Гf31 1_2 1_1 1О g 8 Z • • -!L О • • о t1 о • � о -о --._. 1.1.r 

о () U' о 1 � о <:> о � --- . о '° " о • • � о ... .i.;;:: о ;О • о о • о ' !'.... � 
t . о ..._.. С? � · ..-r: �� О О ai c-

�.'f:�- -�� '?!.·:.-:-: ·· µ.\ О о о "J:c.?:':� '"? ,...ь, / 1 J JJlilll. �� О " о о О С P'v., ·с�. 
� . . . . . . i-:--7 � • • � l: '(.... . . . . . . . . . . . .  ['о.. о О . � 

�в 
' ��""':'--:-: . . · �, .-,,... • О . 1; • • • • • •  • • • • 144 5�j) () VГ"-k �00 ,......(J'l gn '• . ' �� • • . • ' . 1 - / ." ... . . . . . . . · · .-- ' � . v , , . • . . . . . -. ,__. , Cт,�•ms� 7J 1 / "'"' "� � _ .  . .':' ;.._,... · • · · · · · · · · · · : · 

· · 1· 1 206.il / 1 l\" 11 � + C z. "... • • • • • • - • • с.-- 1 � l ,-/ J" 1 
� ... . - .':"' :. . � . . . .  . . .  . . . . . . . � • 1 ' - /. . / 

c" + c-t:. 
Ci. 
�t 

t 

- ,.;l '� :;'J .-"'= • • • • • • " • • " • " " • • . • ·  " . ' • • • . ' • • • •  :; 1 - I \ J J 1 1 У' IJ 250 U 12601 1/ / 
� ·· · · · · · · · ·  �. . . . 1 11 " -f .-1, J � • " • • • • • . • . . • .  " • • ; . • • • • • • • • • • • • • . •  · ·360· · . . . . . .. . . . . .  . .. . . .  . .. . . . .  . . . . . . .  .. . ... 

1 1 ! - / -
• . . •  · 

•
• : .":: · • • " • • • · • " · ·  • • • • " ·  • · • · • • • • • 1 � " . • • • • •  • • [;f' � f- 1 

1 ! 1 ,.., "' ..,.. 4о(� � -
::.::� 143 1 1 1 1 1 1�16 • 7.: . • •  1;о1 1 1 1 � 1 448,35 � - ,,/' 1 1 " 

,_ . . · · · · · · · · · · · ·
· - · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · •/ ' 1 t- 1  �1 1 r-- WB.!! . /, � 

500 1 ' 1 t 1 �01 ·� 1 • so� . . �� 1 ' ·5041 / 4fо'Г г. 1 I Aso s ' ,,.. .;- ,.._ 4� :::;.-;, '' l/ . 
1 l 1 1 t 1 1 1 1- - f 1 ' . / / -",."с см. 1 � 1 - - - 1 - - 1 , _ - - - "" _...... ,, " /  soo. C-., • C-.i - - - - · - - - - - -- - - - 1 - _,, 

......... " /� / �- - - .._ _ у  
/ у 

r-�t Гl::У]2 
�- - -- - - ·'§ EJ· ·- ·. ·: . . �· �

-
з 4 """" ... 5 6 7 . . ' · . . . .  - . . -

. . -·· . [f]]ll] 8 [: : ·. Jg 1:0:0:1 10 [ZВJtt � !1 iiJ F9=J L:::..:.:J l2 11 11 !!! tЗ � 14 

Рис. 104. Схематический геологичес1шй разрез Елогуйского профиля. 
J - четвертичные ледник0вые отложения ; 2 - лигнитоносные глины 1-юооыихайлоnс1{ОЙ ( ? )  спиты (срепний олпгоцен) ;  3 - nесчано-глн1н:стые отлож:с
m1я атлы мсt(ОЙ ( ? )  свиты (нижний олигоцен ) ; 4 - глинистые отложения 1\·1 а t{сим аJ1ыюй тр ансrресr1 1и эоцена (? } ;  5 - ](Варц-1нюлпноnые nесю1 uеох
нсс:ы мской подсвиты (ма астрихт - даний) : б - туруханский ж:елезоносныii горизонт (1..:а!\ш J. н - м а астрихт) ; 7 - оолитовые железные руды; 8 - Ю)JI-
1 ннента.r1ьные песчано-глинистые отложения нижнесымской подсnнты с железоносным 1 1эрыl\1ским ( ? )  горизонтом;  9 - континентальные 1н�счr�н\'-г.n н
ннстые отложения верхнесимоновской подсвиты (турон ) ;  10 - прибрежно- морские грубоз ернистые осадю1 ма1ювс1шй свиты ( а льб ( ? ) -сенома н ) ; 1 1  -
нонтинентальные песчано-глинистые угленосные отложения Ло]{урской свиты ( алт-сеноман ) ; 12 -- nестроцnетные континентальные отложения ния-

f!Инс.коЛ спиты (готери в - б а р р ем ) :  13 -- песчано-Г!fИНистые от.rюжет�я тарс�(ОЙ Сl3Иты (верхняп юра-nаланжин ) ; 14 - J(арбонат11ые отлож:ения лево r т ;з .  
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В е р  х н и  й ж е л  е з о н о с н ы й г о р и з о н т морской толщи верх� 
зего мела предположительно верхнесенонского возраста широко р аспро
стр анен от р .  Турухан на севере до р.  Елогуй на юге и вскрывается ши
ротными профилями вдоль указанных рек н а  р асстоянии около 1 00 км. 
Южнее р ассматриваемого р айона горизонт прослеживается в верховьях 
рек В ах и Тым и далее, по-видимому, протягивается в р айон г. Колпа
шево на  р .  Оби, сливаясь с Колпашевским месторождением ( рис. 1 05) . 

В бассейне р .  Турухан верхнесенонский горизонт залегает н а  глу
бинах 32-330 л-t. ( рис. 1 06) и 50-230 .м в  бассейне р. Елогуй ( рис. 1 04) . 
_\!iощность этого горизонта, включая  и безрудные прослои, около 50 J.1. н а  
р .  Туруха·н и 5- 1 5  м н а  р .  Елогуй. 

В рассматриваемом р айоне верхний железорудный горизонт имеет 
сложное .строение. В связи с весьма низким выходом керна и редкой 
сетью скважин установить морфологию рудного гор изонта не представ
ляется возможным, хотя некоторое представление о его строении дают 
пробы и образцы керн а  (рис .  1 07) . По результатам опробования и пет
рографического исследования имеющегося м атериала можно судить о 
гом ,  что в его составе принимают участие пласты и линзы оолитовых же
лезных руд, железистых песчаников и алевролитов, прослои лептохло
ритовых песчаников и алевролитов с глауконитом. Все породы и р уды 
зерхнего горизонта по внешнему виду очень сходны. Это темно- или 
rрязно-зеленовато-серые, иногда зеленовато-бурые м ассивные или неяс
нослоистые мелкозернистые породы. Оруденелые песчаники и алевроли
ты более креш<0 сцементиров аны, нежели руды. Руды весьма сла бо сце
ментированы и тогда внешне сходны с мелкозернистыми  пористыми  
песчаниками. Породы и руды содержат то  или  иное количество темно
зеленых или бурых, еле различимых невооруженным глазом оолитов и 
местами единичные мелкие обломки выветрелых диабазов, гранитов, бо
бовин боксита и других пород.  Микроскопически руды имеют оолитовую 
или оолитоидную (бобовую) , применяя терминологию Г. И. Теодоровича 
( 1 958) , структуру. 

Песчаники и алевролиты имеют алевритовую или алевро-псаммито
вую структуру и содержат какое-то количество оолитов и оолитоидов. 

По вещественному составу руды верхнего гор изонта могут быть под
разделены н а  типы :  

1 )  руды существенно лептохлор итовые - преобладают в верхнем 
и нижн'ем горизонтах; 

2)  руды существенно гидрогетитовые - встречаются значительно ре
же и приурочены ч аще к верхней ч асти туруханского горизонта на вос
точных участках Туруханского профиля, преобладают в нарымском го
ризонте бассейна р .  Елогуй. 

К первому типу относятся руды, сложенные минералами закисных 
· форм железа (показатели преломления железистых хлоритов, опреде
ленные в иммерсионных препаратах, колеблются в пределах 1 ,632-1 ,680) . 

Среди этих руд по минералогическому составу и структурным осо
бенностям выделяются р азности: 

а )  оолитовые лептохлоритовые р уды, состоящие из оолитов лепто
хлорита концентрически зонального строения р азмером 0,2-0,3 мм, це
ментируются лептохлор итовым, реже сидеритовым цементом. Ядрами 
.сюлитов служат железистые обломки, которые представляют собой пере
·мытые, окисленные до гидрогетита обломки лептохлоритов. Ч асто ядрами 
оолитов служат ожелезненные зерна биотита и ожелезненные, корро
дирова нные с поверхности, зерна фемических минералов. В исключи
тельных случаях в ядрах оолитов встречаются ожелезненные с поверх
ности зерна салических минералов (кварц, калиевый полевой шпат) . 
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Рис. 105. Схематическая карта распространения туруханского железоносного горизонта· 
и альб (?) -сеноманских грубозернистых песчаников с бобовинами боксита: ,, 

1 - граница Сибирской платфор м ы ;  2 - предпол а г а е м а я  гран ица Тазовского 1<онтннента; 3 - бу
ровые скважины и их номера; 4 - установленные н предпол агаемые границы ргспростр а н е н ия 10". 
рнзонтов; 5 :- горизонт грубозернистых н г р а в е"1истых песч аников с бобови н а м и  боксита (альб-се ... 

номан ) ;  6 - туруханский же.'lезонос н ы П  горизонт ( ка м п а н - �·1айстрихт ) .  
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Рис. 106. Схематический геологический разрез Туруханского профиля . 
1 - четвертичные ледниковые отложен11л; 2 - т1гнитоносные глины новом:нхаiiловс1<ой ( ? )  свнты (средний олигоцен) ; З - nесчано-глнннстые отложения атл ы � 
с1<ой ( ? )  свиты (нижний олигоцен) ;  4 - глин11стые отложения максимальной трансrресс11и эоцена (? ) ;  5 - 1<варц-1<аолиновые пески верхнесымской подсвнты (ма
астрихт-да ниii ) ; 6 - туруханский железоносныif горизонт ( к а r..ш а н - маастрихт) : 7 - оолитовые же�'1езные руды; 8 - nрибрежно-м:орскне песчано-глнннстые отло
жения ннжнеrо сенона (коньяк-санто н ) ,  с оолитовыми рудаr-.ш нары мского ( ? )  горизонт а ;  9 - морс1<ие глнш1сто-алевритистые отложения турона; 10 - прибрежно
морск11е грубообломочные с бобов н н а м н  601\снта от.'lожен11я м а �..:овс1<01�1 свиты (альб ( ? ) -сеном а н ) ; / /  - контннентальные nесчано-глн н пстые угленосные отложения · · 

по1<урской cnflTЫ ( а пт-сеноман). 
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Рис. 107. Примеры строения железоносных горизон
тов в Елогуйском и Туруханском районах, по 

В. А. Каштанову и А. 13. Гольберту. 
1 - руд а ;  2 - хлоритолит; 3 - песчаник; 4 - nесок; 5 -
a.ri e 1, p o.!i 1 1 т ; 6 - гл1н1 а .  Пр�1меси о породах и руда ; 7 - ГИ;:J.· 
роr€'т11товых оолнтоа: 8 - сидерита, 9 - rлаукони.,.а ;  10 -
Фо<' Ф а т о n ;  11 - нерудной галь ки и гравия : 12 - rидрогети
т а  разл и ч ного п роисхожде н и я ;  13 - J<альцита;  14 - оолитоо 
леn гох.r ш µ и т а ;  15 - лептохлорита в цементе;  16 - каоJiИНИтf1; 
П - г;1 ин нстnго м а т е р и ал,1; 18 - р астител ьных остаткuв; 
/У - 1 е р н ;1 нет; 20 - р ;1зr.1 ы о  в колон1н•; 21 - глуби на 
с1<n п ж 1 1 н  ( с л еп а ) .  н о м ер обра�sЦ] или п ро б ы  ( с п р а в а  сверху) 
и общ�е содер ж а н и е  в н е й  железа ( в н и з у ) ;  22 - предпола� 
rа е ы ы r  HOi\tepa гоµизонтов в соо1·uетств11и с выделенны:11И 

в юж ной половине б ассей н а . 
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Помимо оолитов, в ру
дах содержатся иногда 
оолитоиды лептохлорн
та .  Цемент руд базаль
ный !1Л И поровый ( рис. 
1 08) , лептохлоритов1;>1й, 
местами сидеритовый 
или кальцитовый, иног
да лептохлорит-глинис
тый. Сидерит :�амеща
ет в отдельных участ
ках первичный лепто
хлоритовый це:лент или 
вьшристаллизовыва е т
ся 1В последнем 1в виде 
м икролитов или м икро
сферолитов; 

б) оолитоидные ( бо
бовые) лептохлорито
вые руды сложены 
оолитоидами лептохло
р ита р азмером от 0,08 
до 0,3 мм. Оолитоиды
это округлые или оваль
ные колломорфные об
разования, 1<0торые в 
отличие от оолитов не 
имеют концентр ическо
го или какого-либо дру
гот:J структурного пла
на ,  но для них весьма 
характерна р адиальная 
трещиноватость по пе
р иферии. В этой р азно
видности руд лептохло
р ит, слагающий ооли
тоиды, как правило, 
окислен и имеет бурую 
с зеленоватым оттен
ком окраску. Цемент 
руд лептохлорит-гли
нистый, местами слабо 
сидеритизирова н н ы й. 
Тип цементации ба
зальный; 

в)  руды оолитоид
ные гидрогетит-лепто
хлоритовые. Эта р азно
виднос1 ь руд отлича.:,, ется от предыдущен 
существенно гидрогети
товым составо:v1 ооли
тоидов. Гидрогетит 
сформировался за счет 
окисления первичных 



Рис. 108. Руда оолитовая лептохлоритовая. Оолиты лептохлоритовые кон
.uентрическоrо строения с ядрами из окисленного лептохлорита. Цемент 
лоровый лептохлоритовый, местами сидеритовый. Ув. 50 Х .  Без анализн-

тора. Обр. 2787, р.  Турухан, скв. 25.  

Рис. 109. Руда оолитоидная rидроrетит-лептохлоритовая с примесью пес
чанистого материала. Оолитоиды rидрогетитовые (окисленный лептохло
рит) . Единичны оол1пы лептохлорита. Цемент базальный и поровый леп

тохлоритовый. Ув. 50 Х .  Без анализатора Обр. 2844, р. Турухан, скв. 22. 

2 1  З а каз № 251 



л ептох.поритоных оолитоидов. Цемент руды лептохлоритовый (рис. 1 09) ; 
г) руды оолитоидные гетит ( ? ) - гидрогетит-лептохлоритовые на си

деритовом цементе. Руды этой разновидности сложены оолитоидами ге
тит-гидрогетита и скоплениями гетита ( ? ) . Оолитоиды и зерна гетит ( ? )  -
гидрогетитового состава окаймлены оболочками лептохлорита,  перифе
рия которых окислена до гидрогетита .  Оолитоиды составляют примерно 
80 % породы и цементируются сидеритом, а местами кальцитом. Тип це
ментации поровый ( р ис.  1 1  О) . 

Существенно гидрогетитовые руды характеризуются преобладанием 
минералов 01шсных форм железа .  По минер алогическому составу и 
структурным особенностям в этом типе руд может быть также выделено 
несколько разновидностей :  

а )  руды оолитовые гетит ( ? ) - гидр,огетит-сидеритовые. Подобные ру
ды состоят из гетитовых или ги,о:рогетитовых оолитов 1шнцентрического 
строения р азмером О, 1 2-0,3 мм и таких же по составу оолитоидов р аз
мером до 0,6 .м.м. Цемент р уд сидеритовый или кальцитовый, базальный 
или поровый ( р ис.  1 1 1 ) ;  

б )  руды оолитовые и оолитоидные, гидрогетитовые с гидрогетит
глинистым цементом. Оолиты и оолитоиды сложены гидрогетитом, а на
ружные концентры ·оолитов и оболочки оолитоидов - лептохлоритом .  
Цемент породы - это глинистое вещест;во, интенсивно пропитанное гид
рогетитом.  Тип цементации базальный или поро�вый ( р ис. 1 1 2) ; 

в )  руды оолитовые, гетит-гидрогетитовые, состоят из оолитов н еяс
ного концентрического строения ( реже оолитоидов ) ,  сложенных м ало
водными окислами железа ( гетит-гидрогетит) . Р азмер оолитов 
0. 1 -0,4 м1vi. Количество оолитов и оолитоидов в рудах иногда достигает 
90 и более процента.в . Це:мент 'РУд .пр едставлен гидротетитом .  Тип це
ментации поровый, местами базальный ( рис. 1 1 3 ) . 

Во  всех перечисленных разновидностях руд содержатся аллотиген
�1ые минералы. Последние в рудах встречаются в виде единичных зерен ,  
местами образуют небольшие гнездообразные скопления или тонкие · 
прослойки. Содержание терригенного м атериала в р азрезе железонос
ного горизонта местам и  резко возрастает, и тогда руды переходят в 
оолитсодержащие пес,чан ики и алевролиты, которые обособляются 1в в иде 
р азличных по мощности и протяженности линз и прослоев. Переход руд 
в железистые оолитсодержащие породы по р азрезу и простиранию пос
тепенный. По содержанию металлического железа к железистым поро
дам могут быть отнесены песчаники и алевролиты с базальным сидери
товым цементом ( р ис.  1 1 5-1 1 7) ,  которые встречаются изредка в разрезе 
железоносного горизонта и являются его фациальными разновидностя
ми.  Некоторые разности оруденелых алевролитов обогащены р удными 
обломкам и  ( р ис.  1 1 4, 1 1 5) . 

Кластический м атериал в рудах и оруденелых прослоях не окатан, 
иногда слабо окатан, не отсортирован и представлен кварцем, слюдами, 
сильно ожелезненными, р еже калиевыми полевыми шпатами, амфибола
ми,  пироксенами,  цирконом и д_ругими минералами.  Довольно часто 
встречаются зерн а  м икроклина,  плагиоклазов - альбита и альбит-олиго
клаза,  зерна рудных м инералов - магнетита, ильменита, а также обуг
ленный детрит. Встречаются мелкие, окатанные обломки ожелезненных ,, 
трапттов, лейсты плагиоклаза в которых замещены лептохлоритсм,  ока
тыши ожелезненных глинистых пород, зерна м икропегматитов, кварци
тов и других пород. 

Для пород железоносного горизонта характерно интенсивное заме
щение терригенного материала ,  в том числе и кварца,  соединениями за
rшсного и окисного железа (сидеритом,  гидрогетитом и лептохлоритом). ._ 
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Рис. 1 10. Руда оолитоидная гетит ( ? ) -гидрогетит-;rептохлоритовая с с1ще- · 
ритовым цементом. Оолиты гетит ( ' ) -гидрогетитовые с тошшми внешние 
ш1 t\онне r ттр:внr лептnхлоритг . Jlеыент базальный 1 1  поровый. Ув. 40 Х .  

Без а н аm13атора.  О б р .  2829, р .  Туруха1 1 ,  с1ш. 24. 

Рис. 111. Руда оолитовая гидрогетит-сидеритовая. Оолиты rи.дроrетито
вые 1<онцентрического строения. Цемент базальный сидеритовыи, местамtr 
J<альцитовый. Ув. 50 Х .  Без анализатора. Обр. 28 1 5 ,  р. Турухан, скв. 24. 

2 1 *  



Рис. 1 12. Руда оолитовая rидроrетитовая с гидрогетит-rJшнистым це
ментом. Оолиты гидрогетитовые с наружными 1<онцентрами лепто
хлорита. Тип цементации базальный. Ув. 50 Х .  Без анализатора. Обр. 

2789-А, р.  Турухан, скв. 25. 

.Рис. 113. Руда оолитовая rетит-rидрогетитовая. Оолиты гетит-гидроrе
· титовые. Цемент базальный или поровый rидрогетитовый. Ув. 45 Х .  Без 

анализатор ;� .  Обр. 2789-А2, р. Турухан, скв. 25. 
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Рис. 1 14. Алевролит полимиктовый с оолитами лептохлорита. Цемент 
соприкосновения лептохлорнтовый. Ув. Зб Х .  Без анализатора.  Обр .. 2849" 

р. Турухан, скв.  2 1 .  

Рис. 115. Алевролит полимиктовый с зернами рудных минералов. Це
мент базальный сидеритовый. Ув. 36 Х .  Без анализатора. Обр. 2856, 

р.  Турухан, скв. 29. 



Процессы замещения особенно проявляются по отношению к железосо
держащим (фемическим)  минералам.  

В восточной ч асти туруханского железоносного горизонта преобла
дают окисные гидрогетитовые руды со значительным содержанием леп
тохлорИтов и почти полным отсутствием глауконита, который по данным 
Ю.  П.  Казанского ( 1 959) является породообразующим для руд Колпа
шевского б ассейна .  В западной - преобладают лептохлоритовые руды с 
глауконитом, причем в основании железоносного горизонта выделяются 
песчанистые отложения с глауконитом.  

О химическом составе р уд туруханского железоносного горизонта 
можно получить представление, обратившись к табл. 39 и р ис. 1 07, 1 1 8. 
Н еобходимо отметить, что пробы в силу неполного отбора керн а  по руд
ному горизонту в процессе бурения, плохой его сохранности и чрезвычай
но н изкого его выхода ( 1 0- 1 5 %  от пройденного интервала)  не могут 
считаться достаточно представительными и характеризовать состав и 
морфологию рудного горизонта в целом . 

Всего в бассейне р .  Турухан было проанализирова но 40 проб пород 
и р уд описываемого горизонта .  Из  н их в 20 пробах содержание железа 
превышает 25 % и в среднем р авно 30 % . Содержание Si02 в тех же про
б ах -· 1 9,02 % ; CaO +MgO (по 1 7  ,про·бам)  � 6,58 ; P20s - 1 ,9 % .  Коэф
фициент основности - 0.26. 

Таким обр азом, руды б ассейна р. Турухан характеризуются невы
соким содержанием железа и уступают в этом смысле рудам Колпашев
ского и Б акчарского месторождений, но выгодно отличаются коэффици
ентом основности. Некоторые разности руд бассейна  р. Турухан ( скв. 22, 
гл . 48,0-49,0) имеют коэффициент основности 0,48 % при содержании 
железа 35 % . Изучение руд в прозрачных шлифах показывает, что неко
торые их р азновидности · ( гетит ( ? ) -гидрогетитовые, гидрогетит-сидери
товые) должны отвечать более высоким содержаниям железа (50 и бо
лее процентов) и низким содер:жаниям кремнекислоты, как это следует 
из их минералогического состава .  

В бассейне р .  Елогуй проанализировано 12 проб пород и руд туоу
ханского горизонта, из них 5 проб с содержанием железа свыше 25 % .  
Среднее содержание железа в пgобах, по данным неполных химических 
анализов, 33,3 % , т. е. руды бассейна р. Елогуй по составу близки туру
ханским. 

Оруденелые породы характеризуются, как это видно из их минерало
гического состава и данных химических анализов, приведенных в 
табл. 39. значитель.ными колебаниями ·содержанттй железа.  

Минералогическая фор.м а  железа 1в породах - сидерит или лепто
хлорит. 

По данным спектральных анализов 87 проб руд и оруденелых пород 
туруханского горизонта отмечается присутствие циркония (0,0 1 -0, 1 % ) ;  
титан а  (0 , 1 -3,0 % ) ; бериллия (менее 0,00 1 % ) ; иттрия (0 ,003-0, 1  % ) ; ит
тербия (0 ,00 1 -0,03 % ) . ;  галлия (0 ,00 1 0-0,0 1 % ) ; _стр_онuия (0,00 1 - 1 ,0 % ) ;  
церия (О , 1 % ) . 

Минеральная форма стронция пока не установлена.  Гер·маний 
спе.ктральными анализами не обнаруж·ен . 

Минералогическими исследованиями пород и руд туруханского горw1 
зонта установлены незначительные содержания ильменита, uиркона и 
монацита в ожелезненных песч ано-алевритовых прослоях внутри желе
зорудного горизонта, особенно в подошве и кровле его. 

За1мечено, что 1в �восточной ч асти р айола  1в тяжелой фракции 1преобла·  
дает илы'lенит, а 1в uентральной и з а1падной 'постепенно 1возр а·стает роль 
циркона .  _ ·� 
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Рис. 1 16. Песчаник неравномернозернистый кварцевый с солитоидами 
. щшсленного лептохлорита. Цемент поровый сидеритовый. Ув. 36 Х .  Без 

анализатора. Обр. 2786, р .  Турухан, скв. 25. 

Рис. 117. Песчаник неравномернозернистый полимнктовый 
шпатовый) . Цемент базальный сидеритовый. Ув. 36 Х .  С 

Обр. 2857, р. Турухан, скв. 30. 
(кварц-полево
анализатором. 



Таблица химических анализов железных РУ"/А. 

.№ И нтерна.о Тип н,о sю, AJ,03 FeO скв. опробовDю1я, м руд 
n. п. п .  

Бассейн. 
25 1 07,3- 1 09,I  - - - -

1 
-

25 1 09, 1 - 1 1 2,6 2 , 3 1  1 6 , 78 1 5 , 68 - 1 9 ,  1 3  
25 1 12,6- 1 1 8,5 - - - - -
23 43, 1 -49,0 2 ,78 1 1 , 42 36 , 4 1  - 1 6 ,22 
23 49,0-55,О 

(J) 
3 , 46 1 7 , 55 1 4 , 72 6 .89 19 , 82 :3 

23 55,0-6 1 , i  :r:: 5 ,  1 7  1 1 ' 1 5 24 , 26 9 , 83 1 3 , 93 u 
23 6 1 , 1 -66,0 :s: 2 , 52 1 6 , 78 1 8 , 66 - 1 4 , 37 ., 
23 72-78 о 6 ,  1 2  1 2 , 85 29 , 22 7 , 87 1 4 , 5 1 
22 40,4-43,75 :д 6 , 69 1 0 , 66 32 , 97 8 , 38 1 8 , 64 
22 48-49''' q 2 , 7 1  1 7 , 33 1 6 , 34 8 , 7 1  23 , 80 >, 
22 60,0-6 1 ,0 а.. 2 , 67 1 7 , 32 20 , 04 7 ,30 1 6 , 09 
22 6 1 -68 2 , 20 1 3 ,07 23 , 02 1 5 , 27 
29 327-329 3 , 69 1 5 , 97 23 , 0 1  8 , 53 1 9 , 54 
29 330-331 4 , 03 1 5 , 0 J  20 , 8 1  7 , 48 1 8 ,  1 0  

23 1 32,0-35,2 r u 2 ,  1 0  1 6 , 09 26 , 54 24,03 "" 
24 272-273 "' 1 . .56 9 . 39 1 6 , 64 20 , 79 "" (J)  
29 1 325-327 1 "' - 2 , 20 1 7 , 64 1 8 , 00 22 ,22 1 - .о 
29 329-330 .о :r: 2 , 76 1 8 ,4'2 25 , 2 1  7 ,  1 0  24 , 85 

1 
q 

30 443-454 >, 2 , 06 1 6 , 77 2 2 , 38 2 1 , 69 о.. 

23 35,2-40,2 (J) 3 , 94 1 1 , 59 34 , 45 1 9 , 36 1 15 , 37 ::а 
23 66-72 "' :д  5 ,  1 5  8 , 92 43 , 46 7 , 92 9 , 55 
23 84,0-89,85 � q  4 , 67 1 1 , 44 3 1 , 69 1 0 , 82 12 ,64 - о  
23 89,85-105 Q) р.. 6 , 09 8 , 1 7  41 , 32 1 0 . 8 1 1 1 , 56 ::о: о 
29 323-325 о: 1:: 1 , 36 1 5 , 92 30 , 72 8 ,  1 5  2 1 , 33 
29 34 1 -345 о 2 , 05 1 1 , 0 1  24-,85 1 3 , 76 1 6 , 1 6  

Бассейн 

7 1 34-141  Руды 
1 8 , 8R 1 7 , 66 2 , 42 22 , 10 окисные 

1 93--98 
' 

20, 22 1 8 , 28 5 , 06 24 , 79 "' Q) 
15 287 

м :д  27 ,30 :s 5 16 78,0 "'! ;:;:  31 ,30 
16 78,5 � "'  1 9 , 0  20 , 62 7 , 69 30 , 1 8 

* По каротажу мощность рудного горизонта 4 л�. 

Условия образования туруханского железоносного горизонта* 

Оолитовые железные руды этого горизонта являются существенно 
хемогенными осадками,  сформировавшимися в условиях трансгрессии 
верхнесенонского морского бассейна . 

Море, н аступая с северо-запада н а  постепенно опускающуюся сушу,. 
заливало и отчасти р азмывало более древние осадки верхнего мела ,  а 
местами палеозойские и докембрийские породы Сибирской платформы и 
коры их выветривания.  Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие 

* Формирование коньяк-нижнесантонского ( ? )  железоносного горизонта, который 
является продолжением нарымского горизонта в рассматриваемом районе, изучено 
11есьма слабо и здесь не рассматривается. 
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Т а б л и ц а 39' 

и железистых пород туруханского железоносного горизонта 1 
Fc,03 l'e вол Р,О, тю, Са О MgO s вм МпО K,O + N a,O· 

1 

р. Туру.хан 
- 28 , 75 - - - - - - -· 

33 , 86 38 , 56 - - 2 , 24 1 , 30 - - -

- 33 , 36 - - - - - - -

1 7 , 32 25 , 2 1  - - 1 , 54 1 ,43 - - -

28 , 87 36 , 06 2 , 30 0 , 57 4 , 34 1 , 43 0 , 09 0 , 5  0 , 49 
20 , 1 4  25 , 24 3 , 5 1  0 , 59 7 , 99 1 , 46 0 , 65 0 , 5  0 , 72 
24 37 28 , 22 - - 1 0 , 58 2 , 28 - - -

2 1 , 00 26 , 3 1  0 , 62 1 , 04 2 , 48 2 '  1 1  О ,  1 8  0 , 33 1 , 34 
28 , 35 30 , 06 0 , 80 0 , 70 2 ,  1 7  1 , 52 1 , 68 0 , 2 1  0 , 72 
30 , 1 2  35 , 38 4 ,  1 7  0 , 56 1 0 , 5 1  1 , 52 0 , 30 0 , 62 0 , 28 
1 9 , 24 2 6 , 34 2 ,  1 5  0 , 6S 1 1 , 22 1 , 1 9 0 , 57 0 , 43 0 , 57 
1 9 , 84 25 ,75 - - 8 , 79 1 , 47 - -- -

20 , 80 30 , 23 1 , 04 0 , 92 3 , 22 2 , 08 0 , 05 0 , 64 1 , 03 
26 , 39 32 ,96 1 , 74 0 , 63 3 , 54 1 , 46 0 , 05 0 , 32 0 , 72 

1 7 , 84 1 3 1 , 1 6  - - 2 , 24 1 , 00 
20 , 03 30 , 1 8  2 ,  1 0  0 , 92 
1 9 , 8 3  3 1 , 99 6 ,38 1 , 36 
1 4 , 30 29 , 89 0 , 66 0 , 53 2 , 38 2 ,  1 9  0 , 26 0 , 51 1 , 55 
1 9 , 84 30 , 74 3 , 5  2 , 01 

1 6 , 01 23 , 5  1 , 6 1  0 , 77 3 , 78 1 , 2 1  0 , 08 0 , 33 1 , 20 
1 8 ,32 20 , 46 0 , 84 0 , 76 2 , 38 1 , 44 0 , 2 1  0 , 2  0 , 77 
20 , 8 8  24,73 0 , 69 1 ' 1 2  2 , 4 5  1 ,  77 О ,  1 3  0 ; 7  1 , 26 
1 7 ,39 2 1 , 43 0 , 30 0 ,76 1 , 47 1 , 32 О ,  1 4  0 , 08 0 , 80 

8 , 43 22 , 96 3 '  1 4  0 , 68 7 , 7 1  1 , 9 1  0 , 08 0 , 33 1 , 4 1  
9 , 59 1 9 , 65 4 , 63 0 , 57 1 4 , 30 1 , 48 0 , 36 

р. Елогуй 
27, 97 36 , 75 1 , 22 0 , 91  0 , 08 

23 , 99 35 , 05 0 , 58 1 , 27 
1 0 , 02 28 , 2 1  
1 3 , 89 33 , 22 
1 5 , 30 33 , 20 0 , 83 1 О ,  1 6  

грубообломочных пород в основании железоносного горизонта .  Однако 
следы р азмыва пород ложа и берегов бассейна при его трансгрессии все
таки наблюдаются. :Косвенно об этом свидетельствуют в стречаемые еди
ничные бобовины боксита, гравийные зерна кварца и кварц-полевошпа
товых пород, а также мелкие галечки гранитоидов и диабазов, попавшие 
в железоносный горизонт из р азмытого горизонта гравелитистых песча 
ников альб-сеномана .  

Неровности дна верхнесенонского б ассейна обусловили разницу в 
глубинах з алегания железоносного горизонта, изменчивую мощность его 
н а  р азличных участках. 

Присутствующий в рудах терригенный м атериал и прослои песча
ников и алевролитов свидетельств_уют о периодических поступлениях с 
суши обломочного м атериала.  При  усилении денудационных процессов 
на континr.птах и м ассовом сносе м атериала в бассейн седиментации. 
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{)т,1ожен ие терригенного м атериала местам и  преобладало над отложе
н ием хемогенного м атериала .  Состав же его, слабая окатанность и из
мененность, количественные соотношения ассоциаций аллотигенных ми
нералов указывают на близость суши и на петрографический характер 
пород ее слагающих. 

Изучение 'Минер алогического соста1ва терригенного м атериал а в же. 
лезных рудах, в ожелезненных и безрудных прослоях, позволило сделать 
вывод о том, что в период формирования осадков туруханского горизон
та в бассейн седиментации поступал обломочный м атериал двух основ
ных п итающих провинций .  Одна из них, располагавшаяся на востоке 
района,  была сложена главным образом основными м агматическими по
родами и поставляла в бассейн седиментации комплекс фемических ми
нералов. Эта питающая провинция - Сибирская платформа .  Другой 
питающей провинцией в вер хнемеловое время служило Пур-Тазовское 
поднятие, располагавшееся на з ападе р айона в области водораздела 
рек Пур-Таз (Тазов�ский ·Континент) . В его соста·ве принимали участие 
гранитоидные породы. С этой обширной области сноса в бассейн постав
лялась терригенная ассоциаuия салических минералов . И сточником иль
менита послужила ,  по-видимому, кора выветривания на траппах Сибир
ской платформы, а циркона - гранитоидные интрузии Тазовского кон
тинента .  Локализация россыпей этих минералов контролируется бере-
говыми линиями верхнесенонского б ассейна седиментации. 

· 

Источниками хемогенного и обломочного материала для образова
ния железных руд послужила в основном кора выветривания на  трап
пах Сибирской платформы. 

Широкое р аспространение верхнесенонских железоносных осадков, 
значительная их  мощность свидетельствуют о выносе с континентов ог
ромных масс железистого м атериала .  Изучение вещественного состава 
руд и пород железорудного горизонта позволило сделать вывод о том, 
что этот материал поступал мелкими обломками, тонкими  взвесями и 
р а створами .  

Огромные м ассы тонкого глинистого м атериала отлагались н а  дне 
бассейна совместно с коагулирующими железистыми растворами,  обра
зуя студнеобразные илы. В процессе диагенеза последних и сформирова
л ись оолитовые железные руды. 

В западной ч асти б ассейна ,  представлявшего собой шельфовую 
часть открытого моря и характеризующегося большими глубинами и 
удаленностью от берега, рудный горизонт формировался, по-видимому, 
в слабощелочной ( р Н = 7,2-7,8) восстановительной среде. Поэтому 
здесь образовывались в основном лептохлоритовые руды. В восточной, 
более мелководной, части в нейтральной или слабо кислой ( р Н  = 
= 7,0-5,5) окислительной среде образовались окисные гидрогетитовые 
руды. Присутствие в некоторых рудах туруханского железоносного го
р изонта карбонатов кальция ,  отмечающихся в тесной ассоциации с 
позднедиагенетичесrш м  сидеритом, свидетельствует о привносе в бас
сейн седиментации известковистых растворов и о том ,  что осадки форми
рующегося железоносного горизонта временами попадали в условия ще
лочной (по Г.  И .  Теодоровичу, 1 958) фации со значениями р Н  около 8,0 
и выше. 

Первоначально рудоносные осадки, по-видимому, представляли 
собой сильно обводненное тонкодисперсное вещество с примесью, особен
но значительной вблизи берегов и устьев рек, глинистого вещества и пес
чано-алевритистого м атериала .  Неоднородная  гелеобразная м асса была 
интенсивно пропитана железистыми соединениями из коагулировавших 
растворов. 
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Осаждаясь из водной среды и накапливаясь н а  мор.ском дне, дис
персный и хемогенный м атериал попадал в новую для неrо геохимиче
скую и термодинамическую обстановку, что и обусловило сложные про
uессы диагенез а осадков, изменившие до неузнаваемости весь этот ма
териал.  При  диагенезе осадков активно протекали процессы химического 
взаимодействия хемогенных веществ между собой и с минеральнымн 
rюмпонентами твердой фазы, приводящие J{ замещению одних минера 
лов  другими,  процессы перераспределения вещества, I{Оторые и обус· 
ловили формиров ание руд с их оолитовой структурой. Таким образом, 
оолитовые железные руды мы вслед за Н.  М. Стр аховым ( 1 953) р ассмат
риваем как диагенетические образования.  

Оолиты обособлялись в осадке равномерно в результате стяжения 
соединений железа к определенным центрам.  Такими центрами явились 
более или менее крупные зерн а  терригенных железистых минералов 
(зерна гематита ,  гетита ,  гидрогетита) или железосодержащих ( фемиче
ских) минералов (пироксены, амфиболы, биотит и др . ) . Реже ядрами 
оолитов служат зерна салических минералов (кварu,  полевые шпаты) , 
но только в том случае, если последние предварительно, по-видимому, 
еще в континентальных условиях были одеты с поверхности в железистую 
рубашку, т. е .  при  диагенезе осадков в процессе перераспределения ве
щества н аблюдается тенденция железа к стяжению. Н .  М. Стр ахов объ
ясняет это явление различной р астворимостью мелких и крупных :мине
ральных частиц в р астворе одной и той же концентрации. Более мелкие 
частицы при этом растворяются, а более крупные, н аоборот, р астут, что 
вызывает приток к ним вещества и осаждение его н а  поверхности круп
ных частиц. 

На наш взгляд, в процессе перераспределения и концентрации ве
щества существенная роль принадлежит и электростатическим силам .  
Обломочные ч астицы 1в �водной среде имеют, как из·вестно, н а  овоей по
верхности отрицательный заряд и поэтому служат адсорбентами-коа
гулянтами положительно заряженных ионов железа .  В силу этих причин 
железо всегда концентрируется к определенным центра:v1 ,  будь то тер
ригенные железистые минералы или переотложенные оолиты или оолито
иды : первые окаймляются оболочкой, а вторые регенерируются одним 
или несколькими концентрами хемогенных железистых новообразова
ний. Физико-химическая обстановка, в которой происходили эти процес· 
сы ( рН среды и величина кислородного потенциала)  обусловливала 
минеральные формы выделений. 

В процессе осадконакопления и диагенеза илов последние под дей
ствием течений и волновых движений могли взмучиваться и переотла 
гаться в виде незатвердевших комочков бесструктур ного еще железонос
ного осадка 1или уже сформированных оолитов. 

Эти.м �можно объяснить образование оолитои·дной и обломочно-ооли
ювой структур руд. 

В рудах наблюдается совместное присутствие нескольких минер аль
ных форм аутигенных железистых минералов - окисных и закисных его 
соединений. Это явление объясняется, с одной стороны, последующими 
замещениями ранее выделившихся минералов в связи с выделением м ине
ралов в новой геохимической обстановке, что иногда довольно отчетливо 
можно видеть в прозрачных шлифах. С другой стороны, наблюдаются 
чрезвычайно сложные последовательные смены выделений закисных и 
окисных минеральных форм железа ,  замещающих друг друга или обра
зующих последовательно нарастающие концентры с четкими граница
ми  наслоения. Кроме того, иногда мо:жет быть одновременное совместное 
.выделение лептохлорита и сидерита, которые р азвиваются друг на дру-
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ге. Л .  В .  Пустовалов ( 1 933) , Г. И .  Теодорович ( 1 958) и Н. М. Страхов: 
( 1 953) объясняют это частым и  колебаниями границы кислородJ!ого по
тенциала в осадке. Границу окислительно-восстановительного потен
циала, видимо, следует р ассматривать как зону, имеющую определен
ную глубину. В зоне этого перехода может иметь место одновременное и 
совместное в ыделение окисножелезистых и закисножелезистых осадков. 
Н а основании опытов Кастаньо и Гаррелс ( 1 950) пришли к выводу 
о существовании в природе среды, в которой могут одновременно 
воз,никать осадки гид·р.огетита, лептохлорита, сидерита, пирита . 

В процессе диагенеза осадков последние со временем постепенно 
уплотнялись и дегидратировались. П р и  этом из илов «выжималась» 
часть иловых растворов с диффундировавшей в них избыточной крем
некислотой, высвобождающейся при разложении и замещении алюмо
силикатов. 

Процессы диагенеза, вероятно, шли в напр авлении замещения ми
нералов, устойчивых в субаэральной геохимической обстановке, диагене
тическими минералами морских ос адков - к «самоочищению» руд от 
терригенных и особенно глинистых примесей посредством их замещения 
окислами и алюмосиликатными минералами железа, а также в некото
рой мере общей десилификации осадков * .  

С уплотнением осадка и превращением его в породу процессы диа
генеза затухали, но вещественный состав формирующейся породы мог 
продолжать изменяться с изменением физико-химической обстановки. 

Так, н апример, в рудах туруханского железоносного горизонта на 
блюдаю11ся .позднедиагенетические и эпигенетичеокие замещения сиде
ритом отдельных участков лептохлоритового или гидрогетитового цемен
та. Процесс замещения сидеритом иногда идет столь интенсивно и заходит 
так далеко, что уже не удается наблюдать реликтов первич ного состава 
цемента. Этим, например,  объясняется образование гидрогетит-сидери
товых р азностей руд с «запрещенной» ассоциацией гидрогетитовых 
оолитов, образовавшихся в окислительной обстановке, и сплошного си
деритового цемента, который формировался в восстановительной среде. 
При  этом сидерит интенсивно разъедает и замещает иногда нацело зерна 
терригенных минералов, в том числе даже сравнительно устойчивый 
кварц. Наконец, весьм а  часто наблюдается окисление ранее сформиро
вавшихся лептохлоритовых и сидеритовых руд до гидрогетитовых. Такие 
явления обычны в верхних горизонтах железных руд, что связано с рег
рессией И обмелением бассейна  В конце Маастрихта И ,  следовательно, 
переводом осадко'в 1в зону акти1вного кислорода с п оследующим 1выводО1м 
отложений н а  дневную поверхность. 

В конце верхнего мела морские осадки туруханского железоносногu 
горизонта были ч астично размыты и перек_R.ыты песчано-глинистыми 
J{ОНтинентальными отложениями сымской свиты. 

В четвертичную эпоху р айон подвергся нескольким оледенениям, .  
чередующимся с межледниковыми периодами и бореальной трансгрес
сией. Движениями ледников отдельные участки горизонта были унич
тожены. 

З аканчивая характеристику Елогуй-Туруханской ч асти Западно-Си
бирского железорудного бассейна,  подчеркиваем, что �десь широким 
распространением пользуется туруханскии желсзоносныи горизонт, за 
аегающий н а  сравнительно небольших глубинах. Среди его осадков име
ются руды с кондиционным содержанием железа, убогие руды и ору
денелые �породы. Однако !Вза имоотношения их м ежду собой как в разрезеr 

* Проявление этих процессов в бассейне весьма ограниченно. (Ред.) .  
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так и по простиранию, мощности пластов кондиционных р уд и их пло
щадное р аспростра нение пока еще не выявлены. 

Опробование поднятого керн а  позволило п роизвести приблизитель· 
ный (в силу н изкого выхода керна )  подсчет запасов железных руд в бло· 
r<e между скв . 23, 22 и 21 Туруханского профиля ( рис. 1 1 8) . 

На  северо-западе блок ограничивается ледниковым эрозионным 
срезом, построенным по двум подсечениям ( скв . 23 и 24) . На юго-востоке 
1раница блока принята по скв . 2 1 ,  расположенной в зоне выклинивания 

ло  2п •;, 

23 

С ОАЕ:РЖАНИЯ  ВАЛОВОГО ЖЕЛЕ ЗА 

20- 25 % 25- 30 % 30- 3 5 �. СВЫШЕ З5 � 

Q 

1 о 1 2 l{N\ 

5 о 5 ю м 

О 11 КОЗФФUЦUЕ�Т 
' OCHOSH OCT\1 DУД 

Рис. 118. Схематический геологический разрез промышленно интерес
ного участка туруханского железоносного горизонта между скв. 23 

и 22 Туруханского профиля. 

туруханского :железоносного горизонта.  Р асстояние между скв. 22 и 23, 
вскрывшими железные руды, 1 3  км. Размеры блока в плане приняты 
1 3 Х  1 3  км. 

Объемный вес рудоносных отложений по аналогии с известными н а  
территории низменности месторождениями подобного типа принят сле
дующий : · 

слабооруденелые породы ( содержание железа до 20 % ) - 2,0; 
оруденелые породы ( содержание железа 20-30 % ) - 2,3;  
железные руды (содержание железа свыше 30 % ) - 2,6.  
Подсчитанные таким образом запасы по Туруханскому месторо:жде-

нию исчисляются в 36 млрд. т рудной массы. Из них слабооруденелые 
породы составляют 27,2 % ;  оруденелые породы - 59,5 % ;  железные руды 
с содержанием железа 30-35 % составляют 5,5 % от всей рудной м ассы, 
или 2 млрд. т, и железные руды с содержанием железа свыше 35 % со
ставляют 7 ,8% от  общей суммы запасов, или 2 ,8  млрд. т руды. 
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По имеющимся данным, р уды северной части Западно-Сибирского
бассейна ,  как и колпашевские, в общем относятся к категории кислых, 
характеризуются сравнительно невысоким содержанием железа ( вслед
ствие преобладания р уд лептохлоритового состава )  и требуют сложных 
�1етодов обогащения.  

Однако среди руд рассматрив аемого р айона выявлены р азности, от
личающиеся повышенным содержанием оснований, что создает благо
приятные перспективы и предпосылки для поисков легкоплавких высоко
основных руд, являющихся ценным металлургическим сырьем. Фации 
железных руд высокой основности, очевидно, пространственно связаны 
с определенными источниками питания и ,  в ч астности, источниками ос
нований. Источником их, конечно, не могла послужить та  же кора вы
ветривания, что поставляла в бассейн седиментации железистый м ате
риал,  так как основания были выщелочены еще н а  р анних стадиях ее 
формирования. Источником оснований могли послужить карбонатные по
роды, р азвитые на  северо-западной окраине Сибирской платформы. Сле
довательно, благоприятные условия для образования высокоосновных 
руд могли иметь место в северо-восточной части р ассматриваемого р айо
на  - в бассейне р. Турухан и особенно в верховьях р .  Нижняя Баиха. 
Здесь и следует сосредоточить их поиски. 

Фосфористые железные руды могли бы быть использованы самостоя
тельно и в качестве весьма ценной добавки при  металлур гической обра
ботке кислых руд Б акчарского месторождения, что значительно повысит 
экономическую выгодность р азработки неисчерпаемых запасов р уд За 
п адно-Сибирского бассейна. 

При этом следует учесть, что добыча железных руд повышенной ос
новности н а  Туруханском месторождении может, по-видимому, вестись 
одновременно с разработкой установленных здесь россыпей, что значи
тельно удешевит добычу тех и других. 

Благоприятные горно-геологические условия р азработки р уд Туру
ханского месторождения,  значительная мощность и выдержанность его 
по простиранию, а местами неглубокое залегание руд, допускающее от
крытую их р азработку, выдвигают этот р айон в число весьма перспек
тивных для постановки геологопоисковых р абот. 

Установленные в осадках туруханского железоносного горизонта 
повышенные концентр ации россыпных минералов значительно повыша
ют интерес 1� этому горизонту как к возможному источнику комплексно
го сырья. 



Г Л А В А  5 

РУДО Н О С НОСТЬ С Е В Е Р Н О Й  ЧАСТИ БАС С Е Й Н А  

В Таймырском н ациональном округе п о  р .  Большая Л айда (право
му притоку р . .Малая Хета ) и р. Соленая (правому притоку р .  Большая 
Хета ) рядом исследователей (В. Н .  Соколов, 1 952, 1 956, 1 957, 1 960; 
В. Н. Сакс, 3. 3. Ронюша, 1 957; В. В. Вдовин, 1 956, 1 958, 1 959; Е .  В. Шу
милова ,  1 958) описаны обнажения верхнемеловых песчаных и железо
носных отложений. Наиболее полный разрез их вскрыт на р. Большая 
Лайда .  Характеристика их дается ниже. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ 

По литологически м  особенностям В. Н .  Соколовым и В. В. Вдави-· 
ным они разделены н а  три горизонта .  

Нижний горизонт их,  общей мощностью около 40 м ,  представлен 
тонкозернистыми,  глинистыми, сильно трещиноватыми песчаниками с· 
карбонатным и ш амозитовым цементом. Цвет песчаников зеленовато
серый или серовато- и зеленовато-бурый. В них содер жатся конкреции с 
отпечатка,м и  ядер аммонито!В Baculites anceps Lam var. leopoliensis 
Nowak, ,пелеципод, встречаются отпечатки мелких стволиков и листьев, 
стяжения песчаника или пирита по растительным остаткам, иногда по
падаются пиритовые стяжения в виде корочек. Согласно спорово-пыль
uевым анализам ,  выполненным Н.  М. Бондаренко, отложения этого го
ризонта В .  Н. Саксом и 3. 3. Ронкиной ( 1 957) предположительно отне
сены к верхам сантон а  - кампана.  

Обнажения описанных песчаников встречены по берегам р .  Большая 
Л айда,  между ее �притоками Харалянг и Сигодеги и в приустьевой части 
последней. На р. Сол еной этот 1песчани;ковый горизонт ,не о бнажается. 

На песчаниках нижнего горизонта залегают мелкозернистые пес1<и 
желтовато-серые, внизу зеленовато-желтые, с прослоями и линзами буро
в ато-серых и охристых песчаников, линзами и караваями сидеритов, 
ч асто содержащие сидерита-песчанистые конкреции. 

На р . Большая Лайда внутри песчано-сидеритовых конкреций часто 
1в.стречаются от1Печатки Baculites anceps Lam. var. leopoliensis No\vak и 
особенно о.билыны отпечатки ядер Tancredia americana Meek. В основа
нии песков нами встречен окаменелый ствол дерева ,  определенный 
А.  А. Л ар ищевым как Podocarpoxylon taymurensis Lar. сотЬ. п. В песча 
никах этой толщи н а  р .  Соленой нами  также найдены ядра Tancredia. 
americana Meek и углефицированная древесина гагатовидного облика. 
Мощность этого песчаного горизонта составляет около 30 м. В озраст его,. 
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,согласно вышеуказанной фауне, В .  И. Бодылевский ( В .  Н .  Соколов, 1 960, 
:стр .  70) считает возможным датировать м аастрихтом .  

Выше с внутриформационным размывом залегают прибрежно-мор 
.:::кие и ,  !Вероятно, частью континентальные мел козер нистые ов·етло-се�рые и 
белые пески с примесью каолина ,  с сажистыми и алевритовыми прослоя
ми,  имеющие 1В основании небольшие л инзы сидерита.в .  На р .  Соленой в 
таких песках часты находки конкреций пирита. В сюду обычным является 
нахождение среди песков кусков и сплющенных стволов гагатизирован
.ной древесины. К.ак на р. Большая Л айда, так и на р. Соленой среди 
песков установлены линзовидные скопления песчаного материала с ооли
тами и крупными кусками бокситов ( В .  В. Вдовин,  1 959) . Ф ауна в этом 
горизонте не найдена .  Но остатки водорослей, перидиней и гистрихосфе
рид, установленные Т.  Ф .  Возженниковой и А. Ф.  Хлоновой во всех трех 
горизонтах, указывают на формирование и верхнего горизонта в морской 
.среде. Следы р азмыва в нем свидетельствуют о периодическом осушении 
прибрежной зоны или сущес1'во1вании 1в •ней морских течений. Мощность 
этого песчаного горизонта составляет 1 2- 1 5  .м. По данным спорово
пыльцевых и м инералогических а нализов (Е. В. Шумилова ,  1 958, Вдо
вин  В. В "  1 959) он сопоставлялся с сымской свитой (даккий ярус - па
леоцен ) , имеющей весьма широкое р аспространение на  востоr<:е Запад
но-Сибирской низменности.  

А .  Ф .  Хлонова ,  производившая палинологический анализ образцов 
пород из вышеописа нных обнажений по р. Большая Лайда, выделяет 
для всех трех литологических горизонтов один и тот же спорово-пыльце
вой комплекс. Этот -1<омплекс хор·ошо сопоставляется с комплексами 
верхних горизонтов ганькинской свиты и средней части сымской свиты 
(в понимании ее до 1 960 г.) из восточной половины З ап адно-Сибирской. 
низменности. На Меж1недом-с11венн0:м совещании по р азработке унифи
uированных схем мезокайнозоя З ападно-Сибирской низменности в фев
р але  1 960 г. в Нов осибирс.ке !Возраст сым.ской с•виты понижен до коньяка 
включительно. Таким образом, спорово-пыльцевой комплекс всех трех 
горизонтов может иметь широкий стратиграфический диапазон. Baculites 
anceps Lam var. leopoliensis Nowak, нстреченный 1в обоих •нижних го 
р изонтах, является руководящей формой для кампан-маастрихта .  Учи
тывая это, мы считаем, что оба эти горизонта соответствуют кампану 
низам маастрихта . А верхний горизонт относится к ·верхам маастрихта -
датскому я русу, т. е. к верхней подсвите сымской свиты в ее значении, 
принятом на стратигр афическом совещании 1 960 г. 

В общем железоносные горизонты могут вполне сопоставляться с бo
,rree богатыми железом соответствующими по возрасту горизонтами Ту
руханской, Елогуйской, Тымской и П риобской рудоносных площадей 
(С. Б. Ш ацкий, 1 957; М. П .  Н агорский и Ю. П .  З айченко, 1 957 и др.) . 

Характеристика железоносных образований 

В нижнем железоносном горизонте наряду с сидеритоносными пес
чаниками и стяжениями сидерита широкое р азвитие имеют плотные зе
леные и серо-зеленые г л и н и с т о-л е п т о х л о р и т о в ы е с и д е  р и 
т о л и т ы. 

По Н.  Х .  Белоус ( р ис.  1 1 9 ) , они состоят из микросгустков и микро� 
.л итов сидерита, имеющих местами микросгустковую глинисто-лептохло
ритовую или глинисто-фосфатную затравку. В их тонкокристаJ�лическую 
основную массу погружены бобовины ( р азмером около 0, 1 мм) лепто
хлорита, близкого к шамозиту. Наряду с ними в породе встречается зна
чительное количество обломков ( размером до 0,3-0,5 мм) хлоритовых 
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пород, в большей или меньшей мере окисленных и обохренных. Некото• 
рые из них слабо регенерированы и охвачены оболочками тонкочешуйча· 
того зеленого лептохлорита. Местами встречаютс.я бобовинки свежего и 
перемытого слабоокисленного глауконита .  В единичных случаях наблю
дается регенерация окисленного глауконита.  В общем количество желе· 
зистых силикатов близко 30-40 % . Песчаная и алевритовая примесь не
значительна,  плохо отсортирована и не  окатана.  

Микроолиты и сгустки сидерита цементируются небольшим количе
ством микрокриста,1лического сидерита, . или тонкочешуйчатого хлорита, 
или глинистого материала .  Последний местами образует небольшие 

36 
Рис. 119, Глинисто-лептохлоритовый сидеритолит. Обр. В -1- 56 В. В. Вдовина. 

Николи 1 1 .  Х 60. 

сгустковые скопления (0,5- 1 см) ,  содержащие только небольшое коли
чество сидеритовых ромбоэдров. Химический состав этой породы дан 
в табл. 40. 

П е с ч  а н и с т  ы е с и д е  р и т о л  и т ы имеют более простое строение  
и зачастую пе�еходят в песчаники с сидеритовым цементом.  Макроско
пически они представляют собой плотную монолитную тонкокристалли
ческую крепкую породу желтовато-серого цвета в свежем состоянии. 

Как видно по фотографии шлифа на рис. 1 20, такие породы содер
жат большое количество угловатого, почти не окатанного кварца.  Масса 
обломочного м атериала цементируется мелкозернистым агрегатом из 
ромбоэдров сидерита. Последний иногда образует небольшие сгусточки. 
имеющие более мелкозернистое и однороднозернистое строение. Изредка 
встречаются мелкие бобовинки изотропного фосфорита размером 
OJ -0,2 м.м.. Химический состав их дан в табл. 40. 

Песчанию·1 с шамозитом и пиритом по содержанию в них железа 
являются очень бедными железными рудами. Но горизонт их распрост
ранения по фациальным условиям осадконакопления может содержать. 
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на соседних  участках при благоприятной фациальной обстановке боле<:" 
высокие концентрации железа .  · _ 

Средний горизонт и низы верхнего горизонта прибрежно-морских 
осадков характ_еризуются высоким содержанием сидерита. Последний не· 
только цементирует песча ники, но и образует среди песков линзы и кара
ваи мощностью до 1 м, обильные конкрециою:�ые стяжения и отдельнЬ1е 
зерна .  Характер сортировки и окатанности минеральных зерен в песках 
указывает на близость области сноса. Обилие растИ:тельных остатков в 
пqродах является свидетелем близости суши. Образование сидерита про
исходило, по-видимому, под влиянием процессов изменения раститель
ных остатков, создававших условия восстановительного характера в. 
прибрежных участках  моря.  

Судя по геологическому р азрезу, в б ассейне р ек Большая Л айда и 
Соленая tВ начале к ампа.на-•маастрихта осадкона�юпление происходило 
в условиях застойного прибрежного бассейна .  На это указывает наличие 

в песчаниках нижнего 

Компоненты 

Si02 
Fе2Оз вал 
FeO 
MgO 
MnO 
Са О 
Аl2Оз 
Ti02 

Т а б л и ц  а 40 

Название породы 

песч анистый 
сидеритолит 

1 r линисто-хлоритовый 
сидеритолит 

3 36 Образец В-3 56 Образец В--
1 

56 

44 , 08 20,01 
30,07 29 , 27 
25,8  1 5 , 83 
0 , 0304 1 , 545 

. 0 ,434 0 , 9 1  
1 ,358 6 , 86 
3 , 84 4 , 25 
О ,  172 О ,  172 

горизонта пирита, мар
казита, глауконита и 
шамозита. 

Минералогические 
исследования Е.  В .  Шу
миловой ( 1 958) пока
зывают усиление про
цессов сидерито- и ли
монитообразования сни
зу  вверх. В ышедшие· 
из-под уровня моря 
осадки вследствие хо
рошей аэрации их окис
лялись. Сидерит при 
этом превращался в 
лимонит. З а  счет вто-
ричного лимонита пес

чаники и пески часто приобре;гают ржаво-охристую окраску. Обилие си
дерита в среднем горизонте свидетельствует об интенсивном г.рив носе 
в прибрежно-морскую зону железа .  В ероятно, этот средний маастрихт
ский горизонт является наиболее перспективным для поисков в нем 
скоплений железных руд в пределах  Усть-Енисейского района.  

Верхний горизонт несет п ризнаки железооруденения только в своей 
нижней части, сформировавшейся перед резким обмелением и временным 
осушением бассейна.  Н аличие в нем небольших п р имесей каолина и чис
тых перемытых кварцевых песков, лучшая окатанность и отсортирован
ность обломочного материала указывают н а  р азвитие коры химического· 
выветривания в пределах близлежащей суши.  С данным горизонтом свя
заны описанные р анее признаки бокситоносности (В .  В .  Вдовин, 1 959) . 
Осадки горизонта, формировавшиеся в условиях береговой зоны, слабо
железоносны, морские аналоги их в более западных районах, содержа
щие скопления железных руд (А.  А. Земцов и С. Б .  Шацкий, 1 958) , за
легают на  значительных глубинах. 

После рассмотрения р азреза и ф ациальных условий осадконакоп
ления кампан-маастрихтских отложений Усть-Енисейского р айона ста
новится ясным, что наиболее перспективным с точки зрения возможного 
железооруденения является средний горизонт. Нижний горизонт может 
быть практически железорудным несколько восточнее, ближе к р .  Ени
сею, а верхний - значительно западнее, ближе к р .  Таз.  Таким образом, 
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Рис. 120. Песчаник с сидеритовым цементом. Обр. В � 56 В. В. Вдовина. 

Николи 11, Х бО . 

• 
в бассейнах рек Большая и Малая Хета н аходится северное продол.с 
жение обширного железорудного б ассейна З ападно-Сиб.ир·ской · низ� 
менности. 

Отмеченные рудоносные горизонты протягиваются еще далее . на ,  
север. 

В настоящее время северной окраиной железорудного бассейна мо
гут считаться выходы верхнемеловых кварц-шамозитовых песчаников н а  
п-ове Оленьем ( В .  Н .  Соколов, 1 960) . Сами они промышленного и нтереса" 
не имеют, но свидетельствуют о возможности открытия н а  соседних тер
риториях скоплений железных руд. Эти отдельные выходы говорят 06� 
общем грандиозном протяжении рудоносного бассейна , составляющем� 
от окрестностей дер . Крещеюш н а  юге у транссибирской магистрали Д(1'• 
п-ова Оленьего около 1 200 км. 
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Г Л А В А  б 

П Р И МЕСИ В ЖЕЛ ЕЗ Н ЫХ РУДАХ БАСС Е А НА 

В Томской экспедиции силами геологов А. А. Бабина, А. П. Бердни� 
кова,  Е. Я. Горюхина,  Ю. П. Зайченко, А. И. Ф адеева и других п роводи· 

. лось опробование керна многочисленных колонковых скважин, проре· 
завших рудные горизонты. В результате изучения полученных аналити

. ческих данных многочисленных проб выявлены интересные соотношения 
между ванадием и другим и  элементами. 

В а н  а д  и й и ж е л е з  о .  На гр афике зависимости содержания V205 
. и Fе2Оз (рис. 1 2 1 ,  а) в рудах отчетливо видно, что с увеличением содер
. жания Fе2Оз закономерно растет содержание V205• Это свидетельствует 
· о том, что в зоне образования оолитовых железных руд в анадий преи-
мущественно ассоциирует с трехвалентным железом. Это естественно, 
так как ионные р адиусы обоих элементов почти одинаковы:  Fe3+ 0,67 А;· 
уз+ О 65 А. Для наглядности горизонтальный м асштаб графиков н а  
р ис. &5  а ( как и для последующих рисунков) значительно преувеличен 

. по сравнению с вертикальным. Поэтому действительные линии средних 
значений в случае выражения их в одинаковых вертикальном и горизон
тальном масштабах имели бы более восходящий характер. 

В а н  а д  и й и к р  е м  н е  з е м. Н а  графике зависимости содержания 
V205 и Si02 (рис. 1 2 1 ,  6) четко видно, что, чем выше в рудах содержа
ние Si02, тем меньше в них количеств а V20s. Минимальному значению 

· Si02 отвечают максимальные значения V20s. Это объясняется тем, что 
с уменьшением содержания кремнезема (особенно песка) в рудах отно� 

. сительно увеличивается содержание железа. Таким образом, слабо пес· 
чаные руды богаче :железом и в ан адием, чем сильно песчаные. 

В а н а д и й и ф о с ф о р  имеют интересные отношения. Н а  графике 
· (рис. 1 2 1 ,  в) видно, что с увеличением содержания Р205 закономерно 
возрастает содержание V20s, причем эта зависимость продолжается толь
ко до определенного предела : до тех пор, пока содержание Р205 в рудах 
не достигает 1 , 1 5 % .  При таком и более высоком содержании Р205 коли
чество V20s в рудах становится весьма изменчивым: есть пробы с ми·  
нимальными и максимальными содержаниями, что обусловливает почти 
горизонтальную группировку точек на графике, а при небольших содер 
жаниях Р205 количество V20s колеблется незначительно, остается высо
ким и довольно постоянным. 

В а н  а д  и й и м а р г а н е ц. Между MnO и V20s имеется прямая за• 
висимость : чем больше в рудах содержание марганца, тем выше в них 
содержание ванадия (рис. 1 2 1 , г) . В полне возможно, что оба элемента 
(V, Mn) изоморфно входят в кристаллические решетки :железистых ми
нералов. 
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Рис. 121. Соотношение ванадия в железных рудах бассейна. 



В а н  а д  и й и т и т а н. Содержание Ti02 в железных рудах, как и 
�MnO, невелико. На графике з ависимости содержания V205 и Ti02 
( рис. 1 2 1 ,  д) точки, соответствующие отдельным анализам,  сильно раз
бросаны по площади графика и образуют широкий пояс. Тем не менее, 
глядя на него, можно сказать, что с увеличением содержания Ti02 р ас-
тет содержание V20s. В рудах титан н аблюдается в составе кластических 
минералов (ильменит, рутил и др. )  и ,  кроме того, входит (изоморфно?)  
в гетитовые оолиты. 

В а н а д  и й и д р у г и е э л е м  е н т ы. Никакой зависимости между 
· содержанием в рудах V20s и Са О или MgO не устанавливается. В про
бах с повышенным содержанием СаО или MgO содержание V205 может 
быть минимальным и максимальным.  Нет з ависимости содержания V205 
()Т Аl2Оз, а также от в аловой серы. В ажно обратить внима ние н а  то, что, 
чем выше потери при  прокаливании,  тем больше в рудах V20s. Этот 
признак косвенно указывает н а  связь V20s и Fе2Оз, ибо потери при про
каливании определяются в основном кристаллиза ционной водой гидроге
·тита и только ч астично количеством ее в хлоритах и количеством  угле-
1шслоты в сидерите. 

Приведенные данные показывают, что ванадий в железных рудах 
Западно-Сибирского бассейн а  в первую очередь связан с соединениями 
железа ,  коррелируясь с примесям и  м ар ганца, фосфора и титана.  Наиба
. лее богатые ванадием р уды имеют м а ксимальное содержание железа и 
минимальное кремнезема .  По-видимому, в зоне гипергенеза миграция 
:железа и ванадия, а также накопление их шло одновременно. 

Дальнейшее изучение ванадиеносн9сти руд должно идти по пути 
:выяснения концентра ции ванадия в отдельно взятых рудных компонен· 
тах, хотя и сейчас ясно, что в основном он тесно связан с железоокисны
;ми оолитами.  



Г Л А В А  7 

ГЕОЛ О Г И Ч ЕСК И Е  ЗАПАС Ы РУД И П РО Г Н ОЗ 
РУДО Н ОС Н О СТИ БАСС Е Й Н А  

Огромная территория бассейна площадью около 260 ООО км2 слабо 
-разведана ,  и поэтому оценка ее общей железоносности крайне затрудни
тельна.  Безусловно ясно, что Западно-Сибирский железоносный бассейн 
является огромной сокровищницей железных руд и значительным резер
вом фосфатного и ванадиевого сырья, которое может быть получено вме
сте с железом. Трудность оценки рудоносности б ассейна усложняется 
тем, что в процессе поискового бурения для выявления нефтеносных 
структур по рудоносным горизонтам было получено м ало керна .  

Несмотря на это, м ожно дать приближенную оценку запасов руд 
как на участках, непосредственно прилегающих к р азведочным скважи
нам и на площадях их сгущения, которые р ассматриваются как м есто
рождения (статьи А. А. Б абина, А. П. Бердникова ) , так и н а  бo.JJee широ
ких площадях, контуры которых вырисовываются на основании ближ
них и дальних геологических интерполяций и экстра поляций в пределах 
бассейна .  

· 

Первая попытка такой оценки рудоносности южной половины бас
сейна была предпринята сотрудником Новосибирского 'Геологического 
управления В. Е .  Харламовым и освещена в отчете А. П. Бердникова и 
Е .  Я. Горюхина в 1 959 г. В 1юнтур подсчета запасов  кондиционных руд 
·они относили участки, где скважины вскрыли руды с содержанием же
леза более 30 %. Для этого подсчета площади развития кондиционных 
руд были оконтурены следующим образом : там, где сеть скважин гуще, 
внешний контур пром ышленных руд проводился посредине между сква 
жинами,  вскрывшими кондиционные и некондиционные руды, а там ,  где 
р асстояние между скважинами превышало 30 км, контур проводился ус
ловно с учетом теологических особенностей горизонтов. В некоторых 
с.JJучаях во внутрь контура попадали линзы железоносных пород, и мею
щих пониженное содержание железа ( бакчарский горизонт, скв .  1 1  и 2 1 ) .  
Подсчет производился по рудным пластам, мощность которых превы
шала 2 м. 

В результате подсчета В. Е .  Харламовым было определено, что 
в приобской ч асти бассейна  з апасы кондиционных руд бакчарского, кол
нашевского и н арымского горизонтов близки 393 млрд. т, а з апасы бед
ных некондиционных руд близки 527 млрд. т. 

А. В. Гольберт дал приближенную оценку одного из участков туру
ханского (колпашевского) горизонта в б ассейне р .  Турухан.  Принимая 
на  основании каротажа мощность кондиционных руд около 4 .м (при на
_личии одной пробы) , он предполагает существование около 4 ,8  млрд. т. 
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1<01-щиционной руды. при  32 млрд. т бедных некондиционных руд. В ито
ге этих подсчетов общие геологические з апасы р уд бассейна (табл. 4 1 )  
оцениваются в количестве около 950 млрд. т. 

В .  М. Кляровский и Н. Х. Белоус н а  территории между верховьями 
рек Б акчар  и Тым подсчитали з ап асы в контурах изопахит, построенных 
на основании площадной и нтерполяции мощностей руд, с учетом фаци-

л; 
участ

ков 

2 

3 

4 

Т а б л и ц  а 41  
Сводная таблица 

геологических запасов железных руд главнейших участков 
Западно-Сибирского бассейна 

(по материалам НТГУ и СНИИГГиМСа) 

Н аименование горизонта и место 
подсчетной площади 

Площадь, 
1.;л�� 

Среднее содер
жание железа, 

% 

Кондиционные руды с содержание,1,1 железа более 30 % 

Нарымский горизоит, Парабель-Чу-
зикская полоса 

Колпашевский горизонт, южная 
часть бассейна 

Бакчарский горизонт, южная часть 
бассейна 

Туруханский (колпашевский) гори-
зонт в низовьях р .  Турухан 

И т о г о  запасы кондиuионных 
руд 

Некондиционные 
Нарымский горизонт, южная часть 

бассейна 
Туруханский горизонт, низовья 

р. Турухан 

И т о г  о запасы некондицион
ных руд 

О б щ е е  количество руд 

6785 

8600 

4600 

1 69 

руды 

33 , 42 

36 , 08 

36 ,48 
Более 

30 

О коло-
24 

Около 
'27 

Запасы руд, 
Мдрд. т при 

среднеы 
объемном 

весе 2,3 

77 , 7* "  

184 , 5* 

1 30 , В.'-� 

4 , 8** 

397 , 8  

527* 

32** 

559 

Б олее 956 

* По В. Е. Харламову (отчет А. П. Бердникова и Е .  Я . Горюхина, 1 959) .  
* *  По А. В .  Гольберту и др. (статья. в этом сборнике) . 

альной увязки их различных разновидностей. Общие контуры изопахиг 
гидрогетитовой и сидеритовой частей железоносных горизонтов показаны 
на рис. 62, 72, 82. Для наглядности подсчитанные 1шнтуры запасов руды 
по каждому из горизонтов сняты на отдельный план ( рис.  1 22 ) . Там по
казаны контуры изопахит, характеризующие площади р аспространения 
руд мощностью 2,4 и 1 0  м. В пределах контуров были подсчитаны запа
сы,  главные итоги которых приведены в табл .  42 . Из таблицы видно, что 
в приобской ч асти бассейна содержится около 328 млрд. т кондиционных 
руд (с содержанием железа более 30% ) ,  а количество бедных неконди
ционных руд в нарымском горизонте приближается к 23 1 млрд. т. Общие 
запасы приобской части б ассейна оцениваются почти в 560 млрд. т. 
Сравнение таблиц 4 1  и 42 показывает, ч:го оценка запасов кондицион
ных руд р азными способами дает примерно сходные результаты. 
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Значительные р асхождения в опенке геологических запасов некон
диционных руд объясняются более точным оконтуриванием их площади 
при учете фациальных взаимопереходов руд в железоносные породы. 
Среди « некондиционных» руд еще могут быть встречены и промышлен
но  интересные участки. Все эти руды макроскопически сходны с конди
uионными, но количественные определения железа в них не были произ
ведены или не соответствуют м акроскопической характеристике образ
цов. Последнее может быть вызвано как дефектами опробования, так 
и геологическими причинами - широким распространением корковых 
оолитовых лептохлорито-гидрогетитовых руд .  (обладающих значитель-

т а 6 л и ц  а 42· 
Сводная таблица геологических запасов железных руд в южной части бассейна 

(по Н. Х. Белоус и В. М. Кляровскому) * 
· 

s �  
Содер-

о ... 

Площадь в кл�' ::; � Наименование жание  "' �  3 
железорудных в нзопахите "' "'  :i: 

железа, 
2 ,, " "'  ::; 

горизонтов % " ... "' 
°' '-'  � �  8"� � о "  

Бакчарский 30-46 7981 5 , 51 2 , 3  
Колпашевский 30-43 8334 6 , 60 2 , 3  
Нарымский 30-38 9394 4 , 68 2 , 3  

в условном 
контуре 

и т о г о  КОН· 
диционных руд - - - -

Нарымский (в 
контуре макро-
скопической ру- Не 
доносности) . ясно 24070 4 ,  1 -

В с е г о  руд . 1 - 1 
"' В округленных цифрах. 

3 :i 
" " 
,.., ,.., 
C..<'l., "" 

"' - ... 
� . <": .  "' " " "  "' ""  "' "" \О �  " �  О :;  С>) ::;  

44 1 0 1  
55 126 
44 1 0 1  

143 328 

99 231 

В том числе в центральной 
части обогащенных узлов 

с мощностью руд более 10 -11 

чество пло- объем запас 
коли- 1 
участ- щадь, руды, руды, 

ков кл�' млрд. т ылрд. т 

2 1 106 1 6  37 
4 1 053 1 4  32 
5 753 8 1 7  

- - 38 86 

- - - -

- 1 - 1 -
ными нерудными з атравками) или оолитовых хлоритолитов. Поля этих 
образований требуют не только р азведки, но и специа.аьных петрогр а 
фических исследований. 

Из табл. 41 и 42 и р ис. 1 22 видно, что только в слабо р азведанной 
южной ч асти б ассейна ·сосредоточены грандиозные запасы · кондицион
ных р уд, котор ые близки к 350 млрд. т. Они з алегают в 1 -3 горизон
тах н а  площади менее 9400 км2, составляющей около 7,5 % площади б ас
сейна .  П р и  этом 1Важно обратить внимание н а  то, что более 1 /4 хороших 
р уд в количестве около 86 млрд. т (табл. 43) локализовано в 1 1  участ
ках - главных рудных узлах, •Где мощность руд превышает 1 0  м, а со
держание железа изменяется от 30 до 46% . Каждый из этих обогащен
ных участков, обладающий запасами от 1 ,4 до 28 млрд. т, на прилагае
:-.1ой карте ( рис. 1 22) оконтурен приближенно среди огромных полей 
сходных кондиционных руд несколько меньшей мощности, а ,  следова
тельно, истинные з апасы руд, тяготеющие к этим р удным узлам ,  еще бо
лее значительны. 

Так как в большинстве случаев рудные узлы р азличных горизонтов 
смещены по отношению друг к другу, то каждый из них может считать
ся самостоятельным месторождением с н азваниями и запасами р уд, при
веденными в табл.  43 .  Только н а  В о с т  о ч н о-Б а к ч а р  с к о м  участке 
обогащенные рудные узлы бакчарского и колпашевского горизонтов 
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{ мощностью 1 0 +  1 0  м) накладываются друг н а  друга, и поэтому там н а  
одной площади концентрируются з апасы руды (28 +  1 4,5 млрд. т) более 
-42 млрд. т. 

Учитывая несколько р азличную ориентировку рудных узлов 
( рис. 1 2 1 ) и желательность применения открытых разработок (т. е .  с ко
эффиuиентом вскрыши менее 1 0) , нами в этом р айоне намечается пло-

Т а б л и ц  а 43 
Таблица геологических запасов руд в центральных частях главнейших рудных узлов 

южной части бассейна в контуре изопахиты 1 0  .м 
i краткая характеристика главнейших месторождений) 

Наименование главнеiiших 
рудных уз."ов (ыесторождений) 

Бакчарский горизонт 

Западно-Бакчарский 
Восточно-Бакчарский 

и т о г  о 
Колпашевский горизонт 

Восточно-Бакчарский 
Парбигский 
Колпашевский . 
Южно-К:олпашевский 

и т о г о  
Нары,11ский горизонт 

Каргасокский 
Чузикский 
Нарымский 
I(олпашевский 
Бакчарский 

и т о г  о 
В с е г о  в рудных 
узлах руды 

Предполагае
мая площадь. 

клt� 

294 
8 12  

1 106 

4 1 9  
6 9  

390 
175 

1 053 

550 
169 

4 
1 0  
20 

753 

Принятая Объемный 
средняя вес 

МОЩНОСТЬ, Лl 

1 3  
1 5  

1 5  
1 0  
1 3  
1 1  

1 0  
1 0  
1 2  
1 0  
l lJ  

2 , 3  
2 , 3  

2 , 3  
2 , 3  
2 , 3  
2 , 3  

2 , 3  
2 , 3 
2 , 3  
2 , 3  
2 ,3 

Объем 
руды, 
млрд. 

,,з 

3 , 8  
1 2 , 2  

1 6 , 0  

6 , 3  
0 , 7  
4 , 8  
1 ,  9 

1 3 , 7  

5 5 
1 :1 
0 ,05 
О ,  1 
0 , 2  

Запасы 
руды, 

млрд. т 

8 , 7  
28 ,О  

36 , 7  

1 4 , 5  
1 , 6 

1 1 , 0 
4 , 4  

3 1 , 5  

1 2 , 6  
3 , 9  
О ,  1 
0 , 2  
0 , 4  

7 ,55 1 17  , 2  
85 , 5  

Округленно 
86 млрд. т 

щадь, пригодная для открытой добычи ( рис. 1 27) . В ее контуре, опираю
щемся на скв. 4 1 ,  ожидается около 40 млрд. т руд с хорошими содержа
ниями железа ,  фосфора и ванадия. Высокая выдержанность мощностей, 
состава и к ачества руд около скв. 4 1  н аглядно видны на р аз резе через 
месторождение ( рис. 1 23) . В общем рудные горизонты в этом и других 

Рис. 123. Качественная характеристика руд в разрезе через восточный участок Бак
чарского месторождения. Составили Н .  Х. Белоус, В .  П. Кузнецов, В. Ф. Процун по 

данным НТГУ. 
1 - руда; 2 - сыпучая руда; 3 - руда с глинисто-гидрогетнтовым цементом, переходящая в гидро
rетито-глинистые породы с рудными оолнтам:и; 4 - рудный песок; 5 - руда с сидернтовым: цемен
том; 6 - руда с л ептохлорнто-сидеритовым: цементом; 7 - х.аоритолит; 8 - глауконитолит; 9 - мор
ские песчаники с леnтохлоритовым, си.церитовым. гизингернтовым и другиr.; цементом; 10 - гли
ны; 11 - чеганская глина. Примеси в рудах: 12 - сильно перемытых рудных оолитов: 13 - лепто
х�1орита темно -зеленого; /За - лептохлорита серопато-зеленого; 14 - rлау1<он1· п а ;  15 - гизинге
рита; 16 - сидерита; 17 - фосфатов; 18 - нерудного гравия и гальки; 19 - граница р а з м ы в а  под
стилающих nород; 20 - сидеритолит; 21 - континентальные песчаники с глинисты м  цементом; 
22 - места отбора проб и содержание валового железа (слева) 11 примесей четырехокиси ванадия 

и пятиокисн фосфора (справа) в пробе. 
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месторождениях обладают хорошей выдержанностью м инералого-петро
графического и вещественного состава руд. 

Для лучшей оценки р азличных участков бассейн а  обратим внимание 
на масштабы крупнейших месторождений мира .  

Судя по данным Ф.  Персильваля ( 1 955) , только месторождения та
конитов (железистых кварцитов) Верхнего Озера (Сев. Америка) обла
дают общими запасами около 70 млрд. т, из которых 5 млрд. т годны для 
магнитной сепарации. З апасы других месторождений значительно 
меньше. 

Среди крупнейших месторождений железистых 1шарцитов числятся 

Минас-Жерас в Бразилии с запасами около 1 5  млрд· т 
Синrхбхум-Ориссы и другие в Индии » 8-1 2  » 
Лабрадор (Сев. Америка) с запасами более 2 » 
Ряд месторождений Китая » » 1 ,4 » 

(СССР) )) » 2,5 » Кривой Рог 
Курская магнитная аномалия » 1 00-900 ( ? )  » 

Среди крупнейших оолитовых месторождений, состоящих из гема-· 
тита, бурого железняка, сидерита и лептохлоrитов ,  ч ислятся 

Млрд. т. 
Нью-Фаундленд (Сев. Америка) с запасами около 3 
Клинтон (Сев. Америка) » » 5 
Минетты (Фр анция и Люксембург) » » 1 1  
Иоркшир и др. (Англия) » » 3,2 
Ангаро-Питский бассейн СССР около 5,0 
Керчь (СССР) » · » 2,7 
Аятское (СССР) » » 1 0,0 
Лисаковское (СССР) » » 10,0 

Сравнение Западно-Сибирского бассейна и его обогащенных участ
ков с мировыми месторождениями показывает, что в намеченных глав
нейших рудоносных узлах б ассейна сосредоточены з апасы, р авные или 
значительно превышающие заи.асы крупнейших месторождений мира.  

Общие з апасы руд с содержанием железа более 30 % близки к 
350 млрд. т, т. е. почти в 2 раза  превышают суммарные з апасы всех 
крупнейших железорудных месторождений мира ,  без учета СССР. Циф
ра общего количества руд на юге бассейна значительно возрастает до 
558 млрд. т при учете неопробованных и частично бедных железом леп
тохлорито-гидрогетитовых и хлоритолитовых силикатных Р�'д, уже 
вскрытых скважинами. . 

В свете даже и меющихся данных уверенно можно говори'!"ь, что За
п адно-Сибирский железорудный бассейн является одной из крупных 
СОI(ровищниц железных руд. 

Запасы руд с содержанием железа более 30 % могут быть допол
нительно увеличены новыми доисково-разведочными работами ,  как в 
южной, так и в северной ч астях бассейна. 

Поискам богатых руд может содействовать выявленная нами з ако
номерность локализации богатых руд вблизи источников, приносивших 
терригенный и хемогенный м атериал,  среди конусов выноса или на пе
р иферии их, а также вблизи м елей, отделяющих л агуны от открытого 
моря .  Основываясь на этой закономерности, мы считаем перспективны
м и  для поисков руд в З а п а д н о-С и б и р с к о м б а  с с е й  н е  следую-
щие участки. . 

В нарымском горизонте: 
1 )  западнее пос. Крещенка н а  р .  Омь (хотя Н .  Л-1. Пивень, прово

дивший там поис1швые р аботы, предполагает .пока,пизацию оруденения 
восточнее пос. Крещенки и на южной окр аине Парбигского вала) ; 

2) на  рч.  Чузик южнее скв .  7 ,  8, 9 ;  
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3)  н а  рч.  Чузик севернее скв. 7, 8, 9 и северо-западнее - скв. З, 1 7 ; 
4) 1в 'Верховьях рч .  П арбиг; 
5) :в северной части междуречья Б акча.р-Икса ;  
6 )  в Сым-Тым-Вахском междуречье; 
7) восточнее пос. Каргасок; 
8)  в б ассейнах рек Елагуй и Турухан. 
В колп.ашевском горизонте: 
1 )  к северо-востоку от. г. Колпашево; 
2) в Сым-Тым-Вахском междуречье; 
3)  в северной части Елогуй-Туруханского междуречья. 
В бакчарском горизонте: 
1 )  1в м·еждуречье Бакчар - И кса ;  
2) восточнее пос. Нарым. 
Одновременно следует обратить внимание на возможность откры-

тия континентальных промышленных руд (озерных, пойменных и др . ,  
. сходных с Лисаковским и другими месторождениями) в Ч у  л ы м о-Е н и
с е й с к о й  д е п р е с с и и, где известно большое количество сла бо вскры
тых рудопроявлений ( в  бассейнах рек Кемь, Чулым и др. ) . 

В Б и й с к  о-Б а р н а у л ь с к о й  д е п р е с с и и  и Кулундинской 
степи могут быть также выявлены промышленные руды как морского, 
так и континентального происхождения, где железоносные горизонты 
подсечены несколькими скважинами.  Для уточнения положения перспек
тивных полей необходим п.алеогеографический и литолого-фациальный 
а нализ соответствующих толщ. 

В ю г  о-в о с т  о ч н о й  ч а с т и 3 а п а  д н  о-С и б и р с к о й  н и з-
м е н н о  с т  и среди континентальных толщ, перекрывающих б ассейн, 
возможна встреча озерных бурых железняков и особенно сидеритов. 

Большое количество участков, перспективных для поисков хороших 
руд, позволяет говорить о том, что цифра общего количества запасов руд 
в южной части бассейна, близкая 558 млрд. т, может быть значительно 
vвеличена . • 

Таким образом, все имеющиеся материалы показыsают, что 3 а
п а д н  о-С и б и р с к и й б а с с е й н я в л я е т с я с а м о й к р у п н о й 
н а  3 е м  л е с о к р  о в и щ н  и ц е й  металлургического сырья . 

Заканчивая краткую оценку рудоносности бассейна, обращаем вни
мание на то, что смещение рудных узлов, обогащенных участков в раз
ных горизонтах вызвано изменением береговой линии б ассейна во вре
мени и изменением тектонического и эрозионного режим а  в областях 
питания. 

Таким образом, р айон каждого из обогащенных рудных узлов при
родой поставлен в ранг круп.ных месторождений мира,  годных для само
стоятельной эксплуатации. Благодаря слабым тектоническим движени
я м, обусловившим сближение рудных узлов, В о с т  о ч н о-Б а к ч а р
е к и й  рудный узел в геологическом и экономическом отношении оказы
вается наиболее богатым .  Так, в районе скв. 41 (рис. 1 23) суммарная 
мощность руд ·Главных горизонтов достигает 36 м, среднее содержание 
железа 36, 1 % ,  а пятиокиси фосфора 1 ,06 % .  Этот богатейший участок 
бассейна простой по строению и рекомендуется для р азведочных, а за
тем и эксплуатационных р абот. 

Приведенные здесь запасы руд в большинстве своем относятся к ка
тегории «геологических запасов», но ,  учитывая хорошую выдержанность 
вещественного состава руд по площади, часть запасов Б акчарского ме
сторол{дения 1в контуре  сетки с1@ажин, пробуренных через 2,5 км, мож:но 

· сравнивать с запасами категории С1 .  



Ч А С Т Ь  IV 

К В О П Р О СУ 
П Р ОМ Ы Ш Л ЕН Н О Г О  О С В О ЕН И Я  

Б А КЧ А РСКОГО М ЕСТ О Р ОЖДЕН ИЯ 



Г Л А В А  1 

ГИДРОГЕОЛ О Г И Ч ЕС К И Е 
И И НЖ Е Н ЕР Н О-ГЕОЛ О Г И Ч ЕС К И Е ОСОБЕ Н Н ОСТ И 

БА К Ч А Р С КО ГО Ж ЕЛ ЕЗО Р УД Н О ГО М ЕСТО РОЖД Е Н ИЯ 

Бакчарское месторождение оолитовых жел1::зных руд находится в 
Jiесной заболоченной полосе с влажным климатом .  Заболачивание п.о� 
верхности р азвивается при слабо выраженном поверхностном стоке, при
чем н а  водораздельных участках встречаются небольшой мощности тор
фяники, с успехом р азрабатываемые под сельс1<охозяйственные культу· 
ры.  В Бакчарском и П арбигсн'ом р айонах только з а  два последние года 

. .несколько десяТI<ов тысяч гектар заболоченных площадей освоено под 

. посевы зерновых культур . 
В 20 км восточнее р азведанной ч асти месторождения н аладится з а· 

торфованное староречье Пра-Оби с колоссальными запасами торфа.  
Болото н а  участке между селениями  Вороново - Плотникова пересекает 
автомобильная дорога из г. Томска в с. Б акчар . Положение торфяни
ков этого болота не может отрицательно повлиять на р азработку Б ак
ч арского железорудного месторождения . 

Бакчарский участок прорезается м алО1водными речками Галка и 
Тетеренка, янляющи�мися ле�выми притока·ми р .  Б акчар.  Если месторож
дение будет эксп,луатироваться роторными экскаваторами и другим и  
сходными машинами,  то п р и  отводе русла этих рек за  контуры разраба· 
тывае.мого карьера исключается возможность фильтрации из них в o:r
I<ocы котлована карьера, так как русло рек вложено в толщу тяжелых 
суглинков и глин,  мощность которых достигает 40 м. В случае  р азработ· 
ки месторождения землесосными снарядами речная вода сможет питать 
карьеры. Кроме рече1<, в районе имеются и другие типы вод - в е р х  о
в о д  к а ,  б о л о т н ы е  и г р у н т  о в ы е  воды в четвертичных отложени
ях, а также п о д  з е м  н ы е в о д ы  в третичных, меловых и других от· 
.J1ожениях. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧ ЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУДНОГО ПОЛЯ. 
ВОДОНОСНОСТЬ НАДРУДНОИ ТОЛЩИ 

В о д  о н  о с н о с  т ь ч е т в е р т  и ч н ы х о т л о ж е  н и й невелика и 
JJокальна .  Четвертичный покров не превышает 40-50 м. Верхняя ч асть 
разреза представлена лессовидными деградированными суглинками с 
несколькими горизонтами погребенных почв. К глеевым прослоям в них 
местами приурочивается образование сезонной верховодки. Мощность и 
Глубина болотных вод р азличная, но не более 7-8 м. Поверхностные 
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воды интенсивно испаряются в летние месяцы и в водообмене с нижеле
жащими водами не участвуют. 

Ниже по р азрезу н а  глубине 1 0- 1 5  м лессовидные суглинки сменя� 
ются синеватыми и зеленовато-серыми тяжелыми суглинками и глинами 
с маломощными линзовидными прослойками из  мелкозернистых илова
тых песков. Глины не р аспадаются в воде и характеризуются ничтожной 
величиной коэффициента фильтрации 1( = 3 .  1 0-7 - 2 .  1 о-9 см/сек, высо
ким значением коэффициента сцепления в пределах С = О,25--0,50 т�г/см2, 
при угле внутреннего трения ер =  1 7-2 1° .  Маломощные J1Инзовидные про
слойки из м·елкозер;нистых ило1вых песков 1в толще глин обводнены. 
Вода из них эксплуатируется приусадебными колодцами, имеющими не
большой при гак при крайне неустойчивом режиме в зимние месяцы. 
Линзовидная  форма залегания таких песчаных прослоев при незначитель-

Химические анализы подземных вод 

Данные анализа, 
Стратиграфическое подожение № скв. Г.ilубина� ,н 1 1 1 водоносных горизонтов сумма № ' + К' Са11 Mg " 

Из четвертичных отл о-
жений 8-12 221 , 4  22 , 3 55 , 8  21 , 4 

Палеогеновые отложе- 203 , l 8 , 2 71 , 1 20 , 7 
ния: 

зятьковская свита Pg�st l( 55-62 837 , 8 75 ,5 1 1 0 , 0 25 , 0  

новомихайловская сви-
та Pg�nm l( 100- 1 15 860 , 2 76 ,4 1 07 ,2 27 , 5 

Pg23Af 45 1 142-1 50 101 1 ,5 1 6 , 5 1 58 , 2  47 , 8  
атлымская свита 

50 14 1 - 148 103 1 ,7 3 1 ,0 160,3 49, 2 

Меловые отложения · 
снмоновская свита 53 262-267 840,3 1 99 ,8 20 ,0 6 , 1 

ной их 1водообильности и коэффициенте фильтрации 1( = 1 ,5 · 1 0 -5 см/сек 
определяет незначительную геологическую роль этих горизонтов ,  и при
ток из них может не учитываться при р азработке железорудного место
рождения открытым карьером. Химические анализы воды из четвертич
ных отложений приводятся в табл. 44. Из нее видно, что грунтовые воды 
в лессовидных покровных отложениях Приобской р авнины имеют сале� 
вой состав, характерный для вод карбонатного типа . В стречаются не
значительные отклонения в солевом составе, обусловливающиеся 
различиями в интенсивности инфильтрации атмосфернь1х осадков (в за 
висимости от  состояния почвы и рельефа поверхности) ,  циркуляции 
грунтовых вод. 

В о д  о н о с н о с  т ь п а л  е о г е н о в ы х о т л о ж е н  и й различн а  в. 
свитах и пачках разного литологического состава .  Верхняя часть р азреза 
палеогеновой тоJJщи сложена в основном обводненными континенталь
яыми песками некрасовской серии (Pg� - 3) ,  в составе которой выделя
ются свиты - зятьковская ( Pg�st) ,' новомихайловская (Pg�nm) и ат 
с1ымская ( Pg�at) Общая их мощность 80- 1 00 м .  В составе их преобла 
дают 1шарцевые средне- и мелкозернистые пески с прослоями и линзами 
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алевритовых глин, бурых углей и лигнитов. В основании и х  залегают во· 
доупорные морские глины чеганской свиты ( Pg� - Pg�) мощностью 5-
20 м. Ниже лежат кварцево-глауконитовые морские песчаники люлин" 
ворской свиты (Pg�1 ) мощностью 1 ,0- 1 5,0 м, несогласно перекрываю� 
ilШe бакчарский рудный горизонт. 

Водоносность опесчаненных толщ некрасовской сери и  осадков оха
рактеризована данными опытных откачек, основные показатели по ко"
торым п р ивед'ены в табл. 45. Н аибольшая водоносность отмечае1'ся в пес
чаных горизонтах атлымской свиты, характеризуется удельным дебитом 
0,55- 1 ,00 л!сек и коэффициентом фильтрации 1(= 0,00057 /rt/ceк. С глу
биной водообильность некрасовской серии и коэффициент фильтрации 
слагающих ее отложений возрастает. Данные опытных откачек и значе· 

Т а  б .тт и ц а 44 
по Бакчарскому месторождению 
Л<Z/11 Жесткость 

1 1 1 . 

1 1 1 СО, свет 

нем. градусы 

50� 
N03 . ' 

Ре··· C l '  --, НСО3 NH 4 
общая 

1 1<арбонаr-
NOz ная 

- 6 , 6 3 , 0 Не оп ред. 92 ,3 Не опред. 
- 1 0 , 9 3 2 88 , 0 - -

0 ,05 8 , 9 2 , 4  - 616 ,0 - - 7 ,  1 7 , 1  

- 24 , 2 2 , 5 - 622 , 4  - 52 , 8  7 , 5 7 , 5 · 

0 , 4 42 , 6 9 , 2 - 736 ,О 0 , 8 29 , 9  1 3 ,О 1 2 , 6  

0 , 6 46 , 1 9 , 2  - 736 , 0 0 , 7 35 , 2  1 2 , 0  1 1 ,0' 

- 57 , 2 3 , 3 - 518 , 7 Не опред. 35 , 2  1 ,5 1 ,5 

ния для удельного дебита и коэффициента фильтрации приведены 
в табл. 45. Среднее значение для коэффициента фильтрации по всей тол
ще отложений некрасовской сери и  принимается р авным К = 0,00023 .м/сек. 

В табл. 44 приводятся химические анализы воды из  р азличных осад"" 
ков некрасовской серии. Воды принадлежат к кальциево-карбонатному 
типу м инерализации. Степень минерализации с ·глубиной незначительно 
увеличивается из-за ослабления интенсивности циркуляции. 

При сопоставлении отметок пьезометрических уровней по  р азлич
ным скважинам этого р айона отчетливо проявляется общее понижени� 
пьезометрической поверхности в з ападном направлении ,  т. е. от Колы_, 
Rань-Томской складчатой зоны в направлении Западно-Сибирской низ" 
менности . В этом же направлении фация континентальных и прибрежно
морских отложений, сложенных преимущественно песками, сменяется 
осадками фации  открытого моря, сложенными преимущественно тонко, 
дисперсными глинами.  При этих условиях в направлении движения под" 
земных вод скорость цир1<уляции подземных вод замедляется и гидрав
.;шческий у1<лон пьезометрической поверхности уполаживается. В сред" 
нем для участка месторождения . гидравлический уклон р авен 1 = 0,002. 
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При оценке возможной водоотдачи из песков некрасовской серии при 
разработке месторождения открытыми р аботами необходимо учитывать, 
что значительная ч асть подземных вод из этого водоносного горизонта 
дренируется на  пути их циркуляции активной зоной дренажа в долине 
р.  Оби .  Можно ожидать, что мощность зоны .активного дренажа, р азви
в ающаяся в глубину ниже русла реки, может распространяться до 100 .м 
по аналогии с данными специальных исследований, приведенных в ра
ботах М. И .  Кучина за  1 935 и 1 940 r r .  Так как в составе отложений не-

.нрасовской серии песчаные отложения составляют 80 % ( 1 20,О Х О,8) , или 

Т а б л и ц а 45 

Данные опытных откачек, производившихся для опробования водоносных 
горизонтов Бакчарскоrо месторождения 

"'  '"' "' '"' :; d, � cf � 
"" " "' "'  � t:: 
!- <,, 

::: о ::Е k q ед., .!: ";::-
Название св1пы " "'  А ::!:  = "'  " " "' ""  

'° 0  о "'  � �  л/сек = 
;>, о. "'  "' о  § �  -а- ;:· � t::: ::;:: о о. о. 

с..... о :;:: r::: ;;., r::: :i: � =-
Снмоновская Cr 262 , 7- +4 . 07 37 ,69 2 , 67 0 ,07 0 ,000016 

269 , О 3 1 ,59 2 , 08 0 , 07 
Рудные слои Сг2 1 73 ,9- 6. 1 3 5 ,  13 2 , 94 0 ,57 

1 80 , 4  7 , 07 4 ,0 1 0 , 68 

Некрасовская серия 

Атлымска я  142 . 4 8 , 03 5 , 42 4 , 07 0 , 68 
143 ,4 3 , 58 3 , 50 0 ,95 
138 , 0 Б , 70 3 ,45 2 , J8 О , 68 
148 ,0 6 ,  1 4  3 ,40 0 , 55 О , СО057 
1 37 , 1 )  +9 , 53 4 , 03 4 , 68 0 , 52 
148 . О 
1 41 , 0 6 ,42 4 , 97 4 ,4 0 , 88 
1 48 , О  3 . 13 3 ,5 0 . 98 
142 ,О 8 , 03 5 , 92 4 , 07 0 , 68 
1 50 , 0  4 ,95 4, 1 1  0 , 88 
100 , О  6 , 32 13 , 2 2 ,30 0 ,  17 
1 05 , 5 6 ,08 1 , 27 О ,  1 8 

· Новомихайловская 
0 , 000083 

55 , О 8 ,96 4 . 04 0 , 90 0 ,28 
62 , 0 5 , 62 1 , 27 0 ,22 

. Зятьковская 

7 , 30 1 , 62 0 ,22 

При соотношении мощности атлымской толщи к суммарной мощности но-
. вомихайловской и зятьковской св1п ка!\ 1 2 получаем среднее значение коэф -
фициента фильтрации для всей некрасовской серии. 

I( 0 ,00057X I X0 , 000083X2 О 
0023 

, 
= = О лt � сек 

3 . ' 

' Яб м, то при гидравлическом уклоне, р авном 0,002, определенном н а  ос
, новании сопоставления отметок напорных уровней по скважинам  н а  
участке между селами Б акчар и Полынянка,  определяем динамические 
запасы в потоке подземных вод, заключенных в водоносных горизонтах 
некрасовской серии  осадков : 

Q�д = 96 Х 0,00023 Х 0,002 Х 2 = 0,0000833 oit3/ceк . 

В выражение единичного расхода вводится поправочный коэффициент 2, 
выведенный на  основании сопоставления опытных и расчетных данных. 
Как видно, предполагаемые динамические з апасы воды в некрасовской 
сери и  невелики. 

В о д о н о с н о с т ь  ч е г а н с к о й  с в и т ы  (Рg� - Рg1 ) ничтожна ,  
.1160 о н а  сложена плотными водоупорными глинами мощностью 5-20 м. 
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В о д о н о с н о с т ь  л ю л и н в о р с к о й с в и т ы (Pg�1 ) незначи�· 
тельна. З ал егает она под глинами чеганской свиты и представлена мор
с1шми р азнозернистыми зелеными глауконитовыми песчаниками, квар
цево-глауконитовыми песками и сидеритами, общая ее мощность О -
J 5 .м. Так как эта свита непосредственно перекрывает рудоносную тол
щу, 111меющую сходный .состав, то можно п р ед�пол агать, что ее 1водо.на·сы
щенность очень невелика и близка к водонасыщенности рудоносной . 
толщи. 

Водоносность рудоносной толщи 

Железоносная толща осадков из-за значительных изменений веще- 
ственного состава обладает р азличной водоносностью. 

Общая мощность этой толщи на Б акчарском месторождении 40--
90 .м, в нижней ч асти ее лежит нарымский гор изонт, в средней - колпа
шевский, а в верхней - бакчарский. Между ними р асполагаются про
слои хлоритолитов, глауконитолитов, тонких р уд, глин,  песчаников и 
алевролитов. Нижний рудный горизонт большой промышленной ценно
сти не представляет, и поэтому для р азработки намечаются только бак
ч арский и колпашевский горизонты. Внутр и  них встречаются прослои 
железистых песчаников, рудных песков с содержанием железа 1 8-28 % 
и р едко алевритов с содержанием железа не  более 1 0- 1 2 % . Мощность 
толщи, пригодной для эксплуатации, достигает 1 0-40 м. В верхней ча
сти бакчарского рудного горизонта пласт руды имеет плотное сложение 
с прочной цементацией гидрогетита сидеритом.  Он практически не об
воднен. Плотные руды вниз сменяются менее плотными оолитовыми ру
дами и «сыпучками» ,  которые отличаются повышенной водообильностью. 
По данным лабораторных исследований значения коэффициентов филь
трации для различных горизонтов этой толщи изменяются в широких 
пределах от /(= О  до К= 7 · 1 о-в лt!сек. Если принять осредненное значе
ние для коэффициента фильтр ации по всей этой толще ра1вным К = 7 Х  
Х 1 0-7 .м/сек, то м ожем 01Пределить един·ичный р асход п отока подземных 
.вод в рудоносных горизонтах и ближайших слаборудоносных породах: 

Q�д = 40 Х 0, 0000007 Х 0 ,002 Х 2 = 0 ,000000 1 .м3/сек . 

Общая водоносность· эксплуатационного слоя 

Суммарный единичный приток за счет динамических запасов подзем 
ных  вод при вскрытии и разработке месторождения открытыми работа
"1и составит Qед = Q�д + Q�д = 0,0000883 + 0,000000 1 = 0,0000884 м3/се1с. 
При разработке карьера приток будет формироваться как за счет дина
мических, так и �статических запасов зоны осушения, образующейся 
по периметру карьера .  В первое время приток за счет зоны осушения бу
дет в нес1<олько раз  превышать поступление воды за счет дренажа дина 
мических з а1Пас01в. На период вскрытия ·рудного �пласта и ор.ганизации 
его разработки принимаем суммарное значение единичного р асхода в три 
раза больше одиночного расхода для динамических запасов.  

r, Qед = Qед Х 3 = 0,0000884 Х 3 = 0 , 00027 о11-3/сек . 

При ширине фронта р азработки карьера 1 000 ж н р адиусе зоны осу
шения 500 .м получаем средний суммарный приток на период вскрытия 
.'v!есторождения. 

Q = 0,00027 X ( I OOO + (2 Х 500) ] = 0,54 м3/сек . 

.з:=л 



Так как действительные р азмеры карьера будут больше в з ависимости 
от требующейся производительности рудника, то и приток воды возра
-стет соответственно. 

Этот подсчет ориентировочный, ибо основная масса  пород колпашев
ской свиты характеризуется слабой водообильностью при неравномер
ной цементации осадков как в вертикальном р азрезе этой толщи, так и 
по площ ади ее распространения. Небольшой дополнительный приток 
воды в карьер будет и с его дна, так как под промышленными пластами 
и р ядом с ними лежат непродуктивные части колтташевского и н арым
ского рудных горизонтов с некондиционным содержанием железа и вме
щающие их железистые и глинистые - песчаники, а также алевролиты. 
Мощность слабожелезоносной п ачки в почве карьера 35-60 м. Обвод
ненность их специально не исследовалась, но можно ожидать, что она 
будет близка к вышеописанной. 

Водоносность подрудной толщи 

С и м  о н  о в с к .а я ( ипатовская)  с в и т  а вверху с.1южена мелкозер· 
1нистым и  песками, отличающимися слабой водообильностью по сра�внению 
с песчаными горизонтами вышележащих толщ (табл .  45) . При опытных 
от.качках удельный дебит .не превышал 0,07 л/сек, но напор 1водоно·сного 
горизонта в песчаных отложениях симоновской свиты достигает дневной 
поверхности и по отдельным скважин а м  наблюдался самоизлив. Мине
р ализация вод значительно отличается от минерализации вышележащих 
горизонтов. Там встречаются воды с содовым типом минерализации,  ре
гионально р азвитым в меловых отложениях центральной части Запад· 
но-Сибирской низменности (в Кулундинской и Барабинской степях) . 
Реликтовый тип минерализации в з акрытых структурах описан в р аботе 
М. И. Кучина ( 1 932) . 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

При разработке месторождения открытым способом имеются благо
приятные инженерно-геологические условия для формирования откосов 
карьера .  Глины в составе нижней ч асти р азреза четвертичных отложений 
характ·еризуются плотным сложением и в воде р аспадаются сла бо, со
храняя в опытных условиях вертикальные сколы .  Они отличаются крайне 
ничтожным значением коэффициента фильтрации и повышенным коэф· 
фициентом сцепления с =  0,25 х 0;50 кг/ см2 при угле внутреннего трения 
ер= 1 7-21°. 

Более сложные условия ожидаются при разработке карьера и фор· 
мировании от:косо1В 1В толще слабо обводненных ттесчаных отложений не
красовской серии. Положительным при оценке инженерно-геологических 
условий для этой толщи является то, что слагающие ее обводненные пе· 
ски ч астично сцементированы, что и выразилось в определении повышен
ных значений ·сил сцепления 0,2-0,3 кг/см2 и углов трения в пределах 
34-4 1 °. 

Эти цифры свидетельствуют о том ,  что н а  рассматриваемом участке 
в н адрудной толще плывунов нет. Об этом убедительно свидетельствует 
также хорошая устойчивость стенок буровых скважин, которые в основ· 
ной м ассе проходились без обсадки - только с одним кондуктором, 
Имеются благоприятные условия для з аложения откоса при разработке 
I\арьера в глинах чеганс�шй свиты. Они практически водоупорны, филь-· 
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трация в них не наблюдается, в воде они не р азмокают, и имеiот высокие 
значения сил сцепления - 0,75- 1 ,50 кгlсм2• Не представит з атруднений 
разработка карьера в песча никах люлинворской свиты и в р удоносной 
толще, так как крепость руд на р аздавливание 3,5-564 кгiс1н2 при пре
обладающей крепости основной массы р уд 67-240 кг/см2• 

Возможность прорыва воды из водоносного горизонта симоновской 
свиты в з абой р азрабатываемого карьера исключается, так как з ащит
ную р оль в почве игр ает мощная толща ожелезненных отложений ниж
ней непродуктивной ч асти рудоносной толщи, сложенной глинистым и  
песчаниками, алевритами с прослоя1ми некондиционных руд, железистых 
и глинистых песчаников. Крепость этих пород на р аздавливание 266-
309 1сгlсм2 в сухом состоянии. В мокром состоянии (после н ам ачивания 
u. течение двух суток) временное сопротивление на р аздавливание у еди
ничных образцов было 8,6 кг/см2, основной м ассы образцов 50-80 1cгlc:vt2 
и некоторых о б разцах р аспространенных �пород 1 20 кг/см2• 

Все эти данные говорят о возможности эксплуатации месторожде
ния открытым способом при намечающейся удовлетворительной устойчи
вости бортов карьера .  

Небольшая прочность перекрывающих пород и руд, а также водо
носность их при·· значительных запасах воды в Западно-Сибирской низ· 
менности позволяют н амечать вскрытие месторождения землесосными 
снарядами. При  большой производительности их потребность в воде мо
жет быть больше, чем естественный приток ее в карьеры. В этом случае 
для успешной р аботы механизмов можно подвести воды в I{арьер из бли� 
жайших речек, дренажировать и собрать 1по1верхностные �воды. Послед
нее, в сочетании с мелиоративными мероприятиями может содействовать 
{)Сушению болот прилегающего р айона и увеличению посевных площадей. 

Несомненно, что з атронутые вопросы, освещенные н а  основании не" 
.большого объема п роизводившихся гидрогеологических наблюдений, 
должны получить дальнейшую р азработку при возобновлении р азведоч
<НЫХ р абот на Б акчарском месторождении. 



Г Л А В А  2 

В Ы БО Р  С П ОСОБА РАЗРАБОТ К И  БА КЧАРС l(ОГО 
М ЕСТО РОЖД Е Н И Я  

Б акча'Р'сжое �местор ождение - одно и з  кр'упнейших в СССР, в З а
падно-Сибирском железорудном бассейне обладает благопр иятными 
горно-геологическими у�словиями, и поэтому р екомендуется авторами 
для осноения. 

ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Для · а:босно1Вания !Выбора оп особа  р азработки месторождений и об
р исовки горно-технических условий необходимо учесть в р айоне место
рождени я  з аболачивание больших площадей. Река Бакчар у с. Аланди
на � (устье р .  Галка) имеет среднегодовой сток о коло 1 8  м3/сек, а р . И кса ,  
протекающая восточнее месторождения, - 1 5  м3/се1с (у с. Захаровка) ·. 
Кли м ат р айона континенп:альный, с суровой зимой ( средняя температу
ра января -20° С, минимум около -40° С) . В наиболее промышленно 
интересном восточном участке Ба 1<чарского месторождеНlия ( район 

'i11ii0'li[1iШ®!Wirnit%11'tBiQ'ff{tm®JetmФJWBIФM!lif. 
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Рис. 124. Схематический разрез в р а йоне рекомендуемых разработок Б акчарс�<ого 
месторождения. 

1 - суглин1(И и супеси ч•стгвертичного возраста; п алеогеновые отложения; 2 - ГJiИны н пески 
зятьковской свиты; 3 - пески и rлины с бурыми углями новомихай:ловсиой свиты Рgз; 4 - глины 
и лески аrглымской свиты; 5 - глины чеганской свиты; 6 - фосфатно-гндрогетнтовые руды; 

7 - железоносные породы в·е:·рхнего мел а ;  8 - пески верхнего мела. 

скв. 4 1 )  р уды залегают горизонтально (рис .  1 24)  на глубине 1 80-200 .м 
в виде п яти р удных горизонтов, из которых могут эксплуатироваться 
верхние, местами сливающиеся р уды бакчар ского, чигоринского и коJI
пашевского горизонп:ов. Под п ромышленными р удами лежит 30-60-мет
ровая пачка железоносных пород с пластами некондиционных руд, а 
еще ниже глинистые песчаники .  Н адрудные осадочные породы в р айо
не  будущего рудника могут быть характеризованы на основании геоло
гических колонок по сжважинам 39, 4 1  и 42 (рис .  1 25 ) , соотношение раз
личных пород в котор ых приведено в табл .  46. 

На р ис. 1 24 видно, что в карьере будут подвергаться разработке : 
1 )  сидеритовые желтоватые руды, з алегающие тонкими линзами и 
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пласта,ми мощностью 0, 1 -0,5 м, не имеющие самостоятельного промыш
ленного значения ;  

2)  плотные желтоватые и бурые гетит-гидрогетитовые руды с сиде
ритовым цементом мощностью 0,5-3,О 111, располагающиеся в верхней 
части рудных горизонтов; 

3)  глауконит-гидрогетитовые руды с сидерито-лептохлоритовым це
ментом ; 

4) слабо сцементированные зеленовато-бурые руды, залегающие 
преимущественно в нижней части рудных горизонтов ; 

5) слабо сцементированные бурые и зеленовато-бурые гетит-гидро
гетитовые руды, залегающие линзами мощностью 1 -2 м в. средней ча
сти рудных горизонтов ; 

6) слабо сцементированные перемытые рыхлые гидрогетитовые ру
ды с голубовато-серым базальным лептохлоритовым цементом;  

7)  перемытые зеленовато-бурые хлорито-гидрогетитовые руды, 
встречающиеся в виде линзовидных прослоев мощностью О, 1 - 1 ,2 м в 
верхней и в нижней частях рудных горизонтов и не имеющие особого. 
промышленного значения. 

Нанменование �юрод 

Торф 
Глины 
Суглинки 
Супесь 
Песок 
Лигнит ( бурый уголь) 
Алевролит 
Песчаник 
Керна не получено 

и т о г  о 

Т а б л и ц  а 46 

/v\ощность с1ш. Мощность с�.;:в . 
41 , Лt 42, 11!. 

3 , 5  3 , 5  
63 38 

4 , 5  1 4 
1 5 , 3  
70 1 07 

9 4 
1 5  22 

1 , 5 
1 3 , 5  3 , 5  

1 93 , 8  1 93 , 5  

Представление о том, как эти руды будут разрабатываться меха
низма,ми, можно составить на  основании испытаний их н�а разрушение 
при сжатии, что может быть выражено временными сопротивленинми 
руд (табл. 47) . 

Буровые скважины показывают, что рыхлые и слабые руды с коэф
фициентом крепос1 и f до 2-3 составляют 85-90 % рудной массы, т. е .  
подавляющая часть их пригодна для разработки р абочими органами 
мощных рот орных экскаваторов и фрез, оборудованных сменными лез
виями и зубьями ,мощных земснарядов. Все руды при раздавливании 
рассыпаются в порошок. 

Объемный tВес руд в за1Висимости от пористости, содержания 1в них 
железа и структурно-текстурных особенностей изменяется от 2, 1 до 2,7, 
в среднем принято 2,3. 

Гидрогеологические условия месторождения, в значительной мере 
влияющие на  выбор способа разработки, изучены пока слабо.  Выделяе
мые в рудном поле надрудный, рудный и подрудный водоносные ком-
ттлексы имеют разное влияние н а  горные работы. Воды из надрудной 
·юлщи (1верхоВ'одка, ·почвенные, болотные, грунтовые и подземные 
воды, связанные с некрасовской серией осадков) будут давать основную 
массу в оды в карьер. Верхние· горизонты вод малодебитны и не выдер-
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жаны, а воды в некрасовской серии - напорные, ню несамоизливающие
ся. Пьезометрический уровень их устанавливается на глубине 6-7 м пр1-� 
высоте н апора около 36 м и максимальном р асходе скважин до 1 000 м 
в сутки. 

Водоносность рудных горизонтов слабая.  Местами руды сухие, или 
слабо об�воднены так ж·е ,  .как и ;пески н адрудной толщи. Э�от горизонт 
изолирован от н адрудного водоупорными глинами чеганскои свиты. 

Типы руд 

Плотная гетит-гидрогетитовая  ру
да с сидеритовым цементом 

Глауконит-гидрогетитовая руда с 
сидерит-лептохлоритовым цементом . . 

Слабо сцементированная гидроге
тито-лептохлоритовая руда с лепто
хлоритовым корковым паровым ил.и 
базальным цементом 

Слабо сцементированная гидроге
титовая руда с базальным лептохло
ритовым цементом 

Слабо сцементированная гетит-
гидрогетитовая руда с незначитель
ным количеством гизингеритового, 
хлоритового или сидеритового кор
ково-сгусткового цемента 

Слабо сцементированная перемы
тая рыхлая гидрогетитовая  руда с 
базальным лептохлоритовым цемен
том 
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Подрудные  слабожелезистые отложения мощностью 35-60 .м, сла
боводоносны и водоупорны. Они изолируют воды в рудоносной толще 
от вод в подрудных песках. В подрудном комплексе меловых пород вы
явлен водоносный горизонт самоизливающихся вод с высотой напора 
до 1 70 м. Максимальный р асход скважины до 500 м3 в сутки. 

Геологические запасы руды в восточном Бакчарском участке пре· 
вышают 1 00 млрд. т, из которых 1 2,8 млрд. т с содержанием железа 
35,8 % уже освещены р а зведочными скважинами.  

Для выбора положения карьера на  этом участке обращалось вни
мание на характер и положение изопахита промышленно интересных 
рудных ·горизонтО1в - колпашевс;кого, ч игоринс�юго и б акчарского . З а
штрихованным контуром н а  р ис. 1 26 показан участок, где суммарные 
мощности руды предполагаются больше 20 м (максимальная 36 м) и 
запасы р уды близки 40 млрд. т. Эти руды могут быть пригодны для 

Рис. 125. Схема строения надрудной и рудоносной толщи на восточном (скв. 39, 4 1 ,  
42) и западном (скв. 15) участках Бакчарского месторождения, по данным Бакчарской 

геологоразведочной партии и Института геологии и геофизики СО АН СССР. 
1 - руды лептохлорито-гидрогетитоnые; 2 - рыхлые гидрогетитовые руды; 3 - гидрогетитовые ру
ды с сидеритовым цементом; 4 - хлоритолиты; 5 - глау1<онитолиты; б - сидеритолиты. Примеси 
в рудах буровато-зеленых и сероватых глинистых хлоритов; 8 - в породах тех же хлоритов; 9 -
сидерита - в рудах и породах; 10 - глауконита - в рудах и породах; 11 - песка; 12 - фосфори
тов; 13 - глинисто-хлоритового материала; 14 - рудного гравия; 15 - стяжения сидерита;  16 - пес
чаник; 17 - глина; 18 - песчанистая глина; 19 - алевролит; 20 - суглинок; 21 - песчаник с гли
нистым цементом; 2 2  - пески с незначительной примесью глины; 23 - примесь глины в рудах н 
породах; примеси: 24 - гальки п гравия; 25 - растительных остатков; 26 - остатков фауны; 27 -
rизиигерита; 28 - торф; 29 - лигнит и бурыii уголь; 30 - тонкие прослои лигнита; 31 - учасrш 

скважины без ]{ерна� 
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разработки открытым способом с I<оэффициентом вскрыши от 5 до 1 0  в 
средине и н а  периферии контура .  

Сосредоточение колоссальных з а пасов железных руд в одном ме
сторождении, пригодн�ом для р азработки наиболее эффективным откры
тым способом , позволяет создать мощную металлургическую п ромыш
ленность со значительной экономией капитальных з атрат, большой про-
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Рис. 126. Схематический план изопахит бакчарского и колпашевского горизонтов-. 
восточного участка Бакчарского месторождения (по Н. Х. Белоус и И. В. Ни-

колаевой) . 
Изопахиты бакчзрского горизонта: 1 - н а  основании дальней интерполяции; 2 - ближней 
интерполяции; изопахиты 1<олпашевского горизонта: З - на основании д2льнеii интерполя
ции; 4 - ближней интерполяции; 5 - предполагаемое наиболее выгодное положение карь
ера ;  б - участок ldесторождення, перспективный для р азведочных работ и открытwх разра
боток, где суммарная мощность руд предполагается более 20 .11; 7 - скоажнны н нх номера, 
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изводительностью труда и низкой себестоимостью проду,кции. В этом 
огромное преимущество Бакчарского месторождения. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ 

Из геологического разреза ( см.  рис. 1 24) видно, что руды бакчарско
rо и колпашевс.�юго гюризонтов на �восточном участке сближают.ся и в р ай
оне скважин 39, 4 1 ,  42 практически обр азуют одно рудное тело мощно
стью 26-36 м при средн�ей мощности руд около 34 м и покрывающих 
пород - 1 95 м. На разведанной площади этот участок наиболее подхо
дящий, так как отношение мощности покрывающих пород к ,мощности 
руды мин им ально и ·ра1Вно 5,6. 

� П роизводительность предприятия благодаря огромным запасам 
Бакчарского месторождения может быть з апланирована  любой в зави
симости от потребности страны. Для определения технико-экономиче
ских показателей по добыче руды мощность предприятия принимается 
исходя из потребностей развития металлургии на востоке СССР.  

В ближайшие 1 0- 1 5  лет планируется создать новую металлургиче
скую базу на востоке стр аны. Для этого ;потребуется ежегодно добывать 
большое количество руды. Такая добыча, по мнению автора ,  в значитель
ной .мере может быть обеспечена Б акчарским месторождением, где 
а�втором предлатает,ся производительность карьера 30 .млн. т руды 1в год. 
Р азмеры и положение ка·рьера 1н адо уточнить при дораз1ведке и опр·еде
лении проекта разра·ботки .  Имеющий.ся цифровой м атериал по характе
ристике мощностей руд 1и ·р азные �варианты лолож-ения карьера показаны 
на р ис .  1 27.  Чем больше будет .про·изводительность р удника, тем мень
ше  ·себестоимость его руды. Для 'расчета п р инимаем р азработку место
рождения м алым �карьером площадью 1в 20 км2 ·с годовой произ�водитель
ностью 30 млн. т руды. При этО1м р азмеры карьера будут 4 Х 5  км по 
низу. При угле откосов бортов 25° коэффициент вскрыши будет близок 
к 7, т. е. такой, 'ПРИ  котором р аз·р аботку м есторождения целесообразно 
в ести 'Юлько оп<Jрытым опособом. 

Месторождение можно р азрабатывать экскаватор ами с р азмещени
ем пород вскрыши в отработанное пространство и земснарядами с р аз
мещением пород вскрыши в отработанное пространство. 

Спокойный рельеф местности, горизонтальное з алегание рудного 
тела на большой площади при выдержанной мощности его, а также бла
гоприятная характеристика покрывающих пород и руд дают нам осно
в ание р ассмотреть разработку месторождения земснаряда·ми и опрею> 
лить технико-экономические показатели по этому варианту. 

Для р азработки месторождения земснарядами параметры карьера 
щ:шн�ятьi следующими, 

длина карьера по низу - 5 КЛ! 
по верху - 5,986 K1\l 

ширина карьера по низу - 4 КА! 
по верху - 4,986 КЛ! 

угол откоса бортов 25° 
мощность вскрыши - 1 95 ;\! 

Мощность руды 1в центре ·карьера около 36 м (при н екотором умень
шении к периферии) при средней мощности около 34 м .  

При таких р азмерах карьера общий объем горной м ассы состаrВ
ляет 5,72 м лрд. м3, ·в то�1 ·ЧИ·сле �породы 5 млрд. м3 и руды 0,72 млрд. м3 
( 1 ,60 млрд. т} . 
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Во избежание разубоживания руды, при практически неисчерпае-· 
мых запасах, в хuде р азработки можно верхнюю корку рудного горизон
та мощностью около 0,5 м удалять во вскрышу и примерно такой же 
слой оставлять в нижней части руд. Это возможно и потому, что верх
ние и нижние части рудных горизонтов беднее железом. 

Для непрерывного поступления руды на обогатительную фабрику· 
при разработке месторождения земснарядами карьер можно разбить на  
несколько эксплуатационных участков, часть из них будет находиться 
на добыче руды, а часть на различных стадиях вскрыши. Нами прини-

1 l •Зб 

f? 16 

s s 26 • J9 = а _§_  • скв N ' .Jl, 5 8 . 

о 2 з 4 км 

-"" -----·-------

·--------� ! 
l. 
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Рис. 127. Варианты возможного расположения карьера (с проектной добычей 30 М.'!Н. т· 
в год) и фактические данные по характеристике рудоносной толщи скважин: 

а - мощность межрудных прос.,оев, 6 - сум м а р н
2
�я мощност� руд, в - суммарная мощность руд-· 

ной массы (а+ б) 5, 5 - . 39 = а  - скв. N 31 ,5 в 

м аются 4 эксплуатационных участка с 4-летним циклом, т. е. 1 год н а·  
I<аждом участке будут добывать руду, а 3 года делать вскрышу. 

В связи с тем, что на каждый отрезок времени горизонт работ по  каж
дому эксплуатационному участку будет р азличным, вдоль всего карьера 
посередине оставляется временный целик. Размеры его по  низу 1 км, по 
верху 14 м, углы откосов 25°. Р азличное направление разработки экс
плуатационных учасп<ав и соответствующая схем а  складирования по
род вскрыши в выемочное пространство позволит отработать времен
ный целик. Ширина каждого эксплуатационного котлована по низу бу
дет равна 1 500 м, а по верху - 2486 м. Линия фронта добычи будет 
подвигаться за 4-летний цикл на 250 м. 

Горные породы из вскрытых участков ( вскрыш а ) , в начальном эта
пе  добычи руды, будут складироваться во внешний гидроотвал.  После 
создания достаточного компенсационного пространства породы вскры
ши будут поступать в отработанное пространство. Наиболее подходя-
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щее место для гидроотвала вскрыши - склоны долин  рек Тетеренка и 
Бакчар  к западу от карьера за  пределами контура,  где мощность рудных 
горизонтов н амечается меньше 20 м. После создания компенсационного 
пространства в карьерах появится возможность использовать подводный 
намыв для складирования пород вскрыши в отработанное пространство. 

Руда от земснарядов будет поступать к береговой насосной стан
uии, которая по трубам подаст ее на обогатительную ф абрику. 

Следует отметить, что обогащение бакчарских руд по 1<омбиниро
ванному методу, который включает получение гравитационного концен
тра и обжиг-м агнитное обогащение хвостов гравитации, может хорошо 
те:хвологически сочетаться с транспортировкой руды от земснарядов в. 
виде пульпы. 

Следует обратить внимание на то,  что зимние условия р аботы зем
снарядов будут несколько специфическими, ибо месторождение р а споло
жено 1в ·суровых климатических у1словиях: средняя тем.п ер атур а января 
-20° С при возможных понижениях температуры до -40° С .  

Опыт строительства r<рупных гидротехнических сооружений по1<а
зал,  что земснаряды могут работать при весьма низких температурах 
(-36, -37°С) с технико-экономическими показателями, которые мало 
отличаются от летних. 

Б. М. Шкундин ( 1 96 1 ,  3)  и В. Н. Сизов ( 1 96 1 ,  4 ) , обобщив опыт 
гидротехнического строительства, установили, что удовлетворительная 
работа земснарядов в зимнее время достигается при условиях : при р а 
боте в котловане без надводного борта; наличии питания водоем а  
подземными �водами;  небольшой площади майны;  р абот·е в изолирован
ных водоемах; применении корот1шх плавучих пульповодов ; защищен
ности котлованов от ветров; при утеплении магистральных пульпово
дов; при возможности намыва без классификации по .крупности мате
риала ,  без особых требований на плотность укладки и соблюдения 
чет1<их конфигураций, небольшой длине пульповодов. 

Обращаем внимание на то, что все эти условия будут иметь место 
в Бакчарском карьере.  Кроме этого, следует иметь в виду, что : 

1 .  Р абота без надводного борта под слоем воды сохранит в зимнее 
время забой в талом состоянии и обеспечит р абочему органу земснаря
да  - фрезам - условия р аботы, сходные с летними. Снятие верхнего, 
так н азываемого нулевого, слоя можно графиком предусмотреть в лет
нее время. 

2 .  В карьер все время будут поступать подземные воды, что сохра 
нит положительные температуры в водоеме. Для дополнительного под
вода воды можно использовать высоконапорные воды подрудной толщи 
путем бурения специальных скважин до подрудного водоносного гори-
зонта. 

3 .  Большая глубина грунтозаборного устройства (в 40-50 м) соз
даст условия для выемки больших объемов горной м ассы с единицы 
площади котлована,  чем обеспечится миним альная площадь м айны.  

4.  Каждый из эксплуатационных участков явится изолированным 
водоемом. 

5 .  Размеры каждого эксплуатационного участка такие, что длина 
плавучих пульповодов будет поддерживаться минимальнюй, к тому же 
забои земснарядов для зимнего времени можно приблизить к месту рас
положения стационарных пульповодов. 

6 .  Каждый земснаряд защищается от ветра автоматически, так как 
по ·Мере углубления р абот влияние ветра в карьере будет ослабевать. 

7 .  Утепление м агистральных пульповодов, р ассчитанных на весьма 
длительный срок р аботы, должно производиться капитально с обычно 



nринятыми средствами теплоизоляции, Что гарантирует бесперебойную 
нруглогодовую их работу. 

8 .  Так как разработка Б акчарского месторождения связана лишь 
с простым отвалообразованием, при котором не имеет значения класси
фикация материала,  плотность укладки, соблюдение ч еткой конфигура� 
ции и последовательн�ости намыва карт без возведения колодцев и тру
бопроводов для отвода воды, то карты намыва для зимнего времени 
можно р асположить в непосредственной близости от м агистральных 
.пуль:пово,и;о1в . 

В.ое эти благоприятные факторы поЗ1волят упростить схему пульпо
водов, сократить их длину и вести отвалообразование с простым техно
логическим режи�мо м. 

И з  изложенного видно, что н а  Б акчарском месторождении имеются 
или могут быть с озданы все необходимые условия для удовлетворитель
ной р аботы земснарядов в зимнее время с технико-экономическими по
казателями, близкими к летним. Кроме этого, одним из дополнительных 
резервных средств по созданию нормальных условий для земснарядов 
является возможность использования сброса в I<отлованы конденсаци
онной воды ТЭЦ. 

Та1<, н апример, при мощности ТЭЦ равной 300 тыс. квт и прямо
точном водоснабжении будет сбрасываться около 1 3- 1 4  м3/сек конден
сата с температурой около 40°С. Потребность карьера в воде составля
ет 67 м3/сек. Если около 1 3 - 1 4  м3/сек воды подавать в карьер с темпе
р атурой 40°С, а 54 м3/сек с температурой 1°С, то температура смеси 
будет около + 9° С,  что обеспечит зимой нормальную р аботу зем
снарядов . 

Место строительства ТЭЦ для теплоэнергоснабжения должно выби
р аться с учетом источников энергоснабжения и возможностью утилиза
ции сбрасываемых конденсатных вод для подогрева воды в карьере. 

Нормальная р абота земснарядов зависит от водоснабжения карье
ра. Максим альн�Ый объем добываемой горной массы будет во время 
строительства карьера и наращивания его производительности до про
ектной. Для ускорения 'вскрышных р абот на карьере могут работать 
1 0  земснарядов. 

При ч асовой производительности каждого из 1них 2400 м3 часо:вая 
произ1водительность карьера ооста1вит 24 ООО .м3. При 1 0 % -ной конси" 
.стенции пульпы �потребность в �воде :при пря�моточном !Водоснабжении 
составит 240 ООО м3/час, или 67 м3/сек. 

По ориентировочным подсчетам приток подземных вод в карьер со
.ставит 20-29 тыс. м3/час или 6-8 м3/сек. Следовательно, для р аботы 
земсн�арядов приток воды из перекрывающих п ород будет недостаточен. 
В связи с этим водосн абжение карьера должно быть решено за счет 
внешних источников. Такими источниками могут быть реки Б акчар и 
Икса со среднегодовым дебитом около 33 м3/сек; мелиорационная сеть, 
которая собирает болотн�Ые и атмосферные воды и осушает окружаю
щие болота, в связи с чем расширяются посевные площади; водоносный 
н апорный горизонт подрудной толщи. 

Водоснабжение должно решаться путем строительства н а  этих ре· 
ках !Водохранилищ по схеме комбинированно1го 1прямоточно-циркуляци
онного �водоснабжения для пополнения 1 5-20 % от нотребности �воды 
против прямо11очной ·Схеrмы, т. е. 1в количестве 1 0-·1 4  .м3/сек.. 

Наряду с решением вопроса водоснабжен�ия существенное з начение 
.для р аботы карьера имеет осветление и сброс вод на гидроотвалах. 

Как указывает Б. М� Шкундин ( 1 96 1 )  при  наличии нео грани
ченных площадей для размещен�ия гидроотвалов, как н а  Б акчарском 
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месторождении,  нет ·никаких специальных требо1Ваний к отводу ос"' 
1Ветленной воды. Лучшим и самым простым решенивм я·вляется р аз
бивка от.вальной площади на три изол иро1Ванные карты, н а  одной из 
которых �ведется н амЬ!lв, на  другой - отстой и третьей - сброс осветлен
ной IВОДЫ. 

Выбор способа р азработки руд основывается на том ,  что основная 
их масса имеет ничтожную и:репость (0,5-3, по М.  М. Протодьяконову) , 
и только 1 0- 1 5  % руд характеризуется коэффициентом крепости 4, 5, 6 
по той же шка.11е .  

При определении крепости руд испытания производились на  сухих 
образцах. Однако наши опыты по определению временного сопротив
ления,  практика ведения горных р абот, а также исследования, проведен
ные Л .  А. Шрейнером ( 5, 1 950) , показывают, что прочность мокрых 
:юрных пород на 30-45 % ниже сухих. Особенно сильно это наблю
дается 1в породах пористых. Это же характер.но для железных руд Б ак
чарского месторождения, ·следовательно, можно р ассчитЬ!lвать н а  р аз 
р аботку 1в·сех типов р уд Б акчарского М·есторождения фрезами мощных 
земснарядо1в. 

Для создания такого крупного предприятия, как карьер на Бакч а р 
·ском месторождении, большое значение имеет сокращение сроков строи
тельства .  Чтобы подготовить эксплуатационные участки к добыче, н адо 
на  каждом из них с одного торца пройти р азрезную тр аншею. Расчеты 
показывают, что до начала добычи руды необходимо выполнить вскрыш� 
ных работ в объеме 500 �млн. м3• Срок строительсТ1ва карьера можно при
нять р авным 5 годам.  На ш естой год 1воз·можно добыть 10 млн .  т •руды, 
к исходу десятого года с начала .строительства ·карьер должен достичь 
проектной производительности -- 30 млн. т руды 1в год. 

По расчетам коэффициент вскрыши в целом по карьеру равен 7, а 
за  вычетом объемов гор но-капитальных р абот - 6,6. Ежегодный объем 
горных работ по достижении карьером проектной производительности 
составит по горной массе 99 млн.  м3, в том ч исле руды 1 3  млНI. ,w,3 
{30 млн. т) и породы 86 млн. мз. 

На каждом из четырех участков карьера для бесперебойного по
ступления руды на  обогатительную ф абрику должны работать минимум 
два земснаряда. Всего по  карьеру принимается 8 земснарядов. За  каж
дые 3 года по участку надо произвести вскрышу в объеме 86 .«3, поэто
му годовая производительность одного земснаряда должна быть равна  
1 4,3 млн .  м3. 

Объем горных работ во время строительства и наращивание произ-
1водительности карь·ера 1с необходимостью окончания ·строительст1в а  1в 
возможно короткие сроки говорят о том, что количесТ1во земснарядов 
на первые 1 О лет работ тогда должно быть не менее 1 О. По истече
нии этого срока два земснаряда могут быть переведены н а  строительст
во нового карьера рядом с проектируемым или можно будет использо
вать их для увеличения производительности этого же карьера .  

Земснаряды производительностью 1 4,3 млн .  мз/год (2400 мЗ/час) 
наша промышленность пока не выпускает, но примеры строительства 
подобных земснарядов и меются в мировой практике (Б .  М. lilкундин, 
1 96 1 ) .  

Такие земснаряды оборудуются грунтозаборным устройством с 
мошным разрыхлителем фрезерного типа со оменными лезвия м и  и 
зубья ми ,  пригодны ми для разработки скальных пород. Фрезы имеют 
следующие размеры: диаметр 2,4 - 2,6 м; длина 2,7 - 2,8 м. На таких 
земснарядах устанавливаются землесосы, способные пропускать камни 
размером 450-500 .мм. 
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Общая характеристика земснарядов следующая :  длина  корпуса 
65-70 м; ширина  корпуса 1 6- 1 8  м; высота борта 4-5 м; полное водо
измещение 2000-2500 т; в нутренний диаметр плавучего пульповода 90-
1 00 см; длина  плавучего пульповода 1 -2 км; глубиНJа выемки 1 5-30 м; 
общая мощность двигателей 8000-9000 квт; мощность двигателя зем
лесоса - 5000-6000 квт; мощность двигателя р азрыхлителя 900-
1 200 квт. 

Некоторыми а.втора м и  о IВОзможности ·р азработки Б акчарс1юго ·�1ес
торождения высказывается м н ен ие, что применение г идромеханиза ции  
для р азработки месторождения кажется наиболее (Пр иемлемой, •но, учи
тыв а я  отсутствие высокопроизводительных землесосных установок, кли
м атические условия р айона  и трудность создаНJия гидроотвала требуе
мой емкости в выработанном простра нстве, от гидродобычи и гидро
транопорта, по-видимому, следует отказаться. 

П р и1веденный а н ализ и соображения поз.валяют считать эти мнения 
н едостаточно обоснованными .  На  Б а1<чарском .месторождении есть :все 
необходимые условия для удовлетворительной р а боты земснарядов в 
зимнее время и первоначального формирования гидроотвала с по
следующим размещением породы вскрыши в отр аботанное про
странство. 

С доводом об отсутстви и  высокопроизводительных земJiесосных 
установок согл аситься нельзя. Такие земснаряды необходимо проекти
ровать и строить не тоJiы<а для освоения Бакч арского месторожден ия, 
но и для р ешения других народнохозяйственных задач.  

В поJiьзу использования при р азработке Б а кчарского месторожде
ния земснарядов говорит также сопоставление технико-экономических 
показателей их работы с работой роторных экскаваторов.  Большое зна 
чение  в оценке общего комплекса р а бот имеют дренажные р аботы. Они 
необходимы для устойчивости бортов и поддержания в сухом состоянии 
рабочих поверхностей уступов,  особенно состоящих из пород, склонных 
к тиксотропии .  

Дренажные работы для р азработки месторождения роторными экс
К[!Ваторами обязательны и требуют значительных капитальных з атрат 
и эксплуата ционн ых расходов. При использовании земснарядов эти рас
ходы на  Б акчарах могут исключиться. Как п оказали иссJiедования,  
проведенные В НИМИ («Шахтное строительство»,  № 7, 1 959) п р и  
разработке месторождений,  подобных по гидрогеологическим условиям 
Лебединскому месторождению Курс1<ой м а гнитной аномалии (сходному 
с Бакча рским ) ,  после спуска земснаряда в пионерный котлован нет не
обходимостн производить дренажные работы. 

Технико-экономичес1<Ие показатели 

В связи с тем,  что предприятий с близкими горнотехническими ус
ловиями и м а сштабами добычи, подобных 1<арьеру Б акчарского место
рождения,  не и меется, для выЯвления технико-экономических показате
лей н а м и  были ориентировочно определены капитаJiьные затраты по 
промышленному строительству и состав.пена калькуляция добычи гор
ной м ассы и руды. 

В стоимости р а бот, выполняемых земснар �дами ,  н аибольший удель
ный вес заним ает электроэнергия.  Поэтому правильное определение 
расхода эJi ектроэнергии весь·ма существенно, особенно при глубоких 
1\арьерах .  

370 



Горная м асса из Бакчарского карьера земснарядами будет р а·спре
J,еляться следующим образом : 

N\лрд. дз 
Вс1\рыша в гидроотвал 1 ,5 
Вскрыша в отр аботанное про· 

странство . . 3,5 
Руда на обогатительную фабри!(у . 0,72 

И т о  r о 5,72 

Из этого следует, что значительная часть горной массы (60 % )  бу
дет складироваться во внутренние отвалы с минимальным р а сходом· 
электроэнергии на  транспортировку •пульпы.  В соответствии с этими дан
ными определен и удельный р асход электроэнергии по методу В сесоюз
ного научно-исследовательс1<ого и нститута гидротехники им. Веденеева 
(Б.  М. Ш1<ундин, 1 96 1 ,  3) . Средневзвешенный удельный р а сход электро
энергии составил 6,5 квтц/м3 . 

Приняв эти данные для ориентировочН!ОЙ калькуляции, получим ,  что 
себестоимость добычи 1 1113 горной массы составляет 9 коп . ,  а 1 т ру
ды - 3 1  коп .  

Некоторыми авторами предложен вариант р аз;работки Бакчарско
го месторождения роторными экскаваторами с транспортировкой горной 
массы конвейерами.  При  этом расчете имелась ввиду эксплуатация: 
только верхнего Бакчарского горизонта и технико-экономические пока
затели были выведены для участка с коэффициенто�1 вскрыши 1 2 , 1 ,  
углах откоса бортов карьера 30°, объемном весе руды 2,2 т/м3 с есте
ствен.ной вл ажностью 20 % .  Стоимость сырой руды при этих условиях 
составил а  70 коп . за тонну. Если пересчитать стоимость руды для коэф
фициента вскрыши 7 и объемного веса 2,3 т/м3, то стоимость руды соста
вит 45 коп. за тонну. 

Следовательно, стоимость добычи руды земснарядами рентабельнее 
добычи ее роторными экскаваторами и даст экономию 4,2 млн. руб. в год. 

От способа р аз работки и от физико-механических свойств покры
вающих пород и руд зависит угол откоса бортов карьер а ,  а следователь
но, и коэффициент вскрыши,  влияющий на  себестоимость руд. Степень 
изученности Бакчарского месторождения не позволяет произвести точ
ного р асчета угла откосов бортов карьера .  Поэтому для определения 
технико-э1<0номических по1<азателей принят достаточно пологий угол 
откосов бортов карьера равный 25". Так как ширина проектируемого 
карьера п ринята большой, то дальнейшее уменьшение угла откосов бор
тов карьера не  даст существенного увеличения коэффициента вскоышн 
и себестоимости руды (табл.  48) . 

· 

Т а б л и ц  а 48 

Коэ фф11- Лонот-1 1 1 - Стоимость Допо.11нн-
Угол оп:о- цнент ..;1·сль1- 1 ы 1'i ropнoii тельные Себестои- 1 Уве.ш•1е н11е 
СО8 бортов вскрышн, объем масс ы,  годовые масть руды. CTOllMOCTH 

в град. .1(1 вс1..:рыши, pyбj,ll3 затраты, р убlт 1 руды, �� 
M.i!H . .... u3 M.lH. руб. 

20 7 , 5 6 , 5 0 , 09 0 , .585 0-33 6 

1 5  8 1 3  0 , 09 1 ,  1 70 0-35 1 2  

Из таблицы видно, что при  таюп весьма пологих откосах бортов 
карьера объемы вскрышных р а бот и стоимость добычи руды увеличи
Р.аются незначительно. 

Все эти данные показывают, что себестоимость руды (3 1 коп . )  п о  
Бакчарскому карьеру значительно ниже п о  сравнению с себестоимостью 
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?РУдЫ других крупных карьеров - Сарбайского, Соколовского, Коршу ... 
яовского, Нижне-Ангарского, Ишимбинского, по  которым проектная 
себестоимость колеблется от 65 коп. до 1 р .  13 к. (А. И .  Арсентьев, 
1 96 1 , 7 ) . 

Таким образом, можно сделать выводы : 
на  Б акчарском месторождении можно построить крупное пред

· �nриятие с большой годовой производительностью по добыче железной 
руды при очень низкой ее себестоимости; 

разработку Б акчарского месторождения следует производить от
. крытым способом ;  

н аиболее рентабельный вариант разработки месторождения мощ
ными з емснарядами; 

огромные м а сштабы добычи,  высокие технико-экономические пока
- затели ,  неограниченные перспективы дальнейшего роста добычи явля
:ются основанием строительства серии  земснарядов производительностью 
1 5-20 млн.  м3 в год по горной м ассе специально для р азработки Б ак"' 

· ·чарского месторождения ; 
необходимо дальнейшее изучение Б акчарского месторождения для 

j)азработки его мощными земснарядами,  проведение исследовательских 
, ,работ в этом направлении, решение вопросов проектирова ния и строи

тельства мощных земснарядов и самого рудника. 



Г Л А В А  3 

И ССЛ ЕДОВА Н И Е  ОБОГАТ ИМОСТ И 
И О П Р ЕД ЕЛ Е Н И Е  ВОЗМОЖ Н О ГО П УТ И  

М ЕТАЛ Л УР Г И Ч Е С КОГО П Е Р ЕДЕЛА Ж ЕЛ ЕЗ Н О Й  РУДЫ 
БАК Ч А Р С КО ГО М Е СТОРОЖД Е Н И Я* 

Для установления возможности улучшения металлургических ка--·· 
честв железной руды Бакчарского месторождения путем обогащеv.ия к · 
агломераш:и , а также для того, чтобы на метить пути дальнейшего пере
дела руд, в Сибирском металлургичесЕом институте было проведена · 
опытное исследование большой пробы руды, результаты которого приво
дятся ниже. В связи с наличием в руде ванадия и фосфор а  в ста<ье рас
омотрена �возможность получения 1ванадистых чугунов и фосфатных шла
ков, пригодных для использования в качестве удобрения в сельскоч 
хозяйстве. 

К РАТКАЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА РУД Ы  

Предметом исследования явилась технологическая  проба (9 )  ж е - · 
лезной руды Ба 1<чарского месторождения, составленная из 1<ернювого> 
материала тринадцати буровых с1{важин ( 1 1 ,  1 1 -а, 1 1 -6, 1 4, 1 4-а, 1 4 -6, 1 5,. 
1 5-а, 1 5-6, 1 8-а, 1 8-6, 26) При отборе она был а составл ена из шести типов. 
руды, отличающихся по содержС1нию железа ,  составу, прочности, куско
ватости руд (табл. 49) , количественные соотношения между которыми · 
показаны 1в т абл. 49. 

Макроскопически руда пробы состоит из обломков керна  крепко:• 
или слабо сцементи рованных оолитовых или грубообломочных руд, име
ющих желтоватую, бурую или зеленовато-бурую и табачно-зеленую · 

окраску. 
Минер алогический соста1в руд каждого тиша ,  как видно из табл. 

50** ,  довольно р азнообразен. Главными рудообр азующими компонента
ми руд I I-VI типов яР.ляются гидрогетитовые и лептохлоритовые ооли
ты, обломки мелкоолитовых гидрогетитовых руд с. гидрогетитовым це-· · 
ментом, шамозито-сидеритовый цемент мелко- и среднезернистого строе-

* Лабораторные исследов ания обогатимости оолитовых руд l\олпашевсr\ого 11  Б ак
ча рского месторождений, п роводившиеся А .  М. Кассир и Д. Г. Герасимовой в Западно
Сибирском геологическом упр апле1 1 1ш,  показали, что руды этих месторождений труднс . 
обогатимы,  а полученные r<онцентрацпн из малых неп редставительных проб по качеству 
зачастую были не годны для мета,1.1ургнческой обработки. (Прил�. ред.) .  

* ''' Минералогичесюrй аналпз руды I l-\1! типов произведен Д. Г.  Герасн�1овой, . 
а руды I типа - Л. Н. 1\остышевым и Д. Г. Герасимовой . 
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ния и мелкозернистый сидерит в линзах и прослоях. Основная  масса 
руды исследованной пробы хар актеризовал ась оолитовым строением 
гидрогетитовых агрегатов и мелкочешуйчатым,  мелкозернистым цемен
том шамозито-сидеритового состава .  В р азличных типах руды оолиты 
составл яют 58-80 % и имеют р азмер О, 1 - 1 ,.5 мм. Строение оолитов ча 
ще 1Всего концентрически-скорлуповатое: 1в .некоторых оолитах отдельные 
скорлупки сложены мелкокристаллическим гидрогетитом или чередую
щимися между собой гидрогетитом и шаl\юзитом. Толщина отдельных 
скорлупок примерно 0,0 1 5-0,02 мм. В центре оолитов чаще встречают
ся обломки гидрогетитовых руд и.�1и кварца .  Р аспространены также 
оолиты сложного состава,  центром роста которых явились обломки мел
кооолитовой руды р анней генерации, обвола 1швающиеся скорлупками 

Т1-111 руды 

I 
I I 

I I I  
j \Т 

v 
V I  

Всего . .  / 

Т а б л и ц  а 49 
Вес руды 

. 
1 ?-О пробы 

34 , 8 
17 1 , 2 
726 ,О 
995 , 5 
302 , 2  
167 , 9 

2397 ,6 

1 , 5 
7 ,  1 
30 , 3 
41 , 5 
1 2 ,6 
7 , 0 

100 ,О 

гидроокислов :железа более поздней гене
р ации. Размер сложных оолитов до 4 Х  
Х 1 ,8 мм. Самое полное раскрытие ооли
товых сгустков от цемента, а также зна 
чительная концентрация их наблюдается в 
классе крупностью 0 , 1 5-0,84 .мм. Цемент 
в рудах I I-VI типов имеет гидрогетито
вый, шамозитовый, сидеритовый и глини
стый состав .  Гидрогетитовый скрыто
кристаллический цемент встречается в 
обломках руд р анней генерации ( I V-VI 
типов) и иногда в виде мелких сгустков 
совместно с сидеритовым или ш амозитu
сидеритовым цементом. 

Шамозитовый цемент характерен для 
руд I I I-IV ТИIПОIВ, имеет мелкочешуйча

тое строение, местами он содержит включения сидерита .  В простр анст
ве иногда сменяется сидеритовым цементом. Чаще всего лептохлорит 
образует каемки вокруг оолитовых и обломочных зерен, а промежутки 
между ними выполнены мелкокристаллическим сидеритом. Сидеритовый 
цемент наиболее распростра нен в рудах I I  и I I I  типа (33 и 37 % ) .  В нем 
часто наблюдаются включения тонкообломочного 1шарца.  Глинистый 
материал встречается в небольшом J(оличестве и почти всегда совместно 
с ш а мозито-rидроrетитовым и глауконито-сидеритовым цементом . Весь
ма неравномерно в рудах I I-IV типов распростр анен глауконит в виде 
бобовин р азмером от 0,07 до 1 ,7 м.м. Наиболее высокое содержание его 
(до 34 % )  ·характерно для ·руд I I  типа . 

Из нерудных минералов в пробе преобладает обломочный кварц. 
Наряду с ним присутствуют обломки средне- и мелкозернистых квар
цитов, полевых шпатов , алевролитов, биотита ,  бесцветных слюд. В не
зн ачительном количестве обнаруживаются обломки зерен апатита,  цирко
на ,  рутила,  анатаза,  граната,  эпидота ,  пироксенов, амфибола ,  турмалина.  
И з  рудных минералов в обломочных породах встречаются слабо
м а ртитизироваНlный магнетит, пирит, ильменит, лейкоксен и очень р ед
ко хромит. Ч асто в зернах кварца можно наблюдать включения апати
;а,  циркона ,  иногда м агн1етита и ильменита. В некоторых обломках зерен 
кварца наблюдаются тонкие прожилки гидроокислов железа ИJI И кар
.бонатов. 

Основным рудообразующим минералом руды 1 типа является ·мел
козернистый, реже крупнокристаллический сидерит. З Н1ачительно реже 
сидерит наблюдается в виде цемента ,  скрепляющего обломки песчани
сто-гравелитового, кварцевого и глауконита-кварцевого м атериала с 
.редкими включениями оолитов шамозита и гидрогетита.  Общее количе-
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Т а б л и ц  а 50 
Состав Бакчарских железных руд 

Типы р уд 

J--1 n 11мсноnан1н� 1..:омпонентов 1 1 / [  1 I I I  1 J V  1 v 1 VI 

содержание I\Ом:nонентов, % 

Гидрогетитовые ос;литы 0 , 2 3 , 6 5 , 06 7 1 ,38 60 , 05 53 , 8  
Шамозито-гидрогетитовые 

0 ,2 52 , 7  8 , 7  1 1 , 05 8 ,5 ООЛИТЫ 
Сидерит 70 , 5 
Сидеритовый цемент 32 , 94 37 , 27 3 , б 1 ,  7 0 , 6 
Глауконит 6 , 2 33 , 82 1 ,  3 0 ,65 6 ,06 6 , 3 
Пирит 0 , 2 0 , 3 Единич- Единич- Единич-

ные зер- н ые зер- ные зер-
на на на 

.Пирротин Единич-
ные зер- -

на  
Тлауконито-шамозитовый 

цемент 0 , 26 
Шамозитовый цемент 2 , 5 1 3 , 76 
Тюрингит 0 , 26 Единич-

ные зер-
на 

.Марказит Единич- Единич· 
ные зер- ные зер· 

на на 
М.ельниковит Т о же 
Кварц 1 5 , 0 1 3 , 4  6 , 5  8 , 45 15 , 0 1 22 , 08 
Полевой шпат 1 , 1 0 , 94 1 , 3 1 , 0 1  1 • 1 4 , 22 
Кварциты 6 .8 0 , 33 0 , 23 0 , 5 
Глинистый цемент 1 , 2 4,0 1 ' 1 1  1 , 40 1 , 4  
Обломки первичных гидр о· 

гетитовых мелкооолито-
вых руд 2 1 , 2  

. 1'11агнезIIт Едини ч - Единич- ЕдИl-IИЧ· Единич- Единич- Единич-
ные зер- ные зер· ные зер- ные зер· ные зер- ные зер-

на на на на на на ·ильменит То же То же То же То же То же Амфибол )) » )) 
Хлорит )) » )) 
Пироксе н  )} 
Апатит » 
Циркон . » 0,09 )) 0 , 001 )) 

Единич- )) 0 , 002 
Лей1<оксен 

ные зер-
на ) Единич-

ные зер-

Рутил на 
)} То же То же Гранат » )) )) Светлая слюдка » » )) )} Турмалин )) Эпидот )) )) Мусковит 

Курскит 
0 , 01 0 , 00 1 .Ан а таз Единич-

ные зер-
·Биотит на » 

Единич- То же )) 
н ые зер-

Пиролюзит . на )) 
·Силлиманит » 

1 



Наименование компонентов 

Подолит 
Графит . 

!Хромит 
Кальцит 
Гетит 
Сфен 

2 , 6  
1 , 5  

Единич
ные зер

на 

О к о н ч а н и е т а б л. 50 

Типы руд 

!! I I I  IV v VI  

содержание н:омпонентов, % 

Единич
ные зер

на 

)) Единич
ные зер

на 

0 , 01 

Единич-. 
ные зер-. 

на 

То же· 

ство сидерита в руде I типа составляет 70,5 % .  Преобладающий р азмер 
зерен сидерита 0,02-0,04 мм. Из нерудных минералов в нем р аспростра
нены кварц и глауконит в виде мелких (0,02-0,05 м.м) или реже более 
крупных (0,08-0,2 мм) зерен. 

Химический состав исследуемой руды приведен в табл. 5 1 .  Из нее 
видоо, что содержание железа в пробе меньше, чем необходимо для не

т а б л и ц  а 5 !  

Химический состав железных руд в технологической пробе и з  Бакчарского 
месторождения 

Элементы и окислы 

Fe общее 
еО 
е20з 

Fe силикатное 
lnO 

Si02 
12Оз 
а О 
gO 

i02 

'А 
с 
'М 
т 
� o + Na20 
Cu 
Ni 
· П  z 

с 
р 

C r  
О· 

s 
s 
А 
р ь 

. п. п. п 
·с 
н 

02 
20 гидратная + 

+ органические 
вещества 

в сме- 1 шанной 1 1 пробе 

38 , 53 34 , 83 
1 0 , 69 31 , 64 
43 , 1 7  1 4 , 6 1  

0 , 35 1 , 59 
2 1 , 33 1 7 ,45 

3 , 76 3 , 72 
0 , 4 1  0, 58 
0 , 64 0 , 28 
0 , 20 0 , 30 
0 , 94 0 , 58 
Нет Следы 

Следы 
Нет Нет 

)) )) 
0 , 004 Следы 
0 ,46 0 , 1 4  
0 , 09 О ,  1 0  
И , 063 Нет 
Нет )) 

1 5 , 38 28 , 47 
6 , 60 27 ,32 
8 , 78 1 ,  15 

Содержание, % 

по типам руды 

!!  1 ш 1 IV  1 v 1 VI 

26 , 84 4 1 ,42 41 , 56 39 , 77 3 1 , 76 
24 , 3 1  1 9 '  1 1  2 , 49 2 , 04 1 ,  77 
1 0,39 37 , 94 56 , 6 1  54,54 43 , 40 

0 , 40 0 , 24 0 , 21 0 , 38 о. 1 7  
0 ,53 0 , 39 0 , 23 0 , 28 О ,  1 6  

31 , 04 1 5 , 68 1 9 , 88 21 , 90 33 ,00 
2, 19 2 , 89 4 , 67 5 , 0 1  4 , 54 
2 , 34 0 , 7 1 0 , 40 0,40 0 , 4-3 
1 , 08 0 , 33 0 , 95 0 , 58 0 , 67 
0 , 27 0 , 32 0 , 41 0 , 40 0 , 36 
1 , 46 1 , 3:2 1 , 09 1 , 59 1 , 59 

Следы · Следы Нет Следы Нет 
» » Следы » 0 , 01 
» » Нет » Следы · 

Нет Нет :t Нет Нет 
0 , 02 0 , 02 )) 0 , 0 1 0,01 
0 , 34 0 , 54 0 , 57 0 , 54 0,44 
0 , 88 0 , 08 0 , 01 5  0 , 02 0,035 
0 . 05 0 , 08 0,04 0 , 06 0,08 

Нет Нет < 0 . 0 1  < 0 , 0 1  < 0,01  
21 , 66 1 8 , 24 12 , 94 1 1 , 54 9,68 
1 8 ,5 1  1 1 ,  79 1 , 83 1 , 32 1 ,47 

3 ,  1 5  6 ,45 1 1 ,  1 1  1 0 ,  19 8 , 2 1  

посредственной доменной плавки руд, и если учесть, что нерул.ная при
месь в руде кислая, т .  е .  состоит почти исключительно из кремнезема ,  
то  становится ясным, что перед закладкой в доменную плавку исследуе
мую р уду необходимо обогащать. 
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Содержание серы и мышьяка в руде не превышает допустимых дЛ5i' 
доменной плавки пределов (В .  А. Кулибин, 1 959) . Фосфора содержится 
больше, чем требуется при плавке мартеновского чугуна ( В .  А. Кули
бин, 1 959) и недостает для выплавки томасовского чугуна .  

Обр ащает на  себя внимание присутствие в руде в анадия, содержа-
ние которого здесь знач ительно для железных руд. ( В .  А. Кулибин, 1 959 ) . . 

Следует заметить, что руды Бакчар ского месторождения чисты по · 
меди, цинку и свинцу. Никель и хром в них пр актически отсутствуют, а 
кобальт содержится от следов до 0,02 % .  Окись титана присутствует в 
таком количестве, которое не может вызывать заметных осложнений н-. 
доменной плавке. 

ОБЖИГ-МАГНИТНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ РУДЫ 

Лучшие результаты обогащения исследуемой руды получены при 
обжиг-магнитном способе. 

С целью повышения м агнитной воспр иимчивости исследуемые руды· 
перед электромагн итным обогащением подвергались магнетизирующе
му обжигу в малых и крупнЬrх навесках.  

А. Н а  м а л ы х  н а в е с  к а х  р у, д проводились многочисленные· 
опыты обжиг-магнитного обогащения, но здесь р асс-матриваем только
те, в которых обжигу подвергались р уды с одинаковым верхним преде
лом крупности 1 мм, и в которых охлаждение руды после восстановления 
проводилось без доступа воздуха .  При этих условиях устранялось влия
ние степени восстановления на показатели обогащения руды при р аз
.тичной крупности измельчения, а также было возможно контролиро
вать степень восстановления руды по химическому анализу. 

Обжиг вели в лабор аторной горизонтальной трубчатой электриче
ской печи сопротивления с навесками руды 1 0- 1 2  г, помещаемыми в печь. 
в фарфоровых лодочках. В качестве восстановителя применяли газ,  со
держащий около 35 % окиси углерода и 65 % азота . Процесс восстанов
ления руды проводили при температуре 550°С ( 1 6)  * ,  который длился 
при  обжиге р уд I-I I I  типов 20 мин" а при обжиге руды IV типа -
1 0  мин. 

В течение этого в ремени через печь пропускалось трехкратное· 
количество газа,  необходимое для полного перехода окиси железа в м аг
нитную окись. 

По нюшплении определенного количества восстановленной при оди
наковых условиях руды из нее приготовлялись навески с верхним пре
делом крупности 1 ,0-0,5-0,2-0,07 1  мм, которые и служили м атериа 
лом для испытаний обогатимости руды на трубчатом электромагнитном 
анализ аторе модели 25б-СЭ. 

Результаты этих испытаний приведены в табл . .52. Из них можно 
сделать определенные выводы относи'!'ельно обжиг-магнитного обога-
щения бакчарских руд. 

1 .  В результате обжига относительное СОJJ.ержание железа в рудах 
значительно повышается за счет удаления из них главным образом 
двуокиси углерода и гидратной воды. При этом особенно высокие поте
ри в весе наблюдаются для руд первых трех тИпов, в составе которых 
значительное место занимает сидерит. 

2 .  В результате магнетизирующего обжига магнитные свойства 

' '  Такая температура оказалась оптимальной для в осстановления лисаковских. 
железных руд ( Н .  П. Тнтков, 1 959) . 
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б акчарских руд резко улучшаюн :я, что позволяет обрабатывать послед
ние на электромагнитных сепараторах для сильномагнитных руд. 

3 .  Из р ядовых руд можно получать концентраты повышенного ка
чества только после измельчения их до крупности 0,2 мм. При  этом из 
руд I I I-\f типов выделяются концентраты с содержанием железа 56,5--
58,6 % .  Однако одновременно с этим н аблюдается уменьшение ( на 2--
3 % )  извлечения железа в концентрат .  

т руды 

I 
}} 
}} 
» 
}} 
}} 
» 

I I 
» 
» 
)) 
)) 
)) 

1 I  1 
» 
,)) 
)) 
)) 
)) 

I V  
)) 
» \1 
» 
)) 
» 

V I  )) 
» 
» 

Проба 
(смесь) 

)) 
)) 
)) 

Т а 6 л и lL а 52 
Результаты испытания обогатимости обожженных железных руд 
Бакчарского месторождения на трубчатом магнитном анализаторе 

� � �. 
� \g .: d. = "0 " = "<0 = 
8� � 

21 , 80 

18 ,28 

25 ,57 

1 8 , 01 

1 9 , 46 

1 5 '  12 

32 ,39 

)) 
)) 
)) 

u "'  о ::  
a:i :r: o·:· :е � �� - " 
� g 3� 
t-- c;:; r:::t u t; �  

1 08 , 7  

1 27 ,2 

1 16 

87 ,2 

99 ,5 

99 , l 

163 , 5  

» 
)) 
)) 

_, -
f- ""  � ::;; = -" 3  » "!  а. ,.,  ::::i::: с. 

0-1 
}} 

0-0 , 5  
0-0 , 2 

}} 
0-0, 071 

}} 
0- 1 
0-0 , 5 
0-0 , 2 

)) 
0-0 , 071 

)) 
0- 1 
0-0 , 5 
0-0,2 

)) 
0-0 , 071 

)) 
0-1 
0-0 , 2 
0-0 , 071 
0-1 
О-0 , .5 
0-0 , 2 
0-0,07 1 
0- 1  
0-0, 5  
0-0, 2 
0-0 , 071 
0-1 

)) 
0-0 , 2 

)) 

� � = Е: ti 
� 2 3  
"' " а. �  о 
с:: u � ..:: о о ..!.... = :r: 

2000 
1200 

}} 
2000 
1200 
2000 
1200 
1200 

}} 
2000 
1 200 
2000 
1200 
1200 

)) 
2000 
1 200 
2000 
1200 
1200 

)) 
2000 

)) 
}} 
)) 
» 
» 
» 
» 
)) 

2000 

1200 
2000 
1200 

Выход, % (от 
Содерiка1ше it\с.н� з а ,  % о 

С) :.::: '0 
исходной руды) � = о, � ' " " "' "'  :.= ::::: f- � � �� обож- 1 о ,.., � о  ::f u " а. � = �  = "  о " " а. 
it-.:eннoii концен- u о f- "' с:: i:.: !:. :>:: :: о � "'  :.::: � х 

руды трата о С) � �  с:: � "' "  -с:: = '° д: � � 

74 ,5 67 , 0 34 , 83 46 ,78 50 ,97 9 , 02 97 , 2  
}} 64 , 3  }} }} 52 , 6 1 9 , 80 97, 1 
}} 63 , 2 }} » 53 , 70 8 ,20 97 , 5 
}} 6 1 ,5 » }} 55 ,0 1 7,48 97 , 1  
}} 62 , 8  }} }} 53 ,97 7 , 93 97 , 2 
}} 62 , 8  }} » 52 , 70 1 1 , 83 95 , 1  
}} 61 , 9 }} }} 53 , 64 13 , 15 95 , 3 

80 ,3 5 1 , 1 26 , 84 33 ,45 44, 54 1 3 , 94 84 ,8 
» 46 , 8  }} }} 48 , 78 12 , 16 84 , 9 
}} 45 , 4 )) )) 50 , 83 10 , 83 85 , 8 
)) 42 , 4 )) )) 5 1 , 96 12 ,7 1 81 , 9 
)) 43 ,4 )) )) 50 , 69 1 3 , 27 8 1 , 8  
)) 40 ,7 )) )) 51 , 38 15 , 06 77 , 8 

80 , 5  74 , 6 4 1 , 42 5 1 , 40 54 , 39 13 , 1 2 96 , 3 
)) 74, 7 )) )) 54 , 42 1 1 ,86 98 ,3 
)) 66 , 8 )) )) 58 , 59 16 ,32 94 ,7 
)) 65 , 2  )) )) 58 , 55 20 , 88 92 ,5 
)) 67 , 7  )) )) 57 , 96 1 6 ,70 94 ,8 
)) 67 , 7 )) )) 57, 70 1 7 , 46 94 , 8 

86 ,5 74, 3 41 , 56 48 , 1 0 54 , 52 10 , 79 96 ,7 
)) 66 , 6 )) )) 57 , 58 1 2 , 02 92, 1  
)) 74, 8  )) )) 52 , 95 1 7 , 93 95, l 

87 , 4  69 , 2 39 ,77 45, 60 55 , 09 9 , 34 95,6 
)) 71 , О » » .54 ,  1 4 8 , 58 96 ,2 
)) 65 , 8 » )) .56 ,53 1 2 , 24 93 , 5  
)) 70 , 6 )) )) 52 ,62 1 6 ,02 93 ,5 

89 , 3 57 , 7  31 ,76 35 , 60 5 1 , 38 6 , 70 93 ,2 
)) 55, 6 )) )) 51 , 92 8 ,6 1 90 , 8 
)) 54 , 9 » » 52 ,20 9 , 15 90, 4 
)) 52 , 2 » )) 54 ,03 9 , 54 88 ,8 

83 , 1 69 ' 1 38 , 53 46 ,40 53,40 1 1 ,64 95 , 7 

)) 65 ,7 )) )) 54 , 93 13 , 80 93 , 8  
)) 68 ,6 )) )) 53 , 9 1 1 0 ,37 96 , 0  
)) 64 , 3  )) )) 55 , 06 16 , 76 92 , 0 

'' Степень восстановления определяли процентным отношением J<оличества за киси 
железа,  содержащейся в руде после обжиf1а, I< количеству закиси желез а ,  если бы 
последнее п восстанов,1енной руде полностью перешло в м агнитную окись. 

4. Из бедных забалансовых глауконитоносных руд, имеющих н а 
чальное содержание железа 26,34 % (тип I I ) , можно получать концен
траты с содержанием железа 44,54-5 1 ,96 % .  При обогащении этой руды 
наблюдаются большие потери железа в хвостах ( от 1 4,2 до 22,2 % ) .  

5. Несмоrря на резкое повышение ,магнитных свойств бакчарских 
р уд после их восста новительного обжига, процесс электромагнитного 
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обогащения их в целом протекает недостаточно эффективно, что, оче
в идно, мтюю объяснить сложным составом р уд и тесными сраст а ния 
м и  р удных и нерудных компонентов . 

Б. Н а б о л ь ш и х  н а в е с  к а х  весом 50-200 к.г п роводились опы
ты с целью установления ориентировочной технологической схемы под
готовки бакчарских железных р уд к доменной плавке. 

Обжиг в этих опытах осуществляли в трубчатой вращающейся печи 
р удоиспытательной л аборатории Кузl':lец;<ого металлургического комби
ната .  Схема печи изобр ажена на р ис. 1 28. В нее для н агрева и восста
новления р уды подавался коксовый газ ,  содержащий Н2 - 56 ,4  % ; СН4-
23,3 % ;  СnНщ-2,2 % ;  СО-7,95 % ;  СО2-2,8 % ;  02-0,45 % ;  N2-6.9 % .  

' 
� о  1000 
р � �  900� � �" о �() 8 00 ci Е � 9.6 §; € А�  700 €: � J t:J 

600 � "" 1 � � � ,00� Oj • с; , 00 ,§ ' 700 600 500 <ОО JOO 200 юо � Расстояние .  мм 

Рис 128. Схема трубчатой вращающейся печи и диаграмма р аспределения тем
пературы по длине печи. 

Из приведенной на рис .  1 28 диагр аммы р аспределения темпер атур 
по длине печи видно, что тем•пер атур а 1в зоне восстановления (rв середи
не печи)  достигала 900°, при которой неизбежно происходит переносста
Рrовление высших окислов железа до з акиси . Однако благодаря подсосу 
воздуха на р а згрузочном 1<онце печи через неплотности сальникового 
устройства в зоне охлаждения происходило частичное окисление «пере-
восстановленной» руды, в результате которого закись желез а могла пе
р ейти в м агнитную окись. Таким образом, в этом отношении режим р а
боты данной печи был подобен п роцессу м агнетизирующего обжига ,  
п роисходящему в п ромышленных вращающихся печах.  

Следует з аметить, что поддерживать оптим альную температуру об
.жига в этой печи около 550° не было возможности, во-первых, потому, 
что при м алом количестве газа пламя становилось неустойчивым и гac
JIO,  а во-вторых, полученная  в зоне восстановления м агнитная окись, дой
дя до зоны охлаждения, снова бы окислял ась и руда получалась бы в 
значительной мере «недовосста новленной». 

Обжигу в этих опытах подвергали руды I I -VI типов и смесь всех 
типов р уд, составленную в соответствии с их весовым соотношением в 
присланной пробе.  При  этом вследствие встретившихся затруднений п р и  
восстановлении руды I I I  типа обжиг одной партии е е  провели с добав
лением к ней коксовой мелочи в количестве 8 % от веса р уды, а другой 
л артии - с добавлением 1 % бурого угля .  В первом случае  обожженная: 
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руда из-за высокого содержания в ней углерода имела пониженное со
держание железа - 47,06 % .  

Средняя производительность печи в опытах составила п римерно 
Е кг обожженной руды в ч ас. Руда в печи н аходилась около часа .  

Полная качественная схема  обжиг-магнитного обогащения бакчар
ских же.11езных руд приведена на  р ис.  1 29.  Согласно этой схеме р уду 
перед обжигом подвергали измельчению до крупности 0-6 мм. Обра
ботка обожженной р уды производилась в две стадии. Обогащение р уд 

Uc ход на я руда 

Грохо'!ение 
+6 -6 

Uэмель<1еkие О{' б мм 
� 

Восстано8ительнь1й 
,//ля руоы типоб jJ и jJj оо:ж:иг Uэмель� fj-1f§�1:;/::���8 

Мок;:юя маенитная 
сепарация 

!1,оом. продукт I 
.---___.:_-� Хбостыl 

tJ.:Jмель11ение ilo 0,2 мм 
Классификация +012 
j -�2 Мокро'я маенитная сепарацця 

Кl 4 -
1 °'

T�mJ �
о
::"!:::::., сепараqия 

wmpamjj хgосты ll 

Ко11центрит на агломерацию %оость1 g от!ал 
Рис. 129. Схема обжиг-магнитного обогащения бакчарских 

железных руд. 

осуществлялось н а  мокром барабанном электромагнитном сепараторе 
типа 78-СЭ с пальцеобразной магнитной системой перемежающейся по
.:Jя рности и с нижней подачей м атериала. 

Результаты обжиг-магнитного обогащения омеси железных руд 
I-VI типов по данной схеме п риведены в табл . 48. До некоторой степе
ни они отражают технологические показатели обжиг-магнитного обога
щения железных 'РУд Б акча1рс.Jюго �месторождения в целом.  

Опытным путем было установлено, что успешное выделение пустой 
породы можно н ачинать из руд I I I-VI типов при той их крупности, с 
которой они выходят из  печи, т. е. 0-6 мм. Исключение в этом отноше
н и и  составила только руда I I  типа ,  для которой верхний предел круп
ности измельчения в начальной стадии обогащений был установлен в 
J .мл1. Однако такое исключение не принималось во  внимание п р и  обра
ботке смеси бакчарских р уд ввиду небольшой весовой доли руды 
1 I  типа в общей технологической пробе. 
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Опыты показали, что в начальной стадии обогащения из бакчарских 
руд можно вr.rделить в среднем до 1 4,2 % (от веса исходной руды) хво
стов, с которыми теряется 4,7 % железа (табл. 53) . При этом последнее 
более всего терялось в хвостах, выделяемых из руды I I  типа ( 1 7,2 % ) , 
и менее всего ( 1 ,7 % ) - из руды IV типа.  Высокие потери железа в этой 
стадии наблюдались при обрабоТJ<е руды I I I  типа ( 1 0,6- 1 1 , 1  % ) . 

Т а б л и ц  а 53 
Результаты обжиг-магнитного обогащения смеси железных руд 1-VI типов 

Бакчарского месторождения (по схеме рис. 1 28) 

Операция 

Магнетизирующий обжиг 

Мокрая м агнитная сепарация 
руды крупностью 0,6 ,,\!,,\! при 
Н=896 э 

Мокрая магнитная сепарация 
промежуточного продукта I, из-
мельченного до крупности 0,2 J\!At 
(содержание класса минус 
0,071 ,,11.11 - 40,0% )  Н=896 э 

Магнитная перечистка проме-
.жуточного продукта I I, при Н= 
= 12 1 6 э 

Суммарный результат 

Продукты обрабоши 

Обожженная руда 
Потери 

Исходная руда 

Промежуточный 
продукт I 
Хвосты I 

Обожженная руда 

К:онцентрат I 
Промежуто«ный 

продукт I I  

Промежуточный 
продукт I 

Ко•щентрат 
Хвосты I I  

Промежуточный 
продукт I I  

Концентрат 
Хвосты 

Обожжениая руда 
Потери 

Исходная руда 

1 
1 

Выход, % � �  ' " 
" "' "' " :т "  " v  1 от ис- � � о� от опе- ходноii 
i:::: � �� � � " � � ci' рации 

руды u � '" = сп  :i: сп 

--
-

82 . 8  
1 7 , 2 

1
82 .5

1
46 ,69

1 
1 00 , 0 

17 , 5 - -

J 1 00 . o\ 38,531 100 ,0 
68 , 3 53 ,75 95 , 3 
14 ,2 1 2 , 77 4 , 7 

\ 

1 00,o

j 

82 , s  j 46,691 100 , 0 
72 , 3 49 , 4  59 , 04 75 , 8 

27 , 7  1 8 , 9 39 , 97 1 9 , 5 

l 1 00 , ol 68 , 3 1

53 , 75

1 

95 , 3  

58 ,5 
41 , 5  

100 , 0 

-
-
-
-

-

1 1 ,  1 54 , 49 1 5 ,5 
7 , 8 19 ,49 4 ,0 

1 8 , 9  39 , 97 1 9 , 5 
1
6!) , 5  

1 
58 . 20

1 
9 1 , 3 

'22 , 0 1 5 , 20 8 , 7  1 
8 
' . 
5
1
46 
'
69
1 

17 ,5 -
100 , 0 -

J 1 00 . oi 33 ,53\ 1 00 .o 
Во второй стадии обогащения промежуточный проду1<Т поступал, 

предварительно измельченный до I<рупности 0,2 мм. Как установлено 
·опытами, разделение последнего н�а два конечных проду1<та ·- концент
рат и хвосты - оказалось возможным осуществлять только двумя прие
мами сепарации. Сначала при напряженности магнитного поля  896 э из 
него выделяли сравнительно богатый концентрат с содержа нием железа 
54,5 ( I I  тип) - 6 1 ,26 % ( I l l  тип) , а затем вторым приемом сепар ации в 
более интенсивном магнитном поле ( 1 024- 1 232 э )  оставшуюся часть 
(промежуточный проду1<т I I )  раздел яли на второй 1<онцентр ат нес1<оль
ко пониженного качества железа (47,5-58 , 1  % )  и на хвосты, содержа� 
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ние желез а  в которых составило 1 4 ,8 (VI тип)  - 30,49 % ( I I I  тип ) . Хи
�шческий состав концентратов I п р иведенr в табл. 54. Суммарное содер 
жание железа  в общем концентрате (табл. 55) несколько меньше вслед
ствие добавки концентрата I I  от перечистки промежуточного продук
та I I .  

Т а б л и ц а  54 

Химический состав концентратов, полученных из железной руды 
Бакчарского месторождения 

Содерж�1н11е,  % 

Гlаиме1-1ован11е 
S 1 А 

Концентрат 
руды I I тиn а 53 , 90 1 7 , 79 57 , 29 0 , 90 1 0 , 02 4 , 60 2 , 7 1 1 , 90 0 , 1 4 0 , 003 0 , 1 2 0 , 48 0 , 62 0 , 034 
Концентрат 
р уды I I l  ти-
па 2 обжига 59 , 98 31 ,33 50 , 89 0 , 51 8 , 30 4 ,  50 о ,  5о о ,  .s2 1 о ,  20 1-! е о1 1р .  О ,  1 6  0 , 68 0 , 026 0 , 026 

\ онцентрат 
руды I I I  ти- 1 
па 4 обжига 6 1 , 26 30 , 43 53 , 7 1 0 , 36 7 , 79 3 , 77 0 , 47 0 , 37 ! 0 , 1 9 о .  1 6  о '  7 4 о. 026 о '  034 

\онцентрат 
руды IV ти-
па 56 , 96 1 3  , 38 66 , 70 О , 29 8 , 30 Н е  onp.  О , 24 О, 7 1  Н е onp. О, 00.З О, 2 1  0 , 67 Не onp. 0 , 037 
\ онцентрат 
руды V типа 56 , 53 1 4 , 85 64 , 60 0 , 28 9 , 08 0 , 39 0 ,66 0 , 006 О , 1 9  о , 66 0 , 077 
\ онцентрат 

руды V I ти-
па 55 , 43 12 , 39 64 , 30 О , 29 1 1 ,  25 5 , 84 0 , 38 О , 93 О, 29 О ,  006 О , 2 1  О , 58 0 , 0 1 7  О, 05 1 
Смесь кон
центратов 
руды I I-V I 
типов 57 , 1 2 1 5 , 1 5 64, 90 0 ,36 

\онцентрат 

9 ,  1 5  5 ,  73 0 , 53 0 , 85 0 , 28 0 , 004 0 , 24 О , 70 0 , 046 0 , 063 

смеси руд 58 , 84 34 , 50 45 , 75 0 ,42 0 , 60 5 , 39 0 , 38 0 , 24 0 ,30 0 ,006 0 , 2 1  0 , 52 0 , 0 1 5  0 , 034 

Суммарные результаты обжиг-магнитного обогащения железных 
руд Б акчарского месторождения сведены в табл. 55. Из нее в идно, что 
способ обжиг-магнитного обогащения позволяет получить из  бакчарских 
железных руд сравнительно богатые конrцентраты с содержанием желе
за в среднем до 58,2 % п р и  извлечении последнего до 9 1 ,З % . 

Т а б л и ц  а 55 
Суммарные результаты обжиг-магнитного обогащения железных руд 

Бакчарского месторождения 
о о Выход, (от l!СХОД- Содержание железа, % "' 

(!) 1 а.1 " �� % о =: "' ""  " � �  ной руды) 'О � � �� "' "'  
� � С)  "' "' :i: "'  § =� � � Назnание пробы а� � О( "' С) ' i:..."' 

��ь- �  ;; � :� С)  
,_. � � �  о "' u 

об?;ю�;ен- \ " ""' 6 концент- х "' "  о !:::i o =:::: r:::t � O ,.... u <>  о :--- " c:i i::: !;:: ::: � о � "'  ;;::: � 8 c:i � �� о С. \  ;;:, о HOll руды рата � � �  c:i �  '"' � � �  U -Э-о ="':: "' " с. " 
Тип руды I I  1 8 , 82 68 , 6  83 , 0  38 , 5  26 , 84 32 , 35 53 , 25 1 4 , 27 76 , 4  )) )} I I I  23 , 24 67 , 2  87 , 8  56 , 3  4 1 , 42 47 , 06 59 , 00 25 ,80 80 , 3  )) )) I I I  27 , 36 69 , 2  79 , 8  60, 8  )) 5 1 , 91 58 , 79 29 , 66 86 , 4  )) )) I V  1 3 ,  1 8  42 , 3  8Ь , 9  69 , 5  4 1 , 56 47 , 48 56 , 77 1 0 ,  1 0  95 , 8  )) )) v 1 5 ,  1 2  47 , 1 87 , 2  67 , 4  39 , 77 45 , 59 56 , 2() 9 , 25 95 , 5  )) )} V I  1 4 , 33 68 , 2  8 1 , 1 53 , 4  31 , 76 39 , 16 54 , 90 8 , 70 92 , 4  
Проба ( смесь) 32 , 39 40 , 0  82 , 5  60 , 5  38 , 53 46, 69 58 , 20 15 , 20 9 1  , 3  
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Полученные технологические показатели обогащения следует счи
тать для данных руд достаточно удовлетворительными и вполне срав
нимыми с результатами обогащения подобных руд других место
рождений.  

Концентраты с более высоки м содержанием железа (около 59 % ) 
выделяются из руд I I I и IV типов. П р и  этом высокое извлечение желе
� {  а в концентрат (92,4-95,8 % )  характерню для руд IV-VI типов. Зна
ч ительные потери железа в хвостах (до 23,6 % )  наблюдаются при обо
гащении  руды I I  (до 23,6 % )  и I I I  типа (до 1 9,7 % ) .  

СРАВ Н Е Н И Е ОБО ГАТ И М О СТ И  БАКЧ А Р С К И Х, Л И СА К О В С К И Х ,  
АЯ Т С К И Х  И К Е Р Ч Е Н С КИ Х  Р УД 

Б а кча рс 1ше руды сложены в основном бурым железняком.  Сходные 
руды имеют большое распростр анение на Урале, юге европейской части 
СССР (Керчь) , в Казахстане (Лисаковское и Аятс1<ое месторождения) , 
на  большой территории З ападно-Сибирс1<ого железорудного бассейна и 
в других р айонах страны. Бурые железняки многих месторо:ждений со
держат большое количество глины, и простая промывка таких руд су
щественно повышает содержание железа в руде. Однако кварц и другие 
нерудные м инер аJ1 ы  остаются в мытой руде и снижают ее качество. Гра 
витационные методы обогащения для таких руд, как  правило, мало  
эффективны из-за малой р азницы в удельных весах рудной и породной 
ч а стей . Для мнюгих бурожелезняковых руд наиболее эффектен обжиг· 
м агнитный способ обогащения. 

На Лисаковском месторождении руды бурого железняка оолито
вые представлены как россыпными,  так и сцементированными разновид
ностями  с гидрогетитовым, лептохлоритовым и иногда сидеритовым це
ментом .  Преобладающий размер бурожелезняковых оолитов 0,6- 1 мм; 
цвет черный, бурый и желтовато-бурый; форма округлая,  овальная. Не
рудные примеси в рудах состоят из кварца,  кремнисто-глинистых обра
зований ,  незначительного количества полевого шпата и кальцита. Часто 
зерна кварца сцементированы плотным лимонитом. Содержание железа 
в исследованных пробах составляло 34-44 % .  П ромывка та1шх руд нt? 
дала удовлетворительных результатов. При обогащении по гравитаци
онно-магнитной схеме был получен концентрат, содержащий 48-49 % 
железа ,  п р и  извл·ечении 83-90 % .  Обжиг-м агнитное обогащение л иса
ковской руды дало качественные по железу концентраты (при крупно
сти 0-0,2 ,им К'онцентрат содержал до 60 % железа, при  извлечении 
до 96 % ) . В руде имеется фосфор,  в основноNr связанный с оолитами 
гидроокислов железа и составом цемента , что является причиной высо
кого (до 0,5-0,7 % )  содержания его в концентрате. Обжиг-магнитное 
обогащение обеспечивает получение концентр ата с еодержанием желе
за на 5-6 % ( сч итая на  прокаленное вещество) и извлечением железа 
на  1 3- 1 7 %  выше по сравнению с гравитационно-магнитным и грави
тационно-флотационным обогащением (Н.  П.  Титков, 1 959) . 

Аятские бурожелезняковые руды представлены лептохлорито-сиде
ритовыми и гидрогетитовыми оолитами ;  содержание железа в руде в 
среднем 36,9 % . При исследовании обогатимости аятских руд наиболее 
высокие пока·затели обогащения были получены с применением обжиг
магн итной схемы.  Из руд, содержащих менее 40 % железа, получен кон
ценrграт с 50-56 % железа при выходе 70-80 % и извлечений 86-93 % 
(Сб.  «.Железорудная база черной металлургии СССР»,  1 957) . 

Различные керченские руды имеют сходную оолитовую структуру, 
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но разделяются н а  два типа - первичные руды (сидерито-лептохлорито
гидрогетитовые) , называемые «табачными» рудам и, и вторичные руды 
(гидрогетито-гидрогематитовые) , подр азделяемые н а  «I<оричневые» и 
«и-кряные». Среди керченских бурожелезняковых руд преобл адают на
иболее труднообогатимые табачные р уды. Эффективный обжиг-магнит
ный способ обогащения их обеспечивает получение качественного кон
центрата с содержанием желез а до 55 % при извлечении до 90 % и сни
жении количества мышьяка в 1 ,5-2 раза  (С .  А. Зайки н  и Л.  Н .  Свер
дель, 1 958) . 

Исследуемые бакчарские руды представлены относительно крепко 
сцементиро1ванным и  гетитовыми,  ,гидрогетитовыми, глауконит-гетитовы
м и  и сидеритовыми р азновидностями .  Обычное содержание в них ооли
тов 48-50 %' и свободных зерен кварца 1 0- 1 5 % .  Преобладающий р аз
мер оолитов 0,2-0,6 мм. Среди бакчарских руд имеются р азновидности, 
напоминающие аятские, лисаковские руды и керченские табачные руды. 
Оолиты бакчарских руд более мелкие, в их составе имеется шамозит. 
·Сходство и различие в минералогическом составе и структурном строе
нии руд проявилось при  испытаниях их обогатимости. Из гидрогетито
вых оолитовых руд удается получить концентр аты гравитационным спо
собом, а для ш а мозито-сидеритовых, глауконит-сидеритовых руд грави
тационное обогащение не эффективно. Для всех типов бакчарских руд 
·н аиболее приемлемым оказалось обжиг-магн итное обогащение, причем 
шамозит-сидеритовые и глауконит-сидер итовые руды дают удовлетвори
тельные р езультаты, сходные с результатами обогащения лисаковских 
и керченских табачных руд только при  обжиг-магнитном обогащении. 

О СХЕМЕ ОБОГАЩЕНИЯ БАКЧАРСКИХ РУД 

Бакчарские руды при  исследова ниях обогащались по схемам:  гра
витационной, электромагнитН1ой в сильном магнитном поле и обжиг-маг
нитной. Гравитационный способ не дает хороших результатов при обо
гащении шамозитовой и глаукоН1ит-сидеритовой руды и мало пригоден 
для гидрогетитовой р уды. Обжиг-магнитный способ достаточно эффек
·тивен, но относительно дорог. Между тем по минералогическому соста
ву р уды Бакчарского железорудН1ого р айона представлены преимущест
венно гидрогетитовыми оолитами.  Концентрация на сотрясательном сто
ле при крупности 0-3 мм позволяет выделить концентр ат, содержащий 
43,9-46,7% железа при выходе 63, 1 - 1 9,3 % .  Распределение железа по 
.его классам крупности указывает на  возможность получения гравита
ционных концентратов, содержащих 48-49 % железа ,  что соответству
ет 55-56 % ·  железа после прокаливания. ОдН1ако в хвостах концентри
руются шамозитовые оолиты, глауконитовые образования и сидерито
вый цемент. По этим причинам гравитационный метод не обеспечивает 
выделение обычных по содержанию железа хвостов. Менее производи
тельный электромагнитный способ с применением сильного магнитного 
поля для гидрогетитовых руд дает возможН1ость получить бедные желе
зом хвосты (7,22-6,45 % ) , но при  этом качество концентратов остается 
низким .  Качество концентратов обжиг-,магнитного обогащения гидроге
титовой руды выше гравитациоНlного концентрата,  и содержание желе
за  в них составляло 56,7-58,6 % .  

В связи с этим в будущих исследованиях необходимо провести опы
ты для выявления возможности обогащения б акчарских руд комбиниро
ванным методом, который позволит полностью использовать все их свой
·ства.  Т акой метод должен включать получеНlие гравитационного конuен-
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тр ата в ·кышчестве 30-35 %  с содержанием железа 48-49 %' и обжиг
магнитное обогащение хвостов. В этом случае процесс обогащения будет 
дешевле, а качественные показатели близки и: показателям ,  полученным 
при обжиг-магнитной схеме .  

Подобная схема предлагается институтом Механобр .  для керченских 
руд. Проведенные институтом полупромышленные испытания магнети
зирующего обжига хвостов отсадки в реакторе с кипящим слоем (обжиг
восстановительно-оЕислительный) дали удовлетворительные результаты 
(С .  А. З айкин и Л .  И.  Овердель, 1 958) . Ком<биниро?анная гравитацион
но-обжиг-магнитная схема имеет преимущества :  

1 )  обжиг-магнитному процессу будет подвергаться примерно 2/з ру
ды, за счет чего снизится себестоимость общего J<онцентрата при сохра
нении его качественных показателей; 

2 )  эта схема хорошо увязывается с прогрессивным методом восста
новительного обжига в кипящем слое. Материал для обжига в кипящем 
слое подготавливается мокрым способом, более простым и приемлемым 
с санитарной точки зрения; 

З) восстановительная способность хвостов гр авитации выше за счет 
увеличенного содержания сидерита, лептохлорита и других рудных ми
нералов; 

4) при получении части концентрата дешевым гравитационным спо
собом остальную массу без особого э"кономического ущерба можно обра
батывать более дорогим путем .. Например, шамозит-глауконитовая руда 
даже при обжиг-магнитном обогащении дает ср авнительно высокие по
тери железа в хвостах и весьма вероятно, что для повышения извлечения 
железа в целом по всему переделу будет целесообразно превращать ее в 
крицу (С .  А. З айкин и Л .  И. Оверд:ель, 1 958) . 

Некоторые исследователи считают, что гр авитационная схема обо
гащения является предпочтительной для лисаковских руд ( И. Я .  Брук, 
1 959) . 

. 

Предпосылки для применения комбинированной схемы обогащения 
заложены в свойствах б акчарских руд. Руды состоят из гидрогетита, 
шамозита ( которые образуют оолиты) , лептохлоритов и сидерита в це
менте, а также примеси кварца и полевого шпата. Крупность оолитов, бо
гатых железом, как правило, не  превышает 1 ,5 мм. Наличие гидрогетита 
и кварца наиболее благоприятно для обогащения гравитацией. В то же 
время на  месторождении встречаются шамозит-глауконитовые и шамозит
сидеритовые руды, которые следует подвергать только обжиг-магнитному 
обогащению. Следовательно, можно выделить два вида б акчарских руд, 
обогащение которых надо вести по различным технологическим схемам.  

В дальнейших исследованиях необходимо  экспериментально прове
рить обогащение б акчарских руд по гравитационно-флотационной схеме., 
Предпосылки для применения такой схемы имеются, так как по минера
логическому и химическому составу преобладающие типы бакчарских 
руд напоминают лисаковские и аятские руды, при обогащении которых 
по гравитационно-флотационным схемам получены удовлетворительные 
результаты. 

Заслуживает внимания и гравитационно-магнитная схема .  Таким об
разом, обогащение гидрогетитовых оолитовых руд следует вести по трем 
основным технологическим схемам :  

гр  а витационно-обжиг-м агнитной; 
гравитационню-флотационной и 
гравитационно-магнитной. 
Обогащение шамозит-глауконитовых и сидеритовых руд р екоменду-' 

ется проводить только обжиг-магнитным способом. 
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Необходимо шире р азвернуть исследовательские р аботы по обога
щению бакчарских руд. По гравитационному методу следует проверить. 
обогащение гидрогетитовых оолитовых руд в тяжелых суспензиях на  
гидроциклонах. Хвостовые продукты гравитации целесообразно подверг
I-�уть флотационному обогащению. Сейчас можно ставить вопрос о прове
дении промышленных испытаний крупных в аловых средних проб руды 
из участков месторождения на  Красноярской опытной обогатительной. 
фабрике з авода «Сибэлектросталь». 

ОПРЕДЕЛ ЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОИ СТОИМОСТИ КОНЦЕНТРАТА 
ИЗ БАКЧАРСКИХ РУД 

Исходя из главных особенностей месторождения, существовавших 
и в ычисленных цен на р азличные п олупродукты и м атериалы (по наи
более дорогому и удешевленному вариантам, приведенным к масштабу 
1 96 1  г . ) , в табл. 56 дается весьма ориентировочный расчет себестоимости· 
концентр ата из бакчарских руд. 

Для дорогого варианта ( I )  подсчета себестоимости (см.  табл. 56) при
нимаются во внимание неблагоприятные горнотехнические условия добы-

Расчет себестоимости концентрата* 

Статьи, технодоrические условия 11 
коэффицненты 

З атраты н а  добычу 1 т руды . 
Транспорт 1 т руды н а  обогатитель-

ную фабрику . . 
Стоимость 1 т сырой руды н а  фаб-

рике . . . 
Размер вращающихся обжиговых 

печей . . . . 
Стоимость обжига 1 т сырой руды 
Затраты н а  топливо н а  1 т сырой 

руды . . . . . . . 
Затраты на обогащение 1 т руды . 
Всего затрат н а  1 т сырой руды и 

ее обогащение . . . . 
Расход руды н а  1 1· концею ра·!'а . 
Содержание железа в концеf!трате 
Себестоимость 1 т концентрата 
Себестоимость тонна-процента же-

леза . . . . . 
Себестоимость тонны железа в кон

центрате 

Единица измерения 

руб" коп . 

» » 

}) }) 

.м 
руб . ,  коп . 

}) }) 
» » 

» }) 
т 
% 

руб . ,  коп . 

руб/ т 

» }) 

* Труды Института Механобр, вып. 1 22 ,  1 959, 
к масштабу 1 96 1  г. 

** «Горный журнал», 1 958, No 3. 
* * * Цены приведены к масштабу 1961 г. 

I-й вариант 

1 ,30 
О, 1 7** (авто-
мобильный) 

1 , 47 

3 . 5Х50 
0 ,60 

О ,  70**''' 
0 , 75 

3 , 52 
1 ,65 
58,2 
5 , 80 

О, 1 0 
1 00 

стр. 452-472. 

Т а б л и ц а 56-, 

0 , 31 
0 , 08*'" ( гид--
равличе ский) ,  

0 , 39 

5Х 1 50 
0 , 35 

0 , 40** ''' 
0 , 60 

1 ,  74 
1 , 65 
58 ,2 
2 , �7 

0 , 49 

0 ,49 

Цены приведены-

ч и  руд при разр аботке месторождения современной техникой, а для уде
шевленного варианта ( I I )  подсчета себестоимости - прини�·rается разра
бот1<а наиболее богатого у ч а стка новой передовой техникой. 

I .  Так как коэффициент вск·рыши в отношении промышленных гори
зонтов бакча рской рудной площади изменяется от  5--8 н а  восточном 
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участке до 8- 1 7  н а  западном участке, поэтому в среднем его можно cчfi� 
тать около 10, т. е. предельным для выгодного применения открытых р аз
р аботок. Сосредоточение эксплуатационных р абот на  Восточно-Бакчар
ском участке, где суммарная мощность руд значительно больше и коэф
фициент вскрыши падает до 5, обеспечит дополнительное удешевле
н ие руд. 

Если бы имелась возможность использовать бедные руды, рудные 
х.11оритолиты· и глауконитовые породы, лежащие в н ижней половине ру
доносной толщи, то коэффициент вскрыши уменьшился бы до 1 : 2 .  Так . 
J{aK исследование обогатимости этих руд и пород пока не проводилось, то 
для расчета примем коэффициент вскрыши 1 : 1 О. 

Руды покрываются пес1\ами с прослоями глин и алевролитов, сред-
няя общая мощность которых близка 1 70 .м. (Нагорс1шй, 1 957) . Поэтому 
стоимость вскрыши ориентировочно мож:но взять по да нным сходных ме
сторождений. Н апример, на Самотканском месторождении, где средняя · 
мощность вскрыши составляет 3 1 ,2 .м., себестоимость 1 .м.3 горно-подгото
в ительных р абот при бестр анспортной схеме внутреннего отвалообразо
вания, предусматривающей добычу и р аздельное складирование забалан
совых песков и вскрышных пород в выработанное пространство, состав
ляла 1 7  коп. ( 1  ·р . 68 iK., 'ПО Б ор исенко и Шуrель, 1 958) . 

В случае  применения транспортной схемы внешнего отвалообр азова-· 
ния с железн одорожным транспортом себестоимость 1 м3 горно-подгото'"' 
вительных р а бот составляла 35 коп. (3 р .  54 к" по Н .  Д. Борисенко,; 
И. А. Шугель, 1 958) . 

На крупных карьерах все больше используются многочерпаковые, . 
роторные и цепные экскаваторы, ленточные конвейеры, транспортно-отс
в альные мосты и ленточные отвалообразователи.  С применением обору-· 
дований непрерывного действия с оздаются условия для поточности про- 
изводства ,  увеличения п роизводительности автоматизации всех процессов. 
и уменьшения их себестоимости. Так, на  Часов-Ярском карьере огнеупор
ных глин и в угольных р азрезах трестов Ватутинуголь и Александрия
уголь роторными экскаваторами сравнительно небольшой мощности раз
р а батываются лессовидные суглинки, мощные пласты огнеупорных глин-. 
и бурого угля .  Себестоимость 1 .м.3 вскрыши та м составляла :  по Часов
Ярскому р удоуправлению - 19 коп. ( 1 р .  88 к . ,  1 959) ; по тресту В атутин
уголь - 1 О коп. ( 1 руб. ,  1 959) ; по тресту Александрияуголь - 1 5  коп. 
( 1 р. 50 к. ,  Н .  Н.  Александров, 1 959) . Как видно из табл. 56, стоимость 
концентрата при более дорогой обработке за тонну будет около 5 р. 80 к. 

I I . При коэффициенrге вскрыши около 7 и разработке Бакчарского' 
месторождения земснарядами по М. С. Акаеву добыча 1 т руды будет 
стоить около 3 1  коп . ,  а значит себестоимость J{Онцентр ата (табл. 56) бу-· 
дет около 2 р. 87 к. При этом расчете в качестве топлива принимались " 
коксовая  мелочь и а нтрацит. Если же руда будет добываться н а  Восточ;-
но-Бакчарском участке бассейна, где благодаря соприкосновению и сбли--. 
жению рудных горизонтов и увеличению мощности руд коэффициент· 
вскрыши уменьшается до 5-6, то затраты на  добычу 1 т руды будут;· 
меньше. 

Следует отметить, что процесс обжига может быть еще удешевлен . .  
П о  данным Красноярской опытной обогатительной фабрики завода «Сиб
электросталь», наиболее существенное снижение стоимости обжиг& до
стигается в случае применения бурых углей (А. Г. Герасимов и др" 1 958) .. 
Сходные угли известны в З ападно-Сибирском железорудном бассейне 
в виде выдержанных пластов мощностью от 0,5 до 5 .м на протяжении· 
более 1 70 км от р .  Парабель до устья р .  Чулым. Возможно, они будут. 
и на терр итории карьера ,  так как в Бакчарс1\ОМ р айоне скважина оJ<олс' 
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дер .  Плотниково вскрыла два пласта бурого угля мощностью 3 и 5 м н а  
тлубинах 50 и 90 м .  Кроме того, в р айоне повсеместно встречаются тор
фяники мощностью от 3-5 до 20 м (М. П.  Нагорский, 1 957) . Все это поз
воляет поставить вопрос об использовании местных топливных ресурсов 
в переработке бакчарских руд. При р азработке руд любым открытым 
.способом (при производительности карьера 30-50 млн. т руды) попутно 
ежегодно может быть получено более 1 млн . . м3 торфа и, возможно, 
столько же бурых углей, которые можно складировать и использовать 
для м агнетизирующего обжига руд, получения бытового газа или даже 
для изготовления торфорудных брикетов .  Использование попутно полу
чаемого топлива дополнительно снизит себестоимость концентрата при
мерно на  1 О % ,  т. е .  он будет ниже 2 р .  58 к .  

АГЛОМЕРАЦИЯ КОНЦЕНТРАТОВ 

Н ами проводились опыты по агломерации, которые должны были 
установить возможность п олучения агломерата из концентрата бакчар
ских руд, пригодного для доменной плавки. Большинство опытов прово
дилось на л абораторной агло·мерационной установке в ч аше с внутрен
ним диаметром 1 45 мм. Одно спекание ( опыт 40) провели на агломер аци� 
онной установке в чаше с внутренним диаметром 235 мм. 

Топливом при агломер ации служила мелочь кузнецкого кокса круп
ностью 0-3 мм, содержащая 1 3 ,03 % золы, 0,46 % серы и 86 ,40 % углеро
да общего. Для офлюсования агломерата применяли известняк крупно
стью 0-3 л1м. Он содержал 50 % СаО, 0,44 % MgO, 2,56 % Si02, 0,30 % 
А1203, 1 ,86 % Fe203 и 4 1 ,45% п .п .п .  Был получен офлюсованный агломе
р ат с р асчетом полного исключения известняка из шихты доменной 
плавки. 

Содержание в шихте возврата крупностью 0-3 лtм составляло 35 % .  
При агломерации смеси концентратов, полученных из руды I I-VI 

типов, оптим�льная влажность шихты, определенная по технологическим 
показателям и качеству агломер ата , составила около 9 % ,  а оптим альное 
содержание углерода около 4,5 % .  Смесь концентратов составили в со
�:нветствии с выходом концентрата из исходной руды каждого типа и ко
Jrичеством руды каждого типа в общей пробе руды, поступившей на ис
следование. 

При  агломерации концентрата, полученного из руды IV типа ,  полу
чаются такие :же р езультаты, что и при смеси концентратов руды I I  и 
VT типов. 

Опыты агломерации концентрата, полученного из смеси руд II и VI 
типов, составленной в соответствии с количеством руды каждого типа 
в общей пробе руды, показали, что оптимальная влажность шихты н ахо
дится в пределах 7,5-8 % .  При 3 ,5% углерода в агломерационной шихте 
производительность агломерационной установки и механическая проч
ность агломерата получаются такими :же, что и при спекании смеси упо
мянутых концентратов с 4 ,5 % углерода. 

Для улучшения показателей агломерационного процесса при спека
нии тонко измельченных материалов рекомендуется подогрев агломера
ционной шихты (Б .  К. Киселев, 1 959, Д .  Г. Хохлов и А. П.  Якобсон, 
1 959) . При 2,6 % углерода в агломерационной шихте с подогревом ее до 
температуры немногим более 60° получается агломерат такой же меха
нической прочности, что и при 3 ,5% углерода без подогрева. При этом 
агломерат сравнительно -мало оплавлен ( рис. 1 30) . 

Достигнутая удельная производительность агломерационной уста
_новки (0,93 т/м2 час) при подогреве а гломерационной шихты представ-
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ляет собой вполне приемлемую величину (Б .  К. Киселев, 1 959) . Прr: , 
этом следует иметь в виду, что на  промышленной агломерационной м а 

шине  она будет больше. 
В результате проведения опытов было установлено, что тонко из

�·rельчешrые концешграты, полученные из бакчарских железных руд, 
можно успешно окусковать агломерацией методом просасывания с по
лучением офлюсованного агломерата,  рассчитанного на полное исключе- -
ние известняка из доменной шихты. 

Руда I I I  тиnа обогащаегся ху:же руд других типов, так как полу
ч аются хвосты с �высоким содержанием железа, хотя после обжига со- ·  
держание железа в ней увеличивается до  50  % . Поэтому  следует пметь, 

Рис 130. Сл або оплавленный агломерат. 

в �виду вариант, при котором руду I I I  типа можно не обога щать, а .в.во
дить 1в атломерационную шихту 1в сыром �виде. 

Смесь концентратов, полученных отдельно из руд 1 1-VI типов li'' 
сырой руды I I I  типа,  составили в соответствии с количеством руды каж
дого типа в общей пробе, поступавшей на исследование,  и выходом кон
центрата из исходной руды каждого типа .  

Как показали опыты, подогрев шихты менее эффективен при а гло- 
мерации смеси концентратов с сырой рудой I I I  типа,  чем при агломера-· 
ции концентра та, полученного из смеси I-VI типов. 

Агломерат некоторых опытов был подвергнут полному химическому · 
а нализу, результаты которого п р иведены в табл .  57. Из таблицы и боль- · 
шого количества опытов а гломерации (около 60) ясно, что содержание 
мышьяка в а гломерате меньше допустимого (В.  А. Кулибин,  1 959) . 

Сравнение агломератов, полученных из смеси бакчарских руд типов : 
I-IV, с агломератами с Абагурской фабрики показывает, что при оди· 
наковой основности они имеют один аковое содержание железа.  Одно
временно с этим агломераты из бакчарских руд обладают большим со- 
держанием глинозема и меньшим количеством м агния, 1<альция и серы"  

Ориентировочная себестоимость агломер ата из бакчарских руд под-
считывается из себестоимости концентрата (табл.  58) . Для р асчета пр и-
нимается, что н а  1 т агломер ата р асходуется 0,860 т концентрата m 
0,2 1 5  т из·вестняка и 0,052 ·1<оксовой мелочи. 

389 





Т а б л и ц  а 58 

Рас•1ет себестоимости офлюсованного агломерата 

Навменование статей расхода 

I .  Сырье: 
концентрат 
известняк" 

и т о г о 

I I .  Расходы по сушке концентрата 
I I I .  Расходы по переделу** 
IV. Общезаводские расходы 

Заводская себестоимость. 

1-й вариант 

ко,1и- / 
чество 

0 , 860 
0 , 21 5  -

цена, 1 с у мм а, 
руб. руб. 

5 , 80 4 , 99 
1 ,  1 0  0 , 24 - 5 , 23 

0 ,40 
2 , 00 
О , 1 0  1 7 , 73 \ 

2-й вариант 

количество /. цена, руб. ,сумма, руб. 

0 ,860 2 , 96 2 , 54 
0 , 2 1 5  1 ,  1 0 , 24 - - 2 ,78 

0 ,40 
1 ,30 
О, 1 0  1 4 , 58 

* Известняк II сорта с содержанием СаО-50,0 % ,  Mg0-0,44 % ,  Si02-2,56% ,  
.Аl2Оз - 0,30% ,  Fе2Оз - 1 ,86 % ,  п.п.п.- 41 ,45 % .  

* *  Расходы п о  переделу составлялись: на  аглофабрике KNlA, имеющей машину 
с площадью спекания 50 .м2, в 1959 г.- 2 р .  76 к., в 1 квартале 1960 г . - 2 р .  89 к. ; 

на аглофабрике ЮГОКа, и.меющей машину с площадью спекания 75 л�2, в 1960 г.-
1 р. 59 к.  

на Абагурской аглофабрике, имеющей м ашину с площадью спекани я  75 ,112, 
з 1 960 г. - 1 р. 02 к., в 1961 г. - 1 р. 29 к. 

ПОЛУЧЕНИ Е  ЧУГУНА ИЗ АГЛОМЕРАТОВ БАКЧАРСКИХ ЖЕЛ ЕЗНЫХ РУД 
И ПУТИ ПЕРЕДЕЛА ЧУГУНА В СТАЛЬ 

Произведенные р асчеты доменной шихты для выплавки чугуна из 
.агломератов, полученных из концентратов бакчарских руд, показывают, 
что чугуны будут содержать в анадий. 

При расчете шихты принят кузнецкий кокс, содержащий 1 0,7 % зо
лы и 0,46 % серы. В золе кокса содержится 1 3,07 % Fe203, 0, 1 4 %  Mn301, 
5 1  % Si02, 26,57 Аl2Оз, 5,52 % СаО, 1 ,60 % MgO, 0,70 % Р205 и 1 ,27 % S03• 

Принимаем ,  что из общего количества шихты в чугун и шлак пе
реходит ( % ) : 

железо в чугун 99,5 в u1ла1< 0,5 
марганец » 60,0 » 40,0 
фосфор » 95,0 » 5,0 
мышьяк · ,, 100,0 . ,  » .  0,0 
кобальт » 100,0 )) о.о 

а 8 %  серы шихты улетучи�вает·ся ·С колошнико;вы:м: газом: . В табл.  59 при
.1водятся результаты расчетов. 

Как видно из табл. 59, чугуны из бакчарских железных руд будут 
содержать примесь ванадия и 0,9- 1 , 1  % фосфора.  Содержание фосфора 
в них в два раза  меньше, чем в чугунах, которые можно выплавить из 
керченских руд ( Поляков, 1 959) . По содержанию фосфора бакчарские 
чугуны подходят к тем, которые можно получить из руд Лисаковского 
месторождения (фосфора 1 ,0 - 1 ,4 % ; Шумов и Квитка, 1 960) . 
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При переделе б акчарских чугунов следует иметь в виду необходи
мость извлечения ванадиевых и фосфорных шлаков . 

И з  в л е ч е н и е  в а н  а д  и я на  существующем техническом уровне 
вполне возможно и весьма целесообразно для широкого использования 
его в народном хозяйстве. В анадий применяется в сталеплавильной про
:мышлен�ности, так как небольшие добавки его чрезвычайно влияют на 
свойства сплавов. При введении в сталь всего 0, 1 5-0,25 % ванадия рез
ко повышается прочность, вязкость, сопротивление усталости и износо
устойчивость металла .  Небольшие добавки его способствуют повышению 

Т а б л  и u а 59 
Результаты расчетов шихты доменной плавки для выплавки чугуна 

из аrломератов 2; 4 и 8 (табл. 57) бакчарских железных руд 

Показатели 
Единица 

Агломерат 2 Агломерат 4 Агломерат 8 измерении 

Содержание в агломерате: % 
железа " 49 ,77 50 , 60 45 , 94 
фосфора " 0 , 55 0 , 53 0 , 57 
мышьяка " 0 , 06 0 , 021 0 ,025 
кобальта " 0 ,004 0,005 0 , 003 

Основность �юнгломерата 1 1 , 31 1 , 26 1 , 17 
Р асход н а  1 т чугуна: 

агломерата . " 1 , 883 1 ,885 2 , 044 
кокса 0 , 650 0 , 650 0 , 680 

Состав чугуна :  Si % 0 , 40 0 , 40 0 , 40 
Мп " 0 ,41 0 ,34 0 , 35 
Fe . . 94 , 00 93 , 96 94 , 09 
s " 0 , 04 0 , 04 0 , 04 
р " 1 ,00 0 , 94 1 ,  1 3  
As " О ,  1 1  1 , 00 0 , 05 
с " .З ,823 4 ,0 1 1 3 , 724 
Со . . 0 , 007 0 , 009 0 , 006 

Количество шлака на 1 т чу-
гуна т 0 ,5545 0 , 5268 0 , 6747 

Состав шлака:  Si02 9-0 34, 65 35 ,80 38 ,42 
Al20з + Ti02 " 21 , 00 2 1 , 00 1 6 , 75 
Са О . 37 ,96 38 , 39 40 , 0() 
MgO . 3 ,35 1 , 68 2 ,  1 6 
FeO " 1 ,0 1 1 ,  14 0 , 89 
МпО . 0 , 63 0 ,55 0,45 
P20s . 0 ,22 0 , 21 0 , 2 1 
V20s . 0 , 1 5 о ,  1 5  О ,  1 2  
CoS " 1 ,03 1 ,08 1 , 00 

Основность шлака (Са О 
: Si02) 1 ,09 1 , 07 1 , 04 

предела текучести стали и увеличению отношения предела текучести к 
пределу прочности. Возможн�о использование ковкого ванадия для улуч-
шения свойств других сплавов. 

Необходимо обратить внимание на  вопросы получения ванадиевых 
шлаков. Себестоимость единицы ванадия в шлаках зависит от техноло
гии и звлечен�ия ванадия при металлургическом переделе руд и предопре
деля ет ,себестоимость конечных 1ванадие1Вых продуктов. Качест1Во �вана
диевых шлаков существенно влияет на экономику последующих процес
сов выделения из них ванадия. Современные технические средства 
позволя ют преодолеть трудности, стоящие на пути организации производ
ства ковкого ванадия в промышленных м асштабах. При разработке тех
нологии передела чугунов из бакчарских руд следует иметь в виду, что-
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передел керченского чугуна предлагается осуществлять в две стадии 
(А. Ю. Поляков, 1 959) : 

1 )  низкотемпературная продувка воздухом с целью дев2надации и 
обескремнивания чугуна, в результате чего будут получаться передельные 
ванадиевые шлаки и высокоуглеродистый фосфористый полупродукт; 

2)  высокотемпературная кислородная продувка полупродукта с до
бавками извести с целью дефосфорации металла,  получение стали за
данного состава и богатых фосфатных шлаков . 

Продувки должны осуществляться в различных агрегатах с переда
чей жидкого полупродукта между ними непосредственно или через про
межуточный миксер.  Представление о возможности извлечения ванадия 
нз фосфористого чугуна типа керченского в одноконвертерном процессе· 
является нереальным, так как при этом не учитываются необходимые 
температурные условия процесса деванадации, а также неизбежное при 
одноконвертерном переделе з агрязнение ванадиевых шлаков известково
фосфористыми шлаками, остающимися в виде настылей на горловине 
конвертера после предыдущей операции. Осуществление процесса дева
надации в отдельном, специально предназначенном для этой цели кон
верт·ере или в ковшах является одни м  из основных условий обеспечения 
возможности дальнейшего извлечения ванадия из ванадиевого шлака. 
Удаление ванадия из чугуна будет способствовать созданию более бла
гоприятных условий для дефосфорации металла ,  а также повышению 
качества фосфатных шлаков. 

Как предполагает А.  Ю.  Поляков ( 1 959) ,  себестоимость ванадия, 
полученного из керченских руд, будет не больше себестоимости его, по
лучаемого из  более богатых им титаномагнетитовых руд. 

В тоды второй мирО1вой войны на зав оде Хердер в Герм ании .при  
проду1вк·е томасо1вских чугуно'В, ·содержащих 0, 1 5-0,20 % ванадия, извле
чение его из чугуно�в 1в 1ва·надиевые шлаки ;составляло 45 % . Около 40 % 
присутствовавшего в чугуне ванадия переходило в силикатно-марганцо
�вистый шла·к, содержание 1ва.надия в кото�ром составляло 1 ,9-2,3 % .  З а 
тем этот шлак давали в доменную шихту с целью выплавки чугуна с 
повышенным содержанием �ванадия (около 0,4 % ) . Даже после потери 
о.коло 40 % ванадия в силикатно-ма•рганцо1вистом шлаке удавалось полу
ч ать ванадиевые шлаки, rодержащие 3-4 % в анадия (А. Ю. Поляков 
и А. М. Самарин, 1 957) . 

При небольшом содержании кремния и марганца в чугуне силикат
но-марганцовистый шлак, видимо, можно не скачивать, а поэтому мож
но увеличить извлечение ванадия из чугуна в ванадиевый шлак. 

Исследованиями, выполненными в Институте металлургии АН СССР 
Д. А. Гитгарцем, уточн�ны вопросы, относящиеся к разработк.е пригод
ной для промышленного внедрения технологии обогащения ванадиевых 
шлаков. Себестоимость феррованадия при использовании для химиче
ской переработки обогащенных по ванадию шлаковых концентрата.в н �· 
будет превышать существующую до 1 959 г. (А. Ю. Поляка�, 1 959 ) . 
В дальнейшем необходимо совершенствовать и удешевлять технологию· 
получения ванадиевого шлака и феррованадия. 

И "З 1в л е ч ·е н и е  ф о с ф а т .н о 1г о  п о л у п р о д у к т а  �возможно пос
ле .первой продувки бакчарских чу1гу.но�в . Он будет .содержать меньше 
фосфора ,  чем 1полуmр1одукт от ·�ерчен·ских чугунов. Содержание фосфора 
в б акчарском чугуне, .как 'Уже у поминалось выше,  примерно такое же, 
как ·в л·исакоВ'ских чугунах. Передел чугуна,  содержащего нем.нагим более 
1 ,0- 1 ,4 %  фосфора ,  н�а з аводе «Азовсталь» производится в качающихся 
мартеновских печах, но при этом получается шлак с относительно низ
ким содержанием P20s ( 1 1- 1 5  % ) в количестве 1 0- 1 2  % от веса садки. 
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По М. М. Шумову и N1. П.  Квитко ( 1 960) , за  рубежом передел фосфо
ристого чугуна ( 1 ,6-2,0 % )  осуществляется главным образом в томасов
·ских конвертерах. Получаемый при этом фосфат-шлак содержит 
1 8-20 % Р205. Р асчеты, приведенные этими  авторами, показали, что при 
продувке лисаковского чугуна в томасовском конвертере (донная  про
дувка) содержание Р205 в шлаке будет не  более J 4 % . Применение кон
вертера для этой цели может быть эффективны111, если содержание фос
фора в чугуне будет повышено до 1 ,8-2,0 % введением фосфоритов в 
шихту доменной плавки или возвращением 1 /3 получающегося фосфат
'Шлака в доменную печь. Опытные плавки (около 200) на полупромыш
"'Jенном конвертере (объем 8, 1 4  .м3) по изысканию технологии передела 
чугуна типа л исако:вского были •проведены ЦНИИЧМ совместно с 
Тульским заводом. Было установлено, что получение кондиIIионного 
металла и фосфат-шлака, пригодного для сельского хозяйства, возмож
но при применении специальных методов плавки. При этом выплавляе
м ая сталь по свойствам не уступает мар'Геновской. 

Получение  кондиционного шлака (с более 1 4 %  Р205) продувкой без 
.скач ивания его невоз·можно. П р и  проду:вке со скачиванием шлака лолу
·чение кондиционного шлака 1в количес11ве J 1 - 1 2 %  от в еса чугуна не 
пр·едста1вляет ТР'удностей. 

Передел чугуна с оставлением конечного шлака в конвертере - это 
р ациональный вариант технологии. Богатого по Р205 ( более 1 4- 1 5 % )  
шлака будет получаться 20-22 % от веса чугуна .  Получение кондицион
ною :металла ,  1в том ч исле и стали Ст. 3, не �представляет трудностей . 

Наиболее выгодная  технология конвертерного передела должна 
·быть уточнена экономической проработкой двух вариантов - верхнего 
н донного дутья. 

Вторую стадию передела бакчарских чугунов, видимо. �южно будет 
·осуществлять по вариантам, р ассмотренным выше, приы.енительно к 
лисаковским чугунам .  Однако вряд ли будет целесообразным введение 
фосфоритов в доменную шихту, так как сначала бакчарские железные 
руды должны подвергаться обогащению с целью увеличения . в концен
трате содержания железа и ванадия. З атем при введении фосфоритов 
для увеличения содержания фосфора в чугуне доменная шихта будет 
разубоживаться по содержанию железа и ванадия, что приведет к ухуд
шению технико-экономических показателей доменной · плавки и извлече
нию в анадия в ван1адиевый шлак. 

Итак, на основании вышесказанного можно предположить, что пе
редел бакчарских чугунов будет возможен дуплекс-процессом :  воздуш
ный конвертер - кислородный конвертер . 

Как показали плавки в опытно-м конвертере НТМЗ, в качестве охла 
дителя ванны может быть использова н  лом .  Так, например, в плавку со 
-скачиванием шлака можно добавить 1 6,5% лома,  в плавкv с оставле
нием конечного шлака в :конвертере - 20,6 % . Для переработ.ки осталь
ного лома,  получающегося на  !Уiеталлургическом заводе, мо:>кно устано
вить электропечи .  

Основные свойства металла,  выплавленного в опытном конвертере 
НТМЗ, �были исследованы н а  прокате стали Ст. Зкш, сод·ержащей до 
0, 1 5 %  As (по М. М. Шумову и М. П .  Квитко, 1 960) . Первые исследова
ния качества  стали, выплавленной из фосфористого чугуна ( с  примеся
ми  мышьяка ) ,  показали, что опытный металл по  своим свойствам при
ближается к свойства м  мартеновской стали.  

В стали, выплавленной из б акчарского чугуна,  содержание мышьяка 
будет меньше 0, 1 5 %  (табл. 59) ,  и поэтому, видимо, качество металла 
;будет удовлетворительным.  
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Предлагаемая пр инципиальная схема передела бакчар ских чугуноn 
.доюк н а  обеспечить комплексное использование ценных элементов, со
держащихся в чугуне,- железа ,  ванадия и фосфора .  П р и  этом должны 
получаться качественные продукты передела :  

а )  сталь, приближающаяся по  своим свойствам к обычной м арте
новской; 

б) передельные ванадиевые шлаки или конценrграты из них, содер 
жащие· ванадия не меньше, чем шлаки, получаемые при  продувке сrугу
нов. выплавленных из титаномагнетитов, более богатых по в анадию, чei\I 
-баI<чарские руды; 

в) фосфатные шлаI<и, из I<оторых 1 0-20 % от веса чугуна будут 
являться т<ондишtонными.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы . 
J .  Технологическая проба железной руды Бакчарского месторожде

ния пр едставлена меш<ооолитовыми гидрогетитовыми рудами с шамозит
гидрогетит-сидеритовым цементом (6 1 ,  1 % ) , гидрогетит-шамозитовыми 
-оолитовыми рудами  с сидеритовым цементом (30,3 % ) ,  кварц-глаукони
товым песчаником с глинисто-сидеритовым цеме1пом (7, 1 % ) и сидери
товыми рудами ( 1 ,5 % ) .  Содержание железа в руде отдельных типов 
изменялось от 27 до 4 J ,5  % , а во всей п робе составляло 38,5 % . TaI<oe 
содержание железа меньше необходимого для доменной плавки, и по
зтому перед употреблением в доменную плавку исследуемую руду необ
ходиi\Ю обогащать. 

2. Конценrграты повышенного качества п р и  обжиг-магнитном обо-· 
гашении возможно получить толы<о после измельчения этих р уд до 
крупности 0,2 мм. Из смеси руды всех типов ( 1-VI )  получен концен
трат, содержащий  58,2 % железа при извлечении 9 1 ,3 % .  Бакчарские же
лезные руды обогащаются лучше керченских и хуже лисаковсI<их. 

3 .  Тонкоизмельченные концентраты (0,2 л1м)  удовлетворительно 
окусковываются агломер ацией методом п росасывания с получением 
офлюсованного агломерата,  р ассчитанного на  полное выведение извест
НЯI<а из шихты доменной плавки. При  этом содержание мышьяка в агло
мерате меньше допустимого, а фосфора больше, чем допускается для 
м а ртеновского чугуна и меньше, чем необходимо для томасовского 
чугуна.  

4 .  Расчеты доменной шихты, состоящей из 1 00 %  офлюсованного 
агломерата, показали, что чугун будет содержать ванадий и 0,9- 1 ,  1 % 
фосфор а. 

5. На основании изучения литературы по переделу ванадистых и 
фосфористых чугунов установлена возможность передел а бакчарского 
чугуна в сталь дуплекс-процессом :  воздушный конвертер - кислород
ный 1юнвертер, с получением стали, приближающейся по свойствам к 
обычной м артеновской. Одновременно могут получаться п е р е д е л  ь
п ы е в а н а д и е в ы е  ш л а  к и или концентраты из них, и ф о с ф а т
н ы е ш л а к и, из Еоторых 1 0-20 % по отношению к весу чугуна будут 
�\ОНДИЦИ ОННЫМИ. 



Г Л А В А  4 

КУЗ БАСС КАК БАЗА М ЕТАЛЛ УР Г И Ч ЕСКОГО ТОПЛ И ВА 
ДЛЯ РУД ЗАПАД Н О-С И БИ Р С КОГО Ж ЕЛ ЕЗОРУД НО ГО 

БАССЕЙ НА 

Р азвитие сибирской металлургии неразрывно связано с освоениеlVГ 
Кузнецкого угольного бассейна .  Взаимосвязь Уральских и Кузнецких 
I<омбинатов привела к мощному подъему угольной промышленности 
Кузбасса,  давшей уже в 1 940 г. 2 1 , 1  млн.  т угля ,  против 1 , 1  млн.  т, до
бывавшихся до Октябрьской революции. В годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время добыча угля в б ассейне неуклонно возрас
тает. Исторические решения съездов КПСС способствовали дальнейше
му освоению бассейн а  с р асширением добычи углей (особенно коксую
щихся ) и внедрению передовой технологии добычи с р азвитием откры
того и гидравлического способов. За 1 960 г. в Кузнецком бассейне 
добыто 83.5 млн. т коксующихся и энергетических углей. К концу семиле
тия ежегодную добычу предполагается довести до 95-1 00 млн. т. Подав
ляющая м асса добываемых углей относится к спекающимся маркам,  нз 
которых при современной технологии коксования и обогащения исполь
зуются в коксовом производстве 23-25 млн. т. К концу семилетия добы
чу таких коксующихся углей предполагается довести до 35-40 млн. т. 

ГЕОЛОГИЧ ЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И УГЛ ЕНОСНОСТЬ БАССЕИНА 

Кузнецкий бассейн расположен в Кемеровской области между гор
ными системами Кузнецкого Алатау на северо-востоке, Салаира н а  юго
западе, Горной Шории на юге и Колывань-Томской дуги на севере. Толь
ко к северо-востоку и юго-западу от последней Кузбасс открывается в 
низменность двумя узкими рукавами - анжерским и горловским «за
ливами».  

Протяженность бассейн а  с юго-востока н а  северо-запад около 
..;300 км при ширине 1 00 км; общая площадь угленосных отложений около 
26,5 тыс. км2. Через весь бассейн в субмеридиональном направлении те· 
чет р. Томь, а на западе - р. Иня. Долины этих рек и их пр итоков слу
жат трассами для железнодоржных путей, соединяющих угледобыва
ющие и другие промышленные центры бассейна с Сибирской м агист
р алью и железорудными месторождениями Горношорской и Абаканской 
групп. 

Угленосная толща бассейн а  представлена преимущественно конти
нентальными верхнепалеозойскими  и мезозойскими  отложениями,  сум 
марная стратигр афическая мощность которых достигает 8500-9000 м. 
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Угленосный комплекс подстилается морскими нижнекарбоновыми отло� 
жениями, представленными зеленоватыми песч аниками, алевролитами, 
мергеля ми и известняками общей мощностью около 1 ООО м, выходящи· 
ми на поверхность по всей периферии Кузбасса .  

По характеру угленосности,  фауны и флоры и литологическому со
ставу вся толща угленосных отложений делится н а  четыре серии, в со• 
ставе которых выделяются 9 свит. Схема принятого подразделения угле
носных отложений с краткой характеристикой их мощностей и угленос
ности по усредненным данным привод.ится в табл. 60. 

Т а б л и ц а  60 

Схема основных стратиграфических подразделений продуктивной толщи Кузбасса 

Приближен-
Система Серия Свита ная средняя Х арактеристика угленосности 

мощность, 
л� 

Юрская 11_3 Тарбаган- 1 Конгломератовая 1 200 Уголь бурый, 4-6 рабочих екая пластов с мощностью угля 
1 5-15 .м 

Триасовая / Мальцев
ская 

\ Верхнемальцевская 1 
\ Нижнемальцевская 

1 500 1 Без углей 

1 
1 Угли газовые, длиннопламен-1 Ерунаковская 2000 ные, 50-70 рабочих пл ас-

Пермская Кольчугин- тов общей мощностью 70-
1 95 м Р1 - Р2 екая 

Ильинская 1 .SOO Угли жирные, газово-жирные, 
5-25 р абочих пластов об-
щей МОЩНОСТЬЮ 5-35 А! 

Кузнецкая 800 Без рабочих углей 

Пермо- Балахон екая Верхне-балахонская 850 Угли коксовые - жирные, кок-
карбоновая совые, слабоспекающиеся и 

Cf- P1 других марок ДО тощих, 
20-29 рабочих пластов об-
щей МОЩНОСТЬЮ 40-95 Лt 

Нижнебалахонская 650 Угли, преимущественно ото-
щенные, коксовые и других 
марок до антрацитов, 3- 1 6  1 Ощосош 

рабочих пластов общей 
МОЩНОСТЬЮ 4-20 А! 

400 Без рабочих углей 

Карб��овая 1 Морской нижний карбон / Без углей 

Н а  рис. 1 3 1  изображена схематическая кривая изменения р абочей 
угленос;юсти в стр атиграфическом разрезе палеозойских угленосных от
ложений Кузбасса, отражающая общую закономерность уrлеобразова 
:;Ii!я. Каждая серия начинается ч астым чередованием маломощных плас
тов угля,  н средней части ее мощности пластов постепенно возрастают 
и наиболее м ощные пласты и междупластия наблюдаются в верхней по
ловине разреза ;  в самых верхах серии пласты угля утоняются и нередко 
сменяются нер абочими. 

Несмотрн на  сходный характер кривых в балахонском и кольчуrин
ском uиклах угленакопления, последние отличаются друг от  друга строе-
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нием и мощностью угольных пластов,_ вещественным составом и r<:ачест
вом углей. 

В Кузнецком басrсейне как кр аевом ·прогибе герцинской синклина.rш 
(Крашенинникоs, 1 959) , ограниченном с �востока досаточно подвижной 
1�аледонской платформой, н амеч аются три основные тектонические зо
ны:  наиболее напряженная узкая зона пред,сtавлена острыми линейными 
складками с ·р азрывами большой а м1плитуды, протягивается ·вдоль Сала-

· � "' "'  l Суммарнсщ ра- "' �  �� �очая мощность � J:> ,$? " Осно5ные шахrпь1, 
� "'  � "'  1 уеля в стометро-;.J5 �� ра.Jрсtбатыбаю -&ом интервсте 1 i:; �1 ·< "' 1 • 1 

рст.Jре.за ; .� "'1' � § 1 щие уели сбиты . 1 ! "' �  � tS !"'-� ... ; .;:: � - - - -- - - .... > --:3,г 

1500 

Морские от о ложения ни:w 
него 1(0',?бона lie:1 углей 

5 tO '5 20 

Шахты Ленинского 
parJoнu, 5orJoae8 -

.,.;· екая f-2 и А 6ашев-
� � СКС!Я .J-4 8/J/Ше 

пласта 26, бойдстее
� с кий разрез , , llионерка · 

(римотеинские 
шахты 

Шст,rтм Осино!ского рстйона, .46ашеs · 
<::> екая /-2, .J61рянов -
"<.• екая, Ьа6анаковская, все Чертинские, 
<о строящиеся Никv

тинская, Распад 
сrая, Карачайлин
ска11 

Кемеро8скvе углера.?ре· 
зы, Се8ерная, централь �- � ноя буmо8ская, южная 
Ягунобская , /Jce Лро 

1 копьеlJские и Кисе -

25м 

� лебские , Том· Уси н 
ские , Шуштулепскvе 

Анжерские , Ьере зо8ская . Пvонер ", 
строящиеся 
бирюлuнскvе 

Рис. 131. Схем ;н11ческие кривые из�1енения рабочей мощност;r 
угля rco разрезу палеозоЙС!{ИХ углено�ных отложений Куз·· 

басса. 
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ира и Сакура ; приосевая центральная часть I<узнецкой мульды характе
ризуется пологими изометричными складками с относительно небо.1Iьшим 
количеством р азрывов; примыкающая к Кузнецкому Алатау восточная 
ч асть бассейна  характеризуется моноклиналями с небольшой складча
тостью и р азрывами платформенного типа .  В связи с таким тектониче
ским строением в первой из упот-лянутых зон породы и угли имеют пре
имущественно крутое падение (50-90") и многочисленные нарушения, 
в центральной полосе породы характеризуются различными элементами 
залегания с преобладанием средних и пологих падений их, а на  востоке 
преобладают пологие залегания пород. 

КАЧЕСТВО, ЗАПАСЫ И НАПРАВЛ ЕНИЕ ИСПОЛ ЬЗОВАНИЯ УГЛ ЕИ 

Угли бассейна весьма р азнообразны по качеству и поэтому имеют 
р азличные области применения .  Р азнообразие мароч ного состава углей 
опред�ляет петрографический состав и степень их метаморфизма. На
пример , при одной и той же степени метаморфизма угли обладают тем 
большими коксующимися свойствами, чем больше содержат первично, 
слабоокисленного витрена и других микрокомпонентов группы витри
нита .  П ринятая для Кузбасса петрографическая группировка углей, а 
также макро- и микрохарактеристика групп приводятся в табл.  6 1 .  

Т а б л и ц  а 6 1  
Петрографические группы углей Кузбасса 

- " >; ,.. � с. ::: 
j\� Т1111овые пласты угля Кузбас-

группы [� � �� са,  предСТС1.ВJ1ЯЮЩНС группу \!) � а:; с с: 
З � g � -� 

1 Более 80 Елбанские, 
Поленовский, 
Максимовс1шй 

1 1  70-80 /Куринский 

1 1 1  / 55 - 70 i 1v и \TI внутренние 

IV 1 45-55 1 1 1 1  и 11 внутренние 

V 30 - 45 Горелый, 
Альшаевские, 
IV-V Томь-Усинский 

VI 1 Ме нее зо/ Мощный, 
" Волковскии 

Содержан ие бдестящих и лолублестящих 
типов в угле 

Однородные кляреновые блестящие 

То же, НО с меньшим блеском, с· 
единичными Jiинзами м атового уг-
ля 

Блестящих типов более 25% ,  полу-· 
блестящих более 20% 

Блестящих типов от 15 до 25 % ,  по-· 
лублестящих более 20% 

Блестящих типов от 5 до 1 5 % ,  по
лублестящих более 30% 

1 Блестящих типов менее 5 % ,  полу-
1 блестящих менее 30% 

Наиболее р азнообразны угли балахонской серии, представленные 
четырьм я  петрографичесюши группами;  менее р азнообразны кольчугин
ские угли,  сложенные преимущественно первыми двумя группами.  Толь
ко в составе некоторых пластов тайлуганской подсвиты в центральной 
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'-!астй и IJ:a востоке б ассейна появляются иногда в значительных количе
ствах более м атовые угли,  п риближающиеся по  м икросоставу к углям 
I I I ,  иногда IV групп . 

Степень метаморфизма углей в одном и том же р азрезе возрастает 
от стратиграфически вышележащих пластов к нижележащим. В соответ
ствии со стратиграфическим положением угли балахонской серии изме
няются от антрацитов до коксовых - жирных, а кольчугинс1<:ой - от 
жирных до длиннопламенных. Угли тарбагонской серии высокометамор
физованные бурые. Нарастание степени метаморфизма (выражающееся 
:выходом летучих веществ в полублестящем угле)  одних и тех же пластов 
происходит от окраины к центру б ассейна.  Эти общие з акономерности 
в зависимости от геологических условий несколько видоизменяются. На
пример, увеличение метаморфизма углей к низам р азреза происходит 
не прямо пропорционально выходу летучих. Максимальное сгущение 
изоволей наблюдается для углей с выходом летучих от 20 до 30 % ,  т. е .  
на  стадиях коксовых - жирных углей ( Скок, 1 954) . Этим объясняется 
,быстрое изменение коксующихся свойств углей (в зависимости от стадий 
метаморфизма )  и относительно небольшое количество жирных и коксо
вых углей в бассейне. Характеристика р азнообразия марочного состава 
углей б ассейна с их основной технической характеристикой приведена в 
табл. 62. 

Особенность углей Кузбасса - это их низкая зольность и сернис
тость. По содержанию золы все угли б ассейна  делятся яа три группы: 
малозольные - до 8% золы; среднезольные - 8- 1 6 %  и высокозоль
ные - более 1 6  % золы.  Подавляющая часть запасов углей относится к 
первым двум группам.  

Элементарный состав углей (от длиннопламенных до тощих и а н
трацитов) изменяется в пределах:  углерод 80-90 % ;  водород 6,0-4,2 % ;  
азот 2,7-2,0 % и кислород 1 0,7-3,6 % .  Содержание серы во всех углях 
не превышает 0,5 % только в самых нижележащих пластах Ан:жерского 
района оно повышается до 1 -2 % .  По содержанию фосфора выделяются 
малофосфористые (до 0,00 1 % ) и с более высоким содержанием фосфор а  
(до 0,0 1 2 % ) .  

Теплотворная способность углей, р ассчитанная на  горючую массу, 
изменяется от 7800 до 8500 ккал/кг. Низшая теплотворная способность в 
ргбочем топливе для каменных углей 6000-6900 ккал/кг, для бурых -

3300-3600 ккал/кг. 
Геологические запасы углей Кузнецкого бассейна составляют до 

глубины 1 800 м от поверхности 905,3 млрд. т, из них балинсовых 
804, 1 млрд. т. По степени достоверности, глубинам залегания и группам 
метаморфизма (по донецкой классификации) группировка запасов по
казана в табл.  63. К числу балансовых отнесены запасы пластов угля 
мощностью более 0,7 м (для каменных) и 1 ,0 м (для бурых) . При этом 
угли балахонской серии представлены 409,7 млрд. т, из которых балан
совых - 376,3 млрд. т; кольчугинской соответственно 439,6 и 382,6 млрд. т. 

и конгломератовой 55,9 и 45, 1 млрд. т. Из такого количеств а пр актически 
неисчерпаемых запасов углей бассейна осваивается промышленностью 
только небольшая часть, выходяща я  к п о в е р х ноrт и ,  на экон о м и �1 ески бо
лее выгодных площадях , главным образом близ окраин бассейна .  Рэзве
данные запасы углей разнообразного марочного состава,  учтенные Госу
дарственным балансом по состоянию на 1 я н вар п 1 960 г. ,  по1-;:азаны в 
табл. 64. 

В составе р азведанных (по промышленным категориям)  38,9 млрд. 1 
'Jапасы коксующихся углей составляют только 5 1  % . 
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Т а б л и ц  а 62 
Классификация углей Кузбасса 

(применительно к ГОСТ 8 1 62-56 ддя каменных углей) 

Техно- Выход летучих Толщина пластического 1 логи- веществ, ,, СЛОЯ, AIЛl Петроrрафи- Основное 1-1апраnление рац11 -
1\t\ap1..:a 

" 
ческа я ческая группа 

1 
ональноr·о исполL)зования 

группа 
от 1 до от 1 ДО 

Угли тарбаганс1шй серии 

БЗ 40 lне спекаются 1 ! ! ! ,  IV, V ,  \!J I  Для энергетических целей 

д i Б алее 37 

_,_ i Гб Б алее 37 
г 

Г 1 7  Б олее 37 

гж 30 1 37 

ж 
Более 33 IЖ26 

2)1(26 ; jЗ и менее 

ЮК 14 
юк 

КЖ6 

К ! З 
к 

К ! О  

ос 

I CC 
се __ 

2СС 

т 

А 

25 1 30 

Более 25 

Менее 25 

1 7  1 25 

1 7  1 25 

Менее 1 7  

26 1 37 

1 7  1 25 

1 6  1 8 

Менее 8 

Угли кольчугинской серии 

Нелетучий остаток Для полу1<оксования, га-
порошкообразный, !! , 1, ! ! I зогенеrаторное то пли-

слипшийся, слабо- во 
спекшийся 

6 1 6  [ ,  i ! ,  ш Ддя непрерывного кок-
1 сования 

1 7  25 [, 1 1  Для коксования 

6 26 !, [ !  Т о  же 

26 и более 1 , II » 

.. 26 и более - I , ·-"ll  » 

Угли балахонской серии 

1 4  1 25 III ,  IV )) 

6 1 1 3  J J I ,  I V ,  V 
Для непрерывного кок-

сования 

13 1 25 I I I ,  IV, Для коксования 

1 0  1 1 2  JV, III  
Для коксования и не-

прерывного коксования 

6 1 g V, IV То же 

6 1 g Ш, IV 
Для непрерывного кок-1 сования 

НеJJетучий остаток ! ! !, IV, V, VI Для непрерывного кок-порош1<ообразный, 
слипшийся и ела- сования и энергетиче 

боспекшийся IV, V ских целей 

Не спекаются I I I ,  IV, V, VI Для энергетических це-
лей 

» 1II ,  IV, V, VI То же 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАПАСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СПЕКАЮЩИМИСЯ УГЛЯМИ МЕТАЛЛУРГИИ РУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

БАССЕЙНА 

Р аспределение углей р азличных м арок на  площади бассейна отра
жает в основном зональность метаморфизма, а в некоторых случаях и 
зональность петрографического состава углей. 

Угли одних и тех же технологических свойств в различных ч астях 
бассейна отличаются условиями залегания, мощностями и составом пе-
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рекрывающих отложений, что обусловило исторически сложившееся гео
лого-экономическое районирование угленосных площадей (которые не 
следует путать с административным районированием ) . 

Т а б л и ц а  63 
Гео

л
огические запас

ы 
у
г

лей Кузбасса (млрд. т) 

Марка уг"1и 

!Всего по бассейну 

В том числе б алансовые . 
Из них п о  группам ме
таморфизма 

А . 
т 
пс 
к 
пж г 
д 
ДБ 

1 П о степени достовер- По глубинам залегания, м ности 

\ 905 , 3 \ 70 , 8 1 253 , 6 [ 580 , 9 [ J 56 , 4 1 1 69 , 3 [ 302 , 5  277 . 1  

804 , 1 66 , 8  233 , 1  504 , 2  1 38 , 3  1 49 , 2  270 , 1  246 , 5  

1 8 , 9  1 , О  6 , 6  1 1 ,3 4 , 9  3 , 3  4 , 9  5 , 8  
224 , 8  28 , 0  6 8 , 0  128 , 8  25 , 9  2 8 , 9  7 8 , 5  9 1 , 5  

88 , 6  5 , 4  1 6 , 6  66 , 6  1 3 , 6  1 7 , 9  28 , 6  28 , 5  
37 , 8  6 , 3  5 , 7  25 , 8  3 , 9  4 , 2  1 0 , 7  1 9 , 0  
56 , 5  7 , 6  1 1 ,  3 37 , 6  7 , 8  9 , 3  25 ,5 1 3 , 9 · 

271 , 3  1 6 ,  7 84 , 6  170 , 0  52 , 6  58 ,0 90 , 0  70 , 7  
6 1 , 1  1 , 1  1 5 , 5  44 , 5  9 , 6  1 1 ,  9 23 , 1 1 6 , 5  
45 , 1  0 , 7  24 , 8  1 9 , 6  20 , 0  1 5 , 7  8 , 8  0 ,6 

В Кузбассе выделяют 24 геолого-экономических р айона.  Так, отло
жения б алахонской: серии преимущественно р азвиты в Анжерском,  Ке
меровском, Титовском ,  З авьяловском, Б ач атском ,  Прокопьевско-Кисе
левском, Араличевском,  Бунгуро-Чумышском, Кондомском, Мр асском,  

Т а б л и ц а  64 

Разведанные зап асы угля, учитываемые в государственном балансе · 

ю з  
ю о  
к 
К-К2 К2 ос 
2Ж26 
1 Ж26 
:ж 
Г ! 7  . 
Гб коксующиеся 
ЮЮ4 
IОКб КОJ(Сующиеся 
К)!( коксующиеся 
Г J 7-Г6 
ГЖ + К + К2 

и т о г о коксующихся 
Энергетические н спекающиеся, не 

использующиеся при 

В с е г о по бассейну 

коксовании 

Балансовые запасы, млн. т 

А Б С, 1 А+ Б+С, 1 С, 
240 , 2  208 , 9  433 , 7  882 , 8  1 7 , 9  
506 , 5  523 , 5  871 , 6  1 90 1 , 6  54 ,5 

57 , 3 49 , 8  233 , 3  340 , 4  1732 , 8  
1 2 , 0  35 , 2  1 67 , 8  2 1 5 , 0  -

603 , 5  6 1 1 , 8 979 , б  2 1 94 , 9  1 830 , 4  
246 , 7  537 , 2  684 , 8  1468 , 7  l 07 9 ,7 
382 , 8  562 , 9  1 037 , 2  1 982 , 9  494 , 6  
677 , 8  470 , 3  89о , 4  2044 , 5  1 369 , 6  - - 399 ,7 399 , 7  1 1 62 , 9  
544 , 3  435 , 5  732 , 9  1 7 1 5 , 5  . 78 , 7  
944, 3  854 , 2  2452 , 5  425 1 , 0  77 , 4  
1 78 , 4  1 82 , 8  325 , 0  686 , 2 . 352 , 7  

77 , 4  91 , 6  208 , 7  377 ,7 2 1 5 , 8  
222 , 7  243 , 7  400 , 8  867 , 2  2275 , 8  

1 0 , 9  64 , 2 . 1 . 1 1 ,7 1 86', 8  -
- - 280 , О  280 , 0  274 , 6· 

4707 , 6  487 1 , 6  10215,7 1 9794 , 9  11017,4 
4338 , 7  3984 , 4  10751,6 l 9074 , 6  135180,1 
[ 9046 , з  [ 8856 ,О \ 20867,з 1 38869 , 5  ] 146197,5 
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Томь-Усинском и Крапивинском р айонах; отложения кольчугинской се
рии  сосредоточены в Плотниковском, Ленинском, Беловском, У скатском, 
Ерунаковском, Осиновском, Б айдаевском, Терсинском, Салтымаковском 
р айонах. Угледобывающей промышл·енностью осваиваются Анжерский, 
Кемеровский, Ленинский, Беловский, Бачатский, Прокопьевско-Киселев
ский, Араличевский, Байдаевский, Осиновский, Бунгуро-Чумышский, 
Кондо:мский и Томь-У синсюiй районы. 

Угли I<оксовые ( марки К l З ) р аспространены преимущественно в 
усятской подсвите Прокопьевско-Киселевского р айона .  Такой же состав. 
имеют угли отдельных пластов в алыкаевской подсвите Кемеровского 
района, некоторые пласты Томь-Усинского и Анжерского р а йонов. В них, 
а также в Б ачатско:м, Мрасском и Кондомском р айонах сосредоточены 
основные запасы углей м арок КЖ, KJ O, К2 и ОС. Кроме того, во всех 
этих р айонах имеются большие запасы тощих углей и антр ацитов. Жир 
ные коксующиеся угли сосредоточены в Осиновском, Б айдаевском, н а  
некоторых месторождениях Ленинского, Ерунаковского, Ускатского, Ти
товского, Томь-Усинского и Терсинского р айонов. Газовые угли р аспро
стр анены в этих же, а также в Плотниковском и Салтымаковском 
р айонах. 

Самые !Верхние пласты Ленинск•о·го и Ерунаrювского р айоно1в сложе · 
ны  длиннопламенными неспекающимися углями.  

При современной технологии коксования из всех добывающихся в· 
бассейне спекающихся углей используются для производства кокса толь
ко угли технологических групп Ю З, 1 Ж26 и 2Ж26, К2, частично K/I( 1 4, 
K l  О и в очень небольших количествах Г 1 7  и ОС. Коксовые и жирные уг
ли в современных шихтах составляют до 80 % ,  в то время как запасы уг
.•rей м арки К в общем балансе запасов не превышают 5-6 % . Относм
тельно небольшое количество таких углей и непропорциональное их по
требление создают большие трудности в эксплуатации шахт и ведет к 
нысокой себестоимости их добычи. 

Напряженное положение с коксующимися углями может долго со
храняться, так как, несмотря на р азвитие Печорского и Карагандинского 
бассейнов, Кузбасс еще длительное время будет оставаться основным 
поставщиком металлургического топлива для Урала .  Кроме того, Куз
нецкий комбинат и строящийся З ападно-Сибирский металлургический 
завод будут потреблять в основном ,те же самые м арки, так как коксовы е  
цехи этих заводов будут располагать камерными печами периодическог0° 
действия, в которых производство прочного 1-:окса возможно лишь при 
господствующем участии в шихте самых дефицитных коксовых и жир
ных углей. 

Между тем потребность в углях Кузбасса будет неуклонно р асти в 
связи с созданием третьей металлургической базы Советского Союз а ,  
топлив ной базой для которой должен будет также служить Кузнецкий. 
б ассейн. 

Для удовлетворения больших потребностей заводов в коксе неиз
бежно изменение структуры шихт с р асширением их состава за счет ме
нее спекающихся углей. Это изменение (по сравнению с фактическимк 
шихтами в 1 957 г. ) возможно (Попов, 1 960) в сторону увеличения по
требления газО1вых и слабосrпекающихся углей ·в 2-3 раза . Намечаемый 
м арочный состав углей для ко1�сования приводится 1В табл. 65. 

Но даже при намечаемой структуре шихт создается напряженное 
положение с углями коксовой_ группы, которое едва ли может быть лик
в идировано запланированным р азвитием угледобычи. Так, если в 1 958 г. 
было добыто 6 млн. т угля м арки К, то при предполагаемом составе шихт 
в 1 965 г. добыча этой дефицитной марки должна возрасти до 9, 1 ,  а 13; 
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·1 975 г .- до 1 7,4 млн. т. Из .этого следует, что независимо от того, на 
каких рудах будут р аботать заводы, снабжение заводов ко1<сующимися 
углями будет очень затруднено. 

Производство необходимого количества коксовых углей возмож8:о 
·только при увеличении мощностей существующего шахтного фонда в два 
и более раз и особенно мощностей обогатительных фабрик, что повлечет 

. к удорожанию углей и напряженному балансу дефицитных м арок. Наря-

Годы 

1 957 

1 965 

1 975 

т а б л и ц а 65 
Предполагаемая структура шихт на 1 965-1 975 rr. 

Марка угля, % 

j{ 1 К" 1 ж 1 ос 1 г 1 се 1 Всего 

29 , 2  2 1 , о 29 , 8 4 , 8 9 , 4 5 , 8  1 00 , 0 

2 1 , 7 26 ,6 28 , 1 3 , 8  1 5 , 4  4 , 4 100 , 0 

1 9 ,5 1 8 , 6 27 ,6 3 , 0  1 9 , 0  1 2 , 4  1 00 , 0  

. д у  с расширением добычи коксующихся углей должна соответственно 
· возрастать и добыча большой группы углей спекающихся и жирных ма
рок. Использование их пока мало планируется коксовыми цехами заво
до:в третьей металлургической базы, и 'Поэтому они соста;вляют 'Крупный 
резер,в 1в добычной ма'с·се. Именно такие .опекающиеся угли благоприятно
го м ар очного состава, на  ,наш �взгляд, и должны быть основным металлур 
гическиlМ топливо,м �пр и  произ1водсТ1ве металла из 'РУд З ападно-Си б ирс'кого 
бассейна и других месторождений на новых заводах. Большую массу 
среди них составляют угли марки ОС, Г6, СС и другие слабо спекаю
щиеся разновидности, добыча которых возможна в самых больших мас
штабах. 

Самое широкое использование слабо спекающихся углей дJiя полу
, чения прочного металлургического кокса, по-видимому, станет возмож
ным на  основе метода непрерывного коксования, разработанного 

. Л .  М. Сапожниковым ( 1 956) . Процесс основан на быстром нагревании 
измельченного угля до температуры его р азмягчения, при которой уголь 
не утрачивает спекаемости . В этом состоянии он подвергается неболь
шому сжатию и угольные ч астицы даже слабо спекающихся марок сли
ваются в брикеты требуемых р азмера и формы. Продолжительность 

. процесса изготовления формованного металлургического топлива в 
3-4 раза меньше, чем при процессе выжига кокса в камерных печах. 

По данным Л.  М. Сапожникова ( 1 956) , формованный кокс обJiадает 
;более высокой прочностью, чем обычный. Формованное метал.11ургиче
ское топливо обладает высокой термической устойчивостью. При нагреве 

· в доменной печи из остаточных летучих, сохранившихся в коксе, выде
ляется водород, способствующий восстановлению железорудных окис

. лов в доменной печи .  
В настоящее время закончены все экспериментаJiьные работы и 

р азработана технология производства формованного кокса из слабо спе
кающихся газовых, ужирненных коксовых углей с пластически"'1 слоем 
6-9 мм ( из углей типа пластов Мощного и Волковского с намечающим
ся  пластическим слоем ) , т. е .  из всех углей, I<оторые не  используются 
современной коксовой промышленностью.  Формованный кокс методом 
непрерывного коксования по1<а в небольших количествах изготавливает� 

, rя на специальной опытной установке из углей Донбасса. 
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Имеются все основания предполагать, что прогрессивный способ не- · 
прерывного коксования,  позволяющий использовать самые дешевые сла
боспекающи€·СЯ у1гли Кузбасса,  в т ечение бли,жайших л ет будет �внедрен . 
в производство в м асштабах, необходимых для р азвивающейся метал
лургии. В недрение его будет содействовать р азрешению трудностей с · 
обеспечением коксом сибирской металлургии при  необходимом умень
шении капиталовложений на постройку новых ш ахт и 'обогатительных 
фабрик. Поэтому топливом для металлургии руд З ападно-Сибирского , 
бассейна целесообразно и выгоднее всего считать слабоспекающиеся уг
ли Кузбасса.  Уже теперь (табл. 64) запасы промышленных категорий 
А + В + С  слабоспе�<ающихся углей только группы Гб и ОС составляют 
5,7 млрд. т при неограниченной перспективе по этим группам в неразве- · 
данных районах. 

Большим преимуществом при добыче углей этих марок является · 
большая возможность применения карьерных открытых р абот. Откры
тым способом угли группы Гб в больших количествах могут добываться 
в Ерунаковском и Ленинском р а йонах, на Р аспадском, частично Б айда
евском и других месторождениях. Себестоимость их будет примерно · 
вдвое меньше, чем углей, добываемых в шахтах. Огромные запасы для 
добычи углей ОС, СС, КЖб имеются по всей юго-восточной окраине б ас
сейна в Кондомском, Мрасском, Томь-Усинском, Кемеровском и других 
р айонах. 

Огромные запасы и благоприятные условия добычи позволяют р ас
сматривать группу слабоспекающихся углей Кузбасса в качестве надеж
ной базы для полного удовлетворения топливом растущей черной метал
лургии Сибири.  



Г Л А В А  5 

О П Р ИМ Е Н Е Н И И  ТОР ФА 
В М ЕТАЛЛУРГ И Ч ЕС КОМ П ЕР ЕД ЕЛ Е  Р УД 

ЗА ПАД НО-С И Б И Р С КО ГО БАСС Е Й НА 

В промышленном освоении железных руд З ападно-Сибирского желе
зорудного бассейна очень серьезной является проблема м еталлургиче
ского топлива.  Несмотря на то, что Сибирь р аспо.�тагает большими запа
·сами угля ( более 7500 млрд. т) , снабжение металлургии коксовыми 
углями несколько з атруднено. Главным поставщиком указанных углей 
для металлургии Урала и Сибири был и остается Кузнецкий угольный 
бассейн. 

Наряду с проблемой расширения ассортимента каменных углей, при
годных для получения кокса,  следует иметь в виду возможность органи
з ашrи металлургического передела руд с использованием торфа.  Не  пред
решая масштабов возможного использования торф а  (из-за растянутости 
торфяных з алежей, использования газа и других продуктов) ,  следует 
обратить внимание на то, что Томская область обладает богатейшими 
в мире м есторождениями торфа,  запасы которого более 30 млрд. т, а по 
Западной С ибири - 70 млрд. т. Эти огромные з апасы торфа открывают 
большие возможности для р азвития не только металлургии, но и м ногих 
отраслей народного хозяйства .  Там можно организовать производство 
синтетических м атериалов - J{аучука ,  смол , волокна,  пластических масс, 
моющих средств, всевозможных красителей, лекарственных, душистых 
веществ, а также энергетического и технологического газа,  сельскохозяй
ственных удобрений, торфяного дегтя и других веществ. Из огненно-жид
ких м еталлургических шлаков м огут быть получены ситаллы *, пеностек
ло ,  стекловолокнистые м атериал ы  и цветные стекла. 

Кроме того, из Бакч ар .ских металлур,гических шл аков можно, по 
путно, по нашему мнению, •наладить производство ферро-ванадия и фос
форных удобрений. 

Сем илетним планом предусматривается создать и внедрить обору
дование по  получению из торф а  кокса, полукокса и термобрикетов для 
металлургической промышленности, з авершить р аботу по  энерготехноло
гическому использованию торфа,  внедрить газификацию фрезерного и 
гранулированного торф а  с получением газа для химичестшх синтезов, 
энергетического и бытового использования в районах, удаленных от м а 
гистралей природного газа.  

Реализация намеченных задач позволит р азвить комплексное ис
пользование торф а  и расширить область его применения, создать новые 

' '  Ситалл - микрокристалличес1шй .материал с высокой прочностью (выдержи· 
Р.ающий до 1 200 кг/см2 на изгиб ) , изломоустойчивостью, химической и термической 
устойчнвостыо, превосходящей каменное литье. 
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производства по  получению из торфа металлургического топлива ,  хими
чес1шх продуктов, концентрированных удобрений и т .  д.  Из металлурги
ческих шлаков можно организовать производство строительных м атериа
лов,  начиная от цемента и кончая прокатом,  каменное л итье и т. д .  

Проведенное в июле 1958 г. техническое совещание о перспективах  
:использования торфа  в металлургической промышленности с одновре
менным получением газа и химических продуктов подчеркнуло а ктуаль
ность указанного вопроса и наметило ряд мероriриятий по решению по
ставленной задачи (А. Г. Борц, 1 959 ) . 

Идея газодоменного процесса вплоть до последнего времени нахо
iI.ИЛа широкую поддержку со стороны ведущих советских ученых: ака
демиков М. А. П авлова,  Э.  В. Брицке, И .  П.  Б ардина ,  К. П .  Чижевского, 
член-корр .  АН СССР А. Б. Чернышева и др. 

Торф может быть прекрасным металлургическим топливом,  так как 
содержит незначительное количество золы и серы .  В ыплавка чугуна на  
торфе по качеству металла  дает результаты, а налогичные выплавке ме· 
талла на древесном угле, который до сих пор применяется для выделки 
качественной стали в Швеции и некоторых других странах .  
. В Советском Союзе главным образом в 30-е годы проводились ус· 
пешные �плавки чугуна 1в доменных �печах Верхне-Выксунского, Косогор
ского за1водо1В, ;На Чернореченс1юм химическом 1юм·бинате с использова
нием в качесТJве домен-нога •горючего торфяного ко1«са и �воздушно-сухого 
( не коксованного) формованного торфа (Н .  Н. Богданов, 1 932, 
М" А. Павлов, 1 948, А. А. Магков, 1 936, В. К. Климов, 1 939) . 
. Примерно в то же время инженером П.  М. В авиловым была выдви· 
нута идея газодоменного процесса. Эта идея находила себе широкую 
п оддержЕу вплоть до последнего времени (А. П .  В авилов, 1 939 , 
В .  В Кондаков, 1 945, А .  К. Фанбулов, 1 957, Б .  Д. Сысоев, 1 959 ) . 

Известны следующие способы использования торф а  как металлур-
гического (доменного) топлива .  

1 .  Производст1во из торфа доменного J<акса : 
а )  коксование машиноформованного торфа , 
б )  получение доменного кокса из фрезерного торфа через проме

жуточное производство термобрикетов, 
в) получение доменного кокса из фрезерного торфа через проме

жуточное полукоксование с последующим брикетированием полукокса 
( со связующим )  и коксование брикетов,  

г )  получение доменного кокса коксованием брикетов, спресованных 
под высоким давлением из  фрезерного торфа .  

2 .  Производство полукокса из фрезерного торфа с использова 
нием его для замены отощенных углей в шихте и для агломера
ции руд. 

3 .  Иопользование 1воздушно-сухото формованного торфа.  
Были предложены способы получения торфожелезобрикетов (торф, 

руда и флюсы) м етодами термобрикетирования . 
Все эти способы имеют ряд существенных недостатков ,  главный из 

которых заключается в том,  что кокс из машиноформованного торф а  
. обладает сравнительно низкой механической прочностью - 60-80 кг/см2• 
Кроме того, еше нет высокопроизводительных торфококсовальных печей. 

Нами предлагается метод получения (в  процессе производства м а -' 
.шинофо,рмовашюго то-рфа)  топли1во-пл а1вильных материалов, т. е. мате
риалов, содержащих в своем составе топливо, железную руду и флюсы 
в необходимых для доменного процесса соотношениях. Этот метод осно
ван на проведенных кафедрой химической технологии топлива Томского 
пол итехничес1юго института исследованиях влияния р азличных факто
ров на свойства торфа как металлургичеи::ого топлива .  
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В л абораторных условиях исследованы : влияние д;;�вления формова
ния,  и сходной и конечной влажности н а  механические свойства м ашино
формованного торфа на  р азных стадиях пиролиза (И .  В .  Геблер� 
С. И .  Смол янинов и др" 1 959) ; влияние добавок руды и флюсов и сте
пени их измельчения н а  качество топливо-плавильных м атериалов на 
основе м ашиноформованного торфа и н а  реакционную способность тор
фяного кокса (И. В. Геблер, С.  И.  Смолянинов и др" 196 1 ;  
К:. К:. Страмковская,  В .  К:. Бородин и др" 1961 ) ;  влияние температуры 
и давления брикетирования н а  м еханические свойства торфяных тер
мобрикетов на разных стадиях их пиролиза ;  влияние концентрации кис
лорода в дутье на выход и качество химических продуктов газодоменного 
процесса; влияние температуры и скорости движения теплоносителя на  
искусственную досушку кускового торфа дымовыми газами (Н.  М. Сыс
лянинова ,  Л .  Я .  Котликов, 1961 ) ;  возможность механического обезво
живания гидроторф а  методом фильтрации с последующим формованием. 
В едутся р аботы по испытанию механической прочности кокса в горючем 
состоянии, начато исследование в обл асти синтеза из окиси углерода и 
водяного пара  и др. 

Проведенные в л абораторных условиях опыты по получению топли
во-плавильных м атериалов (брикетов, содержащих топливо, руду и флю
сы в количествах, п одходящих для доменной плавки) показали, что· 
указанные м атериалы по прочности в воздушно-сухом состоянии з аметно 
превышают прочность лучших образцов металлургического каменно
\тольного кокса. -

Прочность их  остается достаточно высокой на  всех стадиях пироли
за. Соотношение железа и углерода в таких м атериалах того же порядка,_ 
что и в современном доменном процессе, поэтому этот метод можно рас
ш-нивать как метод окускования пылеватых руд. 

Техно.11огия получения топливо-плавильных м атериалов по указан
ному способу заключается в следующем . 

Сырой торф с рабочей влажностью (не менее 80-85 % )  подвергает
ся переработке (перетиранию) , после чего к нему добавляются при тща
тельном перемешивании тонко измельченная руда и флюсы в нужном 
соотношении. Руда и флюсы должны быть измельчены до размеров зе
рен не более 0, 1 5  мм, а лучше мельче, вплоть до 0,07 и менее .мм. Смесь 
формуется под давлением 1 -5 кг/см2 в формовки нужного р азмера и 
формы (оптимальными формами,  по  нашим данным, являются цилинд
рическая и омегообразная ) . П осле естественной сушки до влажности не 
более 20-25 % топливо-плавильные м атериалы пригодны для приме
нения в доменных печах в воздушно-сухом состоянии или после получе
ния из них кокса ,  но первое предпочтительнее 

Нами в л абораторных условиях на основе торфа и руды Западно
Сибирского б ассейна ,  содержащей в своем составе 40 % железа и соот
ветствующего количества флюса (известняка ) ,  получены топливо-пла
вильные м атериалы с соотношением углерод : железо (в прикоксован-
ном при 800° образце) до 0,9 : 1 .  

Для л абораторных образцов определены показатели механической 
прочности (истираемость, сопротивление раздавливанию, индекс прочно
с11и, по К:. М. Сыскову) , прочность и пр·оце·нт �восстановленного ж-елеза. 

В табл. 66 приведены данные по  определению показателей механи
ч еской крепости топливо-плавильных м атериалов с добавкой на  сырую 
массу торфа (рабочая влажность 85 % )  6 и 1 0 %  железной руды и соот
ветствующего количества флюсов ( степень измельчения 0,088 .м.м ) . Для 
сравнения в этой же таблице приводятся определенные нами в равно
ценных условиях показатели для металлургических коксов производства 
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Кемеровского коксохимического завода и Кузнецкого металлур гического· 
комбината, а также ( березового - реторного ) формованного торф а  без 
добавок. 

Топливо-плавильный матери ал с добавкой 1 0 %  руды на  сырую м ас
су торф а  имеет после удаления летучих при 800° соотношение между 
углеродом и железом п римерно 0,9 : 1 ,  а при доб авке 6 %  руды - 1 ,6 : 1 .  
В первом случае эти соотношения нормальные для современного домен
ного процесса, во втором - вполне допустимые, так как п р и  выплавке 

Объект испытания 

Кокс КМК 
Кокс Кемеровского КХЗ 
Древесный уголь 
Торфа-плавильный м атериал с 6% руды 

(0,088 лш) Бакчарского месторождения 
(40% железа) : 

воздушно-сухой 
прогрет до 400° 
прогрет до 800° 

То же, с добавкой 10% руды: 
воздушно-сухой 
прогрет до 400° 
прогрет до 800° 

Торф без добавок: 
воздушно-сухой 
прогрет до 400° 
прогрет до 800° 

Торфа-плавильный м атериад (воздушно
сухой) с Соколовско-Сарбайским кон
центратом (63 % железа, 80% под сито 
0,05 ,1м1 при отношении углерод : желе
зо в проКО!(Сованном образце = 0,9 : 1 ,0) 

Коэфф и-

циент 

истирае-
мости, % 

2 , 8 - 3 . 0 
3 , 2 - 3 , 3  

1 8- 1 9  

1 , 2 
4 , 0  
3 , 8  

1 ,4 
6 ,7 
9 , 0  

1 , 2 
1 1 , 8  
4 , 2  

0 ,6 

Т а б л и ц а  66 

Сопр отив- Индекс 

ление раз-
прочности 

давлива-
(с учетом 

НИЮ, f(Z/C.At.'l мелочи), !СZ/Л!/дА<' 

250-300 1 , 79 
- 1 ,30 
- -

350 1 ,70 
1 20 U ,56 
1 50 0 , 70 

250 - 300 1 , 30 
90 0 ,42 
1 00 0 , 45 

300 3 ,00 
26 0 , 57 
70 0 , 63 

800 

некоторых специальных сортов чугуна расход кокса даже превышает 
эту величину. 

Как видно из таблицы, топливо-плавильные м атериалы в воздушно
сухом состоянии по  сопротивлению, р аздавливанию и индексу прочно
сти р авны хорошему металлургическому коксу, а по истираемости его 
превосходят. 

Эт.о обстоятелЬ'ство и·меет особое значение при загрузке !В домну 
!Воздушно-сухих 1материало1в, так как значительная доля р азрушающих 
усилий п р ил ата·ется к топливу 1в •моменты его транспортировки. и загруз
ки В 1ЮЛОШНИК. 

Для газопроницаемости доменной шихты большое значение имеет 
истираемость компонентов шихты. Этот показатель топливо-плавильных 
м атери ал ов заметно превышает истираемость каменноугольного кокса 
лишь у образцов с добавкой 1 0  % руды, прогретых до 800°. Однако это 
не дает основания считать, что подобные м атериал ы  нельзя применять. 
в крупных доменных печ ах. Газопроницаемость столба торфяных топли
во-плавильных м атери алов, обладающих несколько более повышенной 
истираемостью, чем каменноугольный кокс, может оказаться вследствие 
однор.одности м атериала гораздо более высо1<0й, чем у многокомпонент
ной шихты в обычном доменном процессе. 
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Тем более несомненно успешное применение торфяных топливо-пла
вильных м атериа.�1ов в печах меньшего объема ,  что ясно из сравнения 
.механической прочности указанных м атериалов и древесного угля 
(табл. 66) . 

Интересно отметить, что топливо-плави.'Iьные м атериалы имеют по
вышенную по сравнению с чистым торфом механическую прочность, осо
·бенно около 400°, где торф ,  как правило, имеет минимум прочности. Это 
в ажно как при применении в домне данных м атериалов в воздушно-су
хом состоянии, так и при коксовании их в печах непрерывного де.йствия. 

В образцах, прогретых до температуры 800°, процент железа ,  вос
·становленного до м еталла ,  составляет 60-70 % , а пористость - 45-60 % . 

Следует обратить внимание на  то обстоятельство, что образцы с 
добавкой руды и флюсов сохнут в естественных условиях на  20-25 % 
·быстрее, чем формованный торф без добавок, и конечное содержание 
влаги в них на  4-5 % меньше. 

Производство таких топливо-пл авильных м атериалов можно осуще
ствить на обычных торфоформовочных м ашинах, причем дополнительные 
.затраты будут ничтожны и скорее всего компенсируются ус1<0рением есте
ственной сушки торфа под действием руды и флюсов. 

З адача повышения прочности кокса из м ашиноформованного торфа 
р ешалась нами комплексно ( с  одновременным окусковыванием рудной 
мелочи) путем получения топливо-плавильных материалов. 

В современной черной м еталлургии доля искусственно окускованных 
компонентов шихты непрерывно воз р астает. Это связано с необходи
м остью уменьшения количества рудной мелочи в шихте с целью интен
.с·.ификации доменной плавки и с необходимостью р азвития процессов 
обогащения, дающих тонкоизмельченный концентрат. 

Известные способы окусковывания рудных компонентов, брикетиро
в ание формованием со связующим и  и беЗ них, спекание ( агломерация ) ,  
термокаталитические методы (окатыши, пеллеты) значительно у дорожа" 
ют доменную шихту и дают окускованный м атериал,  не содержащий 
полного количества доменного топлива .  

Используя коллоидные связующие свойства сырой переработанной 
торфяной м ассы, мы приготовляли топливо-плавильные м атериалы в са
люм �процессе производс11ва м ашиноформованного торфа .  

В основу технологии производства топливо-плавильных м атериалов 
может быть положен экскаваторный способ торфодобычи, который, по
ющимому, обеспечит создание топливо-плавильных м атериалов с н аи
меньшими изменениями в существующей технологии . 

Одну часть бакчарских руд можно перерабатывать с каменноуголь
ным коксом ,  а другую - с тор фом. В з ависимости от п отребностей ме
таллургического комбината н а  соседней с ним территории ежегодно с 
площади 1 -3 км можно добывать 1 0- 1 5  млн. т воздушно-сухого торфа .  
Даже при использовании такого количества торфа попутно с чугуном 
будет выработано 1 5-22 млрд. м3 газа с теплотворной способностью 
1 500 ккал/м3. При кислородном дутье и отмывке от углекислоты тепло
творность газа составит 4000 ккал/м3• Кроме того, можно будет получить 
500-700 тыс. т торфяной смолы.  Уже при этом может быть решена 
проблема газоснабжения городов и промышленных центров З ападной 
Сибири, на базе доменного газа и торфяной смолы р азвита п ромышлен
ность органического синтеза .  

Для газоснабжения Новосибирской, Кемеровской, Томской областей 
и Красноярского края требуется лишь немногим более половины общего 
количества полученного газа.  Остальной газ может быть направлен н а  
vрга.нический синтез с получением бензина ,  керосина,  кислот, спиртов, 
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формалина,  синтетического церезина ,  сырья для синтетических мою
щих средств . Другими  направлениями использования газа может быть 
синтез аммиака,  прямое восстановление железа или производство элек
троэнергии. 

Химическая переработка торфяной смолы может дать л итейный кое
питель, резальные смолы,  карболинеум , уксусную 1шслоту, су.тrьфат 
аммония, фенолы, бензин. 

Организация химико-металлургического комбината в предлагаемом 
направлении открывает большие возможности для химизации сельского 
хозяйства :  получения фосфорных и аммиачных удобрений и, возможно, 
ростовых веществ. 

Из доменного газа в виде суJiьфата аммония может быть получено 
34 тыс. т в год азотистых удобрений ; последние в случае необходимости 
можно получить в виде фосфорнокислого аммония ( аммофос) или в ви.де 
концентрированной аммиачной воды, которая в настоящее время счи
тается очень эффективным видом удобрения. 

Комплексный хими ко-металлургический процесс н а  торфе открыва
ет большие возможности в производстве комбинированных тор фоамми
.;�чных или полных торфоминеральных удобрений. 

При переработке ч асти доменного газа на синтетический аммиак 
можно вырабатывать 1 ,7 млн.  т в год азотистых удобрений. 

На  отходах торфопредприятий может быть налажен выпуск высо
ъ:оэффективных гуминовых удобрений и стимуляторов роста р астений. 

Кислые почвы Западной Сибири дают возможность с успехом ис
пользовать н а  удобрения и доменные шлаки.  

Кроме того, химическая переработка торфяной смол ы  позволит орга
низовать производство гербицидов, ядохимикатов, антисептиков и т. п .  

Оценка экономической эффективности химико-металлургического 
процесса пока предварительная. В строительство химико-металлургиче
ского комбината производительностью по чугуну 3 млн. т в год требуют
ся значительные капиталовложения, представленные на схеме (табл. 67) . 
Капиталовложения в горнообогатительный комбинат и доменный цех 
условно приняты на основании р асчетов по заводам черной металлур
гии в центр альных р айонах СССР (Н .  В. Овчинский, А. В. Туркин,  
Л .  Н .  Коробов, 1 96 1 ) .  Капиталовложения в производство топливо-пла
вильных м атериалов р ассчитаны нами исходя из удельных капиталовло
жений в торфопредприятия по  производству м ашиноформованного торфа 
.! 5 руб. на  1 т .  

Капиталовложения в производство стали приняты по данным Кри
Борожского металлургического з авода. Цена н а  чугун принята по  его же 
данным, на газ - 1 0,2  руб. на  тонну условного топлива (Л. М. Смыш
л яева,  1 96 1 ) .  

Капиталовложения в органический синтез н а  основе доменного га
за  и синтез аммиа1ка  �приняты по расчетам С. А. Фейгина и др. ( 1 959) , и 
в химическую перераб от,ку торфяной смолы. Абсолютный срок окупа е
мости при данной цене �продукции :по доменному производс'Dву р авен 
5,3 года.  Для сравнения можно указать, что для металлургических заво
дов н а  р аз·ных 1руд,ных базах Курской �магнитной аномалии срок окупае
мости сопа�вляет 1 5,5-32,0 года (Н .  В. Овчинский и др . ,  1 96 1 ) .  

Бел и  капиталовложения 1в химико-металлургическую часть ·реком1ен
дуемого а1втором строительст1ва Бакчарского -комбината даж·е окажутся 
и несколько больше, то это слабо повлияет на в общем выгодный сро« 
окупаемости .  Огромная экономическая выгодность даже ч астичного ис
пользования торфа в металлургическом переделе бакчарских руд при 
попутном получении большого ассортимента новых веществ и м атериа
лов требует серьезного внимания к выдвигаемой проблеме. 



Г Л А В А б 

ОБ О Б ЕС П ЕЧ ЕН И И  С ЕЛ ЬС КОХОЗЯ й СТ В ЕН Н ЫМ И  П РОДУКТАМ И ' 
РА БОЧ И Х БАКЧА Р С КОГО РУД Н И КА 

От умелого и бесперебойного снабжения промышленных рабочих 
продуктами питания зависит закрепление кадров, р еальная заработная 
плата, а в конечном счете и выполнение производственной программы. 

В настоящее время в Бакчарском р айоне проживает около 1 7,4 тыс. 
человек, которые в ос!:-'овном занимаются сельским хозяйством, лесоза
готовками, р ыболовством и охотничьим промыслом. Почвенно-клим ати
ческие условия благоприятны для р азвития растениеводства и молочно
мясного животноводства. 

Почвы района подразделяются н а  четыре тип а :  серые лесные, подзо
листые, луговые и болотные. Наиболее распространены болотные (тор
фяные) почвы, ч асть из них с успехом осваивается сельским хозяйством.  
Более плодородные - серые, темно-серые и подзолистые почвы. Темпе
р атур а  грунта на глубине 2,5-3,0 м в июле близка к нулю. Очень р едко 
встречаются мерзлые прослойки грунта. Несмотря на это, в р айоне про
израстают даже крупноплодные яблоки. В Б акчарском р айоне сады и 
ягодники - экономически выгодные отрасли сельскохозяйственного про
извсдства.  

Несмотря н а  болота, жители района испытывают трудности с водой. 
Минерализация болотных вод низ1<ая (270-350 .млг на литр ) ; воды 
гидрокарбонатного кальциевого типа, для питьевых нужд и животновод
ства  не пригодны, так как заражены органическими веществами и мине-
ральными частицами.  Н аселение берет воду из глубоких колодцев 
( 1 0- 1 5  м) или пользуется артезианскими высоконапорными водами. 

По многолетним данным дата последнего мороза (поздняя)  прихо
дится на 18 июня, а первого ( ранняя)  - на 1 7  августа, что показывает 
наименьшую продолжительность безморозного периода - 60 дней . Этого 
J\оличества дней для нормального р азвития большинства сельскохозяй
ственных р а стений казалось бы недостаточно, так как вегетационный 
период зерновых и овоще-б ахчевых культур, тем более плодовых расте
ний,  значительно длиннее. Но следует учитывать два весьма важных 
обстоятельства :  во-первых, совпадение самых поздних весенних замороз
ков с самыми ранними осенними наблюдается не чаще раза  в несколько 
десятков лет. Практически это аномалия,  и обычно безморозный веге
тационный период близок 1 1 0- 1 1 6 дням. Во-вторых, степень заморозка 
может быть (особенно осеннего) не так велика,  чтобы р астения или его 
плоды погибли совершенно. Ч аще всего такие заморозки лишь частично 
нарушают нормальный ход вегетационного р азвития растений.  При этом 
надо иметь в виду, что заморозки охватыв ают не всю территорию, 
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а только часть ее . Даже там ,  где такой заморозок отмечен, часть посевоs 
по ряду причин (рельеф почвы, защитные р астения и пр . )  не страдает 
от него или менее болезненно переносит его вредное влияние.  

Климат Бакчарского р айона,  как одного из северных р айонов, име
ет и положительные стороны : благоприятное выпадение осадков - сред
няя многолетняя показывает 403 л·�м в год. Из этого количества 300-
3 1 0  мм выпадает в теплый период, как это видно на прилагаемой кqрте 
:изогнет теплого периода (рис .  1 32) . 

Рис. 132. Схема р аспределения осадков в Томской области. Изогиеты суммы 
осадков теплого периода и поля р азного увлажнения. Количество осадков. 

1 - более 400 см3/Аt2; 2 - от 350 до 400 с,1t3/м'; .з - от 300 до 350 c.1t3/At'; 4 - �1енее 300 САt3/д' ; 
5 - нзогиеты суммы м:ай:сю·I Х  и июньских остатков. 

Бакчарский р айон по природно-экономическому р айонированию от
носится к центральной зоне ( р ис. 1 33 ) . Р айоны зоны в р азработанном 
Сибирским филиалом В Н ИЭСХ* перспективном плане р азвития сельско
хозяйственного производства Томской области должны специализиро
ваться на  п роизводстве молока и мяса,  имея молочно-мясное направле
ние с р азвитым зерновым хозяйством и льноводством . Это обстоятель-

. ство дополнительно свидетельствует о широких возможностях 
обеспечения рабочих добывающей п ромышленности молоком и мясом 
в потребном количестве. 

Однако наибольший удельный вес во всем сельскохозяйственном 
производстве имеет р астениеводство с ясно выраженным зерновым на 
п равлением в нем.  В месте с тем на базе зернового хозяйства хорошо р аз
вивается и животноводство молочно-мясного напр авления.  

Зерновые культуры в общем объеме посевов занимают 54,5 % , а кор 
мовые - 35,7 % .  Дальнейшая специализация сельскохозяйственного про
изводства в сторону увеличения выхода продуктов животноводства имеет 

* ВНИЭСХ - Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики сельско· 
· .ro хозяйства, имеющий свои филиалы, в том числе в г. Новосибирске. 
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достаточно устойчивую кормовую б азу. Овощи в колхозах пока высе
в аются в количествах, только обеспечивающих внутриколхозные нужды. 
Более того, в ряде колхозов, находящихся в самом центре района и вбли
зи  него, посевы товарных овощей совсем отсутствуют или настолько не
значительны, что не  могут быть серьезно приняты во внимание. По су
ществу производство овощей там надо еще начинать. 

Климатические условия Б акчарского р айона ,  выраженные благо
приятным количеством и р аспределением осадков .в течение года,  обес
печивают ежегодное получение высоких и устойчивых урожаев. В связи 
с этим у колхозов Б акчарского р айона имеются значительные резервы 

· А r 

о эо 60 90 1 2.0 

i 
Рис. 133. Схема природно-экономических зон Томской области: 1 - северная 
зона; 2 - центральная зона ; 3 - южная зо11а ; 4 - пригородная ; 5 - - граница 

р айонов. 

увеличения урожаев, особенно при условии систематического применения
в ажнейших современных агроприемов. Хорошим примером может слу
жить колхоз «Северное сияние», в котором в последние годы введен и 
освоен севооборот, постоянно имеются свои высокосортные, давно уже 
ак;климатизированшие·ся сорта семян, на поля �вносятся удобрения. Кол 
хоз снимает урожай зерновых в количествах 1 5-25 ц/га, а иногда и бо
лее. Средний урожай здесь за последние 5 лет близок 1 8  ц с га. 

Некоторые данные о климате и сведения об урожайности приведе
ны здесь для того, чтобы показать возможности, резервы сельского хо
зяйства,  особенно земледелия,  для увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов. 

Если на горнорудном предприятии в первое время будет работать . 
5 тыс. р абочих, то вместе с необходимым обслуживающим персоналом 
и семьями потребляющее население будет около 15 тыс. человек. Для 
установления количества необходимых продуктов сельского хозяйства 
нами сделаны р а1СЧ·еТЫ потребности В <Продуктах сеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ:Ва ДЛЯ 
будущего пункта сосредоточения промышленных рабочих Бакчарского, 
м есторождения (табл. 68) . 
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Чтобы не  отвлекаться экскурсом во все экономические р'асчеты, ка
сающиеся поступления в аловой продукции и ее р аспределения,  считаем 
возможным методически решить эту з адачу на примере распределения 
товарной продукции, которая п роизводилась в р айоне в 1 958 г . ,  и близка 
к современ ной (табл. 69) . 

Это позrволяет нам н а метить бала.нс потребления и �возможность 
его удовлетворения за счет современных товарных излишков продуктов 
сельскохозяйственного производства и определить н а  будущее как объем , 
так и темпы дальнейшего р азвития всего сельскохозяйственного произ
подства и отдельных его отраслей. 

Т а б л и ц а  68 
Потребность в основных продуктах питания для 

промышленных рабочих 

На 1 На 5 

Нnзванне продукта че.rrове- тыс. На 15 тыс 
1(3 в чело- человек, ц 

год, /(2 ве1,, ц 

Зерна 1 40 7UOO 2 1 000 
Крупяные и бобовые 23 1 1 50 3450 
Картофель 130 6500 1 9500 
Овощи 1 1 0  5500 1 6500 
Ф ру!\ТЫ, ягоды и орехи 88 4400 13200 
Молочные продукты (в пере-

воде на цельное �юпоко) 551 27550 82650 
в том числе: 

цельное молоко . 1 77 8850 26550 
масло 1 1  550 1 650 
сметана и СЛИВ!Ш 6 , 4  320 960 
творог 1 0 , 6  530 1 59U 
сыр 5 , 8 290 870 

Мясо 62 , 3  3 1 15 9345 
Я йцо, ТЫС. ШТ. 307 1535 4605 

Как можно судить из приведенных данных, продуктивность )КИвот
новодства и производство валовой продукции сельского хозяйства в кол
хозах р айона довольно значительны и способны обеспечить потребность 
тех р абочих рудника, которые первые годы будут вести р азличные ра
боты (5  тыс .  р абочих, или 1 5  тыс. р абочих, членов их  семей и обслу
живающего персонала ) .  П р и  рассмотрении современного состояния про
изводства товарной продукции можно видеть, что р айон не может удов
летворить потребность ни по  одному продукту за  исключением зер н а  и 
цельного молока. Но  при  более детальном анализе действительного со
стояния сельского хозяйства,  его потенциальных возможностей и скры
тых резервов положение с производством возможной товарной продук
ции выглядит довольно благоприятно. Так, н апример, недостаток 
крупяных и бобовых культур выражается в 26 1 т. Однако следует иметь 
в виду, что крупяных (просо) колхозы р айона пока не высевают. Сле
довательно, первое время завоз пшена и гречихи необходим,  а овсяная  
и ячнева я  крупы могут производиться н а  месте, так же как  гречиха 
и горох, . которые при правильной агротехнике дают ежегодно высокие 
и устойчивые урожаи. 

В качестве доказательства можно привести данные сортоучастков 
Госсортсети (Парабельского и Чаинского ГСУ) . Оба сортоучастка рас
полож.ены севернее с .  Б акчар ( результаты одного из них - Чаинского -
р аспростр аняются и н а  Б а кчарский р айон) , в менее благоприятных поч
венно-климатических условиях, и тем не менее данные по урожайност!{ 
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этих сортоучастков (табл. 70) п р едставляют интерес, так как слvжат 
неопровержимым доказательством широких возможностей дальней-

шего 
:увеличения производства р ассматриваемых нами  культур. 

Едва ли есть необходимость комментировать м ноголетние итоги 
,сортоиспытания. Они сами по себе достаточно красноречивы и убеди-

Т а б л и ц  а 69 

Вся по- Товар-
треб- ная + изли-
ность продук- шек, 

Вид продукта на 15 ция -недо- Источник покрытия 
тыс. 1958 r., статок, 

чел., т т т 

Зерно 2100 6577 +4477 -

Крупяные и бобовые 345 84 -261 За счет увеличения по-
севов крупяных и го-
р оха 

Картофель 1950 97 -1853} За счет создания спе-
циализированных хо-

Овощи 1 650 34 -1616 зяйств 

Фрукты, ягоды, оре-
За хи 1 320 - -1320 счет .местных ресур -

сов и завоз 

Молоко всего 8265 3395 -4870 З а  счет увеличения про-
изводства и завоза 

;\•lолоко цельное 2655 3395 +740 
Увеличение производства 

Мясо ., 935 481 -454 мяса в ко.r.хоз�х рай-
она 

Яйцо, тыс. шт. 4605 400 -4205 

тельны для тех, кто хочет ими воспользоваться . J\1.ожно утверждать, что 
урожаи,  достигнутые на сортоучастках, могут стать урожаями производ
ственных посевов Б акчарского р айона и тогда отпадет необходимость 
.в завозе этих культур.  

п 
ч 

Т а б л и ц  а ?О 

Урожаи крупяных и бобовых культур, ц/га 

Гречиха Горох 

Государственный сорт-нарымс1<ая сорт-пушкинсн:ий 
се�1с11ной участо1< лет ис- 1 /наивыс- 11ет ис-1 1 

пыт�- средний шиii пыт�.- срсдниi-i наивысший 
нии нии 

а рабельский 8 10 , 9 19 , 1  1 7 1 9 , 5 35, 1  

аинский 1 3  10 , 1 1 5 , 7 20 1 9 , 8 28 , 7  

Дефицитной культурой в наших р асчетах является картофель. Раз
рыв м ежду потребностью и поступлением можно л егко устранить з а  счет 
увеличения только одних урожаев до 200 ц/га ( что, вообще говоря, 1Впол
не достижимо) . Если 1 00- 1 1 0  га посевной площади з анять под карто
фель,  расположив их вблизи потребления, то при 20-тонном урожае весь 
рассчитанный нами дефицит будет ликвидирован. 
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Произвести J 00- 1 1 0  га посева картофеля у с. Бакчар возможно, но 
несколько труднее получить урожай в 20 т.  По м ноголетним опытам н а  
Томском и Пар абельском госсортучастках ( ГСУ) урожаи картофеля 
в среднем соответственно составляют 339 и 34 1 ц/га. Даже отдельные 
r<олхозы и школы получают урожаи картофеля от 200 до 400 ц/га со всей 
площади посева .  При этом следует иметь в виду, что такие урожаи по
лучают там , где хоть в какой-то степени соблюдается элементарная аг
ротехника возделывания этой культуры.  

Таким образом, достижения н ауки и богатый опыт практики позво
ляют сделать вывод, что обеспечение р абочих картофелем за счет внут
ренних ресурсов р айона - дело вполне реальное. 

Производство овощей в районе носит характер потребительский .  
Основная причина заключается в отсутствии рынка сбыта внутри р айо
на,  так как вывоз овощей за пределы р айона при сдабой дорожной сети 
нерентабелен.  Поэтому колхозы р айона почти не з анимаются произ
водством овощей. Даже колхозы, н аходящиеся в самом районном центре 
с. Бакчар и в окружности на 5- 1 0  км, овощей, можно с1<азать, не произ
водят. В этой зоне при должном внимании урожаи овощей могут дости
гать несколышх сот центнеров с гектара .  Это можно подтвердить дан
ными сортоучастков, опытом передовиков, наконец, урожаями овощей 
на личных огородах колхозников, р абочих и служаших районного цент
ра и других населенных пунктов. 

Госсортучастки располагают данными по получению высоких уро
жаев р азличных культур (табл.  7 1 ) .  

Свыше 235 ц/га получили урожай р азличных овощей н а  Томском 
ГСУ в первый же год испытаний. Не будет преувеличением, если для 

Т а б л и ц а  7 1  

1 За 

год
ы 1 Средниii 1 f-lаивысu�ий 

Парабсльс1шii ГСУ 

и
с
пытан

ий 

у
р
о
ж

ай, ур
о
ж

а
и

, 

ц/га ц/га 

К:апуста 4 407 6 1 8  
Свекла 5 253 438 
Морковь 

1 90 Огурцы 5 293 
Томаты 5 166 227 
Лук на репку 3 62 1 28 

открытия 13нутрирайонного рынка проектировать повышение уро:жайно
сти до 200 ц/га. Тогда для полного обеспечения потребности рабочих 
и их семей в упомянутом ассортименте товарных овощей потребуется 
занимать 90- 1 00 га п осевных площадей. 

При  наличии 1в колхозах м а ш ин и селыскохозяйст1венных орудий спе
циалъного назначения решение проблемы снабжения овощами  - дело 
в1полне реальное. 

В Б акчарском р айоне имеются плодоносящие сады, но их пока 
мало, и они не удовлетворяют полностью потребности населения. Труд
но р ассчитывать, что в ближайшие годы дополнительное население будет 
обеспечено фруктами,  следовательно, наряду с расширением садового 
хозяйства н адо планировать снабжение рабочих и их семей привозными 
фруктами.  Во всяком случае до р асширения местного садоводства воп
рос о фруктах может быть решен и так. Наряду с фруктами можно ши
роко использовать ягоды и орехи. Обилие дикорастущих ягод и наличие 
�<едровых орехов вполне обеспечит потребность н аселения в этих видах 
продуктов за счет организованного их сбора .  Кроме того, местное н а-
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селение с давних пор выращивает н а  своих усадьбах большое количе
ство клубники, м алины,  смородины и других ягод. Необходимо органи
зовать производство ягод и в общественном секторе. 

Снабжение населения м олоком и молочными продуктами - наибо
лее острый вопрос, та1< как из молочных продуктов можно завозить 
только сливочное м асло и сыр. Цельное молоко, творог, сметану, слив
ки - все н адо получать на м есте. Поэтому в наших расчетах по  обес
печению ра бочих продуктами сельского хозяйства предусмотрена как 
общая потребность в м олоке и его п роизводных, так и отдельно в цель
ном м олоке. По молоку и м олокопродуктам н амечается дефицит около 
59 % к потребности, а по цельному молоку возможен небольшой услов
ный излишек. «Условный» потому, что товарная ч асть молока в 1 958 г. 
сложилась из продажи молока колхозами всего р айона, а некоторые 
из них отстоят от центр а потребления настолько далеко, что подвоз мо
лока в цельном виде экономически нерентабелен, а практически порой 
и не осуществим .  Вот почему этот свободный остаток в 740 т мы н азы
ваем «условный». Этот остаток, а ,  вероятно, и более значительное коли
чество м олока 1<0лхозами перерабатывается в м асло, особенно в период 
н апряженных р абот в сельском хозяйстве, в весеннюю и осеннюю р ас
путицу и в зимние бураны. 

Таким  образом, снабжение р абочих и их семей молоком и его про
изЕодными должно быть решено двумя путями:  з авозом некоторого 
количества сливочного м асла и сыра из других р айонов области и 
обеспечение цельным молоком , сметаной, сливками, творогом и неко
торым количеством м асла за счет внутренних ресурсов области. 

Следует иметь в виду, что з авоз м асла и сыра из других р айонов об
л асти рассматривается нами как временная мера,  так как колхозы р айо
на по  н ал ичию резервов и своим потенциальным возможностям способны 
полностью обеспечить все потребности трудящихся молоком и молочны
ми продуктами в полной м ере  за счет их производства внутри р айона.  

Недостаток мяса (454 т)  м ожет быть и будет восполнен за  счет 
прироста поголовья скота,  который н а мечен к 1 965 г . ,  лучшего откорм а  
сЕш-rей, увеличения сдачи мяса водоплавающей птицы и ряда других 
мер, принимаемых в стране для увел ичения производства мяса.  Обес
печение поступления необходимого количества диетического мяса, н а  
наш взгляд, может быть решено з а  счет откорма скота в специализиро
ванных хозяйствах вблизи горнорудного предприятия. В условиях Том
с1<0й области с ее богатыми  кормовыми угодьями снабжение мясом ра 
бочих будущих рудников н е  вызывает особых опасений. 

Дефицит диетических яиц составляет 4 млн. 205 тыс. штук. Это 
весьма значительное количество скоропортящегося, труднохранимого 
продукта произвести быстро в районе трудно. Поэтому на некоторое 
время предусматривается завоз 600-700 тыс. яиц. Остальное возмож
но производить в колхозах р айона за счет увеличения поголовья птицы 
и повышения ее продуктивности. Особенно смело следует решать вопрос 
об увеличении поголовья водоплавающей птицы в тех I<олхозах, где име
ются водоемы (озер а ,  пруды, заливы, старицы, н ебольшие речки ) . 

Учитывая небольшой контингент потребителей, создавать н а  бли 
жайший период специальную пригородную зону нет смысла .  Правильнее 
будет создать специализированные хозяйства колхозов или совхоза и 
прежде ·всего специализиро.вать три ближайших колх·оза - им.  Лени
на ,  «Северное ошние» и «Прогресс» - на  производст.во овощей, моло
ка , яиц, птичьего мяса и картофеля,  особенно ранних сортов. Для этой 
цели необходимо,  чтобы в этих колхозах производство сельскохозяй
спен н ы х  продуктов было значительно увеличено. 



Г Л А В А  7 

РАЗ В И Т И Е ТРА Н СПОРТА 
В РАЙО Н Е  БАК Ч А РС КОГО М ЕСТОРОЖД Е Н ИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

Н аличие в Б а кчарском р а йоне огромных запасов железных руд, со" 
средоточенных по соседству с Кузбассом, придает им преимущества в 
организа ции, снабжении и кооперировании производственных процес" 
сов. Это хорошо видно из табл. 72, где показана  сравнительная технико" 
экономическая  характеристика Б а кчарского и других. крупнейших пер
спе1пивных месторождений восточных районов Советского Союза .  

При р ассмотрении транспортных связей этого р а йона необходимо' 
учитывать его природно-климатичес1ше и эконом ические особенности .. 

Территория месторождения представляет собой з аболоченную и за 
лесенную р авнину с колебаниями высот от  80  до  1 30 .м (над уровнем 
моря ) ,  р асчлененную долинами мелких рек. В этом р айоне в год выпа
дает 368-685 .мм осадков при максимуме в июле и м арте. Ветры преоб
лгдают юго-западного направления. В году имеется 1 1 0- 1 1 6 безмороз" 
ных дней. Р астительный покров лес•1юй,  болотный и луговой. Темпе
ратура грунта на глубине 2,5-3,0 м в июле близка к 0° С, и кое-где при 
этом встречаются мерзлые прослойки грунта .  

В близи месторождения р а сположены Бакчарское и Иксинское боло-
та ,  поэтому из общей плошади р айона - 1 4  % з анимают по1<рытые тор фя
ные болота и 43 % открытые болота.  Водораздельные торфяники при
подняты на 20-30 м над уровнем водного зеркала местных рек.  

Верховые болота питаются исключительно атмосферными водами,. 
другие - грунтовыми водами.  Сла бый сток поверхностных вод способ
ствует з абол ачиванию территории,  так как фильтрация верхних слоевс 
грунта плохая .  Все это создает определенные трудности для строитель� 
ства и эксплуатации железных и автомобильных дорог. 

Б акчарский: р айон, кроме железной руды, бурого угля и торфа,._  
богат лесом,  который эксплуатируется и будет вывозиться в значитель
ных количествах. , 

В южных р айонах Томской области имеются запасы строительных: 
м атериалов - известняк, гипс, каолин,  гравий,  стекольный и формовоч
ный (литейный) песок. Кузбасс будет снабжать месторождение и свя
занные с ним предприятия углем. Все это показыва ет, что имеется 
возможность в значительной мере  обеспечить местным сырьем все пред
приятия ,  связанные с освоением Б акчарского месторождения .  Следова" 
тельно, дальние перевозки для р азвития горнодобывающей и металлур� 
гической промышленности не потребуются. 
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Село Бакчар (по воздушной прямой) находится в 1 85 км от Том� 
1 ска, 230 км от Новосибирска. Для сообщения с р а йоном сейчас поль
зуются водным, автодорожным и �воздушным транспортом .  

Томская область по количеству рек и по протяженности водных пу· 
тей занимает одно из первых м ест среди обл астей Западной Сибири и 

Т а б л и ц а  72 

Предварительная сравнительная технико-экономическая оценка промышленного освое
ния Бакчарского месторождения при открытых работах 

Количество Уде.r�ьные капита.�ьные 
товарного затраты на строитель- Себестоимость 

Месторожде1н1" железа из ство предприятия на 10  т - % железа 
руды в од, 10 т жедеза из руды в руб. 

млн. т в руб. 

Б акчарское* : 
работы открытые земснаряда-

9 , 55" 0,49* ми 
-. .  

открытые р аботы роторными 
экскаваторами и др. меха низ-
мам и 8 , 45 402 0,9 1 

подземные р аботы (гидродо-
8 , 05 298 1 ,02 быча) 

Аятское - (250-298) ** ( 1 ,73) 

Лисаковское 5 , 66 298 0,57-0,77** *  
( 1 30- 1 95)  (0,93-1 ,38) 

Нижнеангарское 3 , 29 360 0,62 
( 1 67-207) (0,93) 

-Соколовское и Сарбайское ( вместе) : 

открытые р аботы 5 , 94 372 0,48 
(290-332) (0,72-0,87) 

Коршуновское 2 , 97 
473 0,6 1 

(250) (0,76) 
- -

Качканарское 
-

(280-480) ( 1 ,47-1 ,5 1 )  
3 16 0,50 

Качарское 5 , 70 (290) (0,78) 
403 0,74 

Куржункульское 0 , 6  (350) (0,96) 
540 0,71 

- - d -1 , 4 .  (275 37 1 )  ( 1 ,2 1 )  

* И з  статьи М .  С .  Быкова. 
*''' В скобках приведены данные, опублю\ованные в сборниках: «/Келезорудная 

база черной металлургии СССР», 1 957 г · ; «Магнетитовые руды Кустанайской области», 
1 958 г. и в брошюре И. С. Шапиро, 1 958 г.  

*** «Оолитовые железные руды Лисаковского месторождения Кустанайской об
.-rасти», 1 962 г. 

Советс.1юго Союза .  По осно1вным .водным магистраля-м - рекам Обь, 
Томь и Чулым - протяженностью 1 700 Kkt навигация продолжается 
1 65- 1 72 дня .  Общая протяженность судоходных рек составляет 
5470 км, а в период весеннего паводка для воднотранспортных целей 
м ожет быть использовано около 1 0  тыс. км водных путей. 

Весеннее половодье в среднем продолжается от 30 до 65 дней. Реки 
вскрываются в последних числ ах апреля или чаще всего в первых чис• 
лах мая. На  большинстве рек - Тым, В асюган, Парабель, Чая и др.-
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п и�-: п аводка н аступает через 25-30 дней после начала навигации на� 
р .  Оби.  З а  такое же время происходит спад воды. 

Меженный период н аступает с 1 5-20 июня и продолжа€тся 60-
70 дней. В это время большинство малых рек становятся не судо
ходными.  

Осенний п аводок н аступает в половине сентября н а  всех р еках об
ласти. Пик осенней прибыли воды приближается ко времени ледостава 
и на некоторых реках переходит в зимний режим. Поэтому осенний' 
подъем воды н а  м алых реках не всегда пригоден к судоходству. 

Несмотря на обилие рек, для транспортного обслуживания Б акчар - 
ского р айона могут быть использованы в о  время п аводков только м а· 
лые реки - Чая, Б акчар, Пар биг и Шегарка .  

Река Чая  образуется от слияния двух рек - Парбиг и Б акчар - 
и впадает в р .  Обь. Судоходство возможно от ее устья до устья р .  Б ак- 
чар н а  расстоянии 1 63 км в течение всей навигации, а по р .  Б акчар -
во время весеннего п аводка от пос. Поротниково до устья н а  р асстоянии 
196 км; рч.  Парбиг  судоходна в период паводка до пос .  Мельстрой; 
р .  Шегарка от устья до дер.  Монастырки н а  расстоянии 87 км судоходна 
для мелкосидящего флота до 1 5--20 июня. На малых реках используют
ся преимущественно м алые самоходные баржи и катера-водометы. 

В н авигацию основная часть грузов завозится в р айон водным 
транспортом по рекам Томь и Обь до г. Колпашево или до устья р. Чая.  
З атем груз перегружается н а  м алотоннажный и мелкосидящий флот и 
по  р .  Чая  до устья р .  Бакчар доставляется в течение всей навигации, 
а щ,rше - по рекам Парбиг  и Бакчар - только во время весенних па-· 
водков. Остальная ч асть грузов доставляется в глубь р айона от с. Усть
Бакчар аnтотранспортом. 

Большое значение имеет автодорожный тр анспорт при смешанных 
водно-автодорожных и при прямых сообщениях. 

Общая сеть основных автомобильных дорог Томской области со
ставляет 9 1 92 км, из них Министерством автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог РСФСР обслуживается 1 054 км. Остальные дороги 
находятся в ведении л еспромхозов, некоторых организаций и колхозов. 

Дорожная сеть общего пользования включает две дороги респуб
л иканского значения. Одна из них - Томск - Б акчар - Подгорное -
Колп ашево ( 438 км) ,  вторая - идет от границы Новосибирской обла
сти на То.мск - до границы Кем·еривс.кой области и имеет длину 
1 8 1  км. Остальные дороги имеют областное значение и общую 
протяженность 435 км . Автомобильная дорога Томск - Колпашево про
ходит через весь Б акчарсrшй р айон на трассе от Томска до с .  Б акчар, 
протяженность ее 2 1 8  км. На  участке Томск - колхоз «Победа» до па
ромной переправы через р .  Обь проезд автотранспорта возможен круг
лый год. На р. То�мь 1в летнее 1вр·емя уста·навливается понтонный мост; 
переправа  через р .  Обь осуществляется моторным паромом. 

Для снижения стоимости дальнейшего строительства автомобиль
ной дороги и улучшения покрытия широкое применение должны полу
чи1ъ низкотемпературные кузбасские каменноугольные дегти совместно 
с жидким битумом.  

Такие комбинированные смеси делают грунт более устойчивым,  они 
хорошо стабилизируют пьшеватые и суглинистые грунты. 

В н ачале освоения Б акчарского месторождения перевозка разных 
грузо�в ·в Томск и о·братно �может быть организована а•втопоездами н а  
автомобилях МАЗ-200 и КРАЗ-2 1 9. 

)l(елезнодорожная сеть обла.сти раз1Вита слабо, и общая протяжен-
1ность железных дорО'r соста1вляет толь·ко 1 67 км. 
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С м агистральной сетью железных дорог страны область связана 
линией Томск - Тайга ,  по которой и ведется перевозка грузов. Во вре
мя  навигации часть грузов межобластной i<орреспонденции перевозится 
по р. Обь. 

Сейчас ·основные грузы на железной дороге лес и уголь .  Из 
Томской области �вывозится лес ,  а из Кемеровской в область ввозится 
·уголь. 

Помимо м агистральных железных дорог на  этой территории  имеют
ся местные ширококолейные и узкоколейные железные дороги, обслу
живающие леспромхозы и другие организапии .  Общая эксплуатацион
ная длина  их около 1 000 км. Некоторые из них могут и спользоваться 
для освоения месторождения и р айона.  

В Томской области в течение всего года существует регулярная ави
:ационная связь. 

Существующий транспорт позволяет организовать регулярное со
общение с Бакчарским районом в н ачальный период подготовительных 
:работ по освоению железорудного месторождения, но для перевозки 
•большого количества грузов необходимо построить новую железнодо
р ожную линию. 

Выбор направления и трассы дороги специально пока не изучался, 
но 1в обще•м он будет за1висеть от размещения металлургического за
вода и от объема добычи руды. 

При  решении вопроса о строительстве новых дорог автор условно 
принимает, что 1горнообогатительный комбинат разовьет добычу в на
чальный период эксплуатации на 30,0 млн. т, а в последующем на 
.50,0 млн. т руды в год. 

О РАЗВИТИ И  ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ БАКЧАРСКОГО 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ 

Железные руды Б акчарского месторождения еще не имеют уста
новленной технологии переработки. Поэтому вопрос транспортного 
освоения месторождения целесообразно решать для двух стадий. 

На первой стадии строительство комбината и железной дороги 
следует планировать одновременно, проводя в небольших количествах 
добычу руды для отработки технологии обогащения и ее плавки на За
п адно-Сибирском металлургическом заводе. Н а  второй стадии можно 
·будет наращивать производственную мощность комбината. 

Для стадии строительства комбината и отработки технологии плав
к и  добыча руды будет незначительна и перевозка ее может прои схо
дить автомобильно-железнодорожным или автомобильно-водно-желез
нодорожным транспортом . П р и  этом сырую руду нужно доставить до 
Том ска,  а дальше она будет перевозиться железнодорожным транспор
том в пункт ее обогащения и переработки. 

Грузы можно возить до Томска и обратно по предлагаемым авто
·ром трем вариантам сообщений. 

В а р  и а н  т I .  Прямая доста·вка грузов а,вто1'р анопортом после ре
конструкции автомобильной дороги Томск -- Бакчар на автопоездах и 
на  автомобилях МАЗ-200. 

В а р и а н  т I I .  Смешанная водно-автомобильная доставка грузов. 
Автотранспортом можно везти грузы от рудника до с .  Поротниково, а 
водометными самоходными баржами по рекам Б акчар и Чая с пере
грузкой в устье р .  Чая и далее по  р .  Оби - на крупнотоннажном флоте 
,обского пароходства .  
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в а р  и а н  т I I I .  Омешанная J.ОСтавка грузов, НО i!lpИ  ИСЛОЛЬЗ'Ов ании 
а1втотранспорта от рудника до устья р .  Бакчар ,  с лерегрузкой грузов в 
с. Усть-Бакчар на  водометные суда для транслортировки по р .  Ч ан и да
лее крупнотоннажным флотом по ·р . Оби.  

В период между на1вигаuиями на  малых реках Чая и Б акчар при 
вариантах II  и I I I  �все перевозки выполняются а·втотр анспортом. 

Варианты транспортной связи с двойной перегрузкой руды, обору
дования и прочих грузов на  водный транспорт могут рассматриваться 
только как временные. 

В Томской области пока нет лримеров маршрутных перевозок гру-
зов автотранспортом . ' 

Для перевозки руды и грузов можно использовать автомобили 
.МАЗ-200 и ЯАЗ-200 с двумя прицепами А-734 или МАЗ-5237 - в авто
поезде по 1 7�2 1 т и аrвтомобили КРАЗ-2 1 9  с прицепом МАЗ-5202 - в  
автопоезде - 22-24 т. 

Расчеты, проведенные автором ,  показывают, что в навигацию при 
варианте I сообщения перевозка 1 т навалочного груза обходится де
шевле, чем при варианте I I ,  и значительно дешевле, чем при вариан
те I I I .  Кроме того, вариант I I  сообщения возможен только в период 
весенних п аводков, а вариант I I I  - во время навигации на р. Оби 
( 1 65- 1 72 дня в году) . 

В ариант I I  рациональнее варианта I I I  по эксплуатационным р ас
ходам,  но менее выгоден по капиталовложениям ввиду сокращенного 

· срока судоходства на р .  Б акчар. Если использовать автопоезда с ди
зельными автомобилями,  то капиталовложения будут меньше, чем при 
использовании р ек Оби и Томи и м алых рек Чая и Бакчар .  

Вероятнее всего горное крупногабаритное оборудование из-за его 
р азмеров в начальный период строительства рудника надо будет до
ставлять водным транспортом во время весенних паводков. Для пере
возки основной массы прочих грузов, как показывают расчеты, выгод
нее использовать прямые автоперевозки, так как они дешевле, а руда и 
грузы будут доставляться в 6-8 р аз быстрее, чем при смешанных вод
но-автомобильных перевозках. 

В целях снижения р асходов на  ремонт и содержание автомобиль· 
ной дороги во время закл адки рудника и траншей для карьеров часть 
П(:'СЧаного материала целесообразно вывезти на трассу дороги. Авто
поезда, идущие из Томска 1в с. Ба:кчар ,  можно загружать в пути 
щебнем и гравием, которые нужны для ремонта дороги и для других 
строительных р абот в Б акчарах. При такой организации работы авто
тра нспорта �возможно б ыстро и с меньшими затратами благоусгроить 
а�втомобильную д:о'Рогу Том ск - Бакчар, которая не потеряет овоего зна
чения и после постройки железной дороги. 

К месторождению тяготеет зона, в пределах которой будет п роис· 
ходить основное снабжение топливом, сырьем, оборудованием и м ате
риалами и где будут формироваться основные грузопотоки по сбыту 
продукции .  В пределах этой зоны тяготения р ассматриваем вопросы 
тр�нспортного освоения возможных грузопотоков. 

Для определения грузопотоков по укрупненным измерителям были 
сделаны р асчеты возможного выпуска продукции и потребления сырья, 
топлива и других м атериалов. 

Для бакчарской жел езной руды в целях сокращения транспортной 
р аботы обогатительную фабрику и рудник целесообразно р азместить 
в одном пункте. При добыче 30,0-50,0 млн.  т руды для обжиг-магнит
ного обогащения по н ашим расчетам потребуется около 3,0-5,0 млн. т 

. 'Коксовой мелочи или угля ,  добытого открытым способом на  севере Ке� 
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м еровской области. На доставку этого угля до с. Б акчар будет израс
ходовано средств меньше, чем при перевозке сырой руды. 

Результат может быть подсчитан по формуле 

· где :ЛТ - экономия транспортной работы, млн.  ткж, 
ГР- грузооборот для произ1водст1Ва сырой руды, млн. ткм , 
Г к - грузооборот для производства концентрата без топлива. 

млн. ткм. 
Г у - грузооборот по топливу для обогащения руды, млн�. 

ткм, 
П" - соответствующие объемы перевозок, млн.  т. ,  

Р - р асстояние встречной перевозки сырой руды, концентра-
та и топлива ,  км. 

При использовании в ар ианта сети железной дороги от IОрти через · 
Киреевск х Бакчара1м будет получена н аибольшая эконо1мия тр ансmорт-
1ной р аботы •на  перевозк•е концентрата !Вместо ·сырой руды. 

Из приведенных выше данных Сибирского металлургического ин-
ститута (статья М. С .  Быкова и др . 13 этом сборнике) на  Б акчарах мож- 
но н адеяться получить концентрат, сходный с концентр атом из руд Ли
·сако1вского ·месторождения. Принимая 1во внимание различие транспорт
ных з атрат, �можно сказать, что из концентрата Бакчарской жел·езной · 
руды можно получить железо дешевле, чем из лисаковской руды. 

Автор сделал .анализ транспортных условий по расстоянию перевоз
J<и сырья и топлива для р азличных вариантов возможного р азмеще
ния новых металлургических заводов, перерабатывающих бакчарские 
руды. Во всех вероятных случаях размещения металлургических заво
дов ·в Зшпадной Сибири при использовании руд Б аJ<чарсJюго месторож
дения топливо и сырье будут близки к за1воду и они смогут доста1влять
ся к нему быстрее, чем с Лисаковского :месторождения.  

Для удобства анализа р асходов н а  перевозку р аспределим грузы 
на три группы. Первая группа - грузы для снабжения металлургиче
ского производства (топливо, все концентраты, флюсы ) ; вторая - гру
зы сбыта продукции металлургического завода ;  третья - грузы для 
снабжения хозяйственной деятельности комбината и прочие грузы райо
на тяготения. 

В процессе деятельности горнообогатительного комбината из Том
ска могут поступать строительные м атериалы,  продукты пищевой про
мышленности, электрооборудование и прочие товары;  из Кемеровской 
области - уголь и горное оборудование;  из Новосибирской области -
горное оборудование и металлоизделия ; из Алтайского края - продук
ты сельского хозяйства и ткани. 

Из-за необеспеченности р айона постоянно действующими тран
спортными средствами темпы роста лесозаготовок в р айоне пока за
нижены. 

П осле строительства железной дороги можно будет р асширить ле- · 

созаготовки.  Целесообразно было бы вдоль трассы дороги р азвить ле
созаготовки осины на карандашную и спичечную планку и березы для 
фанер ного производства и л есохимии. 

Для соединения Бакчарского месторождения с магистральной 
сетью железных дорог и для обеспечения перспективных транспортно
экономических связей автор предлагает несколько вариантов тран
спортной сети. 
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Если уголь и кокс будут поступать в район пос. Киреевск или 
с. Б акчар из южного и северного Кузбасса, то наиболее рациональным 
я1Вился �вариант тра нопортной связи их через ст. !Орту. 

Выбор окончательного варианта трассы подъезда к месторождению 
во м ногом будет зависеть от м естоположения вероятного м еталлурги
ческого завода-потребителя бакчарской руды. Пока нет ясности, какие 
заводы будут б азиров аться н а  бакчарской руде, но так как она сходна 
с лисаковской, то условно принимаем, что потребителями ее будут -
З ап адно-Сибирский, где намечалось использование лисаковской руды , . 
и новый за1Вод р екомендуемый нами где-лиlбо вблизи Б акчар1ского мес
торождения,  1в б олее выгодной экономической обстано1Вке. 

О местонахождении такого второго завода можно говорить л ишь . 
предположительно с позиции минимально потребного транспорта с уче
том наличия м естных потребителей м еталла,  строительных м атери алов . 
и фосфорных удобрений, а также водных источников, электроэнергии, 
м агистр альных путей, близости к сырью и топливу. 

Неограниченные запасы Западно-Сибирского бассейн а  позволяют 
р азвить здесь м еталлургию любого м асштаба вблизи от коксующихся 
углей и в центре р айона потребителей металла и м ашиностроения Си
бири .  Р азмеры предприятий могут быть определены по балансу произ
водства и потребления м еталла, фосфорных ,шл а ков для удобрения, 
строительных м атери алов из отходов металлургического производства ,  
а положение завода,- исходя из основных транспортных показателей, . 
характеризующих грузооборот. 

В случае перер аботки бакчарской руды на одном металлургическом 
заводе автор ориентировочно р ассчитывает его положение вблизи воз
душной прямой, соединяющей м естоположения сырья, топлива и потре
бителей. При  этом положение возможного завода с точки зрения учета 
транспортного фактора приближенно намечается с применением алге
браического сложения грузовой р а боты транспорта с учетом направле
ния движения главных грузов. Принимая во внимание объемы пере
возок концентратов, топлива,  флюсов, продукции и учета р азного раз
мещения потребителей, наименьший грузооборот м еталлургического 
комплекса будет п р и  р асположении металлургического завода к юго
востоку в 1 50-250 к.м от м есторождения.  

Объем транспортной р аботы изменится, если производство м еталла 
рассредоточить на  несколько заводов. В случае переработки бакчарской 
руды ,на двух металлургичес.ких заводах выбор наивыгоднейших соче
таемых мощностей д1вух та·ких за1Водо1В-спутников будет за1висеть от их 
!Взаимного р асполож,ения . При намечаемом а1вто'ром раополож·ении заво
дов наи.меньший объем 1грузоперевозок будет при соотношении мощнос
тей за1водов около 2,5 и 7 млн.  т. чугуна в год. 

Учитывая большую потребность металлургических з аводов в воде 
и возможность одновременного использования двух видов транспорта 
в uелях регулирования сообщений, р ационально р азмещение допол
нительного завода-спутника на  р. Оби. Такой вариант с точки зрения 
экономии общественного труда н а  транспортном процессе можно счи
тать наиболее удачным. 

Анализ показателей грузооборота по сбыту продукции показывает, 
что двухблочный завод должен быть р азмещен к северу от одноблоч
ного. З атраты на транспорт при этом будут минимальные. 

Для р аботы rорнообогатительного комбината и нового металлур
гического завода потребуется большое количество электроэнергии. 
В связи ·С  этим lfювышается значение гидростанций на р.  Оби, строит·ель
ство котор ых необходимо �вести одновременно с развитием черной ·ме-
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таллургии, машиностроения и деревообработ1ш.  Наиболее удобные 
площадки для ·размещения mромышленности и жилых ма·сси:�вов находятся 
на пра1вом берегу р. Оби . 

При  р азвитии п·ос. Кир·еевсха как 'Реком·ендуемого промышл·енного 
центра 1в р айоне перехода железной дороги через р. Обь целесообр азно 
построить новый рейд для перегрузки леса с воды на железную дорогу. 
Это даст сокращение ·перевозки леса ло железной дороге �минимум н а  
·26 км. З н ачительную часть л еса можно будет п ередать н а  ж·елезную до
рогу Юрга - Киреевск, минуя п еревалку 1в Томске. 

Недостаток постоянно действующей транспортной сети сдерживает 
сейчас р азвитие ряда отраслей народного хозяйства не только Б акчар
ского р айона ,  но и в целом соседних областей. Н овое железнодорожное 
·строительство позволит расширить лесозаготовки, производство и вы
возку продуктов сельского хозяйства ,  а также р азвитие других от
р аслей. 

В дальнейшем Бакчарский комбинат и завод м ожет быть дополни· 
�ельно р азвит по  потребности. 

Р аспределение грузоперевозок по железнодорожной сети при этом 
может быть н амечено с учетом следующих обстоятельств : 

1 )  при  сообщении Томска с западными районами страны ( Новоси
•бирск, Барнаул и т. д.) и с южным Кузбассом rвыход через ст. Юр.га даст 
·сокращение пробега грузов на 60 кл·� по сравнению с перевозками через 
ст. Тайга;  

2 )  весь лес ,  заготавливаемый в левобережье р .  Томи,  может быть 
передан на железнодорожную линию Томск - Юрга , что значительно 
сократит перевозки и перегрузки ; 

3 )  часть леса, поднимаемого вверх по р .  Томи от устья, желательно 
передать на  Киреевский рейд; 

4) через ст. Юргу будет направлена коксовая мелочь из Кемерово; 
5)  уголь, направляющийся из северного Кузбасса,  может пойти че

рез ст. Тайгу до ст. Богашево и з атем через ст. Коларово на запад в 
г. Киреевск и с. Б акчар ,  что даст сокращение п робега н а  23 км и позво
.лит в оба направления р авномерно з агрузить существующую линию 
Томск - Тайга.  

Общая протяженность строительства железных дорог в р айоне 
Б акчарского месторождения долж.на соста:вить 372 /(М однопутных участ
ков и 46 км вторых пу1'ей в ·порядке ·реконстру.кции сущесТ1вующих ли
ний ,  т. е. всего 4 1 8  км. 

Проведенные автором экономические расчеты показывают, что в 
результате реконструкции и нового железнодорожного строительства 
намечается значительная экономия средств на перевозках всех грузов 
о бласти. Условно при  п роизводительности рудника в 30 млн. т эконо
мия намеч ается в сумме  44,7 млн.  руб. При  этом все капиталовло
жения на транспортную сеть быстро окупятся за счет экономии средств 
.н а  перевозках народнохозяйственных грузов. П р и  и спользовании б ак
ч арских железных руд металл будет получен с наименьшими затрата м и  
н а  транспорт. 

Р асчеты автора показывают, ·что при использовании на З ап адно
·С ибир·ском •металлургическом з аводе концентрата бакчарских руд н а  
каждую тонну чугуна будет затрачено о коло 1 1 90 ткм грузоперевозок, а 
при получении тонны чугуна из концентрата .1исаковских руд будет за 
трачено н а  грузоперевозки сырья и топл ива на  27 1 0  1км больше. 

Таким образом, за счет снижения р асходов н а  перевозках чугун, 
полученный из бакчарских руд, будет значительно дешевле чугуна,  по� 
.лученного из л исаковских руд. Экономия увеличится, если учесть полу� 
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чение из шлаков фосфорных удобрений, феррованадиевьrх и ванадие
вых сталей.  

Удельные I(апиталовложения н а  подъездные пути для Бакчарского 
месторождения будут меньше, чем для других действующих и проекти
руемых рудников Западной Сибири.  

Заканчивая рассмотрение особенностей транспорта в районе Бак
ча рсЕого месторождения ,  обр ащаем внимание на  следующие главней
шие положения. 

1 .  Запасы бурых железняков в Бакчарском месторождении прак
тически неогр аниченны, поэтому срок эксплуатации рудника составит 
более 50 лет. а ,  след:овательно, с 1Выработкой пер1Вого карьера �все 'Гр ан
спортное хозяйство без  дополнительных капиталовложений во внешний 
тра нспорт м ожет эксплуатироваться и при работе других карьеров 
большей м ощности. 

2 .  Лучшим вариантом транспортной сети для сообщения Бакчар 
ского горнообогатительного комбината является выход н а  ст. Юргу с 
некоторым и  дополняющими линиями.  

3 .  Капиталовложения во внешний транспорт быстро окупаются при 
эксплуатации. 

4. МинимаJiьные з атраты на транспортный процесс будут при р аз
мещении металлургического завода в 1 50-250 км к юго-востоку от 
Б а,кчарского м есто.рождения, при са;мо-стоятельной или спаренной р аботе 
·его с За1падно-Сибир.ским заводом.  



Г Л А В А  8 

БЛ ИЖАй Ш И Е  ЗАДА Ч И П О  О С ВО Е Н И Ю  БАСС Е й Н А  
И Н ЕКОТОРЫ Е К Р И ТЕ Р И И  ДЛЯ П О И СКО В  

И РАЗ В ЕД К И РУД 

. В настоящее время на территории З ападно-Сибирского железоруд� 
ного бассейна  р азведочные работы почти не ведутся. Материалы по ха• 
р а ктеристике бассейна  указывают на  необходимость возобновления 
р азведки и изучения бассейна:  как крупной сокровищницы железных 
руд СССР.  Слабая и весьм а неравномерная изученность бассейна обус
ло.вли1в ает необх1одимость р аз1вертывания р абот в двух направлениях: 

для полного освещения стратиграфии и структуры бассейна  с 
выявлением участков, обогащенных железными рудами, фосфоритами,  
россыпями и другими полезными ископаемыми, а также 

для ускорения промышленного освоения железорудных богатств 
б аес·ейна .  

Кратко остановимся на некоторых первоочередных задачах и пу
тях их осуществления. 

I .  Для улучшения геологической изученности бассейна необходим 
значительный комплекс поисковых и р азведочных р абот. 

С целью дополнительного освещения геологии б ассейна и поисков 
полезных ископаемых необходимо сгустить сеть буровых профилей, 
ориентируя их примерно в субширотном направлении - вкрест берего
вой линии морского бассейна .  

Н аиболее перспективные в отношении поисков железных руд и рос
сыпей следующие профили : 

1 )  продолжение Б акчарского профиля к востоку (для оконтуровки 
Восточно-Бакчарского м есторождения и подсечения вероятных гори
.'::онтов россыпей) и к западу от  пос .  Б а кчар до рч .  Чузик (для подсече
ню:-, южного продолжения Парабельской железоносной полосы) ; 

2 )  продолжение профиля скважин в р айоне дер. Крещенки к восто
ку и к западу от нее (для выявления обогащенных железом и другими 
полезными ископаемыми учаспшв вблизи железной дороги ) ; 

3 )  профиль на  водор азделе м ежду р .  Омь и реками Б а кчар ,  Андар 
м а ,  П арбиг, ориентированный в субширотном направлении, наряду с 

интересными  структурными данными м ожет осветить связь Бакчарских, 
Парби гского и Парабельского рудных узлов с Крещенским и выявить. 
новые м есторождения  россыпей, бурых углей, торфа  и сидеритов ; 

4 )  Южно-Колп ашевский профиль (в средине между Б акчарским 
профилем и Южно-Колпашевской площадью) необходим для уточнения 
связи Бакчарского и Южно-Колпашевского рудных узлов, выявления 
р оссыпей и других полезных ископаемых; 
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5) Северо-Колпашевский - для выявления возможного оруденения 
на правобережье р .  Кеть; 

6) Поперечно-Парабельский - для прослеживания Парабельской 
железорудной полосы ; 

7 )  Восточно-Каргасокский - для выявления железооруденения к 
востоJ<у от пос. Каргасок; 

8) В ах-Сымский - для выявления восточной границы железоруд-
ного бассейна и россыпей ; 

9 )  Южно-Туруханский - для выявления южного продолжения же
лезорудного узла железобокситового горизонта и россыпей; 

1 О)  Северо-Туруханский - для выявления северного продолжения 
Туруханского железорудного узла .  

В экономическом отношении эффективность южных профилей боль
ше, чем северных. и поэтому поисковые работы следует начинать с юж
ной части бассейна.  

При анализе получаем ых м атериалов и выборе направления поис
r<овс-разведочных работ необходимо использовать геологические зако
ном ерности. Так, например,  нами установлено, что в Западно-Сибир-

. с к о м  железорудном бассейне, как и в Ангаро-Питском бассейне 
( Н .  Х. Белоус, 1 952) , руды преимущественно локализуются вблизи бе
рега у источников, приносивших рудоносные р астворы. Эта закономер
ность перекликается с закономерностью локализации бокситов, установ
ленной А. Д .  Архангельским в 1 937 г. и подтвержденной р аботам и  
А. Л .  Яншина ( 1 937) , В .  А .  В ах·ромеева ( 1 946) 1В Приуралье. 
В .  П .  Казаринов 11 Западной Сибири отмечал преимущественную лока
лизацию бокситов и железных руд вблизи основных пород, кора вы
ветривания которых давала материал для экзогенных м есторождений.  
Наряду с прибрежными (придельтовыми )  скоплениям и  руд в единич
ных случаях обогащенные учаспш возникают н а  прибрежных мелях 
(Парабель-Чузикская ·полоса ) .  

Из этой з ак•ономерности �вытекают некоторые поисковые критерии,  
поз1воляющие напра1влять р аботы 1в места ,  благо:приятные для локали
зации руд. 

При выборе перспективных площадей следует учитывать следую
щие обстоятельства .  

1 .  Руды локализуются в р айонах, где толщи носят признаки м ел 
ководных условий седиментации и располагаются вблизи пенепленизи
рованных континентальных массивов с хорошим развитием кор вывет
ривания,  снабжавших бассейн рудоносными р астворами .  

2 .  Н аиболее богатые руды лежат под стратиграфическими несо
гласиями.  Ибо максимальное оруденение в стратиграфо-геотектониче
ском отношении локализуется в наиболее тектонически спокойных 
участках. Оно начинается в начале регрессии ,  широко развивается во 
время ма�-:сим ального обмеления (при инверсионной смене поднятий 
опусканием) и затухает при трансгрессии. В общем оруденение связано 
со слабыми тектоничес1шми импульсами - передовым фронтом мощных 
тектоничес1шх движений, обусловивших в последующем крупные текто
нические перестройки бассейна и его осушение.  

3 .  Руды локализуются чаще всего в районе выклинивания песча
ных горизонтов, так как палеогеоморфологически они локализуются в 
л агунах на  периферии песчаных конусов выноса или где имеются следы 
перемыва и размыва тош<0дисперсных и хемогенных осадков (осадки 
указывают на деятельность древних водотоков) . 

При р азведке конкретных рудных по.1ей следует учитывать их оса� 
бенности. 

429 



1 .  Участ1ш м а ксимального рудоотложения (рудные узлы)  характе
ризуются относительно простым строением рудного горизонта при  пре� 
обладании руд над рудоносными прослоями.  Это свидетельствует о том,. 
что процесс рудоотложения р азвивался в м аксим ально благоприятных 
и устойчипых условиях при значительном привносе м атериала .  

2 .  При  подходе к рудному узлу с мористой стороны разрезы желе· 
sоносного горизонта хара ктер изуются м ногопластовым строением, при
чем в нем : 

а )  зеленоцветные прослои преобладают над буроцветными и пест
м о щность 6уроцветоn 

роцветными  (м о щн остr, зел еноцветов < ] ) ;  
б )  рудные пласты чередуются с т о н !·:одисп е р с н ы м и  и хемогенными 

железоносными породами,  содержащими хлориты, сидерит, глауконит 
( или другие :железистые с и л и к э ты ) , каJ:� ьциевые фо сф а т ы ,  !Jедко н:аль
цит, д о л о м и т  и др . ;  

в )  руды характеризуются слабым перемывом или сопсем н е  пере
мытые; 

г) же.1езистые породы часто обладают сгустковым или тонкослоис
т ы м ,  реже слабо.1J инзоватым строением ; 

д) в горизонте могут встречаться прослои морс1шх алевритов и 
глин ;  

е)  в железоносных и пустых породах могут встречаться остатки 
морской ф ауны или биоморфозы по ней из сидерита, глауконита . пири
та ,  кальциевых фосфатов ; 

ж )  кварцевые песчинки и обломки пород в рудоносных слоях кое
где р азъедаются рудными и другими хемогенными минералами ;  

з )  нижняя, регрессивно н аслоенная часть рудного горизонта обыч-
но м ощнее верхней, трансгрессивно н аслоенной ч а сти его ( из-за зату
хания железоотложения при трансгрессии ) .  

3. При  подходе к рудному узлу с прибрежной стороны разрезы же
лезоБосного горизонта имеют специфичес1ше черты и характеризуются 
многопластовым строением в нем : 

а )  буроцветные и пестроцветные прослои преобладают н ад зелено-
м ощность буроцветов � l \ . 

цветными 1 / 1 , \ мощность зеленоцветов 

б) рудные пласты чередуются преимущественно с железистыми 
песчаниками,  песками и хемогенными породами,  содержащими хлорит, 
сидерит, иногда вивианит; 

в) руды сильно перемытые иногда переходят в рудные сыпучки, 
рудные пески ( из-за р азубоживания их при перемыве привносом пес
чаного м а1 ериал а  с континента) ; 

г )  железистые породы ч а сто обладают однородным слоистым,  ко
сослоистым ,  груболинзоватым строением, кое-где сохраняются следы 
ряби,  волновых движени й ;  

д)  встречаются прослои континентальных песков , песчаников с гли
нистым цементом, песчанистых глин  и кое-где углей. Обломочные по
роды и ногда сильно пористые, иногда обладают корковым или сгустко
вым цементом или сростками диагенетических минералов в порах; 

е )  в рудах, железоносных и пустых породах встречаются углефи
цированный р астительный детрит, отпечатки листьев, стволов. Местами
сохре:няются остатки корневых канальцев, встречаются биоморфозы 
лептохлорита, р еже сидерита по ним,  а также по стволикам водорослей 
!'ЛИ остаткам древесины; 

�() кварцевые песчинки и обломки пород ч асто обладают прочны
м и  бурыми рубашками ;  гидроокислы железа иногда проникают по тре.-. 
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щинкам внутрь обломков, более или м енее замещая их;  эти рудныt: 
рубашки прочные (�вероятно, из-за быстрого старения рудного коллоида 
в контине!-!тальных условиях) и с трудом р азъедаются при диагенезе 
различными новообразованиями ;  

з )  нижняя, регрессивно н аслоенная  часть рудного горизонта обыч,  
но тоньше верхней, трансгрессивно наслоенной части. Первая носит 
следы большего или меньшего размыва и может быть даже совсем 
vничтоженной. -

4. При подходе к рудному узлу параллельно береговой линии в 
р азрезах железоносного горизонта пласты могут обладать признаками 
морских, прибрежных и береговых образований, перечисленных выше, 
и поэтому повтсрять их не имеет смысла .  Подчеркнем только сле
дующие: · 

а )  большинство руд и же.JJезоносных пород горизонта носит при-
знаки мелководно-морских образований;  

б )  прослои руд имеют гидрогетитовый, лептохлорито-гидрогетито
вый или сидерито-гидрогетитовый состав, перемыты, обладают хорошим 
качеством , но незначительной мощностью. Они м естами содержат п ро
слои рудных с:идеритолитов с включениями вивианита ; 

в )  если в рудоносном горизонте и во вмещаюших породах преоб
л адают песчаники (и ,  возможно, более грубообломочные породы) , то 
можно предпол агать, что р ассматриваемая часть горизонта близка к 
конусу выноса источника и, следовательно, богатые руды могут быть. 
встречены п о  соседству, в более спокойных условиях седиментации. 
Судя по Западно-Сибирскому и Ангаро-Питскому бассейнам ,  обогащен
ные участки в таких случаях чаще ориентируются в направлении прив
носа м атериала в подводных долинах или р асполагаются по периферии 
конусов выноса обломочного м атериал а ;  

г )  если в рудоносном горизонте и во вмещающих породах преобла
дыот алевритовые и глинистые осад1ш, то м ожно предпол агать,  что р ас
сматриваемая  часть горизонта сформировалась в прибрежной л агуне в 
некотором удалении от источников питания. Судя по  Западно-Сибир
скому и Ангаро-Питскому бассейнам ,  обогащенные участки чаще сриен
тируются субпараллельно береговой линии, локализуясь н а  прибрежных 
мелях или в небольших зап адинах м ежду ними. 

Перечисленные главнейшие поисковые критерии мо1·ут содейство
вать поис1<ам и р азвед1<ам руд н а  территории З ападно-Сибирского и 
других бассейнов. М.ног:ие из них применимы также при разведке бок
ситов и марганцевых руд, а некоторые даже п р и  р азведке фосфоритов 
и россыпей. 

I I . Для промы шленноrо освоения Восточно- Бакчарс1юго м есторож

дения,  первого из богатейших месторождений бассейна,  требуется еще 
значительный комплекс р азведочных, экспериментальных и проектных 
работ. К настоящему времени поисково-разведочное бурение осветило 
только небольшую часть этого месторождения одним субширотным п ро
филем и шестью скважинами,  пройденными по квадр атной сетке при
мерно через 2 ,5  к.м. . 

По геологическим и качественным р азрезам (см .  рис. 53 и 1 23 ) , по
строенным н<:1  основании этих скважин, видно, что месторождение об
л адает хорошей выдержанностью мощности рудных пластов и вещест
венного состава руд. Серия сближенных технологических скважин, про
буренных через 1 0-20 .м (см . рис. 98) , наглядно подтверждает этот 
выРод. Развед1<а :v�есторождения редкой сетью скважин (см . рис. 53 и 
1 23 )  говорит то же. 
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«Наибольший» перепад мощностей около 1 9  м (23 м в скв. 4 i ,  42 
·и 49) н а  р асстоянии 5 км при  коэффициенте вьшлинки около 1 /250. Это 
никакого практического значения для эксплуатации не имеет, так как 
п ервый карьер выгоднее всего намеч ать в р айоне скв.  4 1 ,  р а3ворачивая 
его в сторону с1ш .  39, 42 и 46,  где суммарная мощность вынимаемой 
рудной п ачки меняется от 40 до 28-30 м. Как видно из м атериалов 
опробования (см. рис. 1 23 ) , качество руд хорошо выдерживается в про� 
странстве, что обеспечивает постоянный средний состав руд, подавае
мых на обогатительную фабри ку. 

Разведка рудного поля может быть осуществлена небольшим ко
.личеством скважин, расположенных по редкой р азведочной сети. 

Несмотря н а  то, что сейчас можно наметить положение эксплуата
ционного карьера (в районе скв. 4 1 ) ,  еще большая часть рудного узла 
остается геологически не освещенной. Вполне возможно, что в соседних, 
пока не р азведанных участках могут с r<рываться еще более богатые и 
экономически выгодные участки. 

Для уточнения места закл адки карьера желательно провести раз
ведку Восточно-Бакчарского рудного узла .  Учитывая выдержанность 
рудных горизонтов на площади около 800 км2, где предполагаются за
п асы руд около 43 млрд. т ,  достаточно п робурить l 00- 1 30 скважин по 
кЕадратной сетке с р асстоянием между скважинами 2,5 км. Стадийная 
организация этой р аботы (.от редкой сети к н амеченной) при вниматель
ном фациальном анализе получаемых м атериалов, сможет значитель
но уменьшить ( н а  50-60 % )  число потребных скважин для определе
ния наивыгоднейшего места закл адки карьера .  

Для уточнения качества руд и их  пространственной изменчивости 
u районе будущего карьера необходимо п ровести дополнительное р аз
ведочное бурение. Частота скважин на этом м есторождении может быть 
значительно м еньше, чем это п ринято для категорий А и В н а  других 
железорудных месторождениях ( 50-200 м ) ,  так как рудное поле тек
тонически не нарушено и обл адает хорошей ф ациальной выдержан
_ностью руд. Частота скважин может быть установлена опытным путем 
.з а  ·счет разрежения 200-мет·ровой сетки .  

Эксплуатационную разведку вынимаемых пластов необходимо пла
нировать nместе с р азвитием вскрышных и добычных работ, как их пе
редовой фронт. Все скважины, которые будут пробурены н а  месторож
дении, должны тщательно опробоваться соответственно главным петро
гр<1 фическим сортам руд. 

Для уточнения гидрологии месторождения необходимо организо
· вать тс-чные гидрогеологические наблюдения в р азведочных скважи
нах опытными откачками.  

При  уточнении методики добычных р абот нельзя ограничиться 
технико-экономическим р асчетом рентабельности применения современ
ных м етодов эк1сплуатации, основанных на  ныне сущест;вующем техниче
ском сооружении горных р абот. Рассмотрение возможных м етодов до
бычных р абот позволяет предполагать, что себестоимость тонны руды 
на Б акчарс1<ом м есторождении может быть довольно низr<ой : при  отра
ботке роторными экскаваторами около 70  коп" а при  отработке гидро
добычей около 3 1  коп . Гр андиозные запасы м есторождения и бассейн а  
при простом геологическом строении его, позволяющем развернуть шо · 
бую необходимую производительность добычных (при  длительной жиз
ни ·рудника) р абот, безусловно, требуют ос·нащения  предприятия новей 
шей техню<ой. Поэтому одна из  ближайших задач при  освоении место
рождения - это подбор р абочих м еханизмов и технико-экономическое 
,обоснование их применения с р азработкой соответствующего проекта 
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горнорудного предпр иятия. В недрение новых горнодобывающих машин 
(роторных экскаваторов, реактивных двигателей, р азличных гидроJ1ло
ниторов и гидропушек) может содействовать как скорейшему освоению 
месторождения, так и значительному снижению себестоимости руд и 

ыеталла.  
По обогащению и агломерации необходим ы  полупром ышленные 

испытания способов, предложенных сотрудниками Сибирского метал 
лургического института под р уководством М. С .  Быкова,  при  которых 
<:ебестоимость тонны железа в концентрате близка 5 руб. 03 коп.  Не
смотря на  то,  что такой агломерат значительно дешевле агломератов 
других ныне действующих фабр ик, необходимы дополнительные полу
промыш.1енные исследования больших технологических п роб как для 
уточнения технологической схемы,  так и для дальнейшего снижения 
себестоимости продукта.  В ажны крупные опыты по выплавке чугуна из 
рудноторфоплавильных брикетов. Если экономические р асчеты под
твердят р ентабельность этого способа переработки руд, то, вероятно, 
L�елесообразно наряду с переделом руд в обычных доменных печах орга
низовать ч а стичный передел их в низкошахтных печах.  Это даст воз
можность использовать попутно добываемый торф и позволит получить 
большой ассортимент ценных химических продуктов, значительно уде� 
шевляющих себестоимость м еталла.  

Получение руды для большой технологической пробы можно осу� 
ществить двумя путями:  а )  бурением нескольких пучков с1шажин 
большого диаметра с искусственным искривлением их стволов над руд� 
ной толщей и б )  п роходкой р азведочной ш ахты. Выбор способа добычи 
руды для технологической п робы должен сочетаться с исследованиями 
гидрогеологии месторождения.  

28 ЗаJ<аз № 251 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Западно-Сибирс1шй железоносный б ассейн - это 1<рупнейшее в ми-
ре сосредоточение осадочных железных руд морского происхождения.  
Железистые осадки в нем локализуются в полосовидных горизонтах ши
риной 50--250 к.м, протягивающихся н а  1 000- 1 700 км вдоль восточной 
окраины З ападно-Сибирской низменности от предгорий Алтая через 
Б акчарский, Колпашевский, Нарымский р айоны, верховья рек Таз,  В-ах, 
Сым, Елогуй в бассейны рек Турухан,  Малой и Большой Хеты и далее 
почти до Ледовитого океана .  Южный конец б ассейна  находится в зоне 
умеренного континентального климата ,  а северный - уходит за  Поляр
ный круг. Террито•рия бассейна  характеризуется р авнинным рельефом, 
значительной обводненностью и з аболоченностью. В первые в восточной 
ч асти З а:па.дно-Сибир.ской низ,менности руды были открыты в 1 950 г. 

Железоносные горизонты залегают почти горизонтально на  глу
бине 40-400 м (преимущественно 1 50-250 м ) среди песчано-глини
стых пород. Руды в них образуют прослои с крупными линзовидными 
обогащенными участками ,  которые могут р ассматриваться как место
рождения. 

В общем в бассейне имеется 16 железоносных горизонтов, из кото
рых 6 содержат скопления гидрогетитовых руд. Рудоносная толща_ 
сформировалась в верхнемеловое -нижнетретичное время и п огребена 
под толщей третичных и четвертичных пород. Верхние желозоносные 
пласты лежат н а  глубинах 40- 1 50 м, а нижние - 200-480 м.  Несмотря 
на сл абую разведанность бассейна (редкими профилями буровых сква
жин через 20-50 к..м. по речным м агистралям и отдельными площадями 
с сеткой скв2жин череЗ 2,5- 1 О км ) , детальный анализ всех материалов 
позволил установить особенности б ассейна и дать приближенную оцен
ку главнейших его месторождений. 

1 .  Площади распространения и железоносность 1 6  намеченных же
лезоносных горизонтов весьма не  одина1<0вы. Они зависят от различ
ного положения береговой линии и изменения ее 1 в  различные этапы 
существования Западно-Сибирского моря. Н аибольшее площадное р ас
пространение имеет нарымский, а наименьшее - бакчарский и некото
рые промежуточные горизонты. Скопления промышленных руд извест
ны в 5 горизонтах : н арымсJ<ом ( I I ) ,  кол.па шевском ( I I I , I I I a ) , чиrорин
ском ( IV) и бакчарско.м (V) . 

2. Железоотложение в каждом из горизонтов начиналось при заили
ваЕии бассейна или его слабой регрессии ,  достигало расцвета при мак
симальном обмелении и затухало при  трансгрессии. 

3 .  Руды с содержанием железа более 30 % внутри главнейших го
ризонтов распростр аняются на площади 7000- 1 0  ООО км2, образуя лин
зы и полосовидные пластовые залежи.  Обогащенные железом участки 
{узлы оруденения ) в каждом из горизонтов .'Iокализуются вблизи ко--
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1-;усов выноса древних водотоков, состоящих из песчаного или тонко-
дисперсного материала .  

4. Пространственное н аложение или близость конусов выноса песка 
и рудных узлов в р азных горизонтах позволяет говорить об единстве
источников, приносивших обломочный и хемогенный м атериал.  Режим 
их, как и I<ачество приносимого м атериала,  изменялись во времени 
из-за р азличной тектонической подвижности и р азной степени эрозии 
ближайших континентов . Смещение во времени и пространстве районов 
преимущественного отложения обусловливалось миграцией береговой. 
линии и изменением устьев (дельт) водотоков. Географическое положе
ние разных конусов выноса позволяет говорить о привносе м атериалов 
в бассейн водотоками,  которые могли быть сходными с Палео- Обью, 
Палео-Иней или Палео-Бердью, Палео-Томью, П алео-Чулымом или 
Палео-Кетью, Палео-Енисеем и др. 

5. В рудах и железоносных породах н аблюдается более 20 аути
генных м инералов и около 20 обломочных минералов. Среди последних 
преобл адает кварц. Руды в основном состоят из аутигенных и диагене
тических образований : гидрогетитовых, лептохлорито-гидрогетитовых, 
гидрогетито-лептохлоритовых оолитов и бобовин, сцементированных 
различными разно.видностям и  лептохлорито:в (6 �видов ) ,  гизингеритом 
или сидеритом с включениями глауконита, вивианита, керченита, фран
кол1':та, коллофана ,  сидероплезита, гидрогематита . В железоносных по
родах ведущую роль играют хлориты, глауконит или обломочный кварц. 
В виде прим есей встречаются не только названные минералы, но и пи
рит, м арказит, ме,rrьниковит, Еальцит, доломит и тонкодисперсные гли - · 

нистые минералы. 
6 .  Руды сл агают прослои и пласты мощностью 0, 1 -25 м (скв. 4 1  

Восточно-Бакчарского месторождения ) . Содержание железа в рудах 
обычно изменяется от 30 до 48 % при наличии FeO в количествах от 
1 -8 до 25 % .  Содержание SI02 - 1 0-25 % ,  А1203 - 2-6 % ,  ТЮ2 -
О,2-О,5 % ,  СаО - 1 , 1 -2,9 % ,  Mg0 - 0, 1 -2, 1 % ,  Р205 - О,23- 1 ,79 % ,  
сумма  щелочей 0,05-0,7 % ,  п .  п .  п .- 1 0-23 % .  Имеется примесь вана
дия .  МаксимаJrьное содержание железа в пластах обычно наблюдается 
в нижней или средней части - 13 соответствии с лоЕализацией перемы
тых руд. 

7. В южной части бассейна ,  в нарымском, колпа шевском и бакчар
ском горизонтах выявлено 1 1  рудных узлов, где мощность руд превы
шает 1 О 111 .  Каждый из них может считаться самостоятельным место
рождением,  ибо геологические запасы руд в таких условных контурах 
( где мощность более 10 1и) б_лизки 0, 1-20 млрд. т. Сходный рудный 
узел намечен в Туруханском р айоне А.  В. Гольбертом и другими.  За 
пасы руд в нем  предrюлагаются более 4,8 млрд. т .  Большиi-iство этих 
рудных узлов-месторождений сравнимы по запасам руд с крупнейшими 
железорудными м есторождениями мира .  

8 .  Общие запасы кондиционных железных руд с содержанием же
леза более 30 % в бассейне по подсчетам Новосибирского геологическо
го управления и Института геологии и геофизики СО АН СССР оцени-
1ваю-гся соо11ветс11венно около 328-397,8 мл•рд. т. З апасы бедных руд с 
содержанием железа 20-30 % близки к 559 млрд. т. Общие запасы р аз
л ичных руд бассейна оцениваются в 900-956 млрд .  т. 

9. Так как создание третьей м еталлургической базы СССР настоя
тельно требует освоения крупных железорудных месторождений, обес
печивающих широкий фронт эксплуатационных работ, то нами  обраща
ется внимание н а  необходимость доразведки ,  первоочередного освоени_я 
и э1<сплуатации Восточно-Бакчарс1<0rо участка бассейна,  где сосре-
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:доточены запасы руды, близкие к 43 млрд. т, из которых окило 
40 млрд. т может быть пригодно для открытой добычи.  В наиболее бо
гатом участке, в окрестностях скв. 4 1 ,  предлагается закладка карьера. 

}"1ощность руды там близка 36-40 м, мощность перекрывающих пород 
1 88- 1 95 м, так что коэффициент вскрыши близок 5. Среднее содержа
ние железа в этих рудах 36 ,  1 % , содержание Р205 1 ,06 % при наличии 
дополнительной примеси в ан адия. 

1 0. Гидрогеология месторождения в общем удовлетворительна,  
ибо  болота в р айоне месторождения ,  по заключению М. М. Кучина,  

· обусловлены верховодкой и грунтовыми водами.  В основной м ассе над
р удных пород водоносность незначительна ,  при удельном дебите м ак
симально обводненных прослоев 0,55- 1 ,00 л/сек и коэффициенте фильт
рации К =  0,00057 .м/сек. Средний коэффициент фильтр ации К =  
= 0,00023 лt/сек. Плывуны не  встречались, скважины бурились часто 
без обсадки. Эти геологические условия не противоречат эксплуатации 
месторождения открытым способом разл ичной техникой. Есл и  же для 

: разработки месторождени я  применить рекомендуемые нами земснаря
ды, то возникнет даже дефицит воды. Нехватка м ожет компенсировать
ся постоянным дренажем с осушением окружающих болот и паводко-
вой воды из р. Оби.  

. 

1 1 . Огромные запасы м есторождения при простом горизонтальном 
залегании руд позволяют организовать большое горнорудное предприя
тие с любой необходимой производительностью в 1 0-30-50 млн .  т ру
ды Б год. Предварительные расчеты, проведенные Институтом горного 
дела СО АН СССР (М. С.  Акаев ) , показывают, что себестоимость тон
ны добытой руды с применением земснарядов будет около 31 коп. 

Сравнение этой предполагаемой себестоимости со стоимостью до
бычи руд на других эксплуатирующихся и проектируемых рудниках по
казывает, что бакчарская руда по цене может приближаться к м ини
мальной и �может быть 1в 2- 1 0  ·р аз дешевле других руд. Применение 

· ,1Jпециальных в ысо·копроизводительных •горнодобЫlвающих механизмо в  
может еще дополн·ительно снизить себестоимость добытой руды. 

1 2. Опытное обогащеrше бакчарских руд, проведенное Сибирским 
металлургическим институтом ,  показало,  что в результате м агнетизи
рующего обжига и последующей сепарации из р азличных видов руд мо
гут быть получены рудные концентраты с содержанием железа от 52 до 
6 1 ,26 % . Себестоимость тонны железа в концентрате около 5 руб.  03 коп. 
Таким образом , себестоимость жел еза  в концентрате ожидается в 

• 2-5 раз ниже, чем н а  других эксплуатирующихся и промышленно ин
тересных месторождениях. 

1 3. Сибирский м еталлургический институт предл агает из таких кон
центратов получать офлюсованный агломерат, рассчитанный на  полный 

· вывод известняка из шихты .  В р азных пробах такого агломерата со
держание железа изменялось от 45,94 до 5 1 ,35 % . Введение этого ме� 
тода может повысить производительность домны и будет содейство� 
>! ' ать дополнительному снижению себестоимости м еталла .  

1 4 .  Учитывая огромные запасы руд и потребности страны, на  Б ак-
, "-Jарском месторождении нами предлагается постройка мощного горно

добывающего предприятия с производительностью около 30 млн. т руды 
в гсд, обеспечивающей выпланку около 1 0  млн.  т чугуна.  В последую
щем производительность комбината может быть увеличена до 50 млн. т 

. руды в год или более. 
1 5. Металлургическая переработка бакч арских руд в виде офлюсо

ванного агломерата возможна в обычных доменных печах для получе
ния сильно фосфористого и ванадиевого чугуна. Последующая пере� 
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р аботка его дуплекс-процессом в воздушном конвертере обеспечит 
получение не только высококачественной стали, но и 1 -2 млн .  т конди
щюнных фосфористых и передельных ванадистых шлаков . Реализация 
фосфористых шлаков будет содействовать решению труднейшей п робле
мы снабжения сельского хозяйства Сибири фосфорными удобрениями. 
Tai.:oe использование шла1<ов значительно снизит и без того низкую се
бестоимость металла.  

1 6 . В 'Р аботе отмечается воз,;v�ожность использования ча·сти руд . в  ме- · 

таллургическом п роцессе в виде рудноторфоплавильных брикетов. Ведь 
попутно с добычей руд ежегодно будет добываться более 1 млн .  мз тор
фа, да и запасы его н а  соседней тер р итори и  огром ны. Экономически и 
технически этот способ переработки пока мало изучен, но выгодность 
его следует из экономии :  за счет уменьшения коксохимического цеха ;  за 
счет уменьшения агломерационной фабрики ; за счет реализации домен
ного газа ;  за счет реализации химичес1шх продуктов, стоимость которых 
полностью перек,рывает затраты .на добычу торфа .  

Длv. проверки эконом ической выгодности и масштабов использова- ·· 
ния торфа в Б а кчар ском комбинате необходимы специальные полупро- · 
мышленные испытания и экономические р асчеты . 

1 7. Р ассмотрение транспортных взаимосвязей будущего местооож
дения с подсобными объектами и металлургическим

.
и 

·
комбинатам�i по- -

казывает, что доставка бакчарских агломератов на сибирские заводы 
выгоднее, чем доставка туда лисаковских руд. С точки зрения тран- -
спорта рентабельна постройка нового металлургического завода к юго- · 
востоку от Бакчарского месторождения на  расстоянии 1 50-250 .'1:М. 
Можно также с ним комплексировать Западно-Сибирский металлурги
ческий завод. Все капиталовложения на  внешний транспорт для Бак
чаро;ого месторождения окупятся в течение двух - пяти лет эксплуата
ции .  Удельные капиталовложения на подъездные пути для Б акчарскогс 
месторождения будут меньше, чем для других действующих и проеии
руемых рудни1<ов Западной Сибири.  

1 8. Огромная общая экономи5: для государства будет и в том ,  что. · 
неограниченные запасы руд месторождения не будут выр аботаны з а  
50 лет, и ·весь ком бинат -сможет р а'6отать оч·ень длительное !Время . 

1 9. Благоприятное расположение месторождения (200 1см от Транс
сибирской железнодорожной м агистрали или от Томска ) , ол агопрннт
ный климат, р азвитые полеводство и животноводство в значительной 
мере смогут содействовать обеспечению горнорудного ком бината соб-· 
ственными продуктами питания.  Применение земснарядов будет содей
ствовать осушению болот, расширению посевных площадей на  плода- 
родных торфяных почвах, а также некоторому потеплению клим ата , 
ближайших р айонов. 

П риведенная общая характеристика Западно-Сибирского же.1езо- -
носного бассейна позволяет нам оценить его как крупнейшую сокро
вищницу руды, запасы железа в котором превышают суммарные запа
сы многих месторождений нашей страны и других стр ан  мира .  
Промышленное освоение наиболее богатого участка бассейна - Восточ-
но-Бакчарского месторождения - позволит решить проблему сырьевой 
базы черной металлургии при  попутном р асширении сельского хозяй
ст1в а  и улучшении сн абжения его ф осфористыми удо б р е Н И Я':\1 И ,  при па -
р аллельном р а звитии многих производен. 
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