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ОТ РЕДАКТОРОВ 

Монография в: А. :Каштанов а - оригинальная работа, чрезвычайно' 
интересное исследование,  выделюощееся среди геологичеСRИХ пуБЛИRа
ций по вопросам углеводородо- и рудообраЗ0вания. Во-первых , моногра
фия RомплеRсная и освещает ШИРОRИЙ ЕрУГ важнейших геологичеСRИХ 
проблем. Во-вторых , охватывает самый сложный и самый интересный ре
гион Сибири : З0НУ сочленения Западно-СиБИРСRОЙ плиты и СиБИРСRОЙ 
платформы. В-третьих, по насыщенности предположениями, Rонцеп
ЦИЯМИ , идеями является УНИRальноЙ. Например , в ней всесторонне рас
смотрена проблема и намечены заRономерности пространственного рас
пространения углеводородных СRоплений и рудных Rонцентраций в пре
делах осадочного чехла Западно-СиБИРСRОЙ плиты, свидетельствующи� 
об их тесной генетичеСRОЙ СВЯ3И. 

НефтегаЗ0НОСНОСТЬ и рудогенез считались ранее явлениями несопо
ставимыми. В .  А. :Каштанов находит доказательства и объясняет минера
генические ассоциации (парагенезис) в осадочных толщах Западной Си
бири, при этом приводятся обоснованные геохимические данные . Обозна
чено новое научное направление о конвергентных процессах рудогенеза 
за ()чет флюидных эманаций через толщи , перекрывающие залежи угле
водородов . 

Вместе с тем авторская Rонцепция , видимо , не может считаться бес
спорной, вероятнее всего ,  что и геохимические СВЯ3И значительно слож
нее , чем считается . В Rачестве альтернативы может быть вынесена на об
суждение прямо противоположная трактовка рассматриваемой СВЯ3И 
[Молчанов , 1 981 ] :  окисление во взаимодействии с водой первично шамо
зитовых и сидеритовых отложений в литогенезе при температуре около 
200 ОС, сопровождающееся генерацией водорода и обраЗ0ванием углеводо
родов . Предложенный автором фактический материал не противоречит 
Еак авторской концепции, так и альтернативному решению задачи . 

Пожалуй, впервые в мировой практике установлены бокситы нового 
г енетичеСRОГО типа (хемогенно-осадочного с последующей метасоматиче
СRОЙ переработкой за счет влияния углеводородных флюидных систем) ,  
выделены и х  разновидности . На основе взаимосвязи углеводородов и ру
догенеза показаны перспективы обнаружения бокситов в шамозитовых 
фациях фанерозоя. Намечены возможности получения окислов металлов 
И3 низких по качеству пород путем их обогащения электромагнитной се
парацией в слабом магнитном поле , а также чистых металлов и их соеди
нений низкоплазменным способом переработки бедных руд. 

Заслуживает внимания позиция автора и его трактовка глубинного 
строения и тектонического районирования изучаемой территории. Схема 
проста и достаточно убедительна. Он выделяет комплекс основания , но 
не называет его фундаментом. Далее выделяется плитный комплеRС и оса
дочный чехол , что расширяет определенным обраЗ0М перспективы обна
ружения полезных ископаемых в древних толщах палеозоя . Особое зна
чение это имеет для оценки нефтегаЗ0НОСНОСТИ. 

Увеличивая стратиграфический диапаЗ0Н углеводородообраЗ0вания , 
автор остается верен органической теории происхождения нефти. Эволю-
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··ционно-реВОЛIоционная концепция непрерывного процесса обраЗ0вания 
углеводородных систем в древних и молодых осадочных толщах за счет 
рассеянного органического материала развивается автором довольно ус
пешно. Вопросы энергетического обеспечения этих процессов в данной 
работе не рассматриваются, хотя отдельные предпосылки в этом направ
лении имеются. Видимо, геофлюидодинамика осадочных толщ - дело 
будущего. 

Особо отметим вклад автора в изучение и познание геологии района. 
Более 30 лет он исследовал территорию от Дудинки до Ларьяка - Кел
лога, пройдя по маршрутам более 10  тыс. км. 

Монография отличается обилием фактического материала, аналити· 
ческих данных, карт, разреЗ0В, профилей и таблиц. 

Доктора геолого-минералогическ�х наук 

Н. П. 3аnuвалов, В. И. Молч,аnов 



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БНR - воДонефтяной ROHTaRT 

Г - газ 

ГБR - газоводяной ROHTaRT 

rRH - гаЗОRонденсатонефть 

гнн. I - газонефтяной ROHTaRT 

гн. 
ГС3 

3СП 

3СР 

RП 

RC 

ЛП 

Н 

НГБ 

- гаЗОRонденсат 

- глубинное сейсмичеСRое зондирование 

- 3ападно-СиБИРСRая плита 

- 3ападно-СиБИРСRая равнина 

- Rуполовидное поднятие 

- Rажущееся сопротивление 

- ЛОRальное поднятие 

- нефть 

- нефтегазоносный бассейн 

НГГ - нефтегазоносный горизонт 

нгн. - нефтегазоносный RомплеRС 

НГО - нефтегазоносная область 

ОБ - органичеСRое вещество 

ПС - спонтанная поляризация 

РП - РУССRая платформа 

СП - СиБИРСRая платформа 

СУБР - СевероураЛЬСRИЙ БОRСИТОВЫЙ район 

УБ - углеводороды 

УУБ - условные углеводороды 



ВВЕДЕНИ:= 

В составе мезозойско-кайнозойских отложений 3ападно-Сибирской 
плиты выявлена крупнейшая нефтегазоносная провинция земного шара ,  
'Которой посвящено огромное количество публикаций. В пределах этой же  
толщи обнаружены бокситовые породы и бокситы, не  известные в мировой 
практике , осадочные железные руды , проявления марганца , фосфоритов , 
в анадия, россыпи редких и рассеянных элементов и другие полезные иско
паемые , локализующиеся в горизонтах , перекрывающих нефтегазоносные 
пласты и окаймляющих с периферии нефтегазоносный бассейн. Такое 
пространственное взаиморасположение углеводородных и рудных кон
центраций в пределах осадочного чехла 3ападно-Сибирской плиты сви
детельствует об,их тесной генетической связи [R'аштаНОв ,. 1985 ] .  

Аналогичная картина характерна для всех нефтегазоносных бассей
нов земного шара ,  причем на молодых платформах максимальные кон
центрации углеводородов (УВ) приурочены к положительным структу
рам, развитым в центральных, наиболее пр о гнутых их частях ,  а рудонос
ные формации тяготеют к их периферии. 

На древних платформах наблюдается обратная картина.  Н'аждой 
эпохе нефтегазообразования соответствует строго определенный набор 
металлов [Бескровный, 1 986; Доленко, 1 986 ; и др . ) .  При этом также на
блюдается дифференциация оруденения по составу пород-коллекторов, 
вмещающих залежи УВ . 

R'арбонатно-галогенным образованиям свойственна полиметалличе
СНа)'! минерализация, карбонатным - редкоземельная,  медистая,  мар
ганцовистая,  фосфоритовая;  терригенно-нарбонатным - сульфидно-мед
но-нинелевая,  бонситовая,  фосфоритовая;  терригеННЫllf - железорудная, 
бонситовая, опало-халцедоновая, фосфоритовая и т. д .  

Кан  отмечает Н .  С.  Беснровный [ 1986 ] ,  <<пространственная связь 
нефти и руд проявляется в существовании нефте- и битуминозных про
винций С повышенным содержанием ванадия , никеля и других металлов ,  
в наличии металлобитумных месторождений , в широком р азвитии пара
генетических ассоциаций металлов в твердых битумах, нефтях, газах и во
д ах нефтяных месторождений, а также твердых битумов , нефти и УВ га
зов в рудах и рудообразующих растворах>}. 

Все исследователи, изучающие процессы нафтидо- и рудогенеза, ука
зывают на то ,  что источник многих металлов и предшественнинов нефти 
находится в мантии и даже в верхней (жидкой) оболочке ядра [Бескров
ный, 1986; Доленко , 1986; и др . ] . ' 

Н аши представления о генетической связи углеводородов и рудоге· 
неза базируются на предпосылке о пострудном перераспределении рудо
образующих , в том числе породообразующих элементов , в результате ми
грации углеводородных и других природных гаЗ0В из углеводородных за
лежей через перекрывающих их и ,  в частности , рудоносные толщи. При та
ком воздействии в них менялась окислительно-восстановительная обста
новна,  приводившая к р азложению алюмосиликатов , выносу хемогенного 
кремнезема из шамозитовых толщ, их обогащению минералами свобод
ного глинозема,  разложению рудного материала ,  образованию оторочек 
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магнетита BORPyr алюможелезистых бобовин, частичному обезвоживанию 
минералов глинозема и железа с новообразованием бемита , диаспора ,  RO
рунда,  маггемита, гематита, сидерита [Каштанов , 1 985 ] .  

Хемогенный Rремнезем, выносившийся з а  пределы рудных фаций, 
давал начало опало-халцедоновым, RреМНИСТО-ОПОRОВЫМ и RремнистыM 
образованиям. Вверх по разрезу эта дифференциация проявлял ась еще 
интенсивнее, и в прибрежных частях верхнемеловых и палеогеновых 6ас.
,сейнов происходила саДRа не ТОЛЬRО более подвижных соединений марган
ца, фосфора ,  Rремнезема , но и осуществлялось ШИРОRое р азвитие в шамо
зитовых толщах стяжений пирита , вивианита , дюфренита, подтверждаю
щих восстановительный xapaRTep растворов и мигрировавших с ними yrJle
водородных газов [Каштанов ,  1985 ] .  

Зональность вторичного минералообразования в результате миграции 
УВ через переRрывающие толщи с формированием восстановительных, 
переходных и ОRислительных условий их преобразования описали 
А.  В . · Петухов и Е. С. Тихомирова [1984 ] на месторождении Северный 
В арьеган (Западная Сибирь). 

Обилие пуБЛИRаций о вторичных изменениях пород, содержащих 
залежи УВ , и минеральных преобразованиях в переRрывающих их тол
щах [Влияние . . .  , 1 976;  Влияние . . .  , 1 982 ; и др . ]  подтвеРJ-н:дает установлен
ную нами генетическую связь углеводородов и минералогенеза. 

Наличие в одном разрезе осадочного чехла залежей УВ, бокситов , 
железных руд ,  фосфоритов ,  марганца и других полезных ископаемых опре·
деляется положением исследуемого района в зоне сочленения Западно-Си
бирской плиты и Сибирской платформы. Граница и характер этого сочле
нения до сих пор достов'ерно не установлены . Большинство исследователей 
структуру Сибирской платформы распространяют к западу от Енисея при
мерно до верхнего течения рек Елогуй и Турухан, где по серии глубин
ных разломов , по которым впоследствии сформировались рифтовые сис
темы и грабены , и осуществляется сочленение этих двух крупных элемен
тов земной коры [Сурков , Жеро ,  1981 ; Каштанов , 1983 ; Аплонов , 1987; 
и др . ] . 

В структурном отношении область сочленения представляет собой 
<Сложно построенную систему прогибов и поднятий, ограниченную с З�
пада Александровско-Вахской и Вахско-Тазовской антиклинорными зо
нами , с юго-востока - Енисейским кряжем и с востока - Туруханско
Норильской зоной байкалид . На севере Приенисейская система прогибов 
и поднятий отграничена от Енисейско-Хатангского мегапрогиба системой 
прогибов тройного соч.ценения типа {<рифт-рифт�рифт», углы между луча-
ми которых составляют 1200 [Аплонов , 1 987 ] . . "' . 

О глубинном строении региона, как и вообще о строении l\ЮЛОДЫХ 
и древних платформ , имеются различные точки зрения . Для объяснения 
позиции автора по этому вопросу остановимся на новейших из них. 

В глубинном строении региона большинство исследователей выделяют 
<складчатое основание. представленное метаморфизованными карбонатно
кремнистыми амфиболито-гнейсовыми и амфиболито-сланцевыми форма
циями архейско-протерозойского возраста , прорванными многочислен
ными интрузиями базитового состава и выраженными в рельефе в виде 
Енисейской антеклизы, Турухано-Норильского авлакогена и западной 
Qкраины Тунгусской синеклизы. В строении осадочного чехла плиты 
участвуют отложения от рифея до мезозоя включительно . {<Доплитный 
рифейский комплекс , сложенный в основном терригенными песчаниками 
и конгломератами , выполняет узкие авлакогены и байкальские перик
ратонные опускания. Вендские отложения образуют базальный горизонт 
плитного чехла , также р аспространенный в по груженных частях региона . 

Нижний структурный этаж плитного чехла включает Rарбонатные 
и галогеННО-I{арбонатные породы венд-кембрия . Среднепалеозойский этаж 
сложен терригенно-карбонатными породами силура - нижнего карбона. 
Верхнепалеозойско-нижнетриасовый этаж выполняет Тунгусскую сине
нлизу и грабеновые и рифтовые прогибы и представлец континентальными 
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автором; 3 - линии литолого-формационных профилей. 

угленосными терригенными образованиями с базальтами, туфами и секу
щими интрузиями . В Енисей-Хатангском прогибе и приенисейской части 
региона верхний палеозой и мезозой образуют самостоятельный структур
ный этаж>} [Розанов , Шарданов ,  1 983 ] .  

В .  С .  Сурков и о. Г. Жеро [1981 ] ,  в свою очередь,  в пределах региона, 
как и для всей ЗСП ,  выделяют три тектонических мегакомплекса :  

1 .  Рифейский, состоящий из  двух структурных комплексов: а )  МI10-
геосинклинального и б) орогенного. 

2.- Венд-силурийский, состоящий из трех компленсов: а )  миогеОСIIН_ 
Rлинального, залегающего в блонах с рифейским основанием, б) ПОСт
орогенного, присутствующего фрагментарно, и п) плитного , JIJlrpoRQ 
развитого в районе. 
8 



3. Девон-нижнетриасовый, состоящиЙ из Ч:етырех комплексов : а) мио
геосинклинального и б) дейтерогенного ,  развитых в отдельных участках , 
в )  П.'штного ,  широко развитого на венд-силурийском ПЛИТНО.\I основа
нии , и г) рифтового,  отграничивающего структуры ЗСП и СП в западной 
части р айона. 

Таким образом, в пределах исследуемого района на складчатом осно
вании археЙСКО-Iпш,;непротерозойских толщ залегают несколько плит
ных комплексов (чехлов) ,  датируемых от венда до нижнего триаса [Сур
ков , Жеро ,  1981 ] и от рифея до плиоцена [Розанов , Шарданов , 1 983 ] .  

Поскольку объектом исследования в данной работе являются образо
вания мезозойско-кайнозойского осадочного чехла ,  и подстилающие тол
щи представляют интерес лишь с точки зрения их влияния на историю 
тектонического развития региона на юрско-меловом этапе , автор предла
гает упрошенную схему строения региона: 1 .  Комплекс основашlЛ , дати
руемый возрастом, предшествующим датировкаы перекрывающего плит
ного коыплекса (например , кристаллическое основание архея - нижнего 
протерозоя для рифейского плитного коыплекса) .  2. Плитный коплекс *, 
датируемый возрастом, предществующим датировкам перекрывающего 
осадочного чехла (наприыер , рифейский плитный комплекс для архейско
нижнепротерозойского КОllIплекса основания) .  3. Осадочный чехол , дати
руемый по возрасту образований, залегающих на подстилающих поро
дах комплекса основания или плитного комплекса (например , триас
плиоценовый для рифтовых зон И юрско-плиоценовый - для приенисей
ской части плиты) .  В этой схеме возможна достоверная фиксация всех со
четаний тектонических комплексов в любом разрезе, даже в случае 
выпадения из разреза как полного комплекса ,  так и его части . 

В географическом отношении район исследований раСПОЛО)J,ен в меж
дуречье Таза и Енисея , ограничиваясь с севера субширотными структура
ми Енисей-Хатангского мегапрогиба ,  а с юга - широтными поднятиями 
так называемых Сибирских Увалов , хорошо выраженными в современном 
рельефе выходами меловых и палеогеновых пород на дневную поверхность 
(см. рисунок) .  

В основу монографии положены материалы результатов бурения 
Елогуйской и Туруханской опорных скважин [Булынникова И др . ,  1 973 ;  
:Каштанов , 1983; Геология . . . , 1 975 ;  Геология . . .  , 1 981 ; :Каштанов , 1 985 ] ,  
данные по Тазовскому , Заполярному, Русскому, Южно-Русскому, Сузун
сиому И Лодочному месторождениям углеводородного сырья , открытым 
в прилегающих и описываемом районах , а таиже результаты геолого-гео
физических исследований, проведенных сотрудниками ПГО «:Красноярск
геологию> и «Енисейнефтегазгеология» в 1 966, 1 978 гг . ,  в обработке кото
рых автор принимал непосредственное участие. 

* Вулканогенные I I  осадочные породы рифейско-фанерозойского возраста, слагаю
щие чехол Сибирской платформы, имеют ШИРОRое площадное распространение, харак
теризуются незначительными градиентами мощностей и в целом образуют непрерыв
ное (исключая Алданский щит , Анабарский массив и Оленекское поднятие) тело 
плащеобразной формы, которое вполне отвечает понятию «плитный комплекс» , прпня
тому на совещании по составлению Атласа тектонических карт II опорных профплей 
Сибири (Новосибирск, 1978). 



Г Л А В А  1 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 

3АПАДНО-СИБИРСКОИ ПЛИТЫ И СИБИРСКОИ ПЛАТФОРМЫ 

1.1. СТРАТИГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ И ФАЦИИ 

В геологическом строении региона выделяются комплекс основания 
(нижний структурный этаж) архейско-раннепротеРОЗ0ЙСКОГО возраста , 
плитный комплекс (промежуточный структурный этаж) рифея - ниж
него триаса и меЗ0З0йско-каЙНОЗ0ЙСКИЙ осадочный чехол (верхний струк
турный этаж) [Булынникова и др . ,  1973;  Каштанов , 1983, 1 985; Савин
ский и др . ,  1 987; и др . ] . 

Т.1.1. ДОМЕ3030ЙСКИЕ ОБРА30ВАНИЯ 

Интенсивно дислоцированные и метаМОРфИЗ0ванные толщи архейско
Iпш-;:непротеРОЗ0ЙСКОГО возраста слагают IюмплеI,С основания на большей 
части исследуемого района . Породы, аналогичные протеРОЗ0ЙСКИМ образо
ваниям Енисейского крю-н:а (удерейспая свита) , вскрыты скважинами 
в приустьевой части р .  Елогуй и на р .  Коысе . Они представлены зелено
вато-серыми с бурыми и малиновыми пятнами хлоритовыыи, хлорито-се
рицитовьши, кварцево-хлорито-серицитовыми сланцами с прослоями голу
боватых филлитов и вишнево-красных , иногда сургучных аргиллитов . 
Породы серпентинизированы, оталькованы и пропитаны гидроокислами 
железа .  Углы падения пород составляют 80-900 . Мощность, вскрытая 
скважинами, не превышает 65-90 М .  

В ряде районов Сибирской платформы в отложениях удерейской сви
ты известны залежи высокоглиноземистых , полиметаллических и желез
ных руд [Минерагения . . .  , 1970 ] (рис . I.1). 

ОТЛО/I-;:ения плитного КОl\шлекса� предположительно отнесенные к 
рифею , вскрыты скважинами в нижнем течении р .  Нижней Баихи, вблизи 
пос . Якуты, на Ермаковской и Костровской площадях и несколько юж
нее г .  Игарки . Они представлены темно- и светло-серыми доломитами и 
известнякаыи с большим количеством трещин, выполненных кальцитом. 
Изредка в виде маломощных прослоев ОТ1fечаются алевролиты и аргилли
ты серого , зеленоватого и буроватого цветов . Углы падения слоев состав
ляют 30-450. Судя по литологической характеристике, эти породы 
напо,rинают отложения IiU:J/СliетУliгуссnой и деревliUIiСnОЙ свит рифея Сухо
тунгусскuй и Летнинской площадей з3.падноЙ окраины СП, а таю@ 
тунгусской серии среднего-верхнего рифея Енисейского крян-;а [Геоло
гия ... , 1981 ] .  Мощность, вскрытая скважинами , около 200 м .  В составе 
рифеЙСЮIХ пород в пределах сопредельных районов Сибирской платформы 
установлены медистые породы, бокситы, фосфориты, марганец, зале,ЕИ 
углеводородов рифейского нефтегаЗ0НОСНОГО ГОРИЗ0нта (НГГ) (см. 
рис . I. 1 ) .  Отложения венда в районе не вскрыты , однако в Туруханском 
районе предполагается широкое их развитие с зале,I,ЮШ УВ в пластах 
группы П мотского НГГ [Назимков, 1985 ] .  

К е м б р и й с к а я с и с т е 111 а (СМ. р вс . 1.1). В бассейне р . Ело
гуй глубокими ckbaa-;ина1l1Н вскрыта извеСТ!{ОВО-ДОJIОШlТовая то.тrща по
род, которую по литологическому составу условно J\IOil\HO СОпоставить 
с летliUIiСnОй свитой [Петраков , 1964] среднего 11 верхнего неыбрия за
падной окраины СП. Она предста в .пена перес.паllваЮЩЮI1!СЯ серыми, свет
л о-серыми и rЕелтоватыыи, peif,e - p030BaTЫ�1I1 II Tc�!Нo-cepЫMH доломи-
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Рис. /.1 .  Схема стратиграфии, осадочных фОРЫaJцrй и lI1инерагении области сочлене-
ния 3 ападно-Сибирской плиты и Сибирской IJлатформы. 

1-22 - форыации: 1 - терригенно-угленоснан, 2- терригенно-сероцветнан, J - извсстковисто
сидеритовая, 4 - глинисто-извест"овистая, 5 - "варцево-глау"онитовая, 6 - mеm�зо-фосФато-мар
ганцевая, 7 - глинисто-сероцветная, 8 - глинисто-пестроцвртнан, .9 - mеnезобо"сптован, 10-
бо"ситован, 11 - опаЛО-фосфато-железоноснан с бо"ситами, 12 - "варц-глау"онито-опо"ован с 
фосфоритами, марганцем и железными рудами, 13 - терригенно-"арбонатнан, 14 - "арбонатно
глинистая, 15 - "арбонатно-сланцевая, 1 6  - "арбоватно-"ремнпстан, 17 - слюдпсто-сланцеван, 
18 - зффузивная, 19 - углистая, 20 - хлорито-сланцеван, 21 - "арбонатнан, 22 - угласто-

"ремнистая; 23 - породы "омп::rе"са основания. 



тами , известняками с прослоями глинистых мергелей. Известняки рас
сечены сетью различно ориентированных трещин, выполненных каль
цитом, интенсивно брекчированы и пронизаны сетью сутуро-стилолито
вых швов С тонким налетом глинистого материала по поверхности сочле
нений. Наибольшая вскрытая мощность около 650 м. В отложениях лет
нинской свиты в пределах СП известны медистые породы, свинец, фосфо
риты . В нижележащей КОСТИНСI<ОЙ свите выявлены залежи УВ,  в пластах 
группы :к костинского НГГ [Назимков , 1985 ] .  

О р д о в и к с к а я с и с т е м а (см. рис . 1 . 1 ) .  Отложения ордовика 
вскрыты скважинами в правобережной части Енисея в районе р .  В арла
мовки . Они представлены отложениями байкитской, криволуцкой и неру
чандской свит [Геология , 1981 ] .  

Байпитспая свита слагается светло-серыми , серыми кварцевыми мел
ко- и среднезернистьп.i:и песчаниками с глинисто-карбонатным цементом. 
Вскрытая ее мощность составляет от нескольких до первых десятков мет
ров.  В ее составе прогнозируются фосфориты , железные руды, залежи 
УВ баЙКИТСI\ОГО НГГ. 

Криволуцnая свита сложена пестроцветными алевролитами и аргил
литами с фосфоритами , прослоями мергелей и песчаников . Мощность сви
ты достигает 10-20 м .  

Неручаnдсnая свита [Петраков , 1964 ] представлена темно-серыми, 
серыми известковистыми аргиллитами с прослоями темно-серых мергелей 
и песчаников мощностыо 20-30 м. В составе криволуцкой и неручандской 
свит в пределах СП установлены медистые породы, железные руды, фос
фориты. 

С и л у р и й с к а я с и с т е м а (см. рис . 1 . 1 ) .  Отложения силура 
вскрыты скважинами также в правобережье р .  Енисей в районе р. Вах
ты, где они представлены темно-серыми и черными аргиллитами , алевро
литами , известняками , доломитами и мергелями с фауной пелеципод , 
брахиопод, криноидей, трилобитов , отнесенной к граптолитовой свите 
нижнего - среднего лландовери . Мощность свиты не превышает первых 
десятков метров. В погруженных частях района предполагается наличие 
отложений дьявольской и нимдинской терригенно-карбонатных свит с за
лежами УВ венлокского НГГ. 

ДеВОНСI<ал СlIсте�ш (см. рис . 1 . 1 ) .  Отложения девона вскрыты еди
ничными скважинами в юго-восточной части района , где они представле
пы пестроцветными песчано-алевритистыми и известковистыми осадками , 
которые по литологическому составу могут быть сопоставлены со средне
девонскими отложениями 1Оnтиnсnой и тыnеnсnой свит. Скважинами 
вскрыта лишь часть отложений девона мощностыо до 50 м .  В их составе 
предполагаются железные руды, фосфориты , бокситы, залежи УВ юктин-
ского НГГ. 

. 

Ка�lенноугольнал СlIсте�ш (см. рис . J . 1 ) .  Отложения карбона вскрыты 
скважинами в районе Туруханской и :Курейской площадей , а также север
нее , в районе оз. Налимьего . В первом случае это черные , темно
серые и серые плотные тонкослоистые аргиллиты и алевролиты с тонкими 
прослоями серых песчаников и темно-серых глинистых известняков . На
блюдаются следы подводно-оползневой деятельности. В р айоне оз. На
лимьего вскрыты темно-серые и серые известняки. По литологическому со-
12 
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Рис. 1.2. Геологический разрез вдоль Енисея. 
1-i1 - осадочный чехол, отложения: 1 - четверти'!
ные, 2 - сенона (сымсная свита), 3 - турона, - 4 _ 
бонситоносные альб-сеномана, 5 - апт-альба, б - готе
рив-баррема, 7 - валанжина (тарсная свита), 8 - Ш�
расчлененные верхней юры - валанжина, 9 - верхней 
юры, 10 - средней юры, 11 - ни "шей юры; 12-14-
плитный НОМП.:1енс, отложения: 12 - среднего - верх
него нарбона, 13 - нерасчлененные ордовина - силу
ра - девона, 14 - рифея - нембрип; 15 - номпленс 
основания, нерасчлененные отложения архея - ранне-- го протерозоп. 

ставу эти отложения можно сопоставить с осадками патспой и брусспой 
свит западных окраин СП. Вскрытая скважинами мощность около 100 м .  
В отложениях карбона предполагается наличие залежей У В  верхнепалео
зойского НГГ. 

П е р  м с к а я с и с т е м а (см. рис. 1 . 1 ) .  Отложения пермской сис
темы известны только в пределах Курейской впадины и на р .  Фатьянихе . 
Они представлены чередованием тонко плитчатых известняков , аргиллитов 
с графитом. В их составе предполагаются железные руды , бокситы, угли, 
графиты, каолин. 

Протерозойские ,  рифейские и палеозойские образования по электро
каротажным свойствам четко обособляются от пород осадочного чехла. 
Для них характерны высокие кажущиеся сопротивления (КС) (300-400 
до 6000 Ом · м) и слабодифференцированные кривые спонтанной поляри
зации (ПС) с отрицательным знаком . 

Породы комплекса основания и плитного комплекса разбиты дизъ
юнктивными нарушениями на систему блоков , образующих серию гра
бено- и горстообразных сбрососдвиговых и надвиговых структур , создаю
щих в доюрском рельефе цепи поднятий и впадин (рис . 1 . 2-1 .4) . Этим 
объясняется большая амплитуда колебаний глубины залегания домезо
зойских образований уже на сравнительно небольших расстояниях. Так , 
у пос. Туруханск они залегают на глубине 300-350 м ,  а в 150 км к запа-
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Р ис. 1.3. Геологический разрез Елогуйского профиля. 
1 - четвертичные ледниновые отложения; 2 - лигнитоносные глины новомихайловсной (?) свиты 
(средний олигоцен); 3 - песчано-глинистые отложения атлымсной (?) свиты (нижний олигоцен); 
4 - глины люлинворсной (?) свиты (верхний зоцен - нижНий олигоцен); 5 - нварц-наолиновые 
песни верхнесымсной подсвиты (маастрихт-дат); б - турухансний железаносный горизонт (нам
пан-маастрихт); 7 - оолитовые железные руды турухансного горизонта ; 8 - прибрежно-морсние 
песчано-алевритовые отложения славгородсной (о) свиты (сантон-нампан); 9 - оолитовые железные 
руды нарымсного горизонта (ноньян-сантон); 10 - прибрежно-морсние песчано-алевритовые отло
жения ипатовсной (?) свиты (ноньян-сантон); 11 - нонтинентальные песчано-глинистые отложения 
нижнесымсноfr подсвиты (сенон); 12 - морсние глинисто-алевритовые отложения турона (а) и нон
тинентальные песчано-глинистые отложения верхнесимоновсноfr (турон) подсвиты (б); 13 - при
брежно-морсние бонситсодержащие отложенип а.'1ьб-сеномана; 14 - нонтинентальные песчано
глинистые угленосные отложения понурсной свиты (апт-альб-сеноман); 15 - нонтинентальные 
глинистые отложения ниялинсной свиты (готерив-баррем); 1 6  - песчано-глинистые отложения тар-

сной свиты (верхняя юра - валанжин�; 1 7  - породы I<омплеl<са основания. 
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Puc.I.4. Геологический разрез по р .  Турухан. 
Отложения: 1 - четверти'!ные водно-ледниковые; 2 - палеогеновые (?) морсние и прибрежно-мор
сние; 3 - континентальные маастрихта и датского яруса; 4 - прибрежно-морские железоносные 
сенона, иногда с минералами свободного глинозеыа ; 5 - морские, прибрежно-морские и аллю
виально-озерные турона; 6 - БОI;ситсодержащие прибрежно-морские и озер но-болотные альб
сеноыана; 7 - существенно нонтинентальные апт-альба ; 8 - прибрежно-морские глинисто-алеври
товые готерив-баррема; 9 - морские песчано-алевритистые верхней юры - валанжина; 10 -
преимущественно морсние алевритов о-глинистые средней юры; 11 - аллювиально-озерные пес'!ано
глинистые нижней юры; 12 - нерасчлененные среднего - верхнего карбона ; 13 - нерас'!лененные 

архея - раннего протерозоя. 

ду у пос . Янов Стан опорная СRважина I-P не вышла из ЮРСRИХ отложе
ний на глубине 3000 м (см. рис. 1 .4) . По сейсмичеСRИМ данным, глубины 
залегания' подошвы осадочного чехла здесь не меньше 3300-3500 м. В рай
оне устья р .  Елогуй, на правобережье Енисея, домеЗОЗОЙСRие образова
ния залегают на глубине 370 м ,  а в 125 нм R западу ЕЛОГУЙСRая опорная 
СRважина ВСRрыла их на глубине 1467 м. Далее на запад образования 
RомплеRса основания и плитного RомплеRса , по-видимому,  еще больше 
погружаются (см. рис . 1 . 3 ,  1 .4 ) .  

В ряде случаев на поверхности ДОЮРСRИХ образований фИRСИРУЮТСЯ 
норы химичеСRОГО выветривания (устье рен Елогуй и ХахалеВRа и т. д . ) ,  
а таюне плотные образования RреМНИСТО-Rварцевого, сидеритизирован
ного и R'

арбонатизированного состава ,  относимые многими исследователя
ми R ПРОДУRтам норы выветривания . По геофизичеСRИМ данным, в ряде 
мест ожидается развитие эффузивных образований различного петрогра
фичеСRОГО состава .  

1.1.2. МЕЗОЗОйСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

На породах Rомпленса основания и пл итного I\омплеRса с угловым 
и стратиграфичеСRИМ несогласием залегает толща меЗОЗОЙСRо-кайнозой
СRИХ отложений осадочного чехла , МОЩНОСТЬ J<ОТОрЫХ В зависимости от их 
CTPYRtypho-тектоничесного положенин I\олеблетсн в широких пределах: 
от первых деснтнов до 4,5 тыс .  11 и более. Все меЗОЗОЙСКО-RаЙНОЗОЙСRие 
осадки не метаморфизовапы, но нижние их ГОРJlЗОНТЫ, ВКлючая альб-се
поман, смнты в пологие СJ<лаДJ\И субмер,Идионального и субширотного 
простирания . Туропсние и более молодые осаДI\И В рассматриваемом р ай
оне лежат уже почти ГОРИЗ0птаJlЫIO. 
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Т а 1<1 п е й  с к а я . с е р и я (Т) . В основании осадочного чехла на 
севере Западно-Сибирской плиты залегают серые и темно-серые ар гилли
ты, алевролиты , туфопесчаники с ПРОСЛОЯ1<1И серых и зеленовато-серых 
песчаников континентального генезиса , в которых определены триасовые 
спорово-пыльцевые комплексы. Предполагаемая мощность превышает 
6000 м .  

Отложения тампейской серии объединяются в триасовый (?) нефте-
гаЗ0НОСНЫЙ ГОРИЗ0НТ. 

Ю Р с к а я с и с т е м а. Юрские обраЗ0вания района представлены 
всеми тремя отделами. Осадки нижней юры установлены лишь во внутрен
них частях глубоких впадин, где они выражены переслаиванием серых пес
чаников , алевролитов и аргиллитов с прослоями углей I<онтинентального 
генезиса .  Сероцветные песчано-глинистые отложения среднего отдела 
юры прибрежно-морского генезиса развиты достаточно широко, исключая 
сводовые части крупных поднятий в приплатформенной части района,  где 
они размыты. Верхнеюрские прибрежно-морские обраЗ0вания представ
лены песчано-глинистыми осадками с примесыо пирокластического мате
риала и залегают в виде сплошного чехла ,  за исключением мест, подверг
шихся послеюрской ЭРО3ИИ. 

Н и Ж н и й о т Д е л .  З а в о Д о у к о в с к а я с е р и я (J� + 
+ J;I). Отложения заводоуковской серии залегают в основании осадоч
ного чехла и лишь в районе Усть-Енисейской впадины - на отложениях 
тампейской серии. В ее составе выделяются терригенно-угленосные , тер
ригенно-нефтегаЗ0носные и терригенно-сероцветные формации (см. 
рис . 1. 1 ) .  Заводоуковская серия подразделяется на пять ГОРИ30НТОВ -
шеркалинский, джангодский, лайдинско-вымский , леонтьевский и малы
шевский [Геология . . .  , 1 975 ] .  

Шеркалu1iCКUЙ горuзml,т (геттанг-плинсбах) в районе представлен от
ложениями зимней, левинской и НИ30В тюменской свит. Мощность отло
жений шеркалинского ГОРИЗ0нта достигает 500 м.  

3uлняя свита (геттанг-плинсбах) вснрыта скважинами на Семенов
СI<ОЙ , Тампейской , Зимней и Тундровой площадях Усть-Енисейского 
района . Свита представлена прибрежно-морскими сероцветными песчани
ками с прослоями глин И алевролитов с микрофауноЙ. Мощность свиты 
до 350 м . 

. ЛевU1iCкая свита (плинсбах) развита в Усть-Енисейском районе и со-- � I 
гласно залегает на породах зимней свиты или с размывом перекрывает 
домеЗ0З0йские толщи. Отложения свиты представлены преимущественно 
сероцветными глинами с ЛИНЗ0ВИДНЫМИ прослоями алевролитов и песча
ников прибрежно-морского генезиса . 

Джангодскuй горuзонт (плинсбах-тоар) в районе представлен тремя l 
пачками прибреЖНО-МОРСI<ИХ осадков джангодской свиты. Нижняя пач- ! 
ка (плинсбах) слагается песчаНИI<ами с маломощными прослоями глин. I Средняя (нижний тоар) - преимущественно серыми и темно-серыми гли
нами и верхняя (верхний тоар)- чередованием песчаников и алевролитов ( 
с прослоями глин. Мощность ГОРИЗ0нта достигает 400 м .  В составе ОТЛОj 
жений нижней юры вскрыты залежи УВ (пласты группы Ю5-М) . 

С Р е Д н и й о т Д е л .. Лайдuнско-вЫJJtСКUЙ горuзон,т (аален) пред
ставлен темно-серыми, реже буровато-серыми глинами с редкими про
слоями песчаНИI<ОВ и алевролитов, иногда гравелитов лайдuнской свиты 
мощностью до 220 м ,  согласно залегающих на породах джаНГОДСI<ОЙ сви-l 
ты. ВЬLJJtская свита согласно залегает на породах лайдинской свиты и пред
ставлена серыми мелко- и среднезернистыми извеСТI<ОВИСТЫМИ песчани
I<ами с ЛИНЗ0ВИДНЫМИ прослоями серых и зеленовато-серых глин . Мощ
ность свиты достигает 320 м.  

Леонтьевскuй гОРUЗQнт (байос) включает в основном отложения тю
меНСI<ОЙ свиты, сложенной в районе осадками костровской и верещагин
СI<ОЙ пачек.  В приенисеЙСRОЙ части в основании тюменской свиты выде
ляется к,островская пачка, представленная чередованием сероцветных 
глин и алевролитов с прослоями песчаников . В осточнее она залегает в И30-
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лированной депрессии фундамента на правом берегу Енисея в разрезе 
скв . 6-к Верещагинского профиля (гл . 349-500 м). Аналогом этой пачки 
является. верещагUliская. Она представлена ритмично чередующейся 
флишеподобной толщей серых, светло- и темно-серых, палевых, голубо
вато-серых алевритистых и мелкозернистых песчаников с тонкими про
слоями туфоалевролитов и углей. Мощность прослоев от 5 до 50 см с пре
обладанием мощностей 5-10 см . Часты продукты размыва каоли.новых 
кор выветривания, обломки сургучных глин, следыI древних оползней. 
В самом верху толщи - 10-сантиметровый прослой грязно-серого граве
литового песка с галькой кварца . Среди обломков пород преобладают 
кислые и средние эффузивы. Аргиллиты имеют гидрослюдистый состав . 
Минералы тяжелой фракции представлены в основном цирконом, грана
том, титансодержащими минералами и турмалином. 

111 аЛЫUiевс/'i-UЙ ZOPU30lim (бай ос - нижний ке,lловеЙ) . В его составе 
выделяются аллювиально-озерные и прибрежно-морские отложения тю
менской свиты нюн:не- и среднеюрского возраста . Свита сложена серыми 
и темно-серыми песчаниками (реже гравелитами) , аргиллитами, алевро
лигами и глинами с прослоями бурого угля в верхней части разреза. По
роды неравномерно известковистые и содержат местами скопления обуг
ленного растительного детрита и стяжения сидерита . 

Состав нижне- и среднеюрских осадков , по данным минералогических 
исследований, характеризуется преобладанием в легкой фракции (выход 
которой составляет 94,2-99 ,9  % от породы) кварца (50-80 %) над по
левым шпатом (10-40 %) и большим количеством слюд (до·28 %), в том 
числе биотита, часто совершенно сьежего мусковита и зеленой слюды. 
Кроме того, в легкой фракции присутствуют хлориты, глауконит , от
мечаемый в среднеюрских отложениях р .  Турухан , и обломки кремнистых 
пород .  В тяжелой фракции, r,оставляющей 0 , 1-5 ,8  % породы, преобла
дают минералы группы магнетита  - ильменита (10-60 %). Значитель
но меньше здесь минералов группы ЭПИДО1а - цоизита,  количество кото
рых не превышает 13 % веса фракции. В единицах процента содержится 
циркон, турмалин, гранат , а в единичных зернах встречаются рутил,  хло
рит, амфиболы, пироксены и шпинель . 

Интересно отметить, что в осадках нижней - средней юры бассеина 
р. Елогуй почти совершенно отсутствуют метаморфические минералы 
(дистен, ставролит , андалузит) ,  в то время как Е бассейне р .  Турухан они 
отмечаются в синхронных отложениях в количествах от единичных зерен 
до долей процента . 

В Усть-Енисейском районе на породах леонтьевской свиты залегают 
отложения .лилышевскоЙ свиты (бат ) ,  представленные преимущественно 
песчаниками с прослоями алевролитов и глин , количество которых уве
личивается в западном направлении. Породы отлагались в прибрежно
морских условиях и имеют мощность до 400 м. В отложениях средней юры 
вскрыты залежи преимущественно нефти в пластах группы Ю2 - Ю 4. 

Отложения заводоуковской серии объединяются в ННfнн�-средне-
юрский нсфтегаЗ0НОСНЫЙ ГОРИЗ0НТ. 

В v П (JСзl + I?lV). е р х н и и о т Д е л .  о л у Д и н с к а я с е р и я \. 
На отложениях нижней - средней юры залегают морские и прибрежнс>
морские песчано-глинистые осадки в е р х н е Й. 10 Р ы. В отличие от ниж
не- , среднеюрских, они имеют более свет,ЛУЮ окраску, часто с зеленова
ватым оттенком, и характеризуются повышенной карбонатностью всего 
разрез:> .  В составе полудинской серии развиты терригенно-сероцветные и 
терригенно-нефтегаЗ0носные формации. Они накапливались в основном в 
морских условиях. 

В отложениях, соответствующих по  возрасту кимеридж-волжскому 
ярусу, отмечается пирокластический материал .  Судя по минеральному 
СОСlаву, вулканические частицы являются производными кислой магмы 
липарито-дацитового СОСl'ава [Ван,  Каштанов , 1971 ] .  Угли в отложениях 
верхней юры отсутствуют . В нижней половине разреза верхней юры пре
обладают песчанистые фации, вверху - глины. В бассейне р. Елогуй 
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для келловей-оксфордской части разреза характерно наличие обуглен
ного растительного детрита и бурых углей, для отложений верхней юры -
подводно-оползневых обраЗ0ваниЙ. Минералогический состав осадков 
верхней юры довольно своеобразен . В легкой фракции, составляющей 
98,2-99 ,5  % породы, доминируют кварц (40-68 % )  11 полевые шпаты 
(27 -46 % ) .  В бассейне р .  Елогуй содержание полевых шпатов местами 
достигает 59 % .  Резко возрастает количество слюд (до 35 % ) ,  глауконита 
11 хлорита .  В тяжелой фракции (0,5- 1 ,8 % породы, в единичных случаях 
до 17 % )  преобладают минералы группы магнетита - ильменита и эпи
дота - цоизита .  Резко возрастает , особенно в бассейне р .  Турухан, со
держание амфиболов , а также циркона (7-37 % ) , граната (2-26 % ) , 
сфена ( 1-19 % ) , зеленого (до 10 % )  и бу;рого (до 18  % )  биотита . Вверх 
по разрезу количество рудных минералов уменьшается, но увеличивается 
количество слюд и амфиболов . В единичных зернах присутствуют мета
морфические минералы и пироксены. 

НиЖ/-l,евасюга/-l,ский гори30/-l,т (келловей-оксфорд) в северо-восточной 
части района представлен отложениями точинской (келловей) и сиговской 
(оксфорд-кимеридж) свит . 

Точи/-l,ская свита слагается темно-серыми и серыми глинами с прослоя
ми песчаников и алевролитов , количество которых увеличивается вверх 
по разрезу. В направлении к Малохетскому валу и восточным окраинам 
бассейна в составе осадков возрастает роль песчано-алевритистого мате
риала . Мощность свиты достигает 230 м .  Отложения форiшровались  
в условиях мелководного морского бассейна . 

Сиговская свита подразделяется на две подсвиты. Нижняя подсвита 
расчленяется ,  в свою очередь, на три пачки. В состав нижневасюганского 
ГОРИЗ0нта входит н и J-IШ Я Я (оксфордская) пачка,  представленная преиму
щественно серыми и темно-серыми глинами с прослоями песчаников и алев
ролитов с галькой глинистых пород, конкрециями пирита, прослоями гла
уконита , лептохлоритов и желваками фосфоритов ,  выделяемая в сигов
СЮIЙ желеЗ0РУДНЫЙ фосфоритовый ГОРИЗ0НТ [Каштанов , 1985 ] .  В окс
фордской части разреза вскрыты залежи УВ в пластах группы Ю1 - юi. 
Мощность пачки, НaI{апливающейся в прибрежно-морских усло
виях, 50 м .  

BePX/-l,евасюга/-l,ский гориЗ0/-l,т (оксфорд) включает среднюю и верхнюю 
пачки сиговской свиты. Средняя пачка представлена серыми и темно-се
рыми алевролитами с прослоями песчаников , увеличивающимися в восточ
ном и южном направлениях. В алевролитах встречаются гнезда глинис
того материала , обугленная древесина . Мощность пачки до 30 м. Верхняя 
паЧI{а представлена серыми глинами с прослоями алевролитов ,  реже -
плохо отсортированных, разнозернистых песчаников , накапливающихся 
в мелководно-морских условиях. Мощность пачки до 70 м .  

Георгиевский гори30/-l,т (кимеридж) включает в себя верхнюю подсвиту 
сиговской свиты, представленную преимущественно песчаниками и алев
р олитами с прослоями глин. В северном направлении в разрезе преобла
даю.т глауконито-лептохлоритовые песчаНИI{И и алевролиты Баихского 
фосфорито-марганцевого и железоруднС)го горизонта [ I\аштанов , 1983 ] .  
Отложения накапливались в прибрежно-морских условиях. В состав 
георгиевского горизонта также входит нижняя кимериджская часть яно
встановской свиты (кимеридж-берриас) ,  представленная существенно гли
нистыми породами с многочисленными включениями песчано-алевритового 
материала. Глины, накапливавшиеся в прибрежно-морских условиях, 
окрашены в темно-серые и серые , иногда зеленовато-серые тона и со
держат обугленные растительные остатки. Отложения нижне- и верхне
васюганского и георгиевского горизонтов объединяются в кеJlловей-окс
Фордский нефтегазоносный горизонт. 

Баже/-l,овский гори30/-l,т (волжский ярус) включает верхнюю подсви
ту яновстановской свиты кимеридж-берриаса. Отложения ее широкой п о
лосой прослеживаются от Усть-Енисейского района до г .  Rолпашево и 
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представлены серыми и темно-серыми глинами с редкими прослоями алев
р олитов и песчаников морского генезиса . Мощность отложений достигает 
300 м. Отложения баженовского горизонта составляют ВОШЕСI<ИЙ нефте-
газоносный горизонт (пласты группы ЮО - нефть) .  
--В е р х н я я 10 Р а - в а л а н ж и н .  В южной части района от 
устья Подкаменной Тунгуски до с .  Нижне-Имбатского на коре выветри
вания пород основания и плитного комплекса ,  а также на продуктах крем
нисто-кварцевого, сидеритизированного и карбонатизированного состава 
залегает толща сероцветных, местами зеленоцветных, песчано-глинистых 
отложений с обилием растительного детрита и богатой фауной. Иногда 
осадки слабоуглисты. Мощность их колеблется от 35 м на юге до '150 м 
в северной части. В СТОр,ону Сибирской платфомы эти отложения посте
пенно ВЫЮIИниваются. В непосредственной БЛI1ЛОСТИ от склонов Сибир
ской платформы (от Подкаменной Тунгуски до Бахты) она устанавливает
ся по смене сероцветных прибрежно-морских отложений красноцветными 
глинами готерив-баррема . Еще севернее эти отложения постепенно сме
няются близкими по литологическом:у составу осадками валанжина [Чу
пахин, 1960 ] .  

В приплатформенной части 3ападно-Сибирской плиты (скв . 9 - пос .  
Б ор ;  скв . 6 2  - р .  Сумарочиха ; скв . 1 5  - р .  Сарчиха ; скв . 1 , 2 - р .  Комса ,  
скв. 7 - с .  Нижне-Имбатское) в разрезе отложений верхней юры и валан
жина преобладают песчаные породы . Алевролиты и аргиллитоподобные 
глуны играют подчиненную роль . В более погруженных частях (во впа
динах) песчано-глинистые отложения сменяются темно- и зелено-серыми 
аргиллитоподобными глинами и алевролитами. Характерны подчинен
ные прослои известковистых песчаников и ракушечника (скв. 18 -
р .  Комса и скв . 18  - р .  Сарчиха) .  Все породы известковистые и содержат 
много пирита . Обилие в прибрежно-морских осадках верхней юры - ва
лаюкина ильменита вплоть до промышленной концентрации (нижнее те
чение р .  Бахты) А. Я .  Чупахин [ 1960 ] связывает с размывом доюрской 
и средне- , верхнеюрской коры химического выветривания . О существова
нии этих кор выветривания и их размыве свидетельствуют также наличие 
выветрелых каолинизированных пород основания под осадками средней 
юры в разрезах скв . 4 И 5 Верещагинского профиля , Елогуйской скв . 1 
и др . ,  а также широко распространенная в северной части района верхне
юрско-валанжинская терригенно-глауконитовая железоносная формация 
с горизонтами оолитовых лептохлорит-гидрогетИ1 овых руд [Гольберт , 
1963, 1968 ] .  

Автор монографии 'полагает, что н а  условия образования пород этой 
ф ормации повлияли не только продукты размыва ,  переотложения и хемо
генного накопления железорудных компонентов , но в значительной сте
пени - массовая миграция углеводородов из нефтематеринских толщ, 
сформировавшая юрский нефтегазоносный комплекс. 

М е л о в а я с и с т е м а. Н и ж н и й о т Д е л. Осадки валанжи
на , судя по разрезам Туруханских и Елогуйских скважин ,  формировались 
в прибрежно-морских условиях.  ОНИ слагаются часто чередующимися 
прослоями песчаников,  алевролитов , глин. Песчаники и алевролиты поли
миктовые, известковистые и иногда содержат J\'1аломощные прослои извест
няка . Встречаются прослои сидеритовых туффитов, туфосидеритов ,  туфо
песчаников и туфогенных силицитов [Ван, Каштанов , 1972 ] .  Сортировка 
осадков валанжина по сравнению с юрскими более совершенная , а мощ
ность их колеблется от 100- 120 м в южной части до 230 м на се" 
вере. В морских осадках валанжина более значительное место занимают 
полевые шпаты и слюды, содержание которых местами достигает более 
50 % легкой фракции, составляющей 96,3-99,9 % породы. В тяжелой 
фракции снижается содержание минералов группы магнетита - ильме
нита , причем преобладающими становятся минералы группы эпидота -
цоизита (19-48 % ) , что характерно для осадков нижнего мела . Появляют
ся пирит , содержание которого иногда достигает 50 % тяжелой фракции, 
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и сидерит (до 5 % ) .  В единичных зернах присутствуют тремолит, дистен, 
хлоритоид, анатаз .  В несколько меньших количествах, чем в осадках 
юры, содержатся циркон, турмалин, гранат , сфен. 

Морские отложения валанжина по скважинам Туруханского и Ело
гу'й ского профилей вверх по разрезу постепенно сменяются прибрежно
морскими (р. Турухан) ,  опресняющихся лагун (р. Елогуй) и озерно-кон
тинентальными (р . Дубчес) угленосны:ми осадками готерив-баррема . Это 
преимущественно серые , реже зеленовато-серые песчано-алевролитовые 
породы с прослоями глин , аргиллитов с растительным детритом и углями 
в верхней части разреза . Песчано-алевролитовый материал в осадках, 
готерив-баррема плохо отсортирован. Цемент пород обычно глинистый, 
глинисто-карбонатный или кремнисто-глинистый. В верхней части разре
за в цементе много каолинита .  Отмечаются туфопесчаники и туфогенные 
силициты [Ван, :Каштанов , 1971 ] .  Минералогический состав осадков ТО
терив-баррема и валанжина довольно сходен и характери:зуется значи
тельной ролью полевых шпатов в легкой фракции, количество которых 
достигает 50 % и более. Среди полевых шпатов преобладают микроклин 
и плагиоклаз.  Зерна их обычно не окатаны и не изменены. Ортоклаз 
обычно пелитизирован. В тюr-;елой фракции преобладают минералы груп
пы эпидота - цоизита ,  значительно меньше - магнетита - ильменита . 
В нижней (морской) части разреза очень много анатаза (до 23 % ) , апатита 
( 11 -14 % ) ,  граната ( 1 , 5-10  % ) ,  несколько меньше , чем в осадках ва
ланжина, циркона ( 1 ,5-3,0  % ) ,  сфена и совершенно отсутствуют пиро
ксены. :коррелятивныllии минералами для готерив-баррема являются , та
ким образом, анатаз,  апатит , сфен. Осадки готерив-баррема характери
зуются также почти полным отсутствием сидерита и пирита . 

В пределах юго-восточной части района прибрежно-морские осадки 
верхней юры - валанжина без следов перерыва переходят в лагунные 
и озерно-континентальные песчано-глинистые 

. 
осадки готерив-баррема . 

Границу между ними :К . В .  Боголепов [1961 б ]  проводил условно - по ис
чезновению фауны пелеципод, остракод и гастропод. Вблизи д .  Сумаро
ково, у пос. Бор и в бассейне р. Сумарочихи отложения готерив-баррема 
представлены пятнисто-окрашенными глинами красного, фиолетового, 
лилового и зеленовато-серого цвета с небольшими прослоями пеСI<ОВ и гли
нистых алевролитов .  :К северу количество красноцветных пород в разрезе 
готерив-баррема постепенно убывает . В приустьевой части р. Б ахты они 
встречаются лишь в виде маломощных прослоев и только вблизи склона 
Сибирской платформы. Здесь в разрезе готерив-баррема доминируют зе
деновато-серые пески, переслаивающиеся с аРГИJIJIитоподобными глина
:ми. Характерно обилие растительных остатков , а также наличие J\IaЛО
мощных ПРОСJIоев бурого угля, т. е. осадки готерив-баррема этой терри
тории аналогичны таковым бассейна р .  ЕJIОГУЙ. Мощность отложений го
терив-баррема увеJIичивается с юга на север от 10-30 до 1 10  м на р .  Сарчи
хе и 127 м у д .  :Комса.  В Елогуйской опорной скважине их мощность до_ ' 
стигает 291 м ,  в бассейне р .  Турухан - 130-400 м .  В пределах северного 
погребенного продола.;ения Енисейского кряжа осадки готерив-баррема. 
неизвестны. Здесь на породах основания залегают ОТJIожения апт-аJIьб
сеномана . 

В составе нижнемеJIОВЫХ отложений района выделяются :  
RУЛОJ.tзuнпшй гориЗ0нт (берриас-валанжин) .  В него входят: ниа;няя 

пачка зеJIеновато-серых и серых алеВРОJIИТОВ и глин елогуйск,ой свиты 
с обилием оБJIОJ\ШОВ пелеципод , гастропод,  аммонитов и рострами беJIем
нитов , опесчанивающаяся в восточном направлении. Мощность пачки 
80 м; юрацк,ая свита (берриас-готерив) (нижняя подсвита) ,  развитая в Ту-. 
руханско-Ермаковском районе , представленная чередованием сероцвет-, 
ных алевролитов и глин с прослоями песчаников с фауной аммонитов 
и фораминиферами. Мощность подсвиты 170 м ;  nuжнехеmск,ая свита (бер- ,  
риас-валанжин) , развитая в Усть-Енисейсно:м районе , СJIожеНlIaЯ чере
дованием серых и зелено-серых алевролитов и глин с фауной аммонитов , . 
мощность ее до 300 1\1 .  
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Отложения куломзипского горизонта объединяются в берриас-валан
ЖИНСI{ИЙ нрфтегазоносный горизонт.  

Тарс"f'i,UЙ горuзоюn (валанжин) , ВКЛIочает : верхнюю подсвиту елогуй
С"f'i,ОЙ свиты, представленную чередованием серых и зеленовато-серых 
глин, алевролитов , известковистых песчаников и мергелей с фауной пеле
ципод. Мощность подсвиты 20-30 м; среднюю подсвиту юрац"f'i,ОЙ свиты 
(берриас-готерив) ,  сложенную песчано-алевролитовым:и породами с ред
кими ПРОСЛОЯllIИ угля, накапливающимися в меЛI{ОВОДНОЙ зоне моря. 
Мощность ее 300 м; суходудuщ"f'i,УIO свиту (валанжин-готерив) ,  развитую 
в Усть-Енисейском районе и распространяющуюся на запад , возможно,  
до районов р .  Таз. В состав тарского горизонта входит нижняя подсви
та,  представленная сравнительно выдержанными пластами сероцветных 
песчаников и глин . :Мощность отложений подсвиты, накапливающихся 
в морских условиях ,  достигает 300 м .  В отложениях куломзинского и тар
ского горизонтов залежи УВ встречены в пластах группы едв-н и НХl -5 
(газоконденсат) .  

е а р г а т с к а я с е р и я (K� + K�P) подразделяется на четыре 
горизонта :  нижневартовский, черкашинский, нижнеалымский и ко
шаЙскиЙ . 

Нuжневартовс"f'i,UЙ горuзонт (валанжин-баррем) в районе ВКЛIочает 
в себя отложения IOрац"f'i,ОЙ, суходудU/-lС"f'i,ОЙ, вартовс"f'i,ОЙ и 7>UЯЛUНС"f'i,Ой 
свит . Юрацкая свита входит в .состав горизонта осадкаj\·IИ низов средней 
подсвиты, представленными ЛИНЗОВИДНЫllIИ прослоями сероцветных пес
ЧЮIИКОВ , алевролитов и глин с углистым детритом по плоскостям наслое
ния. Мощность отложений до 200 м. На северо-востоке района в состав 
горизонта входят отложения средней подсвиты суходудинской свиты, пред
ставленные чередованием сероцветных песчаников, алевролитов и глин 
с прослоями бурых углей и линзами сидерита . :Мощность подсвиты до 
1 30 м. Отложения вартовской и I{ИЯЛИНСКОЙ свит, развитые в южной части 
р айона , описаны выше . 

ЧеР"f'i,ашuнс"f'i,Uй горuзонт (готерив-баррем) включает пестроокрашен
ные породы "f'i,UЯЛUНС"f'i,Ой свиты (валанжин-апт) ,  описанные выше и рас
пространенные в южной приелогуйской части района и верхней подсвиты 
суходудuнс"f'i,ОЙ свиты, представленные неравномерным переслаиванием 
сероцвотных песчаников, алевролитов и глин мощностью до 350 м .  

Нuжнеалы;мс"f'i,UЙ горuзонт (апт) в пределах района включает низы 
верхней подсвиты "f'i,UЯЛШ{,С"f'i,Ой свиты, развитой в южной части и представ
ленной серыми, зеленовато-серыми и пестроцветными на юге глинами, 
реже - алевролитами и песчаниками :tdощностыо до 100 м. На север 0-
востоке в состав горизонта входит JlщлохетС"f'i,ая свита (баррем-апт) ,  транс
грессивно залегающая на различных горизонтах суходудинской свиты. 
Отложения свиты представлены сероцветными породами с прослоями 
темно-серых , буроватых и черных углистых глин, бурых углей, конкре
ций сидерита. В основании свиты, как правило, залегает прослой конгло
мератов или гравелитов . 

Rошайс"f'i,UЙ горuзонт (апт) в районе представлен лишь на крайнем 
северо-востоке отложениями описанной ранее малохетской свиты. Отло
жения черкашинского, нижнеалымского и кошайского стратиграфических 
горизонтов объединяются в готерив-аптский нефтегазоносный горизонт 
с залежами УВ в пластах групп еДl -7 '  eXl -12 (газоконденсат) и ЯRl-21, 
MX1 (газ) . 

А п т - а л ь б - с е н о м а н .  Отложения апт-альб-сеномана в пределах 
описываемого района имеют различный генезис, вещественный состав и 
облик, зачастую связаны взаимными переходами, что наряду со слабой 
изученностью палеонтологических и палинологических комплексов за
трудняет их корреляцию. 

П о к у р с к а я с е р и я (K�P + К;Ш) подразделяется на четыре 
горизонта : викуловский, нижнеханты-мансийский, верхнеханты-мансий
ский и уватскиЙ. 
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ВU1>уловС1>UU горuзоnm (апт-альб) представлен отложениями покур
ской свиты (апт-сеноыана) ,  нижнесимоновской и яковлевской свит (апт
альба) и симоновской (сеноман-турона ) .  

Поскольку отложения покурской и си:ионовской свит имеют широкий 
стратиграфический диапаЗ0Н и входят в состав других ГОРИЗ0НТОВ , их 
описание приводится ниже . 

Я1>овлевС1>ая свита (апт-альб) распространена в "У сть-Енисейском 
и Туруханском районах, где залегает на отложениях :иалохетской и пе
рекрывается осадками долганской свиты . Литологически она представлена 
серыми и темно-серыми, местами буроватыми глинами с редкими прослоями 
песчаников и алевролитов. Встречаются пласты бурых углей. Породы 
заполнены углистым :иатериалом , обломками лигн:итизированной древе
сины, галькой кварца , кремнистых и известковистых пород. В южном на
правлении песчанист ость разреза увеличивается . 

НuжnехаnmЫ-J1ЩnСUUС1>UU горuзоnm (альб) включает среднюю часть 
покурской, а также маковскую и долганскую свиты. 

ДолгаnС1>ая свита (альб-сеноман) распространена в "Усть-Енисейском 
районе, где согласно залегает на отложениях яковлевской и перекрывает
ся глинами кузнецовской свиты. Сложена преимущественно песками зе
леного, зеленоваТО-j-Еелтого цвета с немногочисленными прослоями зеле
ных песчаников , алевролитов и темно-серых тонкослоистых глин . В пес
ках и песчаниках многочисленны обло:мки лигнитизированной древесины, 
ЛИН3Ы оолитовых сидеритов ,  зерна янтаря. По всему разрезу присутствуют 
глаУКОНIIТ и лептохлориты. В подошве свиты обычно залегает ДОВОЛЬНО 
мощный пласт лептохлоритовых песчаников , выделяемый в долганский 
желеЗ0РУДНЫЙ ГОРИ30НТ [Каштанов , 1985 ] .  

у ваlnС1>иu горuзоnln (сеноман) включает кийскую, верхи покурской, 
маковской, долганской и среднюю часть симоновской свит . ГОРИ30НТ 
представлен сероцветными, преимущественно песчано-алевролитовыми 
породами с прослоями глин. 

Многочисленные исследователи считают , что большая часть аптского 
века 0знаменовалась перерывоы в осадконакоплении, пенепленизацией 
горного обрамления 3ападно-Сибирской равнины (3СР) и формированием 
на неи кор химического выветривания . Глубокому химическому выветри
ванию способствовал и влажный климат , сменивший засушливый климат 
иеОI{ома . Выветриванию также подвергались осадочные обраЗ0вания юры 
и HeoI{obla в пределах 3СР [Казаринов , 1958; Боголепов , 1961а ;  Каштанов, 
1983; и др. ] .  На приподнятых участках горного обрамления формирова
лась латеритная кора химического выветривания , останцы которой И3-
вестны сейчас в правобережье Енисея (реки Лебяжка , Сумарочиха) 
[Шевцов , 1965 ; Родин и др . ,  1967 ] .  Латеритные коры формировались 
и на поднятиях в пределах собственно 3СП [Каштанов , 1971 а ] .  

В непосредственной БЛИЗ0СТИ от поднятий В результате переотложения 
латеритных иор химического выветривания формировались пестроцветные 
боиситоносные отложения с пластами и линзами боиситов , наиапливавших
ся в небольших озерных водоемах и мелиих водотоиах в оиислительных 
условиях. Этому тппу осадиов соответствует 1>UUС1>ая свита альб-сеномана , 
распространенная в виде gтдельных узиих пятен вдоль горного обрамле
ния, где ее мощность составляет 15-60 М. В ее составе выделен RИЙСИИЙ 
боиситовый ГОРИ30НТ [Каштанов, 1985 ] .  По мере удаления в глубь 3СР 
пестроцветные осадии на коротиих расстояниях сменяются сероцветными 
угленосными отложениями поиурсиой свиты апт-альб-сеномана .  В север 0-
восточной части 3ападно-Сибирсиой плиты верхним ГОРИЗ0нтам поиурсиой 
свиты соответствует толща прибрежно-морсиих боиситсодержащих отло
жений с пластами и линзами боиситов , имеющих лептохлоритовый, лепто
хлорит-гиббситовый цемент , выделяемая в JlЩ1>овС1>УЮ свиту [Б у лынниио
ва и др . ,  1973 ] .  

Отложения апт-альб-сеномана в приплатформенной части р айона 
залегают с размывом на подстилающих породах,  начиная от неоиома 
вплоть до протерозоя . В их основании наблюдается ГОРИ30НТ базаль-
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ных галечников , особенно в краевых частях, близких к обрамлению. 
В более погруженных участках этот ГОРИЗ0НТ выражен слабее , и граница 
устанавливается условно по исчезновению характерных красно- и зелено
цветных известковистых пород неокома . Верхняя граница определяется 
лишь по споров о-пыльцевым спектрам. 

В юго-восточной части района (реки Вахта - Подкаменная Тунгуска) 
пестроцветные отложения кийской свиты подразделяются на две пачки: 
нижнюю, представленную кварцево-каолинитовыми и кварцевыми пес
ками и линзами пестроцветных глин, и верхнюю - существенно глини
стую . В приустьевой части р .  Вахты и севернее пестроцветные глины И3 
разреза исчезают , однако двухчленное строение толщи сохраняется. При 
этом нижняя пачка представлена серовато-зелеными каолинизированными 
песками, верхняя - серыми тонкими алевритистыии глинами. Такой раз
рез прослеживается вдоль западной окраины Сибирской платформы от 
р .  Вахты до г .  Игарки. Мощность отложений кийской свиты колеблется 
от 62 м в краевых частях (с . Верхне-Имбатское) до 162 м (р . Номса) . 

Пестроцветные осадки апт-альб-сеномана в глубь 3СР сменяются 
сероцветными (покурская свита) . По р .  Елогуй вскрыт полный разрез 
последней , однако в бассейне р. Турухан , как уа,е отмечалось , верхняя 
часть разреза (маковская свита) сложена совершенно своеобразными осад
ками. Это прибрежно-морская песчано-глинистая толща , содера:,ащая в 
своем составе ГОРИЗ0НТЫ гравелистых бокситовых пород и БOI{СИТОВ , 
а также многочисленные прослои туфогравелитов , туфопесчаников , туфо
сидеритов, туфогенных аргиллитов и туфов трахит-андезитового состава .  
В зависимости от количества бобовин и гальки бокситов в породе и о т  на
личия минералов свободного глинозема в цементе ,  среди гравелистых 
пород выделяются пласты и линзы бокситоносных И бокситовых песчани
ков ,  песчаных, песчанистых и каменистыIx бокситов [Наштанов , 1983 ] .  

В разрезах скважин, пройденных в бассейнах рек Елогуй и Турухан,  
осадки апт-альб-сеномана с размывом залегают на породах готерив-бар
рема и представлены рыхлыми глинистыми песками серого, иногда зеле
новатого цвета с прослоями плотных песчаников , алевролитов , глин и уг
лей и обильно насыщены углистым детритом. Пески и песчаники разно
и мелкозернистые, полимиктовые , иногда с кальцитовым цементом. Глины 
гидрослюдистые , реже беЙдеЛШIтовые .  Все разновидности пород маковской 
свиты, за исключением прослоев , разделяющих бокситсодержащий ма
териал, содержат то или иное количество минералов свободного глинозема .  
Минералогический состав песчано-глинистых отложений апт-альб-сено
мана , вмещающих бокситсодержащие ГОРИЗ0НТЫ, приведен в табл.  1 . 1 .  

Т а б л и ц а  1 . 1  

Минеральный состав отлоа;еЮIЙ зпт-зльб-С€НОllI8на , О' ,О 

Минерал I Бассейн р. Елогуй \Бассейн р . Туру-хан 

Легl>ая фрmщuя 

Кварц 50-83 40-45 
Полевые шпаты 14-45 40-55 
Микроклнн 10-14 5 
ОБЛОllШИ пород 1 5  5 

Тяжелая фраl>ЦИЯ 

Магнетит - ильменит 3-58 10-20 
Эпидот - цоизит 6-42 10-20 
Лейкоксен 2-31 
Циркон 0-15 5-7 
Гранат 3-26 7 
Сфен Всегда, но мало 3-6 
Апатит 3-4 
Анатаз 1 -7 
Сидерит Нет данных 1 9-40 
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В СПОРОI о-пыльцевом комплексе покурской свиты преобладает пыль
ца голосеменных. Покрытосеменные появляются лишь в верхней части раз
реза свиты и представлены пыльцой широколиственных теплолюбивых 
форм каштана и дуба.  Мощность отложений покурской свиты достигает 
400 м .  

В озрастным аналогом верхней части покурской свиты, как уже 
указывалось выше , в бассейне р. Турухан являеlСЯ альб-сеноманская 
толща пород. Эта алеврит о-глинистая толща трансгрессивно залегает на  
НЮI.;ележащих осадках. В ее  составе выделяется до восьми горизонтов 
гравелито-конгломератовых пород, песчанико'в и глин с галькой и бобови
нами бокситов. Эти горизонты слагаются плас.тами и линзами бокситонос
ных И бокситовых пород, а также песчаных, песчанистых и каменистых 
бокситов мощностью свыше 2 ,0  111 , содержащих различное количество :ми
нералов свободного глинозема [Каштанов , 1983 ] .  Галька и гравий этих 
пород ,  помимо бокситов , представлены иногда обломками трахит-андези
тов,  редко гранитов и. других кварц-полевошпатовых пород , кварцитов , 
халцедона ,  иногда окатышами глин, аргиллитов и ожелезненных осадоч
ных пород . Сортировка и окатанность обломочного :материала неравномер
ные . Наиболее хорошо окатан, как правило, гравийно-галечный материал .  
Цеиент пород главным образом лептохлоритовый, реже гидраргиллит
лептохлоритовый, гидраргиллит-сидеритовыЙ. Возраст отложений а льб
сеномана определяется их положением в разрезе под фаунистически оха
рактеризованными :морскими отложениями турона . Эту своеобразную 
по своим литологическим особенностям и нигде пока не  имеющую аналогов 
З50-иетровую толщу можно сопоставить с 6егичевскоu свитой (альб-сено
ман) Хатангской впадины, в составе которой также отмечается <<Наличие 
конгломератов с железисто-песчаным цементом с галькой основных пород, 
известняка , кварца и др .»  [Сакс, Ронкина,  1960 ] .  Бегичевская свита ,  по  
данным указанных авторов , является возрастным аналогом долга/-l,СКОU 
свиты "Усть-Енис.еЙскоЙ впадины [Сакс , Ронкина , 1957 ] .  

В пределах области сочленения 3СП и СП отложения альб-сеномана 
вскрыты скважинами на большой площади: от р .  Таз (пос. Красноселькуп) 
на северо-западе района до р .  Подкаменной Тунгуски на юго-востоке. 

С е н о м а н - т у р о н (сиlltоnовская свита) в виде отдельных выхо
дов отмечается в бассейне р .  Дубчес , а также вскрывается скважинами, 
пройденными на левобережье Енисея от Б ахты до ПОДI{аменной Тунгуски. 
Отложения СИllfОНОВСКОЙ свиты мощностью 20-150 м представлены белыми, 
светло-зелеными песками, зеленовато-серыми и пестр о окрашенными као
линовыми глинаllfИ. В бассейне р .  Елогуй осадки сеноман-турона сложены 
преимущественно пестроцветными алевролитами, глинаllfИ с прослоями 
и линзами серых и зеленовато-серых песков и песчаников.  Характерной 
особенностью пород наряду со слабо выраженной пестроцветностью яв
ляется обилие стяжений сидерита. Изредка отмечаются мелкозернистые 
агрегаты пирита , развивающиеся главным образом по растительным 
остаткам. Терригенный материал осадков сеноман-турона бассейна р .  Ело
гуй слабо ока:тан, не отсортирован и характеризуется следующим составом: 
кварц (50-70 % ,  иногда 30-20 % ) , полевые шпаты (25-30, иногда д о  
5 0  % ) .  Тяжелая фракция: магнетит - ильменит (50 % ) , группа эпидота 
(от единичных знаков до 70 % ) , циркон (2 , 5-20 % ) ,  гранат (до 7 % ) . 
Повсеместно отмечается роговая обманка (2-3 % ) , количество которой 
иногда достигает 40 % .  "Увеличение содержания неустойчивых минералов 
в континентальных отложениях сеноман-турона бассейна р. Елогуй по 
сравнению с нижележащими осадками покурской свиты (эшщот до  70 % ,  
роговая обманка до 40 % )  свидетельствует о преобладании процессов фи
зпческого выветривания в областях, поставлявших материал в бассейны 
седиментации. Слабая степень окатанности и довольно хорошая сохран
НОсть неустойчивых минералов свидетельствует о близости питающих 
Провинций к области осадконакопления . Принадлежность описываемых 
отложений к сеноман-туронским определяется на основании их литологи
чеСI{ОГО сходства с более детально изученными осадками Чулымско-
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Енисейского района (верхнесимоновская подсвита) , а также по наличию 
в них сеноман-туронского споров о-пыльцевого комплекса, изученного 
А. В .  Скуратенко и о. А. Б аевой (СНИИГГиМС) . Мощность осадков 
верхнесимоновской подсвиты в бассейне р .  Елогуй достигает 170 м. От
ложения викуловского, нижнехаНТЫ-J\ШНСИЙСI{ОГО, верхнеханты-мансий
ского и уватского ГОРИЗ0НТОВ объединяются в апт-сеноманский нефтегазо-
носный ГОРИЗ0НТ с залежами �B в пластах групп ПI{З-21 и ПК1-з (газо
конденсат , газ) .  

В е р х н и й о т Д е л .  Д е р б ы ш и н с к а я с е р и я .  (K� + 
+ K�) . Отложения дербышинской серии расчленяются на четыре ГОРИЗ0Н
та :  кузнецовский, ипатовский, славгородский и ганькинскиЙ . 

]{У31iецовСI>UЙ горuзоюn (турон) .  В бассейне р .  Турухан туронские от
ложения представлены морскими темно-серыми, буроватыми и бурыми 
а леВРИТIIСТЫМИ слюдистыми глинами, алевролитами с прослоями и линза
ми серых и зеленовато-с�рых песков и известковистых песчаников. Иногда 
в низах туронских отложений отмечаются ЛИН3Ы конгломератов II гравели
тов с бобовинаJ\1И бокситов .  Минералогический состав туронских отложе
ний в бассейне р. Турухан сходен с таковым для сеноман-турона р .  ЕлогуЙ. 

Отличительной особенностью их является присутствие в легкой фрак
ции опала ( 1 ,8  % )  и увеличение количества минералов группы слюд 
(до 40 ,5 % ) .  В тяжелой фракции отмечается увеличение содержания маг
нетит-ильменита (30-70,6 % ) ,  значительное сокращение содержания 
эпидота (до 8-44 % )  и роговой обманки (1 ,2-5 % ) . И3 аутигенных появ
ЛЯIотся сидерит (0 , 18-2 % )  и гидроокислы железа (0 ,2-1 ,55 % ) .  В райо
не пос. Ермаков о морские глинистые отложения турона становятся су
щественно песчанистыми, сохраняя прежний минералогический состав . 
Туронский возраст описываемых отложений устанавливается по единич
ным находкам фауны . Так, в районе пос. Ермаково И3 этих отложений 
А. С. Турбиной (СНИИГГиМС) определен Inoceгamus cf. lab iatus SCl1l0tll .  

В бассейне р .  Турухан И 3  бурых глин скв . 2 2  В .  К .  Комиссаренко 
(3апСиБНИГНИ) определен нижнетуронский комплекс фораыинифер : 
Bulimina ех gl' imbicata RellSS . ,  Bulimina sp . ,  Gyroidina Аnотаиnа sp. , Neo
bulimina sp. Мощность туронских отложений около 130 М .  

Туронские осадки бассейна р .  Турухан и пос. Ермаков о п о  литолого
фациальным особенностям очень близки к одновозрастныи отложениям 
Усть-Енисейской впадины, где они также представлены алевритами и 
глинами зеленовато-бурой и серой окраски с прослоями лептохлоритовых 
песков и известковистых песчаников . Они выделяются в дОРОJ/Сl>овсr.ую 
и IЮСОfiOвсr.уlO свиты [Геология . . .  , 1975 ] ,  в составе которых на юге и западе 
района выделяется нарьшский желеЗ0РУДНЫЙ ГОРИЗ0НТ [Каштанов , 1985 ] .  

Отложения с е н о н а приенисейской части области сочленения 3СП 
и СП представлены двумя литолого-фациальными коиплексами: 

1 )  прибрежно- и мелководно-морскими песчано-алевролитовыми осад
ками, широко развитыми в бассейне р. Турухан и в верховьях р .  Елогуй 
с двумя ГОРИЗ0нтами железных РУД, и 2)  песчано-глинистыми континен
тальными комплексами осадков нижнесымской подсвиты, распространен
ными в бассейне рек Елогуй и Дубчес . 

Разрез сенона на всей территории венчается песчано-глинистьши 
каолинизированными отложениями верхнесымской подсвиты . В бассейне 
р .  Елогуй отлогнения сенона трансгрессивно залегают на нонтиненталь
ных осадках сеноман-турона (верхнесимоновсная подсвита) . На Турухане 
наблюдается постепенная сиена морских осаднов прибрежно-морскими от
ложениями сенона.  

Осадни НИЗ0В сенона (коньяк - нижний сантон) первого фациального 
комплекса представлены серыми и зеленовато-серыми песнами, иногда 
буроватыыи алевритистыми, слюдистыми глинами и алевролитами с глауко
нитом м,ергельтовсr.оЙ свиты турон-сантона . В верхней части разреза 
этой толщи залегает ГОРИЗ0НТ оолитовых железных руд общей 
мощностью около 30 м, по литологичеСI{ИМ признакам и стратигра-
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фическоыу положению сопоставляемый с колпашевским: горизонтом 
юго-востока 3ападно-Сибирской плиты . Вся эта толща по литологическом:у 
составу может сопоставляться с иnаmовски.iIt гОРU30limо:лt (коньяк-сантон) 
центральных районов плиты. Мощность отложений коньяк-сантона 
около 100 м.  

В "Усть-Енисейском районе развита :лtессояхская свита турон-кампана,  
залегающая на породах кузнецовской свиты и перекрывающаяся отложе
ниями mаliа:лtскоu свиты. Она подразделяется на три подсвиты, нижняя 
ИЗ которых входит в состав ипатовского горизонта . Представлена она 
серыми и зеленовато-серыми, часто глауконитовыми алевролитами с про
слоями глин, песков , фосфоритов , слагающих :мессояхский фосфато-железо-
рудный горизонт [Каштанов , 1985 ] .  В отложениях подсвиты встречены 
многочисленные морские моллюски и фораминиферы, по которым выделя
ются верхнетуронские (50- 100 м) ,  коньякские (100-200 м) ,  нижнесан
тонские (100-150 м) и верхнесантонские (70-100 м) слои, в основании 
каждого из которых залегает пласт фосфоритов мощностью от 1 до 3 ,5  м:. 
Отлол{ения кузнецовского и ипатовского стратиграфических горизонтов 
объединяются в турон-сантонский нефтегазоносный горизонт . 

Выше в бассейне р .  Турухан залегают полевошпатово-кварцевые 
алевролиты и алевролитовые лептохлоритовые слюдистые глины низов 
костровскои свиты (сантон-маастрихта) от темно-зеленой до темно-серой 
и буроватой окраски с неCI{ОЛЬКИМИ прослоями известковистых пес tIaНИ
ков и алевролитов с лептохлоритовым цементом. Эти отложения по лито
логическим признакам и положению в разрезе могут сопоставляться со 
славгородСКU:Лt гОРU30limо:лt (кампан) центральных районов плиты и по воз
расту соответствуют верхнему сантону-кампану. Мощность отложений 
верхнего сантона-кампана около 100 м. В состав славгородского горизон
та входят средняя и верхняя подсвиты :лtессояхскоu свиты TYPOH-КaJ\1пана , 
развитые в "Усть-Енисейском районе. Средняя подсвита сложена светло
серыми опоковидными глинами, иногда с /прослоя:ми оолитовых лепто
хлорит-гидрогетитовых ;.ъ:елезных руд костровского л,елезорудного го-
ризонта [ I-\'аштанов, 1985 ] .  В основании подсвиты отмечаются прослои 
фосфоритов . Мощность подсвиты 60 м .  Верхняя подсвита сложена серыми 
и светло-серыми с зеленоватым oTTeHKoJ\1 алевролитами с редкими прослоя
ми глин и песков мощностью до 60 м .  

На отложениях верхнего cahtoha-каJ\шана залегает мощная толща 
железорудных руд туруханского горизонта [Каштанов , Гольбе'рт, 196 1 ,  

1963 ] костровскои свиты. В его составе принимают участие пласты оолито
вых железных руд (2-16 м мощностью) с прослоями оруденелых песчани
ков и алевролитов, а также песчаников с глауконитом. В отдельных слу
чаях в рудах, межрудных и подрудных отложениях встречаются как пе
реотложенные , так и сформированные на месте бобовины бокситов и гра
вийно-галечный ' бокситовый материал.  Почти повсеместно в отложениях 
туруханского горизонта отмечаются ядра пелеципод плохой сохранности. 
Из этих отложений, ВСI{РЫТЫХ скв . 30, И. Г. Климовой (СНИИГГиМС) 
определен Baculites sp . ,  характерный для маастрихта соседних районов . 
Ею же Baculites anceps. Lam . ,  свойственный маастрихту, определен из 
валуна бокситов , найденного в устье р. Малой Б аихи. Наличие в районе 
одновозрастных осадков, содержащих железные руды, бокситы, алюмо
железистые образования , позволило ОQъединить их в туруханский алю-
можелезорудный горизонт [Каштанов , 1985 ] .  Мощность его около 100 м 
в бассейне р .  Елогуй и 150 м в бассейне р .  Турухан. 

По положению в разрезе под каолинизированными песчано-глинисты
ми отложениями верхнесыJ\Iкойй подсвиты возраст туруханского гори
зонта может быть принят , как кампан-маастрихт . Широкое распростране
ние железоносных фаций кампан-маастрихтского возраста далеко на се
веро-восток 3СП (район Б ол .  и Мал. Хеты, где также отмечены бокситы 
[Вдовин, 1959 ] )  и на юг в районы Томского Приобья (бассейны рек Вах ,  

25 



Тым, Кеть, Парабель , Чузик, Парбиг, Чая и др . )  позволяет выделить в 
восточной части ЗСП потенциально глиноземистый Западно-Сибирский 
}I,елезорудный бассейн [Каштанов , 1985 ] .  

Отложения туруханского алюможелезорудного горизонта костров
ской свиты вверх по разрезу постепенно сменяются отложениями гань
;;,ш-/,с;;,ого горuзонта, включающего верхи костровской, сымской и танам
скую свиты. Верхнесымская подсвита маастрихт-датского возраста 
сложена зеленовато-серыми лептохлоритовыми и белыми каолинизиро
ванными песками. Мощность отложений этой подсвиты в силу размыва 
верхней ее части,  иногда и полного ее размыва различна и в среднем состав
ляет около 100 м.  

В Усть-Енисейском районе развита та7-ia;мская свита маастрихта,  
представленная желтовато-серыми песками вверху с линзами и стяже
ниями сидеритов и фосфоритов с фауной аммонитов и пелеципод и желто
вато-серыми, зеленоватыми алевролитами внизу, выделенная в танамский 
фосфоритовый горизонт [Каштанов, 1985 ] .  Мощность свиты до 100 м. 

Терригенный материал в отложениях сенона представлен кварцем 
(30-60 % ) , сильно ожелезненными слюдами (8-14 % ) ,  полевыми шпатами 
(1 5-30 % ) ,  амфиболами (5-10 % ) , пироксенами (3-5 % )  и другими ми
нералами . Полевые шпаты состоят из иикроклина и кислых плагиоклазов 
(альбит и альбит-олигоклаз) (1 3-32 % ) , довольно часто встречаются 
зерна р удных минералов (магнетит-ильменит) (1 -30 % ) ,  а таюке обуглен
ный р астительный детрит. Иногда отмечаются мелкие окатанные обломкн 
ожелезненных траппов , бобовины и галы{ а  бокситов , зерна микропегмати
тов , кварцитов , глинистых и других пород .  Постоянно в количестве 4-
1 0  % в тяжелой фракции присутствует циркон в мелких (0 , 01 -0 , 1  мм) 
окатанных зернах. В западной части р айона (Толькинская и Красносель
купская скважины на р .  Таз) С. Б .  Шацкий и А. А. Земцов в 1957 г. в 
осадках сенона отметили значительное содержание (до 20 % )  циркона 
более крупной р азмерности (0, 1 -0,25 мм) , имеющего идиоморфный облик. 
Повышенные содержания циркона зафиксированы автором настоящей 
р аботы при проведении маршрутных исследований на водоразделе рек 
Худосей - Верхняя Б аиха (1982-1985 гг . ) .  

Как уже указывалось выше, континентальные осадки коньяк-сантон
кампана (нижнесымская подсвита) , выделенные во второй литолого
фациальный комплекс,  широко р азвиты в южной части р айона (бассейн рек 
Елогуй и Дубчес) . Отложения этого комплекса представлены светло
серыми , серыми , мелко- и разнозернистыми полевошпатово-кварцевыми 
песками , иногда интенсивно каолинизированными, а таЮI{е глинистыми 
алевритами с прослоями глин И единичными прослоями полимиктовых 
песчаников на глинисто-сидеритовом цементе .  Мощность осадков нижне
сымской подсвиты до 120 м. Обломочный материал I{онтинентальных 
отложений сенона характеризуется полимиктовым составом с некоторым 
преобладанием кварца над полевым шпатом. Значительное место занимают 
слюды. В составе минералов тяжелой фракции всегда отмечается преобла
дание магнетит-ильменита, существенное место занимают минералы группы 
эпидота. Иногда,  особенно в верхней части р азреза, заметно повышенное 
содержание циркона и роговой обманки . Обычны для континентаЛJ;>НЫХ 
отложений верхнего мела содержания граната, титансодержащих минера
лов и минералов , хар ю{терных для метаморфических пород. Из аутиген
ных минералов отмечается сидерит, р еже - пирит .  Мощность отложений 
сенона в бассейне р .  Елогуй около 300 м, в бассейне р .  Дубчес до 120 м .  
Возраст отложений определяется только п о  палинологическим комплек
сам, исследовавшимся в лаборатории СНИИГГиМСа. По сравнению с 
сеноман-туронским комплексом отмечается некоторое снижение содержа
ния спор и пыльцы голосеменных р астений и значительное увеличение 
пыльцы покрытосеменных, очень р азнообразных по видовому составу .  
В се это позволяет сопоставить описываемые отложения с нижнесымской 
подсвитой Чулымо-Енисейского р айона .  
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П а л е о г е н о в а л с и с т е м а. На  континентальных осадках 
верхнесымской подсвиты в р азрезах по рек ам Елогуй и Турухан залегает 
толща зеленовато-серых и зеленых тонколистоватых глин с прим.азками 
мельниковита и присыпками белого тонкозернистого кварцевого песка 
по плоскостям наслоения.  Эта толща глин хорошо выдержана по прости
р аЮIIО . В бассейне р .  Елогуй ее мощность составляет около 12 м, в р азрезе 
р .  Турухан - 30 м.  ЛитологичеСI{И отложения этой толщи н апоминают 
чеганскую свиту, ШИРОI{О р азвитую в центральных р айонах плиты. Так 
как многие исследователи (Н. Н .  Ростовцев , Ф. Г .  Гурари и др . )  эпохой 
малсииального р аспространения морских отложений палеогена считают 
эоцен, нам к ажется необходимым описанную выше толщу пар аллелизо
в ать с осадками люлиnворс/f,ОЙ свиты эоцена.  В б ассейне р .  Худосей к 
осаДI{ам этой свиты приурочены худосейский марганцевый (?)  и люлин-
ворский Опалоносный горизонты [Каштанов , 1 985 ] .  

Н а  тонколистоватых зеленых и зеленовато-серых глинах залегает 
толща дымчато-серых тонкозернистых песков кварцево-каолинитового 
состава с обилием темноцветных минералов . Пески имеют волнистую 
слоистость и литологически напоминают аТЛЫМСI{УЮ свиту центральных 
р айонов плиты.  Мощность отложений этой песчаной толщи уменьшается 
с запада на восток и в среднем составляет около 50 м. В бассейне р .  Тым 
в составе синхронных отложений выделяется тымский железорудный го-
ризонт [Н'.аштанов , 1985 ] .  
--ВВерх по р азрезу осадки атлымской свиты сменяются глинисто-алев
ритистой лигнитоносной толщей. Последняя представлена желто-серыми 
запесоченныии алевролитами с прослоями лигнитизированных глин мощ
ностыо до 0 ,5  м.  Лигнитизированные глины содержат обломки обуглившей
ся древесины. Алевролиты местами обохренны и содержат мелкие стяже
ния бурых железняков. Иногда отмечается мелкая косоволнистая слои
стость . Мощность этой толщи составляет 30-50 м .  

Ч е т в е р т и ч н ы е о б р а з о в а н и я .  Н а  описываемой площа
ди четвертичные отложения залегают в виде сплошного чехла на  р азмытой 
поверхности мезозойских и реже - палеозойских отложений. Четвертич
ные осадки вскрываются всеми скважинами , но наибольшая их мощность 
вскрыта Туруханской опорной скважиной (206 м) [Булынникова и др . ,  
1968, 1 973 ] .  В составе четвертичных отложений в р айоне известны образо
в ания плейстоценового и голоценового возраста. 

Л лейстоцеп р асчленяется на три яруса. Нижний слагается песка
ми, глинами , суглинками с включением гальки изверженных пород , 
железистых песчаников и окarышей глин. Отложения нижнего яруса 
плейстоцена (досамаровский комплекс пород [Архипов ,  1966 ] )  отмечают
ся ,  как правило , во впадинах дочетвертичного рельефа,  где их мощность 
достигает 120-130 м. На приподнятых участках -«материках» эти отло
жения имеют незначительное р аспространение ,  а мощности их  не превы
шают 20-30 м .  

Образования среднего яруса включают 1 себя осадки межледниковья 
и ледниковые отложения максимального самаровского оледенения.  Ниж
ние горизонты яруса сложены светло-серыми и серыми кварцевыми и 
нварцево-полевошпатовыми песнами с редкими прослоями супесей и су
глиннов. Суглинни И глины содержат моллюсни POl'tlandia fl'aterna (У81ТН 
at Bucll) : Cylichna sp . ,  фораминиферы Miliolina tl'iarinata Orb . ,  Glanduli
па laevidata Orb . ,  Dentalina lobisherensis Loeband Тар . и др . (определения 
Троицного , Б асова ,  Фрейман) , харантерные для среднечетвертичных от
JlOжениЙ . Мощность описываемых отложений более 30 м.  

Верхние горизонты представлены желтовато-серыми суглинками 
с прослояии супе сей и многочисленными внлючениями гравия , гальни , 
щебня и валунов пород основного ряда в северной части района и основ
ных, нислых И осадочных пород на юго-востоне . Валунно-галечный бон
ситовый :материал в составе ледниновых отложений отмечается в централь
ной и юго-восточной частях района,  что необходимо учитывать при оценне 
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перспектив его бокситоносности . Мощность ледниковых отложений в бас
сейне р. Турухан О -50 м, на юго-востоке до 60 м. В бассейне р .  Турухан 
значительная часть ледниковых отложений размыта , и на их поверхности 
залегают межстадиальные аллювиальные и аллювиаЛЫlо-озерные, песчано
глинистые осадки верхнего яруса плейстоцена с включением гравийно
галечного материала . Мощность их здесь достигает 80 м. Водно-леднико
вые осадки тазовско-санчуговского горизонта [Архипов ,  1966 ] распростра
нень! только на северо-востоке . Здесь они отделены от нижеле/-I-ШЩИХ 
ледниковых отложений , как уже указывалось , межстадиальными ал.шо
виальными и аллювиально-озерными КОJVшлеI{сами пород. Водно-леднико
вые осадки сложены суглинками с примесью гравийно-галечного материа
ла .  Мощность этих образований достигает 50 -·60 м. В юго-восточной 
части района осадки верхнего яруса плейстоцена нредставлены флювио
гляциальными и аллювиальными песчано-галечниковыми ОТJIОJ[,ениями 
III, II и 1 надпойменных террас, среди I{OTOPbIX встречается хорошо 
окатанная галька бокситов .  Мощность этих отлош:ений 60 -80 м. 

Отложения современного горизонта голоцена представлены желтова
то-серыми разнозернистыми глинистыми песками и темно-серыми сунеся
:ии с НРОСЛОЯМИ и линзами суглинков и торфа . Мощность современного 
горизонта 8 -15 м. Кроме того ,  в юго-восточной части района в современ
ных аллювиальных отложениях , представленных песчано-галеЧНИКОВЫJ\I 
:материалом, отмечается обилие валунов и гальки бокситов . 

Г Л А В А  II  

ТЕКТОНИКА ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 

3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТ
�
Ы И СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В тектоническом отношении исследуемый район расположен в зоне 
сочленения Сибирской платформы с Западно-Сиб:ирской плитой. Вонрос 
о составе и возрасте этих сооружений, границе между ними и характере 
их сочленения до последнего времени является дискуссионным [ ШаТСIНIЙ ,  
1 932 , 1 95 1 ;  Наливкин , 1933 ; Фомичев , 1948 ; Мазарович, 1961 ;  Зайцев, 
1 958 ; Ростовцев и др . ,  1956 ; Ростовцев , 1958; Оффман, '1959; Шейнман , 
1 959;  Дербиков , 1958, 1960 ; ЗагороднОЕ ,  Залипухин, 1960 ; Спижарский, 
1958 ; Накаряков,  1961а ,  б ;  Кириллов, 196 1 ,  1962;  Н.осыгин и др . ,  1964; 
Гришин, Пятницкий , 1964 ; Жеро и др . ,  1979;  Рудкевич, Латыпова ,  1979 ; 
Булынникова и др . ,  1973;  Каштанов ,  1983; и др . ] .  Редкие , далеко располо
женные друг от друга СI{J3ажины , вскрывшие домезозойские образования , 
мало проясняют взаимоотношения этих структур . Основные тектонические 
построения базируются на данных аэромагнитных и гравиметрических 
съемок , незначительных по объему электрораЗJ:!едочных и сейсмических 
работ, проведенных на удаленных друг от друга участках .  При этом учиты
ваются и результаты бурения. 

В свнзи с составлением Атласа тектонических карт и опорных профи
лей Сибири вышли в свет сборники научных трудов «Главные тектониче
ские комплексы Сибири» [ 1979 ] ,  «Тектонические :комплексы Сибири и их 
латеральные р яды» [ 1980 ] ,  где с учетом всего имеющегося материала 
р ассыотрены вопросы выделения и характеристики главных тектонических 
комплексов Сибири и осуществлен анализ вертикальныIx и латеральных 
рндов ассоциаций формаций , слагающих геосинклинальные , орогенные 
и плитные тектонические комплексы в рамках выделяемых мегаКОlliплек
сов Сибири . 

Автор данной монографии , разделяя основные теоретические представ
ленин , изложенные в указанных сборниках о строен'ии , нространственном 
р азмещении и взаимоотношениях тех или иных мегакомплексов ,  развитых 
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в районе, предлагает несколько упрощенную модель строения осадочной 
оболочки региона , заключающуюся , как уже указывалось ранее , в выде
лении IЮi\шлеl,са основания , представленного обраЗ0ваниями консоли
дированной коры архей-раннепротеРОЗ0ЙСКОГО возраста с обилием магма
тогенных обраЗ0ваний преимущественно базитового состава;  плитного 
КОl\lплеl{са,  представленного осадочными , эффузивно-осадочными , вулкано
генными и магматическими обраЗ0ваниями различного возраста (рифей -
нижний триас) и различного вещественного состава ,  залегающими на комп
лексе основания ; осадочного чехла, представленного преимущественно 
рыхлыми терригенно-глинистыllи, ' реже - хемогенными и эффузивно
осадочными , существенпо платформенными обраЗ0ваниями , перекры
ваюЩИМИ нижележащие толщи практически на всей территории Западно
Сибирской равнины и образующими как унаследованные от подстилаю
щих сооружений структуры облекания, так и новообраЗ0ванные , особенно 
в З0не сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы 
пшшативные структуры различного порядка .  

Что I{асается характера сочленения структур ЗСП и С П  и границы 
этог о сочленения , то единого мнения на этот счет до сих пор нет . 

О строении домеЗ0З0ЙСКИХ обраЗ0ваний и характере их распростране
IПIЯ под чехол Западно-Сибирской плиты существует большое количество 
различных гипотез .  Одни исследователи l НаливюIН , 1933;  Фомичев,  
1 948; и др . ] предполагали далекое (до Урала и Н'дзахстана) ПРОДОШI\ение 
под чехлом Западно-Сибирской плиты складчатых сооружений Сибирской 
платформы. Другие [ Шатский, 1932;  Мазарович, 1961 ] распространяли 
ПОГРУil..:енпые структуры Сибирской платформы до системы р. Таз , к за
паду ОТ I{ОТОРОЙ выделяли область развития палеОЗ0ЙСКИХ складчатых 
СООРУil..:ениЙ. I-Iю{онец третьи [Дербиков и др . ,  1960 ; Ростовцев и др . ,  
1 956;  Ростовцев , 1958 ] границу между СиБИРСI{ОЙ платформой и Западно
СиБ I IРС J\ОЙ плитой проводили по Енисею . В приенисейской части Западно
СиБ I I РСI\ОЙ плиты Н. Н .  Ростовцев [ 1958 ] по XapaI{Tepy магнитного поля 
выделюг салаИРСI,ие CTPYI{Typbl Восточного Саян а и Н'узнецкого Алатау,  
п ротя ги вая их до широты 62° ,  где по предполагаеМО�iУ поперечному 
ра ЗJ1 о м у  опи СОПРИ:I{асались с Обсно-ТаЗ0ВСНИМ нристалличесним масси
вом . В п ределах ПОСJIеднего на докемБРИЙСЮIХ обраЗ0ваниях он . выдеJIЯЛ 
в п аlt Н Н Ы ,  ] ЗЫПОJшеИН .ые платформенными осаДI{ами палеозоя. К северу 
от ОБС J{0 -ТаЗ0ВСНО ГО JlIaссива (до широты 67°) Н. Н .  Ростовцев преДПОJIа
гал ра3 I Jитие геРЦИНСI{ИХ СКJIадчатых сооружений . 

J I .  Я .  Проuодшшоu [ 1957 ] ,  по данным аэромагнитной съемки , просле
жиuаJl баЙI\алиды ЕнисеЙСI\ОГО I\ряжа в фундаменте плиты от устья р. Сым 
В северо-западном н аправлении до нижнего течения р .  ЕлогуЙ . Салаириды 
!{узнеЦI{ОГО Алатау и Восточного Саяна он прослеживал далеко на север , 
вплоть до соединения с Турухансной складчатой З0НОЙ , отнесенной им к 
салаИРСI\ОЙ Сlшадчатости . 

И .  В .  Дербинов [ 1958; Дербиков и др . ,  1960 ] ,  ограничивая область 
развития Сlшадчатых сооружений Сибирской платформы р. Енисей, ука
зывал на ВОЗможность наличия в составе основания Западно-Сибирсной 
плиты лишь небольших участков развития древних обраЗ0ваний в ядрах 
аНТИI{JIинориев более молодой , чем Донембрийская,  снладчатости . Он 
предполагал продола,ение салаирид параллельно Сибирской платформе 
до широты 62°.  Севернее им выделена позднегерцинская Вахская З0на 
дислокаций, протягивающаяся вдоль Сибирсной платформы и примьшаю
щая с запада к меридионально ориентированным структурам восточной 
полосы салаирид. 

А.  М. Загороднов и М .  И. Залипухин [ 1960 ] по материалам аэромаг
lIИТНОЙ съемни пришли к выводу о продолжении байкальсной складча
ТОСти ЕнисеЙСI\ОГО нряжа под осадочный чехол Западно-Сибирской плиты 
вначале в северо-западном направлении , до среднего течения р .  Елогуй , 
а затем в северо-восточном направлении к устью р .  Сургутихи И далее н а  
север вдоль Енисея д о  сочленения с о  структурами байналид Игаро
Норильской СRладчатой З0НЫ. ПО их мнению, байнальские сооружения 
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юго-западнее пос . Фарково, в междуречье Верх. :и: Ниж. Б аихи , в преде
лах выделенной ими здесь крупной Панулихинской впадины погружаются 
на значительную глубину. Туруханское поднятие (в районе с. Турухан
ска) они рассматривают как крупную блоковую структуру ,  содержащую 
в цоколе архейские обраЗ0вания.  

М .  П.  Гришин и В . К.  Пятницкий [ 1964 ] ,  проанализировав все имею
щиеся геологичесние и геофизичесние материалы, пришли к выводу, что 

' приенисейская часть 3ападно-Сибирсной плиты сложена байкалидами, 
ограниченными с запада 30НОЙ тектонических разломов. Последние четко 
прослеживаются по цепочне линейных положительных аномалий магнит
ного поля , совпадающих по знану и размерам с аномалиями силы тяжести . 
В пределах приенисейской части плиты они выделяют западную З0НУ 
относительно погруженных блонов Донембрия (3ападный синклинорий) ,  
центральную приподнятую часть (Центральный антИIШИНОРИЙ) и Восточ
ный синклинорий, отвечающий выходом позднего докембрия в Турухан
сном районе . 

На  тентонической схеме домеЗ0З0ЙСНИХ обраЗ0ваний севера приени
сейской части 3ападно-Сибирской плиты [Булынникова и др . ,  1973 ] 
области докембрийского цикла консолидации прослеживаются далеко 
на запад. В их составе выделяются области приподнятого положения до
кембрийских сооружений , расположенные в ВОСтоЧной части р айона ,; 
совпадающими с центральным антиклинорием м .  П .  Гришина и В . К .  Пят
ницного [ 1964 ] и области их глубоного залегания ,  в пределах которых 
предполагаются впадины, выполненные палеОЗ0ЙСКИМИ отл;ожениями . 

Мы при работе над настоящим разделом В3ЯЛИ за  основу тентониче
ские построения А. М .  3агороднова и М .  И .  3алипухина [ 1 960 ] ,  А .  А. Бу
ЛЫННИ:RОВОЙ И др.  [ 1973 ] ,  м .  П .  Гришина и В .  К .  Пятницного [ 1964 ] ,  
в .  А .  Каштанова [ 1983 , 1985 ] ,  несколько видоизмененные с учетом послед
них данных аэромагнитных съемок и гравиметричесних исследований,. 
а танже результатов ГС3 , проведенного в последнее время по единичным 
профилям в северной части региона .  

Кан уже отмечалось выше , А .  М .  3агороднов и М.  И.  3алипухин 
[ 1960 ] пришли к выводу о северном погребеННОll1 продолжении байкаль
ских структур Енисейсного нряжа в пределах приенисейской части 3а
падно-Сибирсной плиты. Согласно их данным, Центральный анти
клинорий Енисейского кряжа ,  сложенный протеРОЗ0ЙСКИМИ (в ядре) 
и рифейскими (в крыльях) обраЗ0ваниями с нижне- и верхнепротеро
З0ЙСНИМ магматичесним комплексом ПОРОД ,  сохраняя ту а,е ширину ,  
что и в обнаженной части , протягивается сначала в северо-западном, 
а затем в меридиональном направлении примерно до р .  Сургутихи. Общая 
длина погребенной части антиклинория составляет более 300 КМ .  

Эта погребенная структура выделялась целым рядом исследователей 
по геологическим данным по выходам верхнемеловых отлorI\ений в вер
ховьях рек Дубчес и Таз,  наличию высокой (250 м) моренной гряды С3 про
стирания, отсутствию осадков юры и неокома в пределах этого поднятия 
[J1 ебедев , 1956;  3убанов , 1956; Боголепов , 1961 , 1963;  и др . J. В литературе 
эта структура получила название Келлог-Теульчесского вала. 

На  схематической карте распределения магнитных масс по минималь
ным глубинам залегания [3агороднов , 3алипухин, 1960 ] погребенное про
должение Енисейского кряжа вырисовывается кан узная и протяженная 
З0на поднятий (Приенисейская) , полностыо оконтуривающаяся И30ГШI
сой в 5 ют . В пределах южной части этой З0НЫ наблюдается два типа по
ЛОEI,ительных аномалий . Одни характеризуются сравнительно плавным ха
р актером графиков 6. Та, относительно большиыи размерами п ЩIaчите.-ть
ной протяженно стыо по простиранию .  Другие аномалии имеют в плане 
И З0метрические очертания . Источники первого типа аномалий , по данным 
А. М .  3агороднова , М .  И .  3алипу;х:ина [1 960 ] ,  располагаются на глубинах 
порядка 5 -7 км, т. е .  значительно глубже кровли кембрийсних отложений ,; 
вскрытых скважинами в бассейне р .  Елогуй (1200 -1800 М) [Острый , 
Резапов , 1959 ] ,  ИСТQЧНИКИ второго типа ,�ноыалий располагаются на 
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Т а б л и ц а  П . 1  

Плотностные харш\теристшш стратпграфичеСIШХ единиц райо
на по данным ПГО « Rрасноярскгеология» 

Система 

Четвертичная 
Меловая 
Юрская 

:Каменноугольная 
Девонская 
Силурийсная 
Ордовинсная 
!-{ембрийсная, веНДСI{ая , ри

фейсная 

Архейсно-раннепротерозой
сная 

Тек тоничеСIШЙ Плотность, 
комплекс г/см' 

Осадочный чехол 1 ,80-2,25 
1 , 97-2,19 
2,06-2,30 

2 ,54 
Плитный l{омплекс 2,55-2,65 

2,60-2,70 
2,60-2,70 
2,65-2,75 

:Ко�шленс осно
вания 

2,78 

т а б л и ц а П .2 

Плотностные харш,теРИСТllliИ структурных КОJ\1плексов района 

С трунтурный 
комплекс 

Осадочный чехол 

Плитный I\оьшленс 

КомплеI\С основа-
ния 

Возраст 

Мезо-наЙНО30ЙСIШП и 
четвертичный 

Рифейсно-палеО30ЙСI\О-
нижнетриасовый 

А рхейско-протерозой-
сний 

П.ТIОТНОСТЬ, rjCl\'I3 

средневзвешенная / избыточная 

2,0-2,35 

2,60-2,70 0,35-0,60 

2 ,75-2,80 0, 10-0,15 

глубинах от 1 -2 до 3 км. Следовательно,  и последние залегают ниже кров
ли кембрийских отложений и прорывают , очевидно, более древние докемб
рийские образования . Сопоставляя данные расчетов глубин залегания 
магнитных пород с материалами глубоких скважин, вскрывших кровлю 
кембрийских отложений выше кровли возмущающих масс, А.  М. 3агород
нов и М .  И. 3алипухин [ 1 960 ] сделали вывод о том, что минимальные глу
бины в 2 -3 км относятся к кровле рифейских образований , а магнитные 
породы, располагающиеся на глубинах порядка 5 км И более , связаны,' 
вероятно ,  с более древними , возможно,  архейскими образованиями комп
леRса основания .  Данные аэромагнитной и гравиметричеСRОЙ съеМОR, ре
зультаты ГС3 позволяют неСRОЛЬRО уточнить эти выводы, а таRже детали
зировать ctpyktypho-теRтоничеСRие построения, предложенные рядом 
исследователей, взятые нами за основу. 

Плотностные хараRтеристию[ стратиграфичеСRИХ подразделений рай
она , полученные по отдельным, удаленным на значительные расстояния 
площадям (ЕрмаRОВСRая, КОСТРОВСRая, Нижне-БаИХСRая и др . ) ,  представ
.Т[ены в табл. П . 1 .  

KaR видно и з  таблицы, плотностные границы для большей части р ан
реза можно выделить лишь условно.  Наиболее чеТRО они устанавливаются 
в подошве осадочного чехла ,  в подошве плитного RомплеRса и между плит
ным RОl\fплеRСОl\f и КОll1плеRСОМ основания . В обобщенном виде мы их 
представили в табл. П . 2 .  

ИСТОЧНИRII гравитационных аномалий. Возможные ИСТОЧНИRИ l'рави
тационных аномалий в области сочленения 3ападно-СиБИРСRОЙ плиты 
J! СиБИРСRОЙ платформы ЛОRализованы А.  П .  Четверговым, Ю .  М. Шуль
Гиным и В .  А. Каштановым в 1978 г. с учетом многолетнего опыта их 
lIнтерпретации (табл. П . З) . 
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Т а б л и ц а П . 3  

Возможные источншш 1I хаР3I,теРИСТИЮI гравитационных аномалий района 

Источни:n.и аНОl\Iалий 

Глубинные фаl'ТОРЫ 

J?ельеф поверхности м и К ,  
плотностные неоднородности 
верхней мантии и нижних 
частей земной I,ОРЫ 

ПРlIIIоверхностные факторы 

Рельеф 110верхности I{ОМIIлеI{са 
основания 

Состав образований RОМIIленса 
основания 
ощность И состав плитного 
l{Qмплеl{са 
ощность меЗОЗОЙСI{ОГО осадоч-
ного чехла 

м 

м 

п лотностные неоднородности 

и 
в 

иезозоiicI{ОГО осадочного чехла 

нтрузивные образования 

составе l{о�шлекса основания 
основные 
гранитоидные 

ело'шые в составе плитного 
I{ОМIIлеI{са 

щ 
о сновные в составе меЗОЗОll-

ского осадочного чехла 

1 порядка 

положи- I О трица-
тельные тельные 

EtJ EtJ 

EtJ EtJ 
EtJ EtJ 
EtJ EtJ 

- EtJ 
- -

EtJ -

- EtJ 
- -

- -

Аномалии 

II порядка 

положи- I Отрица-
тельные тельные 

EtJ EtJ 

+ + 
+- + 
+ EtJ 
- EtJ 
- -

EtJ -

- EtJ 
- Ef) 

Ef) -

IП порядка 

положи- I О ТРII-
тельные цатель .. 

ные 

- -

- -

- -

- -

EtJ + 
EtJ -

- -

- -

- I Т 

Ef) -

П р и  м е ч а н и е. Веро,'1ТНОСТЬ ано�шлиеобразующего фal(тора: + ыожет создавать ано
малии; - не :мотет создауать аномалии; Gj наиболее вероятное соответствие. 

Глубинные факторы. Количественная оценка влияния глубинных 
факторов на аномальное поле силы тяжести может быть дана лишь весь
ма приближенно , так как в районе не производились глубинные сейсмо
геологичесюrе исследования . Ближайшие профили ГС3 расположены 
в 200 км К северу и 300 км I{ югу. Южный профиль, проходящий через 
КаССI{УЮ наложенную впадину, свидетельствует ,  что наблюденная здесь 
отрицательная аномалия обусловлена не только структурным эффектом,: 
но и дополнительно разуплотнением нижних частей ра зреза земной коры. 
В области сочленения 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы 
процессы глубинного разуплотнения земной коры можно предполагать 
в приенисейской ее части, где интенсивная отрицательная аномалия 
никоим образом не может объясняться близповерхностными особенно
стями геологического строения, а свидетельствует о наличии здесь крае
вого прогиба (рис . 1 1 . 1 ,  1 1 . 2) .  

С другой стороны, количественные расчеты показывают , что пода
вляющее большинство аномалиеобразующих объектов расположено в 
верхних частях разреза земной коры и не - связано с глубинными источ
никами . В силу этого они создают контрастные , четко ограниченные 
аномалии и не могут быть сколько-нибудь существенно искажены за счет 
влияния глубинных объектов . 

Изменение состава пород комплекса основания представляется од
ним из важнейших факторов ,  обусловливающих аномальное поле силы 
тяжести . Это особенно ярко проявляется при сопоставлении Туруханско
Игарского и Фатьянихинско-Баихского блоков . В пределах первого 
комплекс основания залегает на глубинах 0, 5 - 1 ,  О км, а второго - свы
ше 3 км. Однако аномалия, обусловленная вторым объектом, по интен-
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Рис. 11.1 .  Схема геологического строения домезозойских образований области сочле
нения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы по, данным работы [Геоло-

гия . . .  , 1975 ] с изменениями автора. 
1-12 - плитный RомплеRС: 1 - нижний триас; 2 - верхняя пермь; 3 - средний 11 верхний RaD 
бон и пермь; 4 - Rарбон; 5 - силур, девон и ffiIЖНИЙ Rарбон; 6 - верхний девон И НЮf<НИЙ Rарбон; 
7 - НИЖНИЙ И средний девон; 8 - силур : 9 - ОРДОВИR; 10 - ОРДОВИR И СИ:IУР ; 11  - венд и иемб
рий; 12 - рифей; 13 - RомплеRС основания, аl)ХсЙ и протерозой; 14 - дизъюннтивныр наруше
НИя, разграничивающие блони 1 порядна и струнтуры rазного ВОЗDа�та зало;нения ; 15 - интрузив
Вые образования НИСЛОГО (а) , основного (6) И щелочного (в) состава; 16 - дизъюннтивные наруше-

ния разного' порядна. 

сивности значительно превь�шает ' аНО"laЛИЮ над первым объектом .  Оче
видно , в данном случае имеются два блока архейско-раннепротерозой
ского комплекса основания различного вещественного состава .  

3 в. А .  Каштанов 33 
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1-6 - плитный номпленс: 1 - нижний триас; 2 - верхняя пермь и нижний триас; 3 - силур, 
девон и ШIЖНИЙ нарбон; 4 - нижний и среднай девон; 5 - венд и нембрий; 6 - рифей; 7 - НО�!П
ленс основания, ар хей и протерозой; 8, 9 - разломы: 8 - разграничивающие 3ападно-СибирснуlO 
плиту и Сибирсную плаТФОР�IУ, 9 - ограничивающие Предъенисейсний рифт; 10 - Худосейсная , 
Иассно-Раттсная, Ерманово-Дубчессная зоны разломов: 11 - дизъюннтивные нарушения разного 
порядна; 12 - интрузия щелочного состава в системе Предъенисейсной рифтовой зоны; 13 - гра-

ницы струнтурно-формационных R омпленсов. 

11.1.  РЕЛЬЕФ КОМПЛЕКСА ОСНОВАНИЯ 

О рельефе ДОПЛИТНОГО комплекса данных, ироме гравиметрических , 
на изучаемой территории очень мало . R ним относятся материалы буро
вых работ по Туруханскому и Нижне-Баихскому про филям, сейсмиче
ские профщли вдоль долины Енисея и в северной части региона до пос. 
Ермащ)Во . В последнее время в р айоне по редким региональным про фи
лям проведено глубокое сейсмическое зондирование (рис.  1 1 . 3, I I .4) . 
Эти материалы свидетельствуют, что кровля комплекса основания по
гружается от Туруханско-Игарского блока в западном направлении 
на 2 ,5-3 ,0  км, затем в виде резкой ступени - на 1 0-12  км, а в восточ
ном ,- погружается на · не значительную глуб:ину на отдельных участках .  
Последнее · достаточно убедительно видно на  региональных про филях 
(см. рис . П .З, 1 1 .4) . Гравитационный эффект на границе «фундамент -
чехою) при избыточной плотности 0,4 г/см3 составляет первые десятки 
миллигал. Однако только колебаниями рельефа ировли комплекса осно-
34 
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Рис. 11.3. Сейсмогеологический IIРОфиль Ямбург - Енисей [Рудкевич, латыIIва', 

1979 ] .  
i 2 - сейсмические границы установленные (1') и предполагаемые (2) ; 3 � лиНии дизъюнктивных 
нарушений (глубинные) ; 4, 5 - зоны разломов локальные (4) и реrиональные (5) ; 6 - осадочный 

чехол; 7 - плитный номпленс; 8 - l\Оl\'Iпле:кс осн.ованил. 

вания не объяснить аномальное поле силы тяжести . Характер аномаль-, 
ного поля после исключения из наблюдений значений эффекта выше
указанной границы в региональном плане остается одинаковым, поэто
му для его объяснения приходится привлекать структурно-:-вещественные: 
особенности строения комплекса основания и плитного комплекса .  В об-, 
ласти сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы 
отложения плитного комплекса вскрыты единичными скважинами . в ос
новном они устанавливаются по гравиметрическим данным .по аналогии 
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Рис: П.4. Сейсмогеологический IIРОфиль Таз - ЕнисеЙ , [Савинский и дp� ,  1987 ] .  
1-,4 '� сейсмические границы достоверные (1), намечающиеся (2), " преnполагаемые '(з), внутри" 
СТРYRТУРНО-формационных комплексов (4) ; 5 - линии дизъюнктивных д'арушений; 6 - 'границы': 
CTPYRt:ypho-формационных комплексов; 7 - осадочный чехол; 8 - плитный комплекс; ' 9 - Rоъiп, ' 
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с Rасской и Дубчесской впадинами, находящимися в единой структурной 
зоне с выделяемыми в районе Пакулихинской и Фатьянихинской впа
динами. Судя по характеру гравитационного и магнитного полей, они 
выполнены не магнитными карбонатными и терригенно-карбонатными ри
фейско-палеозойскими образованиями с плотностью 2,00-2,05 г/см3• 
В гравитационном поле эта структурная зона отображается отрицатель
ной аномалией интенсивностью первые десятки миллигал, что по расче
там позволяет предполагать MoiцHOCTЬ образований плитного комплекса 
свыше 5 ,0  км. 

По результатам бурения и сейсмических работ мощность отложений 
мезозоя колеблется от 0, 2-0,4 до 5 км И болеэ . Установлено уверенное 
нарастание мощности мезозоя от центральной части Туруханско-Игар
ского блока в западном и северо-западном направлению: (см. рис . 1 1 .4) . 
В региональном плане мезозойские образования приводят к пони}кению 
аномального поля силы тяжести . Детализация исследований показывает, 
'lTO многие особенности морфологии и интенсивности наблюдаемого поля 
обусловлены именно мезозойскими структурно-вещественными свойства
ми . . Наглядным примером этому является Приенисейский и Худосей
ский блоки, выраженные в структурном отношении как краевой прогиб 
и грабен-рифт соответственно , характеризующиеся чрезвычайно слож
ным строением самых верхних частей разреза земной коры, т. е .  в обра
зованиях плитного комплекса . Здесь широко развиты горсто- и грабе
нообразные сбрососдвиговые и взбросонадвиговые структуры, четко просле
живаемые и по сейсмическим данным (см. рис. I I . 1 - I I .4) . Худосейская, 
Касеко-Раттская, Ермаково-Дубчесская и Приенисейская зоны разло
мов , ' ограничивающие указанные блоки, по геолого-геофизическим дан
ным, активно жили и в мезозойское время. Высокая тектоническая актив
ность области сочленения ЗСП и сп в мэзозойскую эпоху подтвержда
ется ЮРСКО-МЕ'ловым вулканизмом, широко развитым в районе [Каштанов ,  
19726, - 1983, 1985 ] .  

Нами установлено, что архейско-раннепротерозойские образования 
комплекса основания Сибирской платформы процолжаютсл далеко на 
запад от Енисея под толщей мезозойских отложений (см. рис . 1 1 . 1 -1 1 .4) . 
Гравиметрические исследования, проведенные на этой территории, пока
зывают, что гравитационное поле , характерное для Сибирской платфор
мы, про слеживается примерно до верхнего течения Турухана . В настоя
щее время выяснено , что на северо-востоке Западно-Сибирской плиты 
положительные значения гравитационных полей соответствуют областям 
неглубокого залегания комплекса основания . 

Геолого-геофизические данные СЮIДЕ'тельствуют о продолжении струк
тур Сибирской платформы в восточную часть Западно-Сибирской рав
нины под покровом мезозойско-кайнозойских отложений. Западная гра
ница структур Сибирской платформы может быть пропедена по верхнему 
течению рек Турухан, Елогуй и далее на юг _ С запада структуры Сибир
ской платформы ограничены зоной глубинных разломов (Касско-Ратт
ская, Худосейская и др . ) ,  представляющих собой систему рифтов и про
гибов , по которой они сочленяются со структураМI1 Западно-Сибирской 
плиты . 

По материалам геофизических и буровых работ в области сочлене
ния ЗСП и сп в образованиях доиезозойского плитного комплекса можно 
выделить ряд крупных структурных элементов (см. рис . I I . 1 ,  I I . 2) .  

11 .2. RОМПЛЕКС ОСНОВАНИЯ 

По геолого-геофизическим данным в зоне сочленения ЗСП и сп 
комплекс основания архейско-раннепротерозойского возраста развит по
всеместно , _  подстилая образования плитного комплекса и осадочного Ч:е,х
лаf.' фрагментарно вьютуIfая под отложения последних (см .  рис . I I . 1 ) .  
В структурном отношении комплекс основания представлен серией син-
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Рис. 11. 5. Схема триасовых рпфтов 
области сочленения 3ападно-Сибир
ской плиты и Сибирской платформы. 
1 - разломы, ограничивающие рифтовые 
зоны; 2 - западная ОJ<раина СиБИРСJ<оfi 
ПJJатформы; 3, 4 - J<OHTYPbТ CTPYJ<TYP 1 
И II ПОРЯДJ<ОВ соответственно; 5 - грани
ца современных выходов домеЗОЗОЙСJ<ИХ 
образований на дневную поверхность. 

клинорно-антиклинорных зон, 
пере крытых по�ти повсеместно , 
как уже отмечалось, образова
ниями плитного рифейско-;-фа
нерозойского комплекса и ме
зозойско-кайнозойского осадоч
ного чехла . В Приенисейской 
зоне вдоль Енисея от устья 
р .  Подкаменной Тунгуски до 
г. Игарки комплекс основания 
слагает антиклинорную зону, 
срезаемую к западу субмери
диональны:м Худосейским раз
ломом 1- 1 (см .  рис . Н . 1 ) ,  где 
образования комплекса осно
вания по гружены на значитель
ную глубину (4-8 км) . Худо
сейский разлом представляет 
собой шовную зону (предри
фейский рифт),  по которой впо
СЛЕщствии, начиная с рифея,  
развивался П редъенисейский 

. краевой про гиб со свойствен
ным ему набором структурно
формационных и те�тонических КОl\Iплексов . 

о 100км <----.l--J 

К западу от Предъенисейского прогиба развита зона триасовых 
рифтов , где образования архейско�протерозойского возраста отсутствуют,. 
и в основании рифтового комплекса по геолого-геофизическим данным 
предполагается базитовая кора (рис . Н. 5 ) .  Еще далее на запад р аспро
странены структуры Западно-Сибирской плиты, где комплекс основания 
представлен протоорогенныIии 9бразованиями [Жеро и др . ,  1 986 ] .'  

П.З. ПЛИТНЫй RОМПЛЕRС 

Слабодислоцированные и почти неметаморфизованные породы ри
фейско-палеозойского возраста в зоне сочленения .ЗСП ·и СП широко 
развиты в областях с погруженным комплексом основания , выполняя 
так называемые наложенные впадины [Жеро и др . ,  1979 ] в пределах 
Предъенисейского прогиба (см . рис . Н . 1 ,  I I .2) ,  где они залегают с угло
вым несогласием на породах архейско-нижнепротерозойского возраста . 

По данным гравиметрических исследований, здесь выделяются Ку
рейская , Усть-Туруханская и Сарчихинская впадины, располагающиеся 
непосредственно на приподнятых блоках комцлекса основания, в силу 
чего мощность осадочных образований выполняющих их отложений плит
ного комплекса не превышает 1 -2 км. Маковская , Пакулихинская и 
Фатьяняхинская впадины приурочены к Фатьянихинско-Баихскому по
груженному блоку комплекса основания (Предъенисе'ЙСКИй прогиб ) ,  
в силу чего мощность осадков , слагающих плитный комплекс, составляет 
в них 4 ,0-5 ,0  км и более (см .  рис . Н . 1 ,  Н . 2) . Все вышеперечисленные 
впадины в гравитационных полях отрисовываются как зоны региональ
ных гравитационных минимумов . Наличие Rурейской, Усть-Турухан-
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екой, Сарчихинской и Маковской впадин подтверждается материалами 
злектр�разведочных. и буровых работ . 

Геологическая природа гравитационных МИНИllIУМОВ объясняется на
личием на данных участках мощных неметаморфизованных толщ рифей
ско-палеозойского возраста , так как сеЙС�lОгеологическое профилирова
ние , проведенное через Маковский минимум, ПОI\азало пологое погруже
ние ыеiЗОЗОЙСКИХ осадков в западном направлении на протяжении всего 
профиля. Это положенiщ подтверждается данными аэ-ромаrнитной .съемки, 
устано\зищпей глубину залегания ' возмущающих магнитных масс в пре
делах зон гравитационных минимумов до 7 -9 км, в то время как макси
мальная "мощность' осаДI{ОВ мезозоя и кайнозоя здесь,  по-видимому, не 
превышает 4 км, а также данными ГСЗ (01 . рис . П . З, П .4) . 

. Строение впадин в области сочлененич З ':шадно-Сибирской плиты 
И Сибирской платформы почти не изучено .  Палеозойские осадочные обра
зования вскрыты лишь одиночными скважинами в Курейской, У сть
Туруханской, Сарчихинской и Маковской впадинах, более древние оса
дочные толщи предполагаются только по геофизическим данным. 

Курейская впадина выделена по геолого-геофизическим данным · и 
результатам буровых работ . В пределах описываемого района она изу
чена лишь в южной части, где широко развиты терригенно-карбонатные 
отложения среднего и верхнего палеозоя и угленосные отложения кат
екой свиты среднего и верхнего карбона . 

У СТ'Ь-Туруханская впадина была выделена по данным электрора зве
ДОЧНPIх работ как крупный грабенообразный прогиб . Последующие гра
виметрические и БУРОВI,rе работы, проведенные здесь, подтвердили ее 
наличие . Размеры впадины около 1 30 км в длину И свыше 40 км В ширину.  
На востоке она ограничена выходами на поверхность верхнепротерозой
еких образований, а на западе - крупным выступом комплекса основа
ния, отделяющим Усть-Туруханскую впадину от ПакулихинскоЙ .  Отло
жения карбона, вьшолняюШ;ие д3.нную структуру,  вскрыты колонко
выми скважинами ВQЛИЗИ с. Туруханска и сопоставляются с катской 
свитой 'среднего и верхнего карбона, развитой на Сибирской платформе . 

Фат ьянихинс ка я впадина выделяется по геолого-геофизическим дан
ным в юго-восточной части района и данным бурения в районе рек Ком
сы, Вахты, Варламовки. Это крупная структура ,  включающая в себя ,  

. по-видимому , ряд более мелких впадин. В районе р .  Фатьянихи она вы
полнена известковисто-глинистыми отложениями девона и угленосными 
осадками карбона и перми .  В районе Комсы, Вахты и Варламовки в па
дину выполняют известняки силура и отложения девона , представленные 
красноцветными песчаниками , аргиллитами и серыми известняками . 

Сарчихинская впадина выделяется по геолого-геофизическим данным 
и результатам бурения в приустьевой части р .  Сарчихи, где под мезозой
ским осадочным чехлом небольшой мощности (300 м) вскрыты красно
цветные отложения девона . 

Пакулихинская палеозойская впадина намечается по данным грави
метрической и аэромагнитной съемок .  На грав иметрической карте она 
вырисовывается в виде зоны крупного минимума . Пакулихинская впа
дина располагается к западу от р .  Ниж . Ваихи, простираясь в субмери
диональном направлении от р .  Турухан на севере (являясь как бы южным 
продолжением Маковской впадины) до верхнего течения р .  Келлог на юге 
на расстояние более 350 км. С востока она ограничена Туруханско-Игар
ским блоком комплекса основания . В районе Пакулихи она сливается 
с примыкающей к ней Фатьянихинской впадиной (см. рис . I I . 1 ,  I I . 2 ) ,  

Р ис. 11.6. Структурная карта меЗ0З0йско-кайнозойс]{ого чехла области сочленения 
Западло-Сибирской плиты и Сибирской платформы. 

1-3 - мегавалы: 1 - Руссно-Часельсний, 2 - Пыль-Нараминсний, 3 - СЫМСЮIЙ; 4,  5 - ПРОl'И
бы: 4 - Альсымсний , 5 - Верхне-Тазовсний; 6-8 - впадины: 6 - Сарчихинскан, 7 - Средне
тазовснан, 8 - Пендоманхскан; 9-11 - rтриподннты� зоны: 9 - CyeYHcl'i'H,  10 - Ванкорско-Рус
сно-Реченсная, 11 - Мангазейсно-Черничнан; 12.  13 - структурные мысы: 12 - Фарковсни.й , 
13 - Худосейсний; 14 - Ширтинское куполовидное подннтие. здесь J[ на рис. IV. r цифры при 

Ilзогипсах - абсолютные отметнн КРОВJlИ отJlоп;еНJШ горизонта па (км). 
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о чвм свидетельствует одипаRОВЫЙ харантер гравитационных полей этих 
двух структур . 

Маковская палеозойская впадина установлена в районе оз .  Маков
ского по материалам гравиразведочных работ . Она простирается в су б
меридиональном направлении от широты г .  Игарки и прослеживается 
далеко на юг на расстояние около 400 км при ширине 80-1 00 км. В юго
восточной ее части пройдена 3ападно-Ермаковская скважина , вскрывшая 
толщу черных аргиллитов ,  сопоставляемых с катской спитой среднего 
и верхнего карбона Сибирской платформы. Геолого-геофизические дан
ные , полученные в последнее время , позволяют значительно расширить 
ее границы и выделить на ее месте Предъенисейский краевой прогиб . 
В пределах Худосейского блока по геолого-геофизическим данным вы
деляется целая система рифтов (в том числе и Худосейский, установлен
ный коллективом сотрудников СНИИГГиМСз. под руководством 
В .  С.  Суркова [1970 ] ) .  

П.4. МЕ3030йСКО-КАйНО30йСКИй ОСАДОЧНЫй ЧЕХОЛ 

Отложения мезозоя несогласно и с глубоким размывом перекрывают 
ПОДС1ИЛaIощие их образования комплекса основания и плитного комплек
са .  Первые структурные и тектонические построения осадочного чехла 
восточной окраины 3ападно-Сибирской плиты осуществлены коллективом 
исследователей под руководством В. п. Казаринова  и Д .  В. Дробышев а  
[1958 ] ,  составивших тектоническую схему строения по подошве платфор

иенных осадков мезозоя и кайнозоя . Группой ученых под руководством 
и. В .  Дербикова и др . [1960 ] был установлен ряд региональных струк
тур,  к числу которых отнесен приенисейский склон,  охватывающий прак
тически всю территорию исследования . В качестве структур 1 порядка 
они выделили Елогуйский свод, Верхне-Тазовскую впадину и др . Кроме 
того , они наметили целый ряд структур Н порядка, большинство из ко
торых были подтверждены впоследствии при проведении буровых и сей
сморазведочных работ . 

Как уже отмечалось, общая мощность мезозоя и кайнозоя в наиболее 
по груженных частях региона достигает 5-6 км и более . Однако мощно
сти осадков отдельных стратиграфических подразделений, формировав
шихся в различных структурных условиях,  как правило , различны . 
Установлены большие колебания мощности осадков различных отделов 
и систем мезозоя , следы многочисленных размывов , внутриформацион
ных перерывов , дизъюнктивные нарушения , проявления вулканизма . 
Мезозойская история характеризуется наличием эпох интенсивных ко
лебательных движений преимущественно отрицательного знака , опреде
ляющих накопление мощных терригенных толщ, и эпох усиления актив
ности, приводящих к формированию существенно обломочных и туфо
генно-осадочных пород небольшой мощности , занимающих в разрезе 
иезозоя подчиненное положение . I-Iеустойчивость тектонического режима 
осадконiшопления подчеркивается также залеганием на породах , под
стилающих чехол ,  отложений различного возраста . Однако унаследован
ность структурного плана мезозойского осадочного чехла от структур 
комплекса основания и плитного комплекса прослеживается довольно 
четко . На структурной карте (рис . Н .6) ,  построенной' по кровле заводо
уковской серии по данным геолого-геофизических исследований, выде
ляются Енисейская моноклиналь, осложненная Фарковским, Худосей
ским структурными мысами, IПиртинским куполовидным поднятием,  Сым
ским мегавалом и Сузунской, Ванкорско-Русско-Реченской и Мангазей
ско-Черничной приподнятыми зонами . На западе моноклиналь через 
систему прогибов (рифтов)  И впадин (Альсымский, Верхне-Тазовский, 
Худосейский прогибы, Пендомаяхская впадина) сочленяется с Пыль
Караминским и Русско-Часельским мегавалами (см .  рис . Н .6 ) .  

Русско-Часельский мегавал расположен в западной части района 
на водоразделе рек Таз и Пур и является отражением в осадочном чехле 
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ыиогеосинклинальных сооружений поздних герцинид [Мегакомплексы . . . , 
1986 ] ,  протягивающихся с юга из области Средне-Васюганского и Алек
сандровского J\Iегавалов . Он ориентирован в субмеридиональном напра
влении и иыеет длину более 300 км при ширине 60-80 ЮС Амплитуда 
по отражающему горизонту Па СОС'l'аВЛЯ!;JТ 200-250 м. 

К юго-востоку от него располагается Верхне-Тазовский прогиб . суб
меридиональной ориентировки длиной более 250 км при ширине 90 км, 
тнготеющий к области сочленения структур Сибирской платформы и 3а
падно-Сибирской плиты . Протяженность прогиба по отражающему гори
зонту Па превышает 250 км, ширина 50 им и глубина 150 м. Вместе с Ту
руханской впадиной размером 120 х 30 км Верхне-Тазовский прогиб объ
единяется в Предъенисейский краевой прогиб (см. рис . I I . 1 ,  П.2 ) .  К се
веро-востоку от Русско-Часельского мегавала располо:шена Средне-Тазов
ская впадина северо-восточного простирания размером 90 х 60 км И глу
биной более 300 м, представляющая вместе с системой расположенных 
к югу мелких впадин современное выражение в юрском рельефе Худо
сейского рифта (см. рис. П .5) .  В северной части района выделяется Пен
домаяхская впадина , являющаяся наиболее прогнутой чаС1 ЫО сложной 
региональной депрессии северо-западного и северо-восточного простира
ния . Максимальная глубина Пендомаяхской впадины по отражающему 
горизонту l Ja  составляет более 880 м. Размер ее достигает 300 х 80 км. 
Она также является современным выражением в юрском рельефе слож
ной системы рифтов (см .  рис. П .5 ) .  

Сузунская,  Ванкорско-Русско-Реченская,  Мангазейско-Черничная 
приподнятые З0НЫ , Фарковский и Худосейский структурные мысы пред
ставляют собой осложнения структурного плана северо-восточной и суб
широтной ориентировок ,  свидетельствующие о сложном, фесrончатом 
характере границы сочленения 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской 
платформы, напоминающей в плане сутурные швы глубокого облекания 
ыолодыми отложениями более древних структур (см. рис . I I .6 ) .  

В контурах Худосейского структурного мыса по данным геофизи
ческих исследований выделяется своеобразное сооружение , представлен
ное породами щелочного состава ,  ВЕ'рхняя кромка которых отмечается 
в отложениях осадочного чехла [Каштанов , 1983 ] .  

Фарковский, Худосейский структурные мысы и Ширтинское куполо
видное поднятие (КП) осложнены каждый одним локальным поднятием, 
ориентированным в северо-восточном направлении . 

Сузунская приподнятая зона включает три локальных поднятия, 
а Ванкорско-Русско-Реченская - пять . Мангазейско-Черничная сложно 
построенная зона входит в состав Красноселькупского выступа и ог
раничена с запада ,  севера  и востока системой прогнутых зон (рифтов) .  
В ее  составе выделяется большое количество локальных поднятий и впа
дин (см. рис . П .6) :  

Кроме этого в пределах района выделяется ряд локальных поднятий, 
приуроченных к различным структурным элементам чехла . 

11 .5 .  Р А3ЛОМЫ 

Блоковый характер строения региона отражает значительную роль 
разломов .  Выделение разломов осуществлено , как правило , по данным 
гравиметрических и аэромагнитных исследований . Однако имеются и 
прямые данные о наличии дизъюнктивных дислокаций в зоне сочленения 
3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы. Так ,  в районе 
пос. Верхне-Имбатского бурением устанавливается ступенеобразное погру
жоние комплекса основания , а в районе с. Туруханска образования коJ\.Ш
лекса основания выходят на дневную поверхность .  В нижнем течении 
р. Нижней Баихи под маломощным чехлом юрских, а иногда,  возможно , 
и нижнемеловых отложений (апт-альбская кора выветривания) резко 
приподнятые породы протерозойского возраста контактируют с отложе
Ниями палеозоя . Аналогичная картина отмечается и в юго-восточной 
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части района , где пu данным аэромагнитноii съемки породы протерозоя 
на 01дельных блоках приподняты и на них сохраняется апт-альбская 
кора хи�шческого выветривания и местами осадки верхней юры - ва
лаЮlшна .  Только блоковыми подвижками можно объяснить неглубокое 
залегание кембрпйских пород в устье р .  Сухой Тунгуски . Соседними 
С IШЮlaIНЮIИ на большой глубине вскрыты осадки карбона . Имеются мно
ГОЧIlсленные свидетельства наличия тектонических нарушений и в мезо
зойской толще . Сейсмическими исследованиями выявлен сброс между 
С IШа!Ю1наии 7к и 5к Игарского профиля, захватывающими юрские и мело
вые ОТЛОf[,ения [Булынникова и др . ,  1973 ] .  В · бассейне р .  Турухан по 
данныы аэромагнитной и гравиметрической съеll10К, сейсморазведки и 
геоморфологических исследований установлена серия разломов северо
восточного и северо-западного простирания , разбивающих домезозой
ские образования и чехол на ряд блоков , имеющих в план� ромбовид
ные очертания . Интенсивно разбиты дизъюнктивными нарушениями Рус
ское месторождение , Тагульское , Западно-Красноселькупское , Черничное 
и ряд других локальных поднятий. Система рифтов строго ограничена 
различно ориентированными разломами . 

В соответствии с размерами ограничиваемых структур разломы мож
но разделить на следующие типы (см. рис . П . 1 ,  П.2) : 

1 .  Зоны региональных разломов , ограничивающие структуры раз
ного возраста заложения , и разломы, разграничивающие блоково-склад
чатые структуры 1 порядка и крупные блоки I I  порядка ; 

2 .  Разломы, ограничивающие структуры I I  и более высоких по
рядков ; 

3 .  Магмовмещающие разломы. 
Первая группа разломов может быть отнесена к категории мантий

ных , так как они про слеживаются на многие сотни километров .  Вторая 
и третья группы, по-видимому, в основном внутрикоровые . 

В аномальном поле силы тяжести разломы выделяются по оБыIныыM 
признакам: это гравитационные ступени, зоны высоких градиентов ,  уз
кие линейные высокоградиентные зоны отрицательных аномалий, тор
цевые сочленения аномалий, резкие изгибы изоаномал . 

К первой группе lIЮЖНО отн(>сти Касско-Раттскую зону разломов п - п  
(см. рис.  Н . 1 ,  Н .2) ,  выделенную ранее целым рядом исследователей.  По 
этой зоне разломов бокситоносные отложения альб-сеномана ,  согласно 
предположениям Ю. А. Лаврушина , Е .  А. Щукиной [ 1958 ] ,  К .  В .  Бого
JI8пова и Е .  И .  Пельтека [1957 ] ,  выведены на дневную поверхность и 
раЮIываются в верховьях левых притоков р .  Енисей и правых прито
ков р .  Таз . 

Разломы,. разграничивающие блоково-складчатые структуры 1 по
рядка, крупные блоки Н и более высоких порядков,  имеют меньшие 
длины простирания и характерные северо-восточную и северо-западную 
ориентировки . Они очень хорошо картируются по геолого-геофизиче
СЮНI и геоморфологическим данным. Магмовмещающие разломы, имею
щие обычно северо-восточную ориентировку и редко проникающие в оса
дочный чехол, мmъ:но считать оперяющими более крупные региональные 
разломы. От Енисей-Хатангского мегапрогиба район отделен мощной 
зоной уступообразных сбросовых ступеней и сложно построенной Пен
ДО�Iаяхской системой рифтов (см. рис . I I . 5 ) .  

П . 6 .  МАГМАТИ3М 

Интрузивные образования в районе предполагаются в составе трех 
тектонических комплексов . 

J .  ИНТРУЗllвные образования в составе КОl\шлекса основания выде
ляются в запаДНОl\l (Rеллог-Верхнебаихском) блоке повышенной плотно
СТII . ПОЛО;-hительпые гравимагнитные аномалии позволяют говорить об  
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основном сос 'щве этих образований. По данным расчетов, глубина зале
гания верхних кромок тел 3-5 км, а нижних - 6-7 км. В гравитацион
ном поле предполагаемые объекты дают аномалии порядка единиц мил
лигал. 

2. Интрузивные образования предположительно щелочного сиенито
вого состава залегают на глубинах 2-3 I\М [Сурков и др . ,  1 981 ] .  Одна 
из интрузий данного типа выделяется в среднем течении р .  Турухан 
(см. рис . П . 1 ,  I I .2 )  у северной границы Фатьянихинско-Пакулихинской 
наложенной впадины в пределах контура Худосейского структурного 
мыса .  Наличие магматических образований пониженной плотности опре
деляется по сочетанию отрицательной гравитационной аномалии интеп
сивностыо до десятка милли:гал с положительной магнитной аномалией. 
Судя по расчетным данным" интрузия располагается либо в' кровле плит
ного комплекса, либо в подошве мезозойского чехла . Мощность интрузии 
по расчетным данным около 2-3 км. 

3. Интрузивные тела в меЗОЗОЙСIЮlll осаДОЧНОlll чехле обусловливают 
целый ряд гравимагнитных локальных тел, залегающих на глубинах 
0 ,6-1,0  I{1I1 и создающих аНОl\IaЛИИ интенсивностью до единиц Jюшлигал 
n гравитационном поле и до 3-4 1I1Э в магнитном. Расчетная вертикаль
ная мощность этих тел порядка 1 км. Характер гравитационных ' и маг
нитных аномалий позволяет однозначно говорить об их обусловленно
сти интрузивными телами, а глубины залегания верхних кромок тел -
о нриуроченности их к мезозойским платформенным ' отложениям. Эти 
интрузивные тела рассматриваются как очаги наибольшей интенсивно
сти мезозойского вулканомагматического этапа [Каштанов, 1972б, 1980, 
1985 ; Каштанов, Ван, 1971 ] .  

11 .7 .  ИСТОЧНИКИ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ 

l\омплеI<С основания. Материалы по магнитным свойствам I.<омплекса 
основания имеются только для территории Сибирской платформы (Ени
сейский кряж, Игарский выступ, Анабарский щит) .  Они свидетельствуют 
о том, что высоконамагниченные тела, способные вызывать крупные 
аномалии, сложены кристаллическими сланцами, амфиболитами и пиро
ксенитами . Интенсивность намагничения этих пород достигает 3000-
4000 10-6 СИ . Такие тела развиты на Анабарском щите и Енисейском 
кряже, причем характерной для обоих регионов является вытянутая 
форма аномалий с соотношением длинных и коротких осей до 10 : 1 .  Иная 
картина наблюдается на Игарском выступе . 3десь развиты слабомагнит
ные разновидности пород, поэтому территория Игарского выступа в ано
мальном магнитном поле сколько-нибудь выразительно не выделяется.  

Судя по lIЮРфологии магнитного поля рассматриваемой территории, 
аномалий анабарского и енисейского типов в ее пределах нет . 

Плитный комплекс . В плитном комплексе подавляющее большинство 
осадков практически немагнитно . Лишь в девоне в rЬжных частях 3апад
но-Сибирской плиты известны эффузивы, создающие положитеЛЫlые ано
малии L1 Та в пределах контуров наложенных впадин (Касская, Дубчес
ская и др . ) .  Интенсивность их намагничения достигает 1500-2000 10-6 СИ, 
а создаваемые аномалии L1Ta - до 6-8 мЭ. Однако, судя по магнитному 
полю, предполагать наличие таких магнитных образований в пределах 
других выделенных наложенных впадин оснований нет. 

Осадочный чехол. Считалось, что единственными маГНИТНЫllIИ разно
видностями пород в составе мезозойского чехла являются бокситы [3а
городнов, 3алипухин, 1960; Дербиков, Каштанов, 1967 ; и др . J .  Однако 
материалы, полученные в последнее время, позволяют предполагать 
в районе наличие юрско-меловых вулканических образований, способ
ных создавать повышенное магнитное поле L1Ta [Каштанов, 1983, 1985 ] ,  
а также наличие магнетита, сформированного в результате воздействия 
УВ газов на вышележащие шамозитовые толщи [Каштанов, 1985, 1987 ] .  
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О широком равитии мезо- и кайнозойского магматизма в пределах 
эпипалеОЗОЙСЮIХ платформ (Африканская, Австралийская, Южно- и Севе
ро-Амери!,-анская) известно из обширной геологической литературы . За
паJ:но-Сибирская эпигерцинская плита в этом отношении до последнего 
вре:\lепи оставалась практически неизученной, хотя предпосылки к уста
новлению мезозойской магматической активизации были заложены 
в тектонических построениях элементов ее глубинного строения [Дер
биков и др . ,  1960 ;  Наливкин, 1965; Сурков, 1970 ; Каштанов,. 1971б,  1972б, 
1983, 1985 ] .  

11 .8. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ОБЛАСТИ 
СОЧЛЕНЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

И СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
НА МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКОМ ЭТАПЕ 

Мезозойский и кайнозойский этапы тектогенеза области сочленения 
ЗСП и СП характеризуются различными проявлениями тектонической 
активности . Этапы усиления интенсивности тектогенеза приходятся на 
келловей, кимеридж, готерив-баррем, сеноман, даний, поздний палеоцен, 
поздний эоцен и неоген (рис . 1 1 . 7 ) .  

Анализ истории развития пликативных структур этого района в ме
зозое и кайнозое [ !\аштаиов, 1972б ] показал, что к концу средней юры 
(бат) наиболее приподнятой частью сопредельного района являлся свод 
Уренгойского вала . Превышение отметки его вершины над наиболее по
груженной областью составляло 640 м. Самые глубокие прогибания в это 
время осуществлялись в районе Туруханской опорной скважины, в юж
ной части Туруханского рифта . 

К концу неокома (готерив-баррем) палеоструктурный план региона 
претерпел значительные изменения. На севере прилегающего района 
произошло воздымание Малохетского вала .  Одновременно с этим рай
оны Тазовского куполовидного поднятия и Уренгойского вала (восточ
ный борт Колтогорско-Уренгойской рифтовой системы) испытали значи
тельные опускания с амплитудой погружения 520-820 м, несколько 
меньшее ПОГРУrнение испытали районы Заполярного куполовидного ' под
нятия и Костровской приподнятой ступени, отделенные от наиболее про" 
гнутых частей рифта трансформными разломами . В районах Русско
Часельского мегавала и Туруханской рифтовой системы произошли зна
чительные воздымания с образованием бескорневых (навешенных) струк
тур (см. рис . П .3 ,  П .4) . 

Палеорельеф к концу сеномана при обретает более сглаженный харак
тер . Относительные превышения кровли осадков в пределах смежных 
структур противоположного знака составляли 200-250 м .  Палеострук
турный план региона н концу палеоцена не претерпел значительных 
изменений [Каштанов, 1972 ] .  

Таким образом, наибольшая контрастность мезозойско-кайнозой
ских структур наблюдается в конце средней юры и неокоме . При этом за 
позднеюрско-неокомский этап произошло значительное изменение палео
структурного плана с инверсией целого ряда структур . Такая разнона
правленность тектонических движений в мезозое в области сочленения 
Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы с размахом палео
рельефа до 820 м и инверсией ряда структур свидетельствует о возобно
влении тектонической активности , связанной с блоковыми подвижками ре
гиона по глубинным разломам и рифтовым зонам (см. рис . 1 I . 1 ,  1 I . 2 ,  1 1 . 5) .  

У силения мезозойской тектонической активности,. установленные во 
всех смежных областях, подтверждаются и для исследуемой территории . 
Они СОПРОВОlIщаются внедрением позднемезозойских трещинных интру
зий, приуроченных к региональным разломам. Эти разломы прослежива-
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ются во внешнем поясе байкалид, далее на Сибирской платформе и струк
турах Верхоянской складчатой области . Предполагается, что мезозой
ская магматическая активизация захватила весь пояс байкалид в це
лом [Малых, 1970 ] .  

о юрско-меловом вулканизме Арктической области имеется ряд пу
бликаций [Дибнер, Агеев, 1960 ; Дибнер и др . ,  1962;  и др . ] .  В последние 
годы появились данные' о наличiш тефроидного, в том числе явно пиро
кластического материала (алевритовой размерности) ,  и в меЗ0З0ЙСКИХ 
отложениях севера Западно-Сибирской плиты [Ван,  Каштанов, 1971 ;  
Процветалова, Лагутенкова, 1968 ] .  

Туфогенно-осадочные породы выявлены в керне колонковых сква
жин, пробуренных в бассейне р .  Ниж. Б аихи, правого притока р .  Ту
рухан в отложениях верхней юры, неокома, апт-альба и альб-сеномана 
[Каштанов, 1983 ] .  

В отложениях кимеридж-волжского яруса тефроидный lI1атериал на
блюдается в виде примеси в известняках либо образует отдельные про
слои мощностыо 2-4 м .  Судя по минеральному и химичеСКОll1У составу, 
тефроидные частицы являются ПРОИ3ВОДНЫll1И кислой магмы липарит
дацитового состава. Среди пород валанжина, готерив-баррема и апт
альба встречаются многочисленные прослои туфогравелитов, туфопесча
ников, туфосидеритов, туфогенных аргиллитов, туфов трахиандезитового 
состава, а также силицитов. 

Кроме этого в отложениях средней юры (батский ярус) обнаружены 
«сварные» шлаки (скв. 1 Нижне-Баихского профиля) и обрывки базаль
товой лавы в отложениях верхней юры (ке,лловей-оксфорд) (скв . 20 Ниж
не-Баихского профиля) . Тефроидный материал установлен в осадках 
кимеридж-волжского яруса на Костровской площади и альб-сеномана 
Туруханского профиля (см. Приложение 1, табл . 1, рис . 1 ) .  

Можно высказать лишь предположения о б  источниках тефроидного 
материала в отложениях мезозоя области сочленения Западно-Сибир
ской плиты п Сибирской платформы, так как вулканические аппараты 
бурением не вскрыты. Вулканогенно-осадочные породы сформированы 
либо за счет размыва и переотложения пород трапповой формации 
Сибирской платформы (в этом случае в ее составе необходимо предпола
гать и наличие кислых эффузивов.  например липарит-дацитов), либо за 
счет юрско-мелового вулканизма , имевшего место в непосредственной 
БЛИЗ0СТИ от изученных разреЗ0В в З0не сочленения Западно-Сибирской 
плиты и Сибирской платформы (см. рис . I I . 1 ,  I I .2 ) .  Не исключена В03-
можность при вноса пепловых частиц И3  вулканических аппаратов, актив
но действовавших в синхронное осадконакоплению время на островах 
Арктического архипелага rДибнер, Агеев, 1960; Дибнер и др . ,  1962 ; 
Процветалова, Лагутенкова, 1968; и др . ] . 

Центры вулканизма в пределах Западно-Сибирской плиты пока на
дежно не локаЛИЗ0ваны. Предположительно о них можно судить по нали
чию высокоинтенсивных магнитных аномалий ИЗ0метричной формы раз
мерами от 2 х 2 до 8 х 10 км, фиксируемых в отложениях меЗ0З0ЙСКОГО 
осадочного чехла . Возможно также, что они располагались в непосред
ственной БЛИЗ0СТИ от изученных разреЗ0В, в З0не сочленения Западно
Сибирской плиты и Сибирской платформы в пределах контуров вьще
ляемых здесь рифтовых зон (см. рис . I I . 5 ) .  

В составе осадочного чехла Западно-Сибирской плиты многочислен
ными аэромагнитными съемками различной детальности в последние годы 
выделяются так называемые микромагнитные аномалии 11 Та , вызывае
мые объектами, залегающими, как показывают расчеты, на глубинах 
до 150-300 м и имеющими в рассматриваемом районе интенсивность 
до 150 нТл, иногда более .  В плане их распределение имеет различную 
группируемость и конфигурацию, что позволило нам [Каштанов, 1983 ] 
локаЛИЗ0вать их с бокситами, залегающими в осадочном чехле . 

В осадьчном чехле области сочленения ЗСП и СП открыты залежи 
углеводородов , прибрежно-морские бокситы, оолитовые железные руды, 
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Рис. //.7  .. Схема минерагении осадочного чехла 3ападно-Сибирской плиты. 
Уел. обозн. см. на рис. III, 3. 



сидериты, россыпи циркона и ильменита,  фосфориты, проявления ма]::
ганца и ванадия , а в континентальных отложениях - бурые угли, строи
тельныIe и формовочные пески, а также огнеупорные глины [Каштанов, 
1983, 1985 ] .  Залежи углеводородов приурочены к западной -части рай
она , а рудные концентрации - к его восточным границам, локализуясь 
в виде пластов и линз , слагая единый мезозойско-кайнозойский минера
генический комплекс . 

г л А В А I I I  

ФОРМАЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ОБЛАСТИ 

СОЧЛЕНЕНИЯ 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

И СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ И ИХ МИНЕРАГЕНИЯ 

I П .1. ОСАДОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ Р АЗМЕЩЕНИЛ 

в литолого-формационном отношении образования комплекса осно
вания, плитного комплекса и осадочного чехла могут быть подразделены 
на следующие группы (рис . I I I . 1 - I I I .3 ) .  \ 

1 .  I{омплекс основания слагается :  а) карбонатно-кремнистой, амфи
боло-сланцевой, базальтовой и гнейсовой формациями архея - раннего 
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протерозоя, развитыми в составе Игарско-Туруханского и Елогуй-Ени
сейского блоков в Приенисейской зоне СП; б) глинисто-сланцевой, спи
лито-порфировой и терригенно-карбонатной формациями протерозоя -
рифея ,  предположительно развитыми в области перехода складчатых 
сооружений Сибирской платформы к структурам 3ападно-Сибирской пли
ты; в) существенно базитовыми формациями перми-триаса ,  выполняю
щими рифтовые зоны в западной части района (см. рис . П . 5 ,  I I I . 1 - I I I . 3) .  

2 .  Плитный комплекс представлен : а )  углисто-кремнистой, хлорито
сланцевой, известковистой формациями рифея и венда - кембрия и карбо
натно-кремнистой, слюдисто-филлито-сланцевой формациями ордовика + 
силура с эффузивами разного состава ,  развитыми в предалах Фатьяни
хинско-Баихского блока Предъенисейского прогиба (см. рис . П . 1 ,  П . 2 ,  
I I I . 1 - I II .3 ) ;  б )  терригенно-красноцветной и терригенно-карбонатной 
формациями девона , терригенно-карбонатной, карбонатно-глинистой и 
глинисто-сланцевой формациями девона , терригенно-угленосной и тер
ригенно-карбонатной формациями карбона и терригенно-угленосной, эф
фузивно-осадочной формациями :карбона - перми, выполняющими на
ложенные впадины в пределах этого же структурного элемента 
(см. рис.  П . 1 ,  П I . 1 -I I I . 3) ;  в) терригенно-эффузивной формацией нижнего 
триаса , терригенной формацией среднего - верхнего триаса с эффузи
вами в основном базитового состава ,  развитыми в западной притазовской 
части в составе рифтовых систем. 

3 .  В · мезозойско-кайнозойском осадочном чехле 3ападно-Сибирской 
эпигерцинской плиты большинство исследователей [Геологическое строе
ние . . .  , 1958; Казаринов , 1958, 1960;  Гольберт, 1968; Геология . . .  , 1 975 ; 

Xf/iJoceUClrO
се.лькупская 
приподнятая 
зона 

х х х 

ТурухансКlЛ:; 

рщрm 

х х 

Горизонты : 
ТУР!:Iханскиц алюможелеЗОР!:lt7Н6I'; 

Нижне - Баllхскиu желеЗОРУОН6IЦ 

о 20 60 I I 40 80 к м  
1 1 

в 

Р ис. III.1. Геологический разрез по линии I -I (сы. рис. 1 ) .  
Уел. обозн, см. на рис, III.3.  
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и др . ]  выделяют несколько крупных осадочных комплексов , сформиро
ванных за определенные тектонические этапы развития плиты и полу
чившие название тектоно-седиментационных циклов [Гольберт , 1968 ] .  

Нижепредлагаемая схема вещественно-формационного расчленения 
осадочного чехла 3ападно-Сибирской плиты учитывает структурно-тек
тонические ,  палеоклиматические , ландшафтные и фациальные построе
ния предшественников , концентрируя особое внимание на закономерно
стях размещения минерагенических ассоциаций или групп минерагениче
с ких формаций в разрезе и на площади. Как видно И3 схемы на рис.  П .  7 ,  
установленные ранее в осадочном чехле 3ападно-Сибирской плиты ниж
не-среднеюрский, позднеюрско-неокомский, апт-сеноманский, турон-дат
ский, палеоцен-эоценовый и олигоцен-плиоценовый структурно-тектони
ческие комплексы можно объединить в три трансгрессивно-регрессивных 
цикла осадконакопления : 1 )  раннеюрско-неокомский, 2) апт-датский, 
3 )  палеоцен-плиоценовый продолжительностью 70,  55 и 65 млн лет со
ответственно [Каштанов , 1985 ] .  

Раннеюрско-неокомский и палеоцен-плиоценовый циклы осадкона
копления характеризуются довольно активными тектоническими движе
ниями ,  заключающимися в частом усилении и ослаблении интенсивно
сти тектогенеза, что предопределило большую частоту проявлений вул
канизма и подводно-оползневых обраЗ0ваний (см. рис .  I I . 7 ) .  

Апт-датскому циклу осадконакопления с относительно спокойным 
тектоническим режимом свойственны длительные (по вреl\Iени существо
вания) эпохи формирования кор химического выветривания. 

Климатическая дифференциация наиболее четко проявилась в ран
неюрско-неОКОJlIСКИЙ цикл осадконакопления, в течение которого климат 
менялся от аридного в бат-келловейское время до теплоумеренного в 
в олжско-берриасский этап. Апт-датский цикл осаДI{онакопления характе
РИЗ0вался субтропическим климатоы, сменившимся теплоумеренным в па
леоцен-плиоценовое время (см. рис . П .7 ) .  
50 



I Верхне - " \ шuрmuн- \ Тазовскuu ское прогu6 КУПОЛО
ви3ное поднятие 

_"_"_11 11 11 
х Х Х х х Х 

/ 
/ 

/ 
/ 

Предъенисейский 
прогиб 

11 1 1 

х х х х х )(. 

/ 
I 

Приенuсейская моноклиналь 

юв 

Маt<Oвский бокситОВl:i'Й 
О ба 120 км 

Р ис. III.2. Геологический разрез по линии I I -I I  (см. рис. 1 ) .  
Уел. обозн. см. н а  рис. III . 3 .  

Увеличение площади морских бассейнов происходило в предзавер
шающие этапы двух нижних циклов осадконакопления . 

Все вышеуказанные факторы предопределили закономерности раз
мещения во времени и пространстве полезных ископаемых в осадочном 
чехле Западно-Сибирской плиты (рис . П . 7 ,  П I .4) . 

Прежде всего наблюдается четкая дифференциация в разрезе зале
жей углеводородов , хемогенного кремнезема,  осадочных железных руд, 
бокситов , фосфоритов и марганца . Зале}IШ углеводородов приурочены 
к раннеюрско-неокомскому и трансгрессивной части апт-датского циклов 
осадконакопления. При этом основная масса газовых залежей приуро
чена к регрессивным, а нефтяных - к трансгрессивн'ым этапам упомяну
тых циклов , что ,  вероятно ,  обусловлено характером катагенетических 
преобразований органического вещества (аВ) и миграцией углеводоро
дов из областей газонефтеобразования в области газонефтенакопления. 
Подобная закономерность установлена для всего фанерозоя [ВLIшемир
ский, 1980 ; Неручаев , 1986 ] .  

Локализация газовых залежей в ловушках осуществлялась ,  как 
видно из схемы, в этапы с незначительной дифференциацией колебатель
ных движений, в то время как формирование нефтяных месторождений 
происходило при усилении интенсивности тектогенеза , обеспечивающего 
большую контрастность структуроформирующих факторов , лучшую де
струкцию ОВ за счет теплового потока на больших глубинах, способ
ствующую более интенсивной миграции жидких УВ .  

Размещение хемогенно-осадочных концентраций кремнезема , желез
ных руд ,  бокситов , фосфоритов, марганца над углеводородными залежами 
в осадочном чехле Западно-Сибирской плиты и по ее периферии вне пре
делов нефтегазоносных земель также может быть объяснено влиянием 
перераспределения как рассеянных, так и слагающих залежи , углеводо
родных газов в постсено'манское время . П ервичньrе хемогенно-осадочные 
и латеритные бокситы, оолитовые шаио з ит-гидрогеТИ'Iовые н;елезные ру
ды формировались, как это явствует и з схемы, в прибрежно-морских 
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Фациях и латеритных профилях за счет кор ·химического выветривания, 
располагаясь по периферии , островам и берегам морских бассейнов в ре
зультате физико-химической дифференциации осадков .  Затем в процессе 
массового перераспределения углеводородных газов в системе осадок -
органическое вещество - порода и их транзита через слаболитифициро
ванные прибрежно-морские рудоносные отложения осуществлялась кон
вергенция процессов рудогенеза,  приводившая к перераспределению 
(окислению - восстановлению) исходного материала, разложению алю
мосиликатов , выносу хемогенного кремнезема из шамозитовых толщ, 
их обогащению минералами свободного глинозема , образованию оторочек 
магнетита вокруг алюможелезистых бобовин, частичному обезвожива
нию минералов глинозема и железа с формированием новообразованных 
бемита ,  диаспора ,  корунда, м:аггемита ,  гематита , сидерита . 

Вторичные преобразования алюмосиликатов осуществлялись по сле
дующей схеме: 

а) реакции разложения под воздействием восстановителей (СН !) , 
приводившие к образованию гетита , бемита , диаспора ,  корунда; 

б) реакции карбонатизации под воздействием СО2, в результате кото
рых образовывались доломит, кальцит, сидерит;  

в)  реакции гидратации под воздействием Н2О, приводившие к обра
зованию гидраргиллита , гидрогетита, каолинита и гидрослюд; 

г) реакции окисления водой с образованием гетита, гидрогетита ,  
шамозита ,  сидерита,  магнетита . 

По мнению В .  и .  Молчанова [ 1981 ] ,  эти процессы приводят к гене
рации водорода . 

Таким образом осуществлялась конвергентность процессов рудо
;генеза * .  Хемогенный кремнезем выносился за пределы рудных фаций, 
давая начало опало-халцедоновым и кремнистым образованиям. Выше 
по разрезу эта дифференциация проявлялась еще резче , и в прибрежных 
частях морей происходила не только садка более мобильных, химически 
несмешиваемых соединений марганца, фосфора, кремнезема,  но и осу-

* Хемогенно-оеадочный, диагенетичеекий и метаеоыатичеекий процеееы БОI{еито-, 
железо-, карбонатообразования. 
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Рис. Il 1.3.  Геологический разрез по 
линии I I I-II I  (си. рис. 1 ) .  

1-16 - формации осадочного чехла: 1 -
гипсоносная (неаген); 2 - кварц-глаУКОНИ'I� 
опоковая, сидерит-фосфатная , марганцево-, 
гкелезоносная (палеоген) ; 3 - хе�!Огенная же-
лезоносная (верхняя юра, верхний мел, па
лео ген) ; 4 - глинисто-известковистая , 
кварц-глауконитовая, диатомитоопокова", 
опало-фосфато-алюможелезоносная (турон
ский + датский ярусы - верхний ыел) ; 5 -
хемогенно-бокситоносная (альб-сеноман -
верхний мел) ; 6 - терригенно-полимиктовая 
угленосная, терригенно-известковисто-глау
конитовая газоносная, глинисто-пестроцвет
ная, каолинит-железисто-бокситоносная 
(апт-сеноман - нижний + верхний мел) ; 
7 - глинисто-известковистая нефтегазонос
ная, глинисто-пестро цветная угленосная (го
терив-баррем - нижний мел) ; 8 - глинисто
известковистая, глинисто-пес'гроцве'Iная, тер
ригенно-ссроцветная нефтегазоносная (валан
iЮIН-готерив - нижний мел) ; 9 - глини(;то
сероцветная, извеСТI'овисто-сидеритовая, би
туминозная, нефтегазоносная (берриас-валан
жин - нишний мел) ; 1 О - глинисто-бптуми
НОЗНf!Я, кварц-глауконитов!,я, железо-фосфа
тоносная, нефтеносная (ПОЛН-;СJ<ИЙ ярус 
верхняя юра) ; 11 - г,;rинисто-пестроцнетная. 
кварц-глауконитовая железо-, газонефтеrюс
ная (кимеридш - вер'Сняя юра) ; 12 - Фос
фато-марганцеВО-iнел€зоносная (келловей -
оксфорд - верхняя юра) ; 13 - каолинит-си
деритовая, Fварц-глауышитовая (келловей
онсфорд - верхняя юра) ; 14 - глинисто
I1звеСТНОВIIстая, газонефтеносная (келловей
оксфорд - верхняя юра) ; ] 5 - терригенно
сероцветная, I1звестковисто-сидеритопая, пО
ШIМIIRтовая, угле-, газонефтеносная (баfIос
келловей, - средняя + верхняя юра) ; 16 -

терригенно-сероцветная, газонефтеносная, терригенно-пестроцветная, УГJlеносная (НИ;ЕН?Я + 
�редняя юра) ; 1 7-26 - фОР�Jации плитного комплекса: 1 7  - эффузивы щелочного состава; 1 8 -
терригенно-сероцветная (средний + верхний триас) ; 19 - терригенно-эффузивная (НИi>;ний триас) ; 
20 - терригенно-угленосная, эффузивно-осадочная (карбон-пермь) ; 2 ?  -- карбонаТНО-ГЛIlНl!стая, 
карбонаТНО-УГJlСfIосная (карбон-пермь) ; 22 - терригенно-углеНОСНRЯ и терригенно-карбонатная 
(карбон) ; 23 - терригенно-карбонатная, карбонатно-глинистая и глинисто-сланцевая (девон-кар
бон) ; 24 - терригенно-красноцветная и терригенно-карбонатная (девон) ; 25 - карбонатно-крем
нистая, слюдисто-филлито-сланцевая, с эффузивами разного состава (ордовик-силур) ; 26 - угли сто
нремнистая, хлорито-сланцевая, известковистая, с эффуэивами разного состава (рИфей-венд-кем�
рий) ; 2 7-29 - образования комплекса основания: 2 7 - - деВОНСКО-НIIшнетриасовыс, 28 - кембри'й
ско-силурийские, 29 - архейско-протеРОЗОЙСЮIе ; 30 - нефтегазовые месторождения и разбурен
ные структуры ;  31 - линии дизъюнктивных нарушений ; 32 -- основные залежи УВ ; 33 - фациадь
ные границы комплексов; 34 - границы и 35 - стратиграфический диапазон формационных ко�ш-

лексов. 

ществлялось новообразование в шаиозитовых толщах магнетита , гема
тита, пирита , вивианита , железо-марганцевого фосфата (дюфренита) и 
фосфатов редких и рассеянных элементов (монацита и ксенотима) , под
тверждающих восстановительный характер мигрировавших через них 
углеводородных газов.  

Установлено , что в плане рудоносные толщи окаймляют с периферии 
3ападно-Сибирский нефтегазоносный бассейн (см. рис .  I П .4) .  Такое раз
мещение нефтегазо- и рудоносных фаций позволяет более достоверно 
оконтурить внешний пояс j\IaлоперспеI{ТИВНЫХ в нефтеносном отношении 
земель (см. рис .  I П .4) .  

На ряде газовых месторождений - Ныдинском, Медвежьем, Комсо
мольском, Уренгойском и др . [Ежова,  Ушатинский ,  1 973 ] в I{ровле сено
манского газоносного горизонта ПК1 вскрыты прослои бокситовых пород, 
резко отличающиеся по повышенным содержаниям двуокиси титана и 
незначительным содержаниям окисного железа от бокситовых пород и бок
ситов Турухана,  что свидетельствует об их местном образовании в 
результате воздействия УВ на вышележащие толщи . Аэромагнитная съем
ка,  проведенная на Уренгойском участке,  установила обилие 1I1икромаг
нитных аномалий 6 . . Та интенсивностью до 0 , 15  м8 , вызванных объекта
ми , залегающими в осадочном чехле над газовыми месторождениями 
и представленными боксит- и железосодержащими отложениями с повы
шенными содержаниями магнетита [Каштанов, 1 987 ] .  

В размещении ООJIИТОВЫХ шамозит-гидрогетитовых руд, как видно 
из рис. П . 7 , тюнке намечаются определенные закономерности . Так , верх
неюрская (оксфорд-волжская) рудоносная формация залегает над нижне-, 
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с иб и р ская 

о 300км 

Рис. 111.4. Минерагеническая карта перспективных площадей 3 ападно-Сибирскоlr 
плиты. 

1 - нефтегазоносные ; 2 - бокситоносные ; 3 - железоносные ; 4 - марганценосные ; 5 - фосфа
тоносные ; 6 - россыпей редноземельных минералов. 

верхнеюрской (докимериджской) нефтегазоносной формацией, а турон
датская рудоносная формация - над апт-сеноианской газоносной,  что , 
безусловно , подтверждает установленную закономерность и свидетель
ствует о влиянии диффузионного перераспределения:.углеводородных газов 
на рудогенез осадочного чехла, отражая таким образом конвергентность 
процессов рудогенеза .  Подобная закономерность установлена и для раз
реза Русской платформы (рис . I I I . 5 ) .  

Как видно из схемы (см . рис. 1 1 . 7) ,  в разрезе осадочного чехла 3а
падно-Сибирской плиты выделены иинерагенические ассоциации , объ
единенные в минерагеНIIЧеские группы формаций, показано стратигра
фическое положение минерагенических горизонтов ,  приведена их индек
сация и выделены районы и области их локализации lКаштанов, 1985 1 .  

Осадочный чехол слагается снизу вверх (СМ . рис .  1 1 1 . 1 ·- 1 1 1 .3) :  
1 .  Терригенно-сероцветной, газонефтеносной, терригенно-пестроцветной, угленос

ной формациями нижней - средней юры, распространенными в наиболее прогнутых 
част ях региона в составе рифтовых систем; 

2. Терригенно-сероцветноlr, известковисто-си:деритовой, полимиктовой, угле-, 
газопефтеносной фогмациями байос-келловея, распространенными практически на 
всей территории 3ападно-Сибирской плиты; 
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Рис. IlI.5. Схема 
� 

минерагепии Русской платформы [Гепетические типы . . .  , 1973;  
Геология . . .  , 1984 ] .  Составил В . А. Н.аштанов. 

1 -22 - формации осадочного чехла : 1 - угленосная, терригенно-глауконитовая, кварцевых пес
ков и глии; 2 - угленосная. глаУRОНИТ-ОПОRовая, ROPbI выветриваиия, Rварцевьп пеСRОВ и глин; 
3 - тсрригенно-глаУRонитоваfI, глаУRонит-меловая, осадочно-ву.пканогенная, г.паУКОНИТ-ОПОRо"ая 
коры выветривания ; 4 - терригенно-глаУRонитовая, г.пауконит-меловая, Rварцевых песков и глин, 
коры выветривания, битуминозных глин; 5 - битуминозных глин, терригенно-глау"онитовая, "ары 
выветривания, "варцевых пеСRОВ и глин; 6 - угленосная, кварцевых пес"ов и глин, порфиритовэя, 
битуминозных глин; 7 - угленосная, порфиритовая (спилит-дацитовая) , осаДОЧНО-ВУЛRаногенная; 
8 - угленосная, R OPbI выветривания ; 9 - Rварцевых пеСRОВ и глин; 10 - угленосная, "расноцвет
ная ; 11 - "ары выветривания, углисто-кремнистая, кварцевых песков и глин, УГ.:Iеносная и кар
б онатная ; 12 - угленоснан, коры выветривания, терригенно-карбонатная, кварцевых песков и 
глин ; 13 - угленосная, ГЛИНИСТQ-Rре:мнистая, 'l'ерригенно-:карбоР.атнан ; 14 - fiитуминозных ГЛИН, 
кварцевых песков и глин, угленосная ; 15 - угленосная , кварцевых песков и �ЛJIН, битуминозных 
глин, коры выветривания ; 16 - коры выветривания, битуминозных глин, кварцевых песков и 
г.пин ; 17 - угленосная, коры выветривания, спилит-кератофирован, кварцевых пес"ов и глин; 
18 - уг.псносная, спилит-кератофировая, Rрасноцветная ; 19 - иорфиритовая (диабаз-альбитофи
ровая), карбонатная ; 20 - битуминозных глин, карбонатная ; 21 - органогенно-терригеноваrr, 
Qтдапенно кремнистая ; 22 - пестроцветная ; 23 - нефть, газ; 24 - железо ;  25 - марганец; 26 -
медистые песчаники и сланцы, колgеданные зале"", ; 2 7  - бо"ситы; 28 - алмазы (в РОССЫПЯХ) ; 
2 9 - редкометалльно-титановые россыпи; 30 - фосфориты; 31 - горючие сланцы, битуминозные 

глины ; 32 - уголь� 



3 .  Глинисто-известковпстой, '  газонефтеносной (центральных районов плиты) , 
каолинит-сидеритовой, кварцево-глаУI{ОПИТОВОЙ (Березовского района плиты) и фос
фато-маргапцево-железоноспой (Шаимского II Туруханского райопов плиты) форма
циями келловей-оксфорда; 

4.  Глинисто-пестроцветной, кварц-глаУI{ОНИТОВОЙ, железо-, газонефтеносной фор
мациями киыерпджа, развитыми в центральной, южпой и приенисейской частях 
плиты; 

5 .  Глинисто-битуыинозной, кварц-глаунонитовоЙ. железо-фосфатоносной, неф
теносной фОlнraциями ВОЛЖСI{ОГО яруса, широко развитыми в центральной, приу
ральской и приеписеЙСl{оЙ частях плиты; 

6 .  Глинисто-сероцветной, известковисто-сидеритовой, битуминозной, нефтегазо
носной формациями берриас-валанжина, развитьпIИ в центральных п северных 
районах плиты; 

7 .  Глинисто-известковистоЙ. глинисто-пестроцветной, терригенпо-сероцветной 
нефтегазоносной формациями валанжин-готерива, широко развитыми в центральных, 
южпых и северо-восточных районах плиты; 

8 .  Глинисто-известковистой нефтегазоносной формацией центральных и север
пых районов плиты и глинисто-пестроцветной, угленосной готерив-барреыской форма
ЦИШIИ ее окраин; 

9. Терригенно-полиминтовой угленосной, терригенно-известковпстой глаукони
товой, газоносной формациями альб-сеномана центральных и северпых районов 
плиты, глинисто-пестроцветной, каолинит-железисто-бокситоносной формациями при
уральской и чулымо-енисейской частей плиты; 

10 .  Хемогеппо-бонситоносной формацией альб-сеномана севера и северо-востона 
плиты ; 

1 1 .  Глинисто-известковистой J{варц-глаунонитовой, диатомито-опоновой форма
циями турон-датсного возраста центральных и северных районов плиты ;  опало-алю-
можелезоносной формацией севера и северо-востона плиты; . I 

1 2 .  Хемогенпыми железоносными формациями верхней юры, верхпего ыела и 
палеогена, развитыми во внешнем поясе 3ападно-Сибирского нефтегазоносного 
бассейна: 

1 3 . ' J\варц-глауконито-опоковой, сидерит-фосфато-марганцевой , железоносной 
формациями палеогена, развитыми в приуральской, центральной, южноп и частично 
северной областях 3ападно-Сибирской плиты: 

1 4 .  Глинисто-пестроцветной, гипсоносной формациями неогена, развитыми почти 
повсеместно на юге 3ападно-Сибирсной плиты. 

Анализ закономерностей размещения полезных ископаемых в разрезе 
I I  на площади платформенных областей (Западно-Сибирской плиты, Си
бирской и Русской платформ) показывает , что углеводородные формации 
приурочены к нижним частям разреза,  рудоносные - как бы перекры
вают их по вертикали. Рудоносные формации и рудоносные отложения 
1:1 пределах платформ окаймляют с периферии нефтегазоносные бассейны. 

Для осадочного чехла Западно-Сибирской плиты углеводородные фор
мации приурочены к существенно трансгрессивно-регрессивно-трансгрес
сивным структурно-тектоническим комплексам с максимальными аJ\ШЛПТУ
дами прогибания нефтегазоносного бассейна, тогда как рудоносные фор
мации, залегая над ними и ОRаймляя их по периферии, формировались 
в регрессивно-трансгрессивные этапы с J\1инимальными значениями ин
тенсивности колебательных движений (см. рис .  I I .7 ) .  Все это, безуслов
но ,  подтверждает генетическую связь рудогенеза с углеводородами. 

111 .2. ЭВОЛЮЦИЯ УГЛЕВОДОРОДО- И РУДОГЕНЕ3А 
В ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩАХ ПЛАТФОРМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Эволюционные процессы развития Земли, начиная с моыента ее обра
зования, довольно многообразны и сложны. 

Образование литосферы, формирование гидро- и атмосферы представ
ляют собой систему закономерных преобразований, приведших к настоя
щему облику планеты, в недрах которой сосредоточены огроыные запасы 
различных видов минерального сырья . 

Основная масса углеводородов приурочена к платформенньш облас
тям земного шара . В них же локализованы осадочные }Белезные руды, 
бокситы, фосфориты, руды марганца и ванадия, россыпи редких и рас
сеянных элементов и многие другие минеральные скопления . 
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До последнего вре:мени образование и размещение залежей углеводо
родов , рудных и других полезных ископаемых платформенных областей 
рассматривались раздельно, без учета их генетической связи во времени 
и в пространстве , хотя публикации об их взаимосвязи изредка появлялись 
в геологической литературе. 

Абиогенная гипотеза образования углеводородов , по представлени
ям некоторых исследователей [Кудрявцев , 1973 ; Молчанов , 1981 ; Б ес
кровный, 1985 ; Доленко, 1986 ; и др . ] , предусматривает возможность 
влияния минеральных компонентов (особенно восстановленных) на нафти
догенез.  

С другой стороны, имеются публикации, в которых отражена попытка 
объяснения связи стратиформных свинцово-цинковых, сульфидных и дру
гих месторождений с кремнисто-углеродистыми, органогенно-доломито
известковистыми и иными углеродсодержащими формациями [Геохи
мия . . .  , 1986 ; Б ородаевская и др . ,  1987 ; Природные газы . . .  , 1985 ; Шатков , 
1986 ; и др . ] .  

Особенно четкая связь рудогенеза с органическим веществом отмече
на для медистых песчаников и сланцев [Наркелюн и др . ,  1977 , 1983 ] 
и цветных и благородных металлов в осадочных процессах [Горжевский, 
1987 ] .  Американские ученые таК}I{е отмечали связь золота,  серебра ,  ва
надия, урана и других элементов с углеродсодержащими и битуминозны
ми толщами [Геология . . .  , 1937 ] .  

Имеются публикации о содержании рудных (особенно редкоземельных 
и щелочных) элементов вплоть до промышленных концентраций в самих 
нефтях [Гуляева,  Пунанова,  1978;  Войткевич и др . ,  1983; и др . ] .  

Наконец, существует целое научное направление, изучающее воз
можность нафтидообразования в результате сложных взаимодействий 
между породами и металлоорганикой [Schnitzer, 1971 ; Слободской, 1981 ; 
Маевский, 1983; и др . ] , а также значительную роль природных газов 
Земли в формировании полезных ископаемых [Природные газы . . .  , 1981 , 
1985 ] .  

Вопросы металлогении молодых платформ, косвенно связанной через 
артезианские бассейны с залежами углеводородов , рассмотрены в рабо
тах Г. В .  Грушевого с соавторами [ 1986 ] .  

В о  всех перечисленных работах, однако, не изучен характер взаимо
действия органического вещества пород, углеводородов и рудных компо
нентов , содержащихся в осадочных толщах. 

Механиз:и инициирования химичеСЮIХ превращений органического 
вещества тектонодинамическими (сейсмотектоническими) процессами раз
работан теоретичеСЮI и экспериментально э. М .  Галимовым [1979 ] ,  
А. А .  Трофимуком И др . [ 1983 ] .  

Оценку масштабов активации разложения органического вещества 
ударным сжатием за счет в оздействия динамических нагрузок, возникаю
щих при кавитационнои схлопывании пузырьков газа, а также в резуль
тате присутствия природных катализаторов, например алюмосиликатов , 
дал Н .  Н .  Соловьев [ 1986 ] .  

Огромное влияние н а  хииические пр ев ращения радикалов оказывают 
IIIaгнитные поля [Бучаченко и др . ,  1978 ] .  Под воздействием переменных 
магнитных полей даже не значительной амплитуды, как отмечает ю .  Н. Мо
лин [ 1981 ] ,  возрастает вероятность рекомбинации радикальных пар за 
счет изменения ориентации спинов . 

Изменение магнитной восприимчивости горных пород при упругих 
напряжениях было экспериментально воспроизведено А. Г .  Калашнико
вым 11 С.  п. Капицей в 1952 г. Они установили, что активизация тектони
ческих процессов на поверхности Земли должна сопровождаться флукту
ацией магнитного поля . 

Механоэлектрические эффекты установлены экспериментально при 
деформации различных материалов , в том числе полевых шпатов и со
держаЩIIХ их пород . Эти явления свидетельствуют об их электромагнит
ной природе , возникающей при землетрясениях во время проявления 
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тектонической активности, приводящей к природной реализации ра
дикально-магнитного мехаНизма генерации углеводородов в ' ореолах 
сейсмоактивных зон [Соловьев , 1986 1 .  Таким образом , отмечается про
странственно-временная взаимосвязь процессов механохимической акти
вации пород и органического вещества с образованием свободных ради
калов и возникновениеы элеКТDомагнитных полей тектонодинамической 
природы , обеспечивающих ыаг�итное усиление ХИ�Iических реакций 
в плоть до образования рудных концентраций. 

Вероятность возникновения механической энергии за счет теКТQНИ
ческих процессов детально рассмотрена ю. А. Пецюхой [1986 ] .  Он пока
зал возможность перескока электронов с одной орбитали на другую с 
разрывом первоначальных химических связей в результате активных 
колебательных возбуждений валентных связей и деформационных иска-

, жений молекулярных орбиталей. В этом случае нефтепроизводящая поро
да становится системой, состоящей из смеси электронов , атомов , ионов 
и свободных радикалов , выведенных из равновесия новообразованными 
микродислокациями [Пецюха , 1986 ] .  

Поскольку каждая неравновесная система в конечном итоге стремится 
к устойчивости, то новообразованная дуаль <шороды - флюиды» транс
ф ормируется с изменением первоначальных петрофизических свойств по
род и физико-химических характеристик флюидов . Такие преобразования 
неравновесных систем в геологической истории Земли мы относим к про
цессам геофлюидодинамики. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать систему углеводоро
ды - осадочные породы и руды генетически взаимосвязанной. Она обяза
на своим происхождением процессам механохимического и геофлюидо
дина:мического разложения первичного материала . 

Геохимическая концепция процессов углеводородо- и рудогенеза 
может быть представлена в следующем виде . 

1 .  Из исходной породы, в том числе и из алюмосиликатов , посред
ством химического разложения (реакции окисления - восстановления, 
так называемое химическое выветривание) в условиях гумидного клима
та и в различных палеоландшафтных условиях образуются растворы, 
имеющие кислую по рН реакцию . В результате выноса легко растворимых 
соединений и коагуляции растворов формируются либо элювиальные, либо 
аллювиально-озерные скопления рудных (бокситовых, железорудных, 
марганцевых, фосфоритовых, сидеритовых) и нерудных (каолинит , каль
цит) концентраций.  

2 .  Оставшаяся qасть растворов,  не выпавшая в твердую фазу по 
различным физико-химическим причинаы ранее , в результате морских 
трансгрессий выпадает в осадок за счет смены кислой по рН обстановки 
на континенте на щелочную - в прибрежной части моря . Таким образом, 
осуществляется первичный хемогенно-осадочный рудогенез с образова
нием комплекса полезных ископаемых: гидраргиллита ,  шаиозита,  
гидрогетита , сидерита,  фосфоритов , руд ванадия и марганца , а 
также карбонатов и металлов редкоземельной и щелочной групп. Эти 
процессы осуществляются в стадию седиментогенеза и начального диаге
неза в верхней части литосферы. В это же время происходит захоронение 
органического вещества (ОВ ) .  

3 .  Дальнейшие процессы диагенеза , эпигенеза и катагенеза обога
щают первичные руды за счет частичной дегидратации, окисления, реси
лификации в условиях регрессии и воздействия углекислоты в прибреж
ной части моря. R это время формируются гидраргиллитовые и частично 
моногидратные бокситы, геТ Llт-гидрогетитовые руды, руды марганца , ва
надия , фосфора и других элементов. :Минералы группы карбонатов 
(кальцит, сидерит , доломит) ,  разлагаясь, переходят в углекислоту и ради
калы,  идущие на формирование рудных концентраций и цеолитов . 

4 .  Одновременно или вслед за этим осуществляется генерация угле
водородов в нефтематерин?ких толщах. 
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5 .  Под воздействием восстановителей (в частности, углеводородных 
и других природных гаЗ0В) , мигрирующих через перекрывающие толщп 
(как первично-осадочные , так и диагенетически измененные) ,  осущест
вляются реакции восстановления, перераспределения вещества без выноса 
его И3 материнских толщ';' , в результате чего образуются богатые руды 
бокситов (бемитовые , диаспоровые) , железа (гематитовые , гетитовые , маг
нетитовые) ,  прожилки и прослои опалов , халцедонов , l{ремней, руд мар
ганца и, возможно, чистых металлических соединений различных элемен
тов, а также корунда.  Процессы перераспределения захватывают раз
.JIичные типы пород, через которые мигрируют углеводородные газы, 
ПОЭТОll1У в зависимости 01' вещественного состава переработанных толщ 
будет меняться состав новообраЗ0ванных соединений. Примером переРR
ботанных таким обраЗ0М первичных кварц-полевошпатовых пород могут 
служить мощные кварц-каолинитовые отложения CbLlftCIiOU и CU.1JfOHOBCIiOU 
свит верхнего мела Западно-Сибирской плиты, ранее относимые к продук
там кор химического выветривания . Рудные (в том числе и богатые бок
ситовые концентрации) , переработанные углеводородами, встречены в при
енисейской части области сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибир
ской платформы. Об их наличии свидетельствует огромное количество 
l\1икромагнитных аномалий "" Та высокой интенсивности [Каштанов , '1983 ] .  

6 .  В дальнейшем происходит разложение углеводородов (в процессе 
их миграции через перекрывающие толщи) на водород, углекислоту и воду 
и осуществляется окисление водой всех, в том числе и рудоносных про
дуктов ,  приводящее к новообраЗ0ванию оксидов алюминия, железа , мар
ганца, ванадия и других металлов . При этом магнетит, как правило, об
разует оторочки вокруг бобовин И гальки бокситов ,  что, как уже ОТl\1еча
лось , придает им повышенные магнитные свойства .  

7 .  Одновременно или после этого осуществляется новая генерация 
водорода в осадочных толщах [Молчанов , '191i'1 ] .  

Вышеописанный механизм процессов углеводородо- и рудогенеза 
платформенных областей за фанеРОЗ0ЙСКИЙ этап развития Земли показал 
на рис. I I I . 6 .  

Эпохи максимального углеводородообраЗ0вания, особенно газообразо
вания, приурочены в основном к регресснвным циклам осаДI{онакопления 
с незначительными температурными градиентами акваторий полюс 
экватор . 

Эпохи осадочного рудообраЗ0вания связаны с трансгрессивными цик
лами осадконакопления, характеризующимися значительными темпера
турными градиентами акваторий полюс - экватор . 

Они следуют сразу же за эпохами углеводородообраЗ0вания, чере
дуясь с ними во времени и в пространстве .  Это явление находит свое 
объяснение в том, что для углеводородообраЗ0вания необходима вос
становительная по Ell обстановка, тогда как для рудогенеза - окисли
тельная,  что было показано выше . 

Таким обраЗ0М, отмечая непрерывно-прерывистый характер углеводо
родо- и рудообраЗ0вания в геологической истории Земли, можно выделить 
в этом эволюционном процессе два пр"инципиально важных и отличитель
ных этапа . 

В ранний этап развития литосферы (катархей - архей) , по-видимому , 
преобладал мантийный абиогенный метан [Монин, Сорохтин, '1984 ] ,  11 
эпохи углеводородообраЗ0вания и рудогенеза , вероятно,  связаны с ним .  

С накоплением органического вещества в литосфере преобладающими 
становятся процессы нафтидогенеза за счет преобраЗ0вания органических 
компонентов . Одновременно или вслед за этим осуществляется рудогенез 
(см. рис . 1 1 1 . 6 ) .  

Эволюционное развитие системы углеводороды - осадочные поро
ды - руды в литосфере охватывает длительную геологическую историю 

* На геологическое подобие нефтяных и флюидогенных рудных месторождений 
впервые обратпл ВНIшанпе г. л. Поспелов [ 1967 ] .  
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Рис. 111.6.  Эволюция углеводородо- и рудогенеза платформенных областей земного 
шара. 

1 _ планетарное развитие чехла древних платформ, лональное развитие геОСИНRлиналеli и раз
р астание древних платформ за счет орогенов ; П, ПI - планетарное фОРhlирование фундамента плат-

форм (П) и ядер древних щитов (ПI) ; IV - онеаничеСRая стадия развития Земли. 
1-4 _ ведущее значение пород: 1 - осадочных, 2 - основных маГhlатичеСЮIХ ряда габбро 
анор-гози1', а также основных эффузивов, кислых маГhlатичеСRИХ и осадочных, 3 - юIслых MaГ�la
тических типа чарнокитов, 4 - основных эффузивно-осадочных ; 5 ,  6 - преобладание процессов : 

5 - углсводородообразования, 6 - рудогенеза. 

И продолжает осуществляться до сих пор , увеличиваясь в масштабах 
к настоящему времени. 

Таким образом, возможность образования залежей углеводородов 
после палеогенового цикла железонакопления в пределах зоны сочлене
ния 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы и с точки зрения 
сходимости процессов углеводородо- и рудогенеза , схема которых приве
дена выше , находит СБое генетическое и геохимическое объяснение.  
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Г Л А В А IV 

МИНЕРАГЕНИЯ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ОБЛАСТИ 

СОЧЛЕНЕНИЯ 3АПАДНО-СИБИРСIЮЙ ПЛИТЫ 

И СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

I V.l.  ОСАДОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ <, 

В пределах приенисейской части области сочленения Западно-Сибир
ской плиты и Сибирской платформы месторождения и проявления осадоч
ных железных . руд установлены в прибрежно-морских отложениях 
нврхней юры - валанжина , альб-сеномана и сенона . Кроме этого ,  
в :морских глинистых отложениях турона отмечены маломощные (0 ,6-
1 м) пропластки глинистых сидеритов , характеризующихся значительны
ми содержаниями валового железа (42-43 % ) . В континентальных отло
жениях существенных проявлений железных руд не установлено. Здесь 
ВС'l'реqаются многочисленные мелкие линзы и пропластки бурожелезня
новых руд , связанных с угленосными осаднами средней юры, и маломощ
ные пропластни глинистых сидеритов в песчано-глинистых отложениях 
симоновсной (сеноман-турон) и сымской (сенон-датсний ярус) свит . 

Прибрежно-морсние железоносные отложения верхнеюрсно-валанжин
ского возраста вскрыты снважинами 2 ,  5 ,  6 ,  7 ,  18 ,  19  Нижне-Баихсного 
и скв . 6 Верещагинского профилей в северной части района. 

Рудоносные отложения средней мощностью около 4 ,5  м полого погру
жаются на запад и залегают на глубинах 99 м в восточной части (скв . 6 
Верещагинского профиля) и 375 м в западной (скв.  7 Нижне-Баихского 
профиля) .  Общая площадь распространения железоносных отложений 
в пределах этого участка (Нижне-Баихское месторождение) составляет 
около 630 км2• Железные руды на месторождении представлены плотными 
оолитовыми шамозит-гидрогетит-сидеритовыми разностями и цементиру
ются сидеритовым, реже шамозит-сидерит-глинистым цементом. В глубь 
бассейна седиментации железоносные отложения переходят в глауконит
с одержащие песчаники и алевролиты. Химический состав прибрежно
морских железоносных отложений верхней юры - валанжина Нижне
Баихского месторождения приведен в табл. IV . 1 .  ДЛЯ руд этого место
рождения характерно повышенное содержание марганца (1 ,95-5,08 % ) . 
Ориентировочные прогнозные ресурсы Нижне-Баихского месторожденин 
составляют около 6 ,5  млрд т рудной массы со средним содержанием вало
в ого железа 18,71 % [Каштанов , 1972а ] .  

В прибрежно-морских отложениях альб-сеномана месторождений же
лезных руд не известно.  Однако для всей толщи характерно повышенное 
с одержание железа (17 , 3  % ) ,  составляющего, как правило, цемент бок
ситовых пород и входящего в состав бобовин бокситов . Вместе с этиы 
довольно часто встречаются многочисленные обломки образований типа 
«железной шляпы» . 

Прибрежно-морские железоносные отложения сенона слагают север
ную часть крупнейшего Западно-Сибирского железорудного бассейна.  
Эдесь известны условно ограничиваемые Туруханское и Елогуйское место
рождения железных руд , а также многочисленные рудопроявления, 
вскрытые скважинами Сымского, Елогуйского, Туруханского профилей 
и в районе Усть-Енисейского порта . 

Сенонская железоносная толща мощностыо до  250 м состоит из плас
тов и линз оолитовых железных руд ,  железистых песчаников и а левроли-

* Осадочные железные руды верхнемелового возраста р айона изучались сов
местно с А. В. Гольбертом и А. Н. Резаповым [Западно-Сибирский железорудный 
бассейн, 1964] . 
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Т а б л II Ц а IV.1 

ХIIМllчеСЮIll состав железоносных отложений Еерхней JOPbI - валанжина 
"". 

м 
с:ква-
i-:К:Ш-IЬ! 

7 

6 
5 

6 

t:i 
Интервал оп- н,О t:i SЮ, Al ,O, Fе,Оз FeO тю, СаО MgO SBR.1J Р,О, MnO Fe na робоnания, м 

� 
л 

н uжн,е-ВаUХСIiUЙ nрофuль 

375,8-381,6 0 , 14 26 ,81 117 ,80 4 ,83 24 , 75 20 , 11 0 , 17 Не опреде- 0 , 10 1 ,95 33 ,41 
лялись 

320-322 1 , 00 5,91 56 , 62 11,79 4,69 9,41 0 , 45 2 , 17 11 , 68 10 ,04 0 , 29 0 ,02 10 ,81 
283,5-292,5 3 , 99 8,70150 , 60 14,49 6,64 6 ,96 1 , 13 1 ,82 1 ,84 1 ,05 0 , 11 0 ,03 10 , 22 

Верещагuн,CI>Uй профиль 

99-100 1 0 ,35127 , 26122 , 421 7,49 1 0,901 27 , 66 10 ,50 14 , 6311 , 1810 , 2511 , 7915 ,08122 ,76 

тОВ , а также прослоев шамози'l'ОВЫХ песчаников , песков и алевролитов 
с глауконитом. Среднее содержание железа по всей толще составляет 
О1{оло 22 %. Коэффициент рудоносности сенонских прибрелшо-морских 
отложений колеблется от 0 ,01 до 0 ,3  (отношение мощности пластов бога
тЫХ железных руд к мощности всей железоносной толщи) . 

В составе сенонской железоносной толщи, как уже отмечалось , выде
ляются два железорудных горизонта:  нижний - нарымский коньяк-ниж
несантонского возраста и верхний - туруханский, относимый к кампан
маастрихту. 

Нижний горизонт вскрыт скважинами, пройденными в западной 
части района . Глубины его залегания по кровле изменяются от 346 до 
384 м в бассейне р .  Елогуй и от 355 до 435 м в бассейне р. Турухан с по
степенным погружением на запад (см. рис . I .  3, I .  4) . Мощности рудных 
горизонтов составляют 1 - 2  м в восточной части в зоне выклинивания 
и 8-11  м на западе . Горизонт представлен гидрогетит-сидеритовыми 
рудами с примесью глинистого вещества и неотсортированного песчано
алевритистого материала . 

Макроскопически руды буровато-серые , иногда зеленовато-серые, 
мелкозернистые, с едва различимыми оолитами, текстура руд обычно 
массивная ,  иногда с признаками слоистости. Как правило, они слабо 
сцементированы. Оолиты составляют около 60 % массы руды, и под ми
КРОСКОПОl\'l отчетливо наблюдается их концентрическое строение . Ядрами 
оолитов служат зерна гидрогетита , ожелезненных слюд , ре}Ее обломки 
других минералов . Периферическая часть и концентры оолитов сложены 
гидрогетитом, который образовался по шамозиту. Цемент руд базаль
вый, рел-;е поровый, сложен сидеритом, местами с примесью кальцита . 
:в рудах встречается обугленная древесина и обломки раковин пелеципод. 
Терригенный нерудный материал размером 0,01 - 1 ,0 мм неравномерно 
р аспределен в цементе руд ,  совершенно не отсортирован , обычно угловат 
и представлен кварцем, реже калиевыми полевыми шпатами (см. Прило
жение 1 ,  табл. I ,  рис . 2 ) .  

Верхний железорудный горизонт морской толщи верхнего мела позд
несенонского возраста распространен от р .  Турухан на севере до р .  Ело
туй на юге и вскрывается широтными профилями вдоль указанных рек 
на  ПРОТЯ}I(ении около 100 км. Южнее рассматриваемого района этот гори
зонт прослеживается в верховьях рек Вах и Тым и далее протягивается 
в район г. Колпашево на Оби, где сливается с Колпашевским месторожде
нием. Площадь 3ападно-Сибирского железорудного бассейна определяет
ся границами распространения этого горизонта .  

В бассейне р .  Турухан кампан-маастрихтский (туруханский) гори
зонт залегает на глубинах 32-330 и 50-200 М в бассейне р .  ЕлогуЙ. 
Мощность этого горизонта , включая и безрудные прослои, колеблется 
от 30 до 100 м, причем суммарная мощность рудных пластов достигает 
10-22 ММ в бассейне Турухана и 7-12 ,5  М на Елогуе (рис . IV.  1 ,  IV . 2) , 
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Рис. 1 V.l .  Литофациальный профиль железоносной толщи сенона бассейна р .  Ту-
рухан. 

1-5 - ОТЛOJнения, переRрывающие железоносную толщу сенон,, : 1 - ВОДНО-;IеДНlшовые (четвер

тичные), 2 - аллювиальнu-озерные (новомихаЙЛОВСRОЙ свиты) (P� + P�) ; 3 - прибреЖНО-МОРСRие 

(норшшовсной свиты) (Pg + P�) ; 4 - МОРСRие (чегансной свиты) (P� + P�) ; 5 - аллювиально

озерные и прибреЖНО-МОРСRие (верхнеСЫМСRОЙ подсвиты) (K�+d) ; 6-12 - осаДRИ железоНосно/t 
толщи сенона, сформированные в зонах �oд: 6 - пресных (фации литоральных пеСRОВ, благоприлт
ные длл Rонцентрации россыпей тяжелых, редюп и расселнных элементов) ; 7 - слабо солоноватых 
(песчано-алевритовые фации, благоприятные для Rонцентрации существенно ОRИСНЫХ оолитовых 
гидрогетит-шамозитовых руд) ; 8 - солоноватых (песчано-алевритовые ю\рбонатные фации, благо
JlРlfятные для формирования бедных шамозит-гидрогетитовых руд повышенной основности и, воз
можно, руд марганца) ; 9-11 - солоноватых МОРСRИХ (9 - алеврит о-глинистые хе�lOгенные фации, 
благоприятные для формирования за!iИСНЫХ оолитовых существенно пrамозитовых руд и минералов 
свободного глинозема ; 10  - песчаные фации, безрудные, благоприятные для формирования россы
пей ре;1RИХ и рассеянных элементов ; 11 - песчано-алевритовые фации, безрудные, благоприят
ные для формирования фосфоритов) ; 12 - отложения, подстилающие жеJIезоносную толщу сенона; 
13  - литолого-фациальные граНJlЦЫ : а - несогласные , 6 - согласные ; 14 - СRважины !iОЛОН-

нового бурения. 

В рассматриваемом районе туруханский железорудный горизонт име
ет сложное строение. В его составе отмечаются пласты и линзы оолитовых 
железных руд , железистых песчаников и алевролитов с глауконитом. 

Все породы и руды туруханского горизонта по внешнему виду очень 
сходны. Это темно- или грязно-зеленовато-серые , иногда зеленовато-бу
рые массивные или неяснослоистые мелкозернистые породы. Оруденелые 
песчаники и алевролиты обычно более прочны, чем руды. Породы и руды 
содержат темно-зеленые или бурые железистые оолиты (см. Приложение 1 ,  
табл. 1 ,  рис . 2 ,  3 ) ,  местами - бобовины бокситов , единичные мелкие 
обломки выветрелых базальтоидов, гранитов и других пород . Песчаники 
и алевролиты туруханского железорудного горизонта обычно включают 
то или иное количество железистых оолитин. 

По вещественному составу руды туруханского горизонта могут быть 
подразделены на преимущественно шамозитовые руды и руды существен
но гидрогетитовые. 

Н. шамозитовым относятся руды, состоящие. в основном из минералов 
закисных форм железа (железистые хлориты) . По минералогическому со
ставу среди них выделяются следующие разновидности. 
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Рис. IV.2.  Литофациальный профилъ железо
носных отложений сено на бассейна р . ЕлогуЙ. 

Уел. обозн. см. на рис. I V. 1 .  
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Руды шамозитовые, сложены оолитами шамозита концентрически
з онального строения, размером 0 ,2-0,3 мм и цементируются шамозито
вым, реже сидеритовым цементом. Ядрами оолитов служат железистые 
обломки, которые представляют собой окисленные до гидрогетита облоы
ки шамозита .  Часто ядрами служат ожелезненные зерна биотита и оже
лезненные , корродированные с поверхности зерна фемических минералов . 
Очень редко в ядрах встречаются ожелезненные с поверхности зерна 
кварца ,  калиевого полевого шпата . Цемент руд шамозитовый, местами 
сидеритовый или кальцитовый, иногда шамозит-глинистыЙ. Сидерит обыч
но замещает в отдельных участках первичный шамозитовый цемент или 
выкристаллизовывается в последнем в виде микрооолитов . Тип цемеН1а
ции в рудах обычно базальный или поровыЙ .  

Руды гидрогетит-ша�Ю3IIтовые (см. Приложение 1 ,  табл. 1 ,  рис . 2 ) ,  
отличаЮiСЯ от предыдущих существенно гидрогетитовым составом оолитов . 
Гидрогетит здесь сформировался за счет окисления первичного шамозита. 
Цемент руд шамозитовыЙ. 

Руды гетит-гидрогетит-шамозитовые с сидеритовым цементом сло
жены оолитами гетит-гидрогетита,  а также зернами гетита . Оолиты и зер
на окаймлены оторочками шаМОЗИ1а ,  периферия оторочек обычно окисле
на до гидрогетита .  Оолиты составляют примерно 80 % породы и цемен
тируются сидеритом, а :местами кальцитом. Тип цементации поровыЙ . 

Второй тип - гидрогетитовые руды - характеризуется преоблада
нием окисных форм железа.  В этом типе руд можer быть также выделено 
несколько разновидностей. 

Руды гетит-гидрогеТИТ-СIIдеритовые состоят из гетитовых или гидро
гетитовых оолитин концентрического строения размером 0 , 12-0,3  мм 
и таких же по составу концентрических бобовин размером до 0 ,6  мм. 
Цемент руд сидеритовый или кальцитовый. Тип цементации базальный 
или поровый (см. Приложение 1 ,  табл. 1 ,  рис .  4) . 

Руды гидрогетитовые с ГllдрогеТИТ-ГЛИНИСТЫ�1 цементом. Оолиты 
здесь сложены гидрогетитом , а наружные концентры и оболочки - шамо
зитом. Цементом породы служит глинистое вещество,  интенсивно про
питанное гидрогетитом. Тип цементации базальный или поровыЙ. 

Руды гетит-гидрогетитовые состоят И3 оолитов неясного концентри
ческого строения, сложенных маловодными окислами железа (гетит-гидро
гетит) .  Размер оолитов 0 , 1 -0,4 мм. :Количество их в рудах иногда дости
гает 90 % и более .  Цемент руд этого типа представлен гидрогетитом. 
Тип цементации обычно поровый, местами базальныЙ. 

Во  всех перечисленных разновидностях руд туруханского горизонта 
содержатся аллотигенные минералы, обычно в виде редких зерен ; местами 
они образуют небольшие гнездообразные скопления и тонкие прослойки. 
Руды переходят в железосодержащие песчаники и алевролиты, которые 
обособляются в виде различных по мощности и протяженности ЛИН3 
и прослоев . Указанный переход обычно постепенный. 

По содержанию валового железа к железистым породам могут 
быть отнесены также песчаники и алевролиты с базальным сидеритовым 
цементом, которые встречаются изредка в разрезе желеЗ0РУДНОГО го
РИЗ0нта . 

Терригенный ма' ериал в рудах и оруденелых прослоях не окатан, 
иногда слабо окатан, не отсортирован, представлен кварцем, слюдами 
(обычно сильно ожелезненными) , реже калиевыми полевыми шпатами, 
амфиболами, пироксенами, цирконом и другими минералами. Встречают
ся зерна плагиоклаза (альбит ,  альбит-олигоклаз) ,  рудных минералов 
(магнетит, ильменит) ,  а также обугленный детрит . Отмечаются мелкие 
окатанные обломки ожелезненных базальтоидов , окатыши ожелезнен
ных глинистых пород, мелкие обломки микропегматитов, кварцитов 
и других пород .  

Для пород желеЗ0РУДНОГО ГОРИЗ0нта характерно интенсивное заме
щение терригенного материала соединениями закисного и окисного желе
за (сидеритом, гидрогетитом: и шамозитом) .  Особенно интенсивно процес-
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Рис. 1 V .3 .  Характер завиеимоети содержаний окис
ного (1) и закисного (2) железа в рудах туруханского 

горизонта.  

FeO 
3О о С5Ь 

сЫ замещения проявляются по отношению к 
фемическим минералам (см. Приложение 1 ,  10 
табл. 1 ,  рис. 4) . 

О химическом составе руд туруханского 
горизонта дает представление табл. IV. 2. Не
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обходимо отметить, однако,  что данные пробы в силу низкого Еыхода 
керна (10-15 % от пройденного интервала ) ,  неполного его отбора по  
рудному горизонту и плохой сохранности не могут считаться достаточно 
представительными и характеризовать состав рудного горизонта в целом. 

Судя по данным табл. IV.2, руды Туруханского профиля, и в част
ности Туруханского месторождения, характеризуются повышенным содер
жанием оснований (СаО + MgO) , что приближает их к высокоосновным 
железным рудам лотарингского типа. Руды Елогуйского профиля повы
шенно фосфористы (содержание пятиокиси фосфора от 0,22 до 7,23 % ) .  

Окисные и закисные железные руды туруханского горизонта сохра
няют идентичность химического состава ,по другим компонентам 
(табл. IV. 3 ) . 

Зависимость между содержаниями ОRИСНОГО и закисного железа в 
рудах туруханского горизонта показана на рис. IV. 3. Как видно, уве
личение содержания в руде одной из форм железа не влечет за собой 
уменьшения содержания другой. 

. 

В окисных (гидрогетит-шамозитовых) рудах связь окисных и за
кисных форм железа с кремнеземом и глиноземом более компактна и 
упорядоченна .  В закисных рудах такой упорядоченности не наблюдается 
(рис. IV.4) . 

Как показывает график зависимости окиси железа и особенно дву
окиси железа и глинозема,  увеличение содержания последнего наблюдает
ся по мере увеличения количества закисных и окисных форм железа в 
шамозитовых рудах. Это подтверждает предположение М .  П .  Нагорского 
[1986 ] о возможности образования минералов свободного глинозема и руд 
бокситов в зоне прибрежно-морского шамозитового оруденения.  что хоро
шо иллюстрируется приведенным в табл . IV. 2 результатом химического 
анализа пробы, отобранной по СКБ .  30 Туруханского профиля из железо
носных отложений сено.на в интервале 431 -432 м, Б которой содержание 
глинозема в 4 раза превышает значения, типичные для железных руд 
Турухана.  
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Рис. I V.4  . . Характер зависи
мости содержаний кремнезема 
(а) и глинозема (6) в окисных 
(1) И закисных (2) рудах ТУРУ-

ханского . горизонта. 
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ХlIмичеСЮIЙ состав железон()сных 

]O.J; I Пнтервал ��РОбованил, I Н,О п. п. п. I SiO, AI,O, I Fe,O, I FeO п/п 

2 I 3 4 I 5 6 I 7 I 8 

Турухан,СIiUЙ nрофuль 
Скв. 30 

1 410,55-416,55 2,37 1 3,93 30,46 9,94 10,60 1 9,03 
2 416,55-418,25 2,13 14,43 31 ,60 9,06 13,41 1 7,38 
3 426-431 1 ,48 12,11  32,08 9,40 1 2,25 1 5,34 
4 431 -432 Не опр. 10,76 24,62 28,64 6,57 1 2,21 
5 443-454,5 1 ,95 1 2,56 21 , 1 2  6,62 22,00 20,64 

Скв. 29 
6 325,8-327,8 2,20 19,93 1 6,78 6,40 20,94 22,01 
7 327,8-329,8 3,69 1 5,66 31 ,06 8,N 1 7 ,33 18,09 
8 329,8-330,0 2 ,76 18,25 26,76 7 ,00 1 6 ,22 22,1 8  
9 330,0-330,5 4,03 1 7 , 1 1  20,13 6,50 28,09 1 6 ,95 

10 331 ,4-334,4 1 ,65 1 2,46 29,81 1 9,84 7 , 1 2  12 ,34 
1 1  341 ,2-345,3 2,05 12,62 28,61 10,91 1 5,30 15,37 

Скв. 25 
1 2  102,7-107,3 Не опр. 14,44 29,00 3,85 28,04 1 6 ,33 
1 3  107 ,3-109,1 4,41 1 3,68 29,17 8,16 26,67 13,47 
14 109, 1-112,0 2,31 16,40 1 5,55 4,28 31 ,67 22,98 
1 5  1 12,0-118,5 3,50 13,64 34,01 5,56 20,80 16 ,85 
1 6  134,8-142,4 0,93 1 6 , 1 1  18,88 15 ,13  5 ,92 1 1 , 71 

Скв. 2 1  
1 7  ·100,0-101 , 1  Н е  оир. 1 5 , 1 1  39, 1 8  1 7,06 6,44 1 5,05 
1 8  101 , 1 -101 ,6 » 1 1 , 76 36,68 18,21 11 ,10 1 2,64 
1 9  41 ,2-43 , 1  3,09 12 ,99 26,85 18,13 13,61 1 5,56 

Скв. 23. 
20 42,2-43 , 1  3 ,14 13 ,18  29,59 14,01 1 6 , 94 16 ,37 
21 43, 1 �49,0 2,59 15,94 22,44 30,26 4,87 1 7,53 

Турухан,Сliое .1Lесmорожден,uе (50 проб) 
22 30-65 20,61 9,32 18,6 1 5,70 

1 горизонт (30-34) 
I I  горизонт (39-41) 
I I I  горизонт (49-65) 

Елогуйскuй nрофuль 
Скв. 38 

23 234,6-240,5 14,94 15 ,03 3,95 33,42 21 ,44 
Скв. 36 

24 1 97,1 -203,0 0,53 14,50 37,65 8,29 5,26 18,61 
25 203,0-21 1 , 0  2,73 1 5,57 27,67 6,28 22,20 18,41 
26 211 ,5-231 ,4 2,10 1 5,58 27,33 6 ,48 18,76 1 9,76 
27 231 ,4-237,2 0,75 14,63 38,53 7,66 7 ,70 20,19 

Скв. 48 
28 1 1 7 ,45-123,4 1 ,28 Не оир .  24,83 5,83 6,75 30,92 

Скв. 47 
29 98,75-104,9 2,30 13,09 36,09 9,40 14,18 1 7,24 
30 1 04,90-1 12,5 1 ,25 Не оир . 41 ,51 6,37 9,26 20,04 

Ск·в. 16 
31 80-84 Не опр . 1 9,00 Не оир. 7,69 15,30 30,18 

Скв. 3 5  
32 1 59,6-173,4 2,08 14,48 36,44 8,80 10,87 18,96 
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Т а б л и ц а IV.2 
отложений сенона, % 

Т Ю, СаО MgO 8вал Р,О, МnО У,О, I Fевал 

9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  I 16  

Турухаnскuй профиль 

0,60 6 ,76 2,24 0,21 1 ,37 0,35 Не опр .  22,64 
0,81 5,39 1. , 94 0,10 1 ,65 0,34 » 23,29 
1 ,00 8 ,15  1 ,88 0,09 3,46 0,31 » 20,85 
0,51 8,51 1 ,1 2  0,07 Не опр . Не опр .  » 14,34 
0,53 3,96 7 ,46 0,04 1 ,45 0,25 0 ,16  31 ,91 

0,63 6,27 1 ,45 1 , 1 7  0 ,34 0,22 32,27 
0,90 2,57 1 ,82 0,05 0,69 0 ,36 Не опр .  26,60 
0,61 3 , 1 6  1 ,95 0,26 0 ,98 0,37 » 29,1 0  
0,60 3 ,52 1 ,49 0,05 1 ,41 0,30 » 33,22 
0,90 10,35 0,90 0 ,26 7 , 1 2  0,32 » 1 4,86 
0,83 8,55 1 ,68 0,36 2,70 0 ,25 0 ,18  23,01 

0 ,65 0,86 1 ,75 Не опр .  0,45 0,24 0,27 32,69 
0,61 1 ,36 0, 73 1 ,76 0,63 0,20 0 ,17  29,� 
0 ,32 1 ,76 0 ,93 Не опр . 0 ,80 0 ,41 0,21 40,53 
0,56 2,01 0 ,94 0 ,14  0,36 0,30 0,07 28,04 
0 ,41 24,88 1 ,48 0,21 3,00 0,39 Не опр . 1 2,93 

0 , 64 1 ,03 0,56 0,22 Не опр . Не опр .  » 1 5,82 
0,89 1 , 03 0 ,56 0,03 0,71 0 ,41 » 21 ,39 
1 ,09 2 ,70 0 ,86 0,09 0,71 Не опр . » 1 7,41 

1 ,1 5  2,91 0,40 0,05 0,46 0,51 Не опр .  24,39 
1 ,1 5  3,16 0 , 74 0 , 1 1  0 ,79 0 ,50 » 16,62 

Турухаnское Jolесmорождenuе (50 проб) 
Не опр . 4,35 1 ,56 Не опр . 1 ,05 0,40 0 ,16  25,58 

32,1 9  
32,22 
30,40 

Елогуйскuй профиль 

0,57 3,42 2,34 Не опр . 1 ,23 0,58 0 , 1 5  39,05 

0 ,70 7 , 08 1 ,88 0,05 2,27 1 ,1 2  Не опр . 18,57 
0 ,77  2,49 1 ,88 0,77 0,24 0,62 » 30,32 
0,80 3,36 2,14 0,19 1 ,35 0 ,93 » 28, 1 2  
1 ,95 2,59 2,79 0 , 1 5  0,49 0 ,42 » 21 ,54 

0,44 1 ,51 1 ,1 8  Не опр . 0 ,22 0 ,49 » 29,46 

0 ,82 2,49 1 , 14 0,06 0,80 0,50 » 23,72 
0 ,78 2,96 0,76 Не опр . 0,32 0,40 » 22,51 

Не опр . 1 ,57 0,83 0 ,16  Не опр . Не опр .  » 34,85 

0,65 3,46 1 ,77 0,04 0,61 0,50 » 22,78 
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1 I 2 I 3 I "' I 5 I 6 I 7 I 8 

СКБ. 34 

33 126,6-135,5 1 ,62 14,82 33,99 8,87 10.79 1 9,47 
34 135,5-138,5 0 ,72 14,83 42,47 8,14 4;61 21 ,62 
35 138, 5-141, 5  3,49 14,60 24,87 10,35 20,19 16,67 

Скв. 46 

36 91 ,25-95,0 2,26 15,88 37,08 6 ,78 1 1 ,23 21 ,69 

СКБ. 63 

37 135,7-141 ,8 2,25 16,54 31 ,05 7,43 16,84 20,55 

СКБ. 61 

38 211 , 1 -212,8 1 ,39 9,13 29,66 13,37 3,28 1 1 ,06 

RЫI>СUnСl>ая площадь 

Скв. 12 К 

39 82-90 Не опр. 1 7,89 Не опр. 7,53 1 1 ,92 30,98 

СКБ. 1 К 

40 54-56 » 17,93 » 8,98 5 ,42 23,71 
41 75-82 » 20,22 » 5,06 23,90 24,79 

СКБ. 7 К 

42 108-112 » 1 1 , 97 24,95 2,57 2,62 20,12 
43 128-130 » 1 7 ,46 Не опр. 9,5 6,1 21 , 96 
44 136-140 » 15,48 » 2,69 0,26 25,50 
45 1 52-153 » 18,80 » 2,40 27,90 22,10 
46 156-160 » 9,79 » 6 ,37 7 ,21 14,36 

Скв. 8 К 

47 1 34-138 . » 10,88 » 10,45 16 ,28 12,39 
48 1 52-156 » 14,15 » 6 ,09 4,22 1 9,58 

СЫJ.tСI>UЙ nрофUЛЬ 
Скв. 1 7  

49 1 72,9-1 96,2 0 ,44 16 ,22 
(верх) 

50,04 7 ,06 7,60 21 , 1 9  

50 1 72,9-196,2 
(низ) 0,83 Не опр. 44,24 Не опр. 30,73 Не опр. 

Скв. 1 6  

51 206-208 0,87 1 7,05 43,34 5 ,96 4,16 22,60 

М еждухетСI>UЙ nрофUЛЬ 
Скв. 2 

52 50,1-56,65 1 ,35 10,20 37,35 12,34 12,65 16, 96 
53 76,0-87,9  1 ,24 12,60 23,75 14,00 4,03 1 7, 52 
54 107-117 1 ,31 13,37 32,40 8,01 8,90 19,01 

СКБ. 5 

55 155,0 0,55 18,13 25,84 6 ,24 2,60 18,10 

Обnажel-tuе в устье р. Озерпой (бассейn р .  Большой Дубчес) 
56 I 0-10,0 I 2,94 I 12,20 1 32,30 I 5,70 1 30,59 1 27,90 
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о R а н Ч ёI Н И е т а б л. IV.2 

9 I 1 0  I 1 1  I 12  I 1 3  I 14 I 15 I 16 

0,75 5,17 1 ,63 0,04 1 ,65 0,39 Не аир. 23,13 
0,64 2,63 1 ,75 0,09 0,68 0,42 » 20,52 
0,83 4,00 2,10 0,76 1 ,3 0,52 » 27,47 

0,57 1 ,96 1 ,01 0 ,26 0,47 0,67 » 25,21 

0,54 2,12 0,96 0,37 0,45 0,71 » 28,23 

0,53 20,95 1 ,41 0,25 7,23 0,23 » 1 1 ,14 -

КЫI>СUНСl>ая площадь 

Не аир. 2,01 1 , 1 6  0 ,72 Не аиределялись 33,13 

» 4,98 1 ,52 0,24 » 22,76 
» 1 ,45 0,58 1 ,27 » 36,51 

» 1 ,23 0,72 0,02 » 1 7,63 
» 2,01 1 ,03 0,14 » 21 ,84 
» 2,24 0 ,84 0,03 » 20,50 
» 2,35 0 ,91 0,08 » 37,21 
» 1 ,23 0, 55 0,07 » 16,53 

» 1 ,01 0,52 0,03 » 21 ,31 
» 2,01 1 ,45 0,06 » 18,62 

СЫ:J.tСI>UЙ nрофuль 

0,54 Не аиределялись 0,24 Не аир. Не аир. 22,27 

Не аир. 1 ,96 0 ,58 Не аир . Не аир. » Не аир. 21 ,51 

0,40 2,73 0 ,65 0,06 0,50 0 ,59 » 20,99 

М еждухетСI>UЙ nрофuль 

0,67 3,50 13,16 0 ,19 1 ,69 0,24 Не аир. 22,42 
0 ,15  15 ,4  1 , 57 0,16 5,50 0 ,26 » 16,84 
0,48 6,45 3,15 0,20 2,20 0,31 » 21 ,44 

0,49 16,61 2,04 0,07 5,72 0,05 » 16,30 

Обнаженuе в устье р. Озерной (бассейн р. ВОЛЬШОЙ Дубчес) 

0,41 , 4,31 I 1 ,82 , Не аир. , 0,29 , 0 ,65 I Не аир. , 27,73 
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Р ис. I V.5. Термограмиы закисной шамозит-сидерит-гидрогетитовой руды, обр. 
Н-33/73(а) и окисной гидрогетит-сидерит-шамазитовой pyдь� , обр. Н.-33/73 (6) .  Обна

жение в устье р. Озерной (Бол. Дубчес). 

в результате термических* и рентгенографических анализов (рис .  IV. 
5 ,  табл. IV. 4, IV. 5) в рудах железа Туруханского района установлено 
наличие 4 ,06-4,32 % минералов свободного глинозема . 

Туруханское месторождение расположено в среднем течении р .  Туру
хан, в 90 км К западу от с .  Туруханска,  и является одним из неглубоко 
залегающих участков сенонской рудоносной толщи бассейна. Месторожде
ние вскрыто колонковыми скважинами 22 и 23 (см. рис . IV. 1 ) .  

Сенонская железоносная толща в пределах месторождения залегает 
на туронских, ТУРОН-I{ОНЬЯКСКИХ существенно глинистых породах и пере
крыва.ется четвертичными отложениями . Глубина залегания железонос
ных осадков 30 м по скв . 23 и 40 м по скв .  22 при мощности 70 и 35 м со
ответственно . Химический состав всей рудоносной толщи Туруханского 
месторождения (по 50 пробам) следующий ( % ) :  

Fе2Оз 18,7 MgO 
FeO 15,7 Р2О5 
Fевал 25,58 MnO 

А12Оз 9,32 V 205 
СаО 4,35 

1 , 56 
1 , 05 
0,4 

0,16 

По данным каротажа и данным опробования, в разрезе железоносной 
толщи Туруханского месторождения выделяются три горизонта железных 
руд с содержанием железа более 30 %:  

Содержа- Мощность го- Иитерnал 
ине Fe, % РИЗ0нта, м залегания, 

м 
32,19 4 30-34 
32,22 2 39-41 
30,4 16,0 49-65 

Третий железорудный горизонт имеет коэффициент основности руд 0 .33 
(по данным семи проб) . Для нижней части этого горизонта в интервале 
63-65 м коэффициент основности еще больше - 0,61 . 

Как видно из приведенных данных, руды указанных горизонтов 
Туруханского месторождения по содержанию железа уступают р удам 
Колпашевского (35 ,9 % )  и Бакчарского (36 % )  месторождений Западно
Сибирского железорудного бассейна, но отличаются от них небольшой 
глубиной залегания (30-40 м против 150-180 М) и сравнительно высо
кими коэффициентами основности (0 ,33-0,61 против 0,05) . 

По ориентировочному подсчету прогнозные ресурсы железных руд 
Туруханского месторождения составляют 3,2 млрд т со средним содержа
нием железа 31 ,6 % [Каштанов ,  1972а ] .  

* Термический анализ ,  результатами которого мы пользуемся здесь и далее, 
выполнен на дериватографе фирмы МОМ (ВНР) Т.А.  Н:орневой (ИГиГ СО АН СССР) 
при следующих условиях эксперимента:  скорость нагрева 100/ыин, ДТ А - 1/5,  
ДТГ - 1/10 , ТГ - 500 мг, навеска 500-1000 ыг, эталон АlzОз. 
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ЕлогуЙ.ское месторождение распо
ложено в среднем течении р. Елогуй 
в 90 км от устья, вблизи пос. Келлог, 
площадь его около 1300 км2• 

Колонковыми скважинами Елогуй
ского профиля И Елогуйсн:ой и Кык
синской площадей вскрыта сеНОНСI{ая 
железоносная толща мощностью 50-
70 м с кровлей на глубинах от 54 м в 
восточной части до 235 м в западной. 
Рудо вмещающая толща залегает на гли
нистых отложениях сеноман-турона 
(верхнесимоновская подсвита) и пере
крыта кварцево-каолиновыми песками 
верхнеСЫМСI{ОЙ подсвиты маастрихт
датского возраста и четвертичными 
образованиями. 

В составе железоносной толщи за
легают пласты и линзы железных руд 
и в различной степени оруденелых по
род (см. рис. IV. 1 ) .  По вещественному 
составу руды подразделяются на гид
рогетитовые, шамозитовые и смешанные 
шамозит-гидрогетит-сидеритовые. Как 
видно из табл. IV. 2, руды ЕЛОГУЙСl{О
го района беднее руд бассейна р .  Туру
хан и более фосфористы (Р205 - до 
7 , 23 %). 

Ориентировочные ПРОГНОЗНБIе ре
сурсы Елогуйского месторождения со
ставляют 37 ,7  млрд т рудной массы 
средней мощностью 12 ,5  м и средним 
содержанием железа 26,33 % .  

в пределах Елогуйского месторож
дения выделен учаСТОI{ с глубиной за
легания руд 70-80 м, средней их мощ
ностыо 7 ,0  м и средним содержанием 
железа 31 ,32 % .  Прогнозные ресурсы 
руд этого участка составляют 4,4 млрд т .  

Ориентировочные прогнозные ре
сурсы прибрежно-морских железных 
руд ceHOHCI{OrO возраста приенисеЙСI{ОЙ 
части 3ападно-Сибирской плиты со
ставляют 40,9 млрд т, из них 7 ,6  млрд т 
представлены рудами с содержанием 
железа 31 ,32-31 ,6 % мощностью от 7 
до 22 111 и глубиной залегания от 30-40 
до 70-80 м [Каштанов ,  1972а ] .  

Н.ак видно и з  данных химичеСIШХ 
анализов, содержание железа в оруде
нелых породах туруханского горизонта 
сильно колеблется . Минералогические 
формы его нахождения в этих поро
дах - гидрогетит , ШaJ\Ю3ИТ, сидерит, 
маггемит (см. IV. 5) .  

По данным спектральных анализов 
37 проб в рудах и оруденелых поро
дах туруханского горизонта отмечается 
присутствие ванадия (0,01 -0,1  %), 
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Т а б л и Ц а IV.4 

Результаты реНТI'епографичеСЮIХ анализОв оолитовых Ш�
лезпых !JУД Турухана (обнажение против устья р. ОзеРНОll, 

ПРИТОБа р. Большой Дубчес) 

ом Н/Н J 
о d(A) ФазовыЙ состав 

Руда ОКllсн,ая (обр .  К-33/13) 

1 1 8  4,29 Нварц 
2 20 3,63 Сидерит 
3 80 3,36 Нварц 
4 8 3,26 Калиевый полевой шпат 
5 8 3,21 » » » 
6 90 2,81 Rаппа-глинозем 
7 6 2 72 Гидрогетит 
8 3 2 :624 Шамозит 
9 4 2 ,586 I{аппа-глинозем 

1 0  10 2,466 Кварц 
1 1  1 2  2,361 Сидерит 
1 2  3 2,292 Кварц 
13 13  2 , 145 Кварц, сидерит, капна-глино-

1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
21 
22 

1 1  
1 0  

7 
1 8  

4 
6 
4р 
5 
6 

1 ,976 
1 , 824 
1 ,807 
1 ,741 
1 ,676 
1 ,510 
1 ,430 
1 ,384 
1 ,378 

зем 
Нварц, сидерит 
Нварц 
Сидерит 

» 
Кварц 
Сидерит 
Каппа-глинозем 
Кварц 

» 

Руда заКllсн,ая (обр. К-33/73) 

1 3 7 ,20 Шамозит 
2 3 6 ,48 !-{алиевый полевой шпат 
3 25 4,28 Кварц 
4 1 5  4,22 Гидрогетит 
5 1 1  3,62 Сидерит 
6 3 3 ,54 Шамозит 
7 1 00 3,35 l{варц 
8 8 3,24 Калиевый полевой шпат 
9 10 3 ,21 » » » 

10 36 2,815 Каппа-глинозем 
1 1  6 2 71 Гидрогетит 
12 4 2 :58 Наппа-глинозем 
1 3  1 6  2,468 Кварц-гидрогетит 
14 5 2,358 Сидерит 
1 5  4 2,322 Каппа-глинозем 
16 9 2,139 Кварц, каппа-глинозем 
1 7  6 1 , 987 Кварц 
1 8  7 1 ,971 Сидерит 
1 9  1 2  1 ,825 Кварц 
20 1 2  1 ,738 Сидерит 
21 8 1 ,546 Кварц 
22 7 1 ,511  Сидерит 
23 3 1 ,430 Каппа-глинозем 
24 4 1 ,380 !-{варц, каппа-глинозем 
25 7 1 ,377 Кварц 

П р и  м е ч а н и е. Образцы сняты на приборе УРС-50 U ,  и = 2 7  к В ,  1 = 1 0  мА , FeKa; - излучение (Мn-фильтр) .  Снорость 
съе�IRИ 1 О/мин, 

циркония (0,01 -0,1 ) ,  бериллия « 0,001 ) ,  иттрия (0 ,003-0 , 1 ) ,  иттер
бия (0,01 -0,03), стронция (0,001 -1 ,0) ,  церия (0 , 1  % ) . Минеральная 
форма стронция пока не установлена. Германий спектральными ана·· 
лизами не обнаружен. По данным 10 химических анализов в железных 
рудах присутствуют редкоземельные элементы (�TP) дО 0,05 % . 

Минералогическими исследованиями пород и руд туруханского г ори
зонта установлены повышенные содержания ильменита,  циркона, мо на-
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Т а б л и ц а IV.5 

Минералогический состав ОКJIСНЫХ и закисных руд Турухана, % 

Руда Руда 

Минерал 
ОRиснап заRиснап ОRиснап заRисная 

Гидрогетит 42,8 31,6 ХU,ltuчеСliUU аnалuз, % 

Шамозит 8,5 7,9 Si02 32,30 27,90 
Маггемит 6,5  22,7 Тi02 0,41 1 ,20 

Сидерит 7 ,5  5,6 А12Оз 5,7 4,82 

Каппа-глииозем 4,06 4,32 Fе2Оз 30,59 34,52 * 
FeO 7,90 22,56 

Микроклии 9,0 1 ,1 А12Оз 4,06 4,36 
Кварц 21 ,18 24,8 П. п . п . 12,20 18,65 

* Fe,O, - общее. 

цита в песчано-алевролитовых прослоях внутри желеЗ0РУДНОГО ГОРИЗ0Н
та, особенно в его подошве и кровле. Замечено , что в восточной части 
района в тяжелой фракции преобладает ильменит, а в центральной и за
падной постепенно возрастает роль циркона (табл. IV. 6) .  

IV.2. БОКСИТОНОСНОСТЬ АЛЬБ-СЕНОМАНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Туруханский район является первым районом, где устаНОВJlены мело
вые бокситовые породы и бокситы платформенного типа прибре жно
морского генезиса , не известные до сих пор в мировой практике. 

т а б л и ц а IV.6 

Содержания титансодержащих россыпных J\Iинералов в же
лезоносных отложениях туруханского горизонта, усл. ед. 

j\f2 
пробы 

Скв. 22 

2840 
2841 
2842 
2843 

Скв. 23 

2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2817 . 
2819 
2810 
2821 

Скв. 24 

2829 

Скв. 25 

2787 
2789 
2792 
2794 
2796 
2800 
2856 
2857 

I Интервал опро- I бования , 1Vl Ильменит 

40,4-43,75 
43,75-48,00 
48,00-49,00 

60,6-61 ,2 

35,2-39,2 
39,2-41 ,2 
43,0-49,0 
49,0-55,0 
61 ,0-63,0 
63, 0-66,0 
66,0-77,7  
77,7-84,4 
84,4-89,8 

270,2-272,2 

107,3-109,1 
1 12,0-1 18,5 
134,8-142,4 
187,7-195,3 
275,0-276,0 
308,0-310,9 
305,4-306,8 
306 ,8-309,8 

7 ,58 
43,40 

9,12 
4,2 

6 ,21 
12,72 

2,18 
3,07 
0,96 
4,30 

10,34 
6 ,05 
8,86 

4,80 
0,90 

16,00 
12,16 
22,85 

1 ,14 

21 ,95 

I Рутил I ЛеЙRОRсен 

2,56 

0,36 

0,90 
0,88 
0,32 
1 ,00 
3,91 

0 ,11  

0,70 3 ,97 
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Р ис. I V.6.  Схема расположения СI{ВЮКИН, учаСТI{ОВ специализированной на бокситы 
аэромагнитной съемки и распространения прибре1IШО-МОРСКИХ боксито- и железонос
ных отложений верхнемелового возраста и пер.спективных земеЛf, на поиCI{И залежей 

УВ в отложениях осадочного чехла (А ) и плитного комплекса (В) . 
1 - область предполагаемого неглубокого (до 300 М) заJlегания прибрежно-морских бокситонос
ных осадков по данным аэромагнитной съемки и бурения ; 2 - область предполагаемого распрост
ранения осадков сенона (Западно-Сибирский жеJlезорудный бассейн) ; J - участки с подсчитанными 
ресурсами железных руд (А - Туруханское и Б - Елоrуйское месторон;дения) ; 4 - рудонроявле
ния ильменит-циркониевых россыпей (1 - Туруханское,  П - Сумарочихинское) ; 5 - коренные 
выходы бокситов и выходы гравийно-галечных бокситопосных отлон;ений (реки Верх, Баиха, Худо
с�й, Бол, Дубчес) ; 6 - скважины колонкового буренил: ; 7 - скважины колош;ового бурения, 
вскрывшие бокситоносные осадки (прибрежно-морские, континентальные) ; 8 - участки детальной 
аэромагнитной съеМЮI, специализированной на бокситы (т(ифры па рисунке :  1 - Туруханский 
2 - Дубчесский) ; 9 - участки с большим количеством бокситового материала в аллювии рек (а -
Худосей - Верх, Баиха; б - Бол, Дубчес - СаРЧllха; в - ФаТЬННllха - Имбак ; г - Бахта 
Варламовка) ; 10 ,  11 - земли, перспективныс на ПОIIС!<II УВ В осадочном чехле (10) и в плитном 

комплексе (11) ,  

Бокситоносные отложения вскрыты отдельными скважинами и груп
пами скважин в северной части района (пос ,  Ермю{ово , реки Турухан , 
Ниж,  Баиха) , а также на юго-востоке (реки :Комса , Бахта ,  Подка'М,енная 
Тунгуска) (рис, IV, 6), По данным аэромагнитной съемки и общегеологи
ческим предпосылкам, площадь возможного распространения отложений 
оценивается примерно в 150 тыс, км2, 

Бокситоносные отложения в при енисейской части области сочлене
ния 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы формировались 
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в озерно-болотных, мелководно- и прибрежно-морских фациях. Источника
ми бокситового материала служили продукты химического выветривания ,  
в том числе размыва и переотложения кор  выветривания, развивавшихся 
как на породах обрамления Западно-Сибирской плиты (трапповая форма
ция Сибирской платформы) , так и на поднятиях в пределах самой плиты. 
В зависимости от фациальных условий осадконакопления,  удаленности 
от источников глинозема , характера диагенетических преобраЗ0ваний 
после фОРl\'IИрования осадков и воздействия углеводородных гаЗ0В в ре
зультате их миграции через вышележащие обраЗ0вания, бокситсодержа
щая толща на различных участках неоднородна по лито логическому 
составу и качеству бокситсодержащих пород. Последнее зависит в основ
ном от содержания бобового бокситового материала в песчано-глинистых 
и гравелито-конгломератовых осадках, слагающих бокситсодержащую 
толщу. Меньше всего свободного глинозема содержится в мелкозернистых 
песках, песчаниках и алевролитах, несколько больше в глинах и аргил
литах и максимальное I{оличество приходится на песчаники и гравелиты. 
I{оличество свободного глинозема возрастает от озерно-болотных к при
бреIIШО-МОРСКИМ фациям. В том же направлении происходит увеличение 
Rоличества обогащенных горизонтов в разрезе толщи и их мощностей. 

IV.2 . 1 .  Типы бокситовых пород 
и их вещественный состав 

Бокситсодержащая толща альб-сеномана слагается в основном псе
Фито-песчано-глинистыми осадками , содержащими минералы свободного 
глинозема .  Эти осадки имеют темно- и зеленовато-серую OKpaCI{y, содер
жат различные I{оличества терригенного разнозернистого материала и 
цементируются шамозитовым, гидрогетитовым, сидеритовым цементом. 
Зачастую в цементе отмечается гидраргиллит . Псефитовый материал , 
составляющий до 90 % объема породы (см .  Приложение 1 ,  табл. 1 ,  рис .  5 ,  
табл . IV. 7-IV. 9) ,  представлен бурыми и черными бобовинами и галькой 
бокситов (размером 1 см) , обломками и гальками осадочных и эффузивных 
пород В основном базальтового со,става (0 ,2-5 см в диаметре) (см. Прило
жение 1 ,  табл. I I ,  рис. 1 ) .  Бобо,вины, составляющие до 60-90 % всего 
псефитового материала, имеют идеально округлые формы, ровную поверх
ность и неповрежденные наружные слойки, как правило , они редко обло
маны, корродированы и иногда имеют радиаЛЬНО-I{Qнцентрические тре
ЩИНЮI , по которым развит гидраргиллит. Вокруг черных бобовин обычно 
формируется оторочка гидраргиллита и маггемита (см . Приложение 1 ,  
табл . V ,  рис .  1 ) .  П о  данным рентгенографического и термического анали
зов (табл . IV. 10 ,  IV. 1 1 ,  рис .  IV. 7) ,  бобовины БОI{СИТОВ состоят из гид
раргиллита, гематита , гетита , маггемита, корунда , I{варца, полевых шпа
тов и железистого алюмогеля. Галька,  представленная окатанными об
ломками переотложенных бобовых бокситов (до 30 % от объема всего 
псефитового вещества) ,  состоит из гематита , корунда , маггемита , гетита 
и кварца (см. табл. IV. 10, IV. 1 1 ) .  Обломки эффузивно-осадочных пород, 
составляющие до 20 % гравийно-галечного материала , окатаны различно 
и в различной степени изменены. В единичных случаях отмечаются облом
ки выветрелых базальтоидов* , в основном же они интенсивно ожелезнены 
и бокситизированы вплоть до полного замещения гидроокислами железа 
и гидраргиллитом (см. Приложение 1 ,  табл . I I ) .  Иногда отмечаются хоро
шо окатанные обломки гранитов ,  пегматитов ,  кремнисто-кварцевых пород, 
известняков ,  доломитов и ожелезненных осадочных пород. Мелкозернис
тый терригенный материал , заполняющий пространство между обломками 
и бо бовинами (терригенный цемент) ,  в осадках альб-сеномана составляет 
до 90 % объема породы. Он представлен угловатыми и окатанными зерна-

* Здесь и далее под выветрелыми базальтоидами подразумеваются обломки 
пелитизированных окисленных пород, иногда с железистыми гидрослюдами. 
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_1 о:> т а б .П ll ц а  1 \/.7 

Химический состав бокситовой гальки, бобОВIIН и цемента бокситов бассейна р. Турухан, % 

Материал 

Галька БОl\СИТОВ 

Бобовины 

БОl\СИТОВ 

бурые 

черные 

Цемент 

хе�lОгенно-терри-
генный 

хе�lОгепный 

терригенный 

Iкол-во опре
делений 

1 

1 9  

6 

5 

9 

2 

2 

П. п . п .  

8,31 

8,31 -23,62 

1 5,46 

9,81-22,6 

17 ,06 

1 0 ,28-23,62 

16 ,10  

7 ,14-17,32 

13 ,05 

12 ,50-13,04 

1 2,77 

7 ,14-12,5 

9,82 

Si O, АJ,О'общ 

6,50 58,20 

5,60-12,64 29,71 -42,30 

8 , 17  36,51 

5,60-9,60 34,02-42,30 

6 ,92 37,40 

7,40-9,60 29,71 -38,62 

8 ,19  34,74 

22,4-40,60 16,83-31 , 05 

28,88 25,21 

22,4-27,80 29,2-31 ,05 

25,10 30,13 

30,9-40,2 27, 1 6-28,84 

35,55 28,00 

П р и  м е ч а н и е .  В числителе - Иll'ГСРШ\л значений, в знаменателе - среднее. 

Al,O'CB FeO Fe,O, ТЮ, 
I 

Не опр . 3,66 18,13 2,10 

28,05-39,22 1 ,85-16,50 10,13-42,98 0,14-4,74 
33,39 6 ,62 28,89 3 ,08 

29,1 6-39,22 2,51-16,5 26 ,73-36,24 2,60-4,60 
34,85 8 ,91 30,45 3,43 

28,05-36,52 1 ,85-1 1 ,39 26,74-42,98 0,74-4,00 

32,57 5 ,95 32,86 2,45 

5 ,23-26,90 2,07-11 ,49 10,0-27,58 0,88-2,30 

17 , 36 6 , 1 9  20,43 1 ,62 

1 6,86-21 , 61 3,63--4,73 24, 10-27,58 1 ,84-2,00 

1 9 ,24 4 ,18 25,84 1 , 92 

1 6,21-26,90 2 ,07-4,81 14,6-22,4 1 ,48-1 ,84. 

21 , 56 3,44 18, 50 1 ,66 
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Рис. / V.7. Кривые ДТА и ТГ. 
а - терригенного цемента (обр. K-11�81-5) ; б - xe�lOгeHHoгo цемента (К-11-81-Х) бок
ситов ; в - бурых и черных бобовин (К-1 1-81-2) бокситов ; г - бурых бобовин (К-1 1-81-4) 

БОRСИТОВ ; д - гаЛЬЮl БОRСИТОВ (К-1 1-81-3) из БОRСИТОВ ; е - БОRСИТОВ (К-11-81-1) .  

ми кварца , калиевых полевых шпатов ,  плагиоклазов,  гидрослюд, цеоли
тов ,  корунда , шпинели. В незначительном количестве отмечаются шамо
зит и маггемит (см. табл . IV. 8, IV. 10 ,  IV. 1 1 ) .  Довольно часто встречают
ся обломки базальтоидного состава . 

Хемогенный цемент песчаников и гравелитов шамозит-гетит-гидрар
гиллитовый, гетит-шамозитовый с новообразованиями корунда ,  альфа
глинозема и железо-марганцевого фосфата - дюфренита (см. табл . IV. 10) .  

Довольно часто в цементе отмечается кальцит и гидраргиллит 
(см. Приложение 1 ,  табл. У, рис. 4) . В современном аллювии левых при
токов Енисея (Сарчиха, Каменный и Бол. Дубчес , Пакулиха , Мангутиха, 
Верх. Баиха) ,  а также правого притока р .  Таз (Худосей) в значительных 
количествах иногда в виде небольших коренных выходов,  как это установ
лено в бассейне р .  Верхней Баихи. (обнажение «'У озера») ,  встречаютсд 
валуны и обильная галька пород, аналогичных . охарактеризован
ным выше. 

Минералы свободного глинозема отмечаются не только в грубозернис
тых породах, но и в глинах ,  песках, песчаниках и алевролитах, их раз
деляющих. Примесь свободно'го глинозема отмечается в перекрывающих 
бокситсодержащую толщу осадках турона, сенона и кампан-маастрихта 
(рис . IV. 8) бассейна р. Турухан , что может свидетельствовать о частич
ном размыве бокситоносной толщи после ее формирования либо о возмож
ном образовании минералов свободного глинозема в зоне формирования 
прибрежно-морских шамозитовых руд в результате мета соматического 

200 400 600 
10/'9"/0 

800 1000 

Р ис. / V.8. Кривые ДТА и ТГ окисной 
гидрогетит-mамозиговой руды верхнего 
мела (обр . К-33-73 , р. Вол. Дубчес, устье 

р .  ОзерноЙ) . 
Результаты рентгенографичеСRОro, хиыичеСRОГО 
и минералогичеСRОГО состава см. в табл. No 1" IV. 5 .  
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ЛИТОЛОГО-lIl1lНералогичеСIШЯ RлаССJ!фIllШllИЯ основных типов 

Основные ти
ПЫ боксит
содержащих 

Галька, гравий и бобовины 

пород 

Глина, пе- 1 -30 
сок, песча-
ник, граве-
лит бокс и
тоносные 

Глина, пе- 15-45 
сок, песча-
ник, граве-
лит бокси-
товые 

Бонсит 30-60 
песчаный 

Бонсит 45-75 
песчанистый 

Бонсит 60-90 
наменистый 

состав 

Магнетит, гидр ар- 70-90 
гиллит, гематит, ди-
аспор, базальтоиды, 
креынисто-кварце-
вые, глинистые, оже
лезнеиные породы 

Магнетит, гидр ар- 50-70 
гиллит, гематит, ди-
аспор , гальна вывет-
релых и ожелезнен-
ных базальтоидов 

Магнетит, гидрар- 30-50 
гшIЛИТ, гематит, ди-
аспор, реже гальна 
выветрелых ожелез-
ненных базальтоидов 

Магнетит, гидрар- 10-50 
гиллит, геыатит, диа-
спор, !{орунд 

Магнетит, гидр ар- 0-10 
гиллит, гематит, диа-
спор, корунд 

Минералогический состав 

Терригенный материал 

Состав минералов 

Алл о тИ генные 

Кварц, ПШ, 
хлорит, каоли-
нит, магнетит, 
ильменит, цир
нон, монацит, 
ксенотиы, цеолит 

I{варц, ПШ, 
слюды, магнетит, 
ильменит, РУТИЛ, 
циркон, монацит, 
ксенотиы 

Кварц, ПШ, 
слюды, магнетит, 
ильменит, цпрнон 

Магнетит, реже 
ильменит, 'рутил, 
ЦИРНОН, гетит, 
шамозит, гидр 0-
гетит, цеолит, си
дерит, глаунонит, 
НОРУНД 

Магнетит, реже 
ильменит, рутил, 
цирн@н, .очень ма
ло кварца 

АУТllгенные 

Шамозит, гидро
гетит, глаунонит, сп
дерит, !ШОЛJIНИТ 

ШаМО3I1Т, гидро
гетит, глауконит, си
дерит, вивианит 

Гидраргиллит, маг
нетит, гетит, шамо
зит, ГlIдрогетит, си
дерит, реже глауно
нит, вивианит, гема
тит, диаспор, цеолит 

Гидра ргиллит, 
диаспор, магнетит, 
гематит, гетит, ша
мозит, гидрогет'Ит, 
пирит, реже цеолит, 
сидерит, глаунонит, 
иногда норунд 

Гидра РГИЛЛ'ит, 
диаспор , магнетит, 
гематит, шамозит, 
гидрогетит, реже цео
лит, l{альцит, сиде
рит, иногда иирит, 
!{орунд 

П р и  'м 'е ч а н и е .  Источники бонситового материала - норы химичесного выветривания, 
платформы. 

Фll3l1чеСRlIе свойства, ХИllшчесний состав и технологичеСКlIе особенности бокситсодер 

Физичесние свойства Химичесний состав 

ОСНО.вны" типы боноит- Магнитная вос-
содержащих пород ПРИИ:МЧИВОСТЬ, Плотность, SiO, АI'О'общ AI,O'CB 1 0-6си г/см' 

Глина, песон, пес- 1 65-81 5 2,05-3,28 40-54 1 5-28 1 ,4-5,0  
чаню{, гравелит '60Н-
ситоносные I 

Глина, песон, пес- 1 100-9800 2 ,05-3,06 40-30 1 6-30 3,8-26, 9  
бок- I чанин, гравелит 

ситовые I Бонсит песчаный 2400-13 000 2,26-3,01 20-30 17-31 9,4-24,7 I I 
Бонсит песчанистый 4000-32 750 2,44-3,10 10-20 23,4-46,5 1 9,4-34,4 

Бонсит наменистый 6500-33 000 2,46-3,11  5-10 26,0-58,2 20,1 -39,2 
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Т а б л и ц а I У . 3  
боксит содержащих пород области сочленения зсп и сп 

----------------------- Текстурно-структурные особенности 

I 
0-20 

0-40 

10-30 

10-40 

10-40 

Цемент 

Состав минералов 

Шамозит, гидроге
тит, сидерит, каоли
нит, кальцит 

Шамозит, гидроге
тит, глауконит, си
дерит, Rальцит, дюф
ренит 

Шамозит, гидроге
тит, гидраргиллит, 
сидерит, кальцит, бе
мит, диаспор, желе
зистый алюмогель, 
дюфренит 

Шамозит, гидр ар
гиллит, гидрогетит, 
сидерит, кальцит, бе
мит, диаспор , !{орунд 

Гидраргиллит, ша
мозит, гидр огетит , 
иногда кальцит, си
дерит, беыит, диас
пор, норунд 

Тип цементации 

Поровый, пле
ночный,  обраста
нил, СОПРИRОСНО
венил 

Поровый, пле
ночный, обраста
нил, СОПРИI(QСНО
венил 

Поровый, пле
ночный, обраста
нил, СОПРИI{ОСНО
вения 

Базальный, по
ровый, пленочный, 
обрастания, со
прикосновения 

Базальный, по
ровый, пленочный, 
обрастания, со
прикосновения 

Текстуры 

Слоистые, мас
сивные, конгло
мерато- и брен
чиевидные 

Слоистые, мас
сивные, нонгло
мератовидные 

Однородные, 
массивные, реже 
слоистые, конгло
мератовидные 

,Массивные, 
нонгломератовид
ные, реже слои
стые 

Массивные, 
ВRрапленные, ре
же слоистые 

Структуры 

Псаммитовые, 
реже псефитовые 
и алевритовые 

Псефитовые, 
псаимитовые 

Меш{обобовые, 
реже псефитовые, 
I{оннреционные 

I-\рупио- и сред
небобовые, пизо
литовые 

I-\рупно-, реже 
среднебобовые, пи
золитовые 

развитые на зффузивно-осадочных породах в пределах 3ападно-Сибирской плиты и СиБИРСI{ОЙ 

Т а б л и ц а IV, 9 

жащих пород области сочленения 3ападно-Сибирской 'плиты 11 'Сибирской платформы 

'ГеХНОЛОJ1ические особенности 

Химический состав концен-
Иарка по ГОСТу 

Выход кон -
трата 

978-82 
Иетоды обогащения центрата, % 

\AI,ОЗОБЩ I AI,Озсв SiO, 

-- П рактичесни малопри- 30-40 7-15 25-35 1 7-18 
годны, Ншюторые разности 
обогащаются элеRтромаг- , 
нитной сепарацией в сла-
бом магнитном поле 

- 40-50 7-15 25-35 20-25 

-- Электромагнитная сепа- 50-60 7-10 30-35 25-35 
рация ·в слабом . магнитном 
поле 

ЦБ-2; МБ Неноторые разности при-
годны без обогащеНIIЛ 

-- -- - --

ЦБ-2; ГБ; МБ - - - -- -
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Результаты рентгенографических анализов гальки, бобовин, 

Терригенный цемент Хемогенный цемент Бурые+черные бобовины 
Н-1 1-81-5 Н-11-81-Х Н-1 1-81-2 

I о / Фазовый сос- I d(A) / Фазовый со став J / d(A) / Фазовый состав J d(A) тав J 

4 10,1  . Гидрослюда 
4 8,54 Цеолит 
7 7 , 18  Шамозит 3 7,23 Шамозит 
5 6,44 Полевой 

шпат 
2ш 5,01 Гидрослюда 10  4,88 Гидраргиллит 6 4,88 Гидраргиллит 
5 4 ,56 » 9 4,38 » 4 4,37 » 

48 4.,27 Кварц 100 4,27 Кварц 7 4,28 Кварц 
6 4 ,19  Гетит 4 4,18 Гетит 

3 4,04 Полевой 2 4,04 Полевой шпат 
шпат 

2 3 ,86 То же 3 3,82 То же 
4 3,79 » 5 3,69 Гематит 
6 3 ,56 Шамозит 3 3 ,56 Шамозит 

100 3 ,35 Н.варц 100 3,35 Кварц 17  3,36 Кварц 
60 3 ,25 Полевой 5 3,25 Полевой шпат 2 3 ,27 Полевой шпат 

шпат 
55 3 ,20 То же 3 3,20 То же 

4 2,96 Маггемит 

6 2,91 » 2 2,75 "Ильменит? 10 2,71 Гематит 
3ш 2,69 » 3ш 2,67 Гетит 
4ш 2,56 I{оРУНД? 4 2,56 Магнетит, 1\0- 4 2,56 I{оРУНД? 

РУНД, иль-
менит 

6 2,52 Маггемит 20 2,52 Гематит, маг-
гемит 

90 2,46 Кварц 40 2,46 Кварц 7 2,45 Алюмогель? 
4 2,406 I{орунд 6 2,42 Дюфренит 

5 2,397 Альфа-глинозем 
12 2,288 Н.варц 2 2,368 Гидраргиллит 

2 2,289 Кварц 
7 2 ,243 » 20 2,243 » 2 2,20 Гематит 

10  2,135 » 2 2,134 » 
8 2,112 Корунд 2 2,098 I{орунд 5 2,09 I{оРУНД 
2 2,027 Шпинель . 2 2,053 Гидраргиллит 

10  1 ,985 Кварц 1 8  1 , 985 Кварц 4 1 ,843 Гематит 
25 1 ,827 » 65 1 ,823 » 

2 1 ,805 » 
2ш 1 ,720 I{оРУНД 7 1 ,697 » 

30 1 ,676 I{варц 22 1 ,676 » 

2 1 , 574 Шпинель? 2 1 ,670 Кварц, :корунд 5 1 ,607 I{оРУНД? 
маггемит 

50 1 ,542 Кварц 2 1 ,541 Кварц 
20 1 , 545 Кварц 10  1 ,454 » 4 1 ,479 Маггемит 

П р и  м е ч а н и е. ЗдеСЬ !i далее образцы сняты на приборе УРС-50 U, и = 27 R B ,  1 = 

сита из аллювил р., Верхней Б аихи. 

взаимодействия углеводородных газов,  мигрирующих из залежей УБ,  
подстилающих рудоносные толщи [Каштанов ,  1985] (см. Приложение, 
табл. УI I ,  рис. 1 -3) . 

Б составе бокситоносных отложений альб-сеномана выделяется до 
восьми горизонтов бокситовых пород и бокситов различного типа мощно
стыо 3 ,5-24,5 м, прослеживающихся на довольно широких площадях. 

Петрографы А. Б. Разумова, А. Н .  Копелиович (ГИН АН СССР) ,  
Е .  Н.  Болхонина (СГПЩ, Б.  А .  3агниборода (КГУ) , Ф.  Г.  Пасова 
(БИМС) , изучившие породы альб-сеномана (1956-1957 гг. ) ,  чаще всего 
выделяли : 
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Т а б л и ц а IV .1 О 
цемента и бокситов бассейна р. Турухан 

Бурые бобовины Галька бокситов Боксит Н-11-81-4 Н-11-81-1 

J I d(A) I Фазовый состав J I d( A) I Фазовый состав J I d(,�) I Фазовый состав 

80 7,13 Шамозит 

20 4,88 Гидраргиллит 85 4,88 Гидраргиллит 
5 4,39 » 1 6  4,39 » 
3 4,21 Гетит 3 4 ,19  Гетит 8 4,29 » 

6 4,24 Н.варц 
4 4 ,19  ГеТIIТ 

4 3,69 Геыатит 5 3,69 Гематит 6 3,71 Гематпт 
2 3 ,51 Корунд? 3 3,51 Корунд? 50 3, 537 Шамозит 

26 3,35 Кварц 2 3,36 Кварц 2 3,34 Н.варц 
3 3,25 Полевой шпат 3 3,26 Полевой шпат 

2 3,21 » 
4 2,96 Маггемит 3 2,97 Маггемит 7 2,975 Маггеыит 

4 2,832 Сидерит 
10 2,71 Гематит 10 2,70 Гематит 20 2,708 ГеыаТIIТ 

5 2 ,56 Корунд? 

17 2,52 Гематит, маг- 1 7  2 ,52 Гематит, :маг- 40 2,531 Шамозит, ге-
гемит гемит маТIIТ ыаг-

геыит 
6 2,46 Аллюмогель? 7 2,473 ГидраРГIIЛЛИТ 
5 2,42 Дюфренит 6 2,42 Корунд 7 2,412 Шамозит 
4 2,39 Гидраргиллит 6 2,396 ГидраРГПЛЛIIТ 

1 2,25 J\варц 
3 2,209 Гематит 4 2,21 Гематит 5 2,208 Гематит 

3 2,14 Маггемит 4 2 ,156 Шамозит 
2 2,096 Корунд? 7 2 ,09 J\оРУНД 5 2,099 I\оРУНД? 

3 
2р 2,025 ГпдраРГИЛЛIIТ 

1 , 837 Гематит 4 1 , 84 Гематит 5 1 ,845 Гематит 

2 1 , 75 Н.орунд 2р 1 , 754 l\орунд? 
5 1 , 697 » 2 1 , 75 » 

6 1 ,69 Гематит 3 1 , 713 Гетит 
3 1 , 609 Маггемит, ге- 6 1 , 1 61 Корунд 8 1 ,696 ГеыаТIIТ 

:матит 
3 1 ,479 То же 5 1 ,48 Гематит 5 1 ,609 Н:орунд 
3 1 ,454 Гематит 4 1 ,45 » 2 1 , 560 ШаЛЮ311Т 

= 1 0  ыА, FeK a - излучение (Мп-фильтр) .  Скорость съемки 1 0/мин. Проба R-1 1-81-1 - валун бо!{-

- песчаники неравномерно-зернистые гравелистые с ожелезненными 
бобовинами с сидеритовым:, гидраргиллитовым, глинистым и карбонат
ным цементом; 

песчано-сидеритовые породы с железистыми бобовинами ; 
- бокситовые породы с железистыми бобовинами ; 
- бокситы Rаменистые, песчаные с сидерит-гидраргиллитовьп,I це-

ментом. 
Эти исследователи отмечали запесоченность и грубозернистость боль

ШИНСтва пород , содержащих ожелезненные бобовины бокситов. В недав
нем прошлом за этими породами укоренился термин «бокситовые песчани-
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ХиnшчеСI\ПЙ и nllшералогичеСI\ИЙ состав галы\I,' бобовин , 

N, образца Материал П. п. п. SiO, тю, АJ'Озобщ 

К-11-81-3 Галька бокситов 8,31 6,50 2,10 58,20 

К-11-81-4 Бобовины бокситов 9,81 9,60 3,33 42,30 

К-11-81-Х Цемент БОI\СИТОВ 9,50 36,50 1 ,00 1 8,40 

К-11-81-1 БОI\СИТ 17 ,66 6 ,0 2,45 37,35 

" МинералогичеClШЙ состав здесь и далее рассчитан по данным химичеСRОГО, рентгенографи 

КИ» , хотя последние составляют лишь часть бокситсодержащих пород 
р айона. 

Существуют многочисленные классификации бокситов , основываю
щиеся в первую очередь на особенностях их образования и условиях зале
гания [Малявкин, 1 937 ; Архангельский, 1 937 ; Викулова,  1946 ; Пейве , 
1 947 ; Горецкий и др . ,  1949 ; Горецкий, 1 960; Бушинский, 1 958б , 1 97 1 ;  Са
пожников , 1971 , 1 974; и др. ] .  Бокситы также классифицируются по хими
ческому и минералогическому составу [Бенеславский, 1 963; Левандо , 
1 956; Рожкова ,  Соболева ,  1 948; Валетон, 1 974; и др . ] .  В последнее время 
обращено серьезное внимание· на структурно-текстурные особенности раз
личных типов бокситов как на основу генетических построений и оценки 
их технологическцх свойств [Гладковский, Шарова,  1953; Бушинский , 
1 964; Лисицина ,  Пастухова, 1964; Гипп, 1964; Пастухова, 1980; Михайлов , 
1 982; Каштанов , 1 983; и др . ] . 

К бокситам мы вслед за Б .  М .  Михайловым [ 1982 ] относим остаточ
ную либо осадочную породу, состоящую преимущественно из минералов 
свободных гидроокислов алюминия (гидраргиллит, бемит, диаспор) обыч
но с гетитом, каолинитом, шамозитом и минералами двуокиси титана 
(табл . IV.12) .  

Вся бокситсодержащая толща альб-сеномана по содержанию кремне
зема в первую очередь (см. табл . IV.8,  IV.12)  и CTPYRТypHo-TeKcTypHЫM 

ХиnшчеСI\ИЙ состав БОI\СJIтсодержаЩJIХ пород 

Колебания содержаний, 
!::i. ЛитологичеСRИЙ тип Кол-во I I � породы анализов SЮ, АJ'Озобщ AJ,O'CB 
� 

1 БОI\ситоносные породы 46 
40,3-54,52 1 5 ,47-28,30 1 ,41-5,05 

47,85 1 9,49 2,27 

2 Бокситовые породы 54 
30,45-39,42 26,67-29,77 3,84-26 , 9  

36,56 22,43 10 ,12  

3 Бокситы песчаные 43 
20,50-29,60 1 7,55-31,05 9,39-24,74 

23,08 25,71 1 9,62 

4 Бокситы песчанистые 31 
10 ,18-19,75 23,40-46,50 1 9,39-34,36 

12,79 31 ,38 24,64 

!) Бокситы каменистые 34 
5 , 1 -9,84 26,04-58,20 20,14-39,22 

7 ,53 36,32 31,02 
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Т а б л и ц а IV .11  
цемента и бокситов бассейна р. Турухан , 9б 

""" 

Fе,Оз 

18,13 

26,73 

17 ,26 

23,67 

FeO 

3,66 

4,56 

10,38 

10,73 

Аl ,Озсв 

Не опр . 

Не опр . 

Не опр . 

36,35 

ческого и термичеекого анализов. 

.минералогический состав* , % 

Корунд (58) , гематит (15) , маггемит (6) , маг
нетит (5) , кварц (5) , ильменит (2) , гетит (2) 

Гидраргиллит (28) , I{ОРУНД (24) , гематит (1 5) , 
маггемит (9) , Iшарц (8), гетит (5) , алюмогель (5) ,  
ильменит (3) 

Кварц (29), железистый алюмогель (? ) (22),  
гетит, маггемит (20) , шамозит (8) , полевой 
шпат (5) , гидрарпIЛЛИТ (6), гидрослюда (5) , 
ильменит (2) , беll1ИТ (1) ,  корунд (1), цеолит (1) 

Гидраргиллит (36) , шамозит (20) , гетит (15) ,  
маггемит (7) , гематит (5) , сидерит (5) , ильме
нит (5) , корунд (2) , кварц (5) 

особенностям слагающих ее пород может быть подразделена на следую
щие лито логические типы. 

1 .  БОI{ситоносные породы как литологический тип (см. Приложение 1 ,. 
табл . I I ,  рис. 1 )  представлены гравелитам:и , песчаникам:и, алевролитам:и 
и глинами . В их составе присутствуют галька, гравий и бобовины бокси
тов , галька и гравий базальтов , кремнисто-кварцевых, глинистых и оже
лезненных осадочных пород.  Количество гравийно-галечного материала 
составляет 1 -30 % объема породы (см: . табл . IV.8) .  

Терригенный материал , заполняющий пространство между гравийно
галечным:и фрагм:ентами и составляющий 70-90 % объем:а породы, пред
ставлен кварцем, калиевыми полевыми шпатам:и , плагиоклазом, амфибо- ' 
лами, пироксенами, турмалином, цеолитом, монацитом:, м:аггемитом, шам:о
зитом, гем:атитом , гидраргиллитом, диаспором. 

Хем:огенный цемент бокситоносных пород составляет 1 -20 % объем:а 
породы и представлен железистым алюмогелем, гидраргиллитом, гидр 0-

гетитом:, шамозитом с примесью глауконита, кальцита, каолинита и м:онт
мориллонита (рис. IV.9 ,  а, табл . IV.13) .  Текстуры их чаще всего слоис
тые ,  реже массивные и беспорядочные, структуры псаммитовые , реже псе
фитовые и алевритовые. 

Магнитная восприимчивость бокситоносных пород составляет 165-
815 . 10- 6 СИ , плотность 2 ,05-3,28 г/смЗ (см. табл . IV.9) .  

Т а б л и ц а  I V . 1 2  
11 бокситов бассейна р .  Турухан 

мас. % 

I I I Марки по ГОСТу 
. FeO Fе,Оз ТЮ, П.П.п. 972-82 

-

1 ,87-14,65 0,76-12,16 0,75-2,92 5,6-19,48 
7,43 6,79 1 ,32 9,69 

4,02-1 9,74 3 ,46-22,40 0 ,91-2,92 6 ,9-18,82 
10,26 1 1 ,02 1 ,67 1 1 ,52 

0,18-11 ,64 12,71-42,1 0,89-2,70 1 1 ,68-18,37 
7,41 22,93 1 ,67 11 ,88 

0,59-25,5  3 , 17-43,31 1 ,45-4,74 10,1-19,0 
10,93 27,72 2,49 14,62 ЦБ-2; МБ 

1 ,54-16,50 17 ,7-44,21 0 ,74-4,6 8,31-23,62 
8,80 31,75 2,66 16,42 ЦБ-2; ГБ, МБ 
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Рис.  I V.9 .  Кривые ДТА и ТГ боксито
носного (а) и бокситового (6) гравели
та,  песчаного боксита (в) . Туруханский 

профиль. 
а - обр.  н-5-13б, скв. 5-н, ИНТ. 1 34 , 3� 
1 38 , 3  м ;  б - обр .  Н-5-18 ,  снв. 5-н, ИНТ. 9 1 ,7-
92,6 м ;  в - обр .  7 480-к, СНВ.  6 ,  ИНТ. 1 89 ,0-

190,0  м. 

Общая мощность бокситоносных пород колеблется от 50-60 м в юго
восточной части района (бассейн рек Вахты, Подкаменной Тунгуски) до 
350 м в бассейне р .  Турухан. 

Т а б л и ц а  IV.13 

Результаты рентгенографического, ХИ�IИческого и теРl\lического анализов боксито-

М njn I J d(AO) 

1 3 8,47 
2 8 7,243 
3 2 6 ,520 
4 2 6,426 
5 6 4,858 
6 6ш 4,470 
7 20 4,266 
8 3 4,132 
9 3 4,04 

10  2 3, 975 
1 1  5 3 ,782 . 

1 2  6 3 ,542 
13  8 3 ,346 
14 33 3,241 
.1 5  18 3 , 197 
16  6 3 ,11  
1 7  2 2,986 
1 8  9 2,961 
1 9  1 2,906 

носного гравелита (обр. К-5- 1зб ) 

Фазовый состав 1 1м njn I J 

Рен,mген,ографuч.еСI>UЙ аliалuз 

Цеолит 20 5 
Шаиозит 21 2 
ПлаГИОlшаз 22 10 
l{алиевый полевой шпат 23 
Гидраргиллит 24 

» 25 
I{варц 26 
ПлаГ:J!ЮI\лаз 27 
I{алиевый полевой шпат 28 
Диаспор 29 
I{алиевый. полевой шпат 30 

31 
Шамозит 32 
Кварц 33 
Полевой шпат 34 
Калиевый полевой шпат 35 
Монацит 36 
Калиевый полевой шпат 37 
Маггемит 38 
Полевой шпат 39 

Хuжuч.еСI>UЙ аliалuз, % 

Si02 . . . 42,9 FeO . . .  1 1 ,77 
Al20зобщ . . .  16,4 А12Оз св . . .  3,97 
Fе2Оз . . . 10,42 П. п .  п . . . .  9,66 

ТеР'1LUч.еCl;UЙ аliалuз 

(минералы, содержащие воду) 

8 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
3 
6 
1 
5 
2 
2 
6 
1 

1 .  Железистый аЛIOlIIогель . 
2 .  Гидраргиллит. 
3 .  Гидрогетит . 
4 .  Шамозит. 
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I d( A) I Фазовый состав 

2,690 Полевой шпат 
2,711 Гематит 
2,525 Маггемит 
2,462 I{варц 
2,422 Шамозит 
2,394 Гидраргилли'I' 
2,372 Полевой шпат 
2,285 Кварц 
2,238 » 
2,168 Полевой шпат 
2,127 I{варц 
2,095 Маггемит 
1 , 983 Полевой шпат 
1 ,820 I{варц 
1 ,698 Гематит 
1 ,673 Кварц 
1 ,635 Полевой шпат 
1 ,609 Маггеl1ИТ 
1 , 544 Кварц 
1 ,480 Маггемит 



Т а б л и ц а IV.14 

Результаты рентгенографl1ческого , химического и термического анализов бокситового 
гравелита (обр. K-fi-18) 

м п/п I J I d(A) Фазовый состав 11м п/п I J о I Фазовый состав d(A )  

Реюnгенографичесг;ий анализ 

1 9  6 2,45 I-{варц 
1 3 10,0 Гидрослюда 20 4 2,38 Гидраргиллит 
2 9 7 , 1  Шамозит 21 7 2 ,28 Кварц 
3 3 6,6 Калиевый полевой шпат 22 4 2,23 » 
4 3 6,4 » » » 23 3 2,16 Шамозит 
5 13  4,84 Гидраргиллит 24 6 2,13 Нварц 
6 10  4,37 » 25 4 2 ,09 Гидраргиллит 
7 31 4,25 Нварц 26 3 2 ,04 » 
8 6 3 ,64 Полевой шпат 27 1 1 , 997 Шамозит 
9 7 3 ,52 Шамозит 28 1 1 , 981 Кварц 

1 0  8 3 ,48 Полевой шпат 29 8 1 ,817 » 
1 1  100 3,33 Нварц 30 1 1 ,802 Гидраргиллит 
12 73  3,23 Калиевый полевой шпат 31 1 1 , 752 » 

32 3 1 ,685 Гидрогетит 
13 1 9  3 ,19  Анортит 33 6 1 ,673 Нварц 
14 6 2,95 Маггемит 34 4 1 ,610 Полевой шпат 
1 5  3 2,90 ПлаГИОlшаз 35 4 1 , 541 Нварц 
1 6  6 2,69 Гетит 36 6 1 ,480 Маггемит 
1 7  6 2 ,58 Гидр ос люда 
1 8  21 2 ,52 Маггемит 

Хилtичесг;ий анализ, % 
Si02 . . .  35,7 РеО . . .  13,72 

А120Зобщ . . .  21 , 1  А12Оз св . . .  3, 92 

Fе2Оз . . .  7 ,33 П .  п .  п . . . .  1 1 , 6  

Тер,]tUчесг;ий анализ 

(�Iинералы, содержащие воду) 

1 .  Железистый алюмогель . 
2.  Гидра ргиллит . 
3 .  Диаспор . 
4.  I\альцит. 

2. Бокситовые породы (см . Приложение 1 ,  табл . П, рис . 2) представ
лены глинами, песками , песчаниками , гравелитами и содержат гальку, 
гравий и бобовины бокситов (15-45 % ) ,  а также гальку вьшетрелых и 
ожелезненных базальтов , местами сохранивших следы первоначальной 
структуры (см. табл . IV.8) .  

Терригенное вещество ,  заполняющее пространство между бобовинами 
(50-70 % объема породы),  состоит И3 зерен кварца , калиевых полевых 
шпатов ,  плагиоклаЗ0В , гидрослюды, реже амфиболов , пироксенов , хло
рита и каолинита,  а также И3 маггемита, ильменита , рутила,  циркона, 
монацита , гидрогетита , шамозита . . 

Хемогенный цемент бокситовых пород (до 40 % объема породы) пред
ставлен железистым алюмогелем, гидраргиллитом, сидеритом, кальци
том. Иногда в цементе отмечается диаспор (см. Приложение 1 ,  табл . IV ,  
рис.  3 ;  рис. IV .9 ,  б;  табл . IV.14) .  Типы цементации базальные и кон
тактные , текстуры беспорядочные и слоистые,  структуры пелитовые,  але
вритовые, псефитовые и псаммитовые. 

Магнитная восприимчивость бокситовых пород колеблется от 1 1 00 до 
9800 . 10- 6  СИ, плотность от 2 ,05 до 3,06 г/смЗ (см. табл.  IV.9 ) .  

В составе ГОРИЗ0НТОВ бокситовых пород по  данным петрографических 
определений и редким химическим анализам локализуются песчаные ,  
песчанистые и каменистые бокситы, залегающие в виде ЛИН3 мощностью 
1 -1 2  м,  как правило ,  в центральных частях пачек бокситовых пород . 
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3.  Бокситы песчаные (см. Приложение 1, табл. I I I,. рис . 3) состоят 
из бобовин И гальки бокситов (30-60 % )  и единичных галек выветрелых 
базальтоидов (см. табл. IV.8) .  

Терригенное вещество (30-50 % объема породы) представлено зер
нами !\варца, полевых шпатов, монтмориллонита и гидрослюд,  в неболь
шом !\оличестве (1 -2 % )  отмечаются пиро!\сены и амфиболы. Значительную 
часть (20-30 % )  составляют маггемит, гидраргиллит, гематит,  шамозит, 
гетит. ,Отмечается также !\орунд. 

Хемогенный цемент песчаных бо!\ситов (10-30 % объема породы) 
состоит И3 железистого алюмогеля ,  гидрогетита, гидраргиллита с при
месью сидерита и !\альцита (см. рис. IV.9,  табл. IV. 15) .  Цемент конта!\т
ный, реже базальныЙ. Те!\стуры массивные , беспорядочные, реже слоис
тые. Стру!\туры !\рупно- и среднебобовые . 

Магнитная восприимчивость !\олеблется от 2400 до 13000 · 10- 6  СИ, 
плотность от 2 ,26 до 3 ,01 г/смЗ (см. табл. IV.9) . 

4 .  Бокситы песчанистые (см. Приложение 1 ,  табл . I I I ,  рис. 4) содер
жат 45-75 % бобовин бо!\ситов И единичные галь!\и выветрелых базаль-
то идов (см. табл. IV.8) . I 

Терригенный материал (10-30 % объема породы) представлен зерна
ми !\варца, значительно реже - полевых шпатов и рудными минералами : 
маггеl\ШТОМ и гидраргиллитом , составляющими 40-70 % всего обломоч
ного материала .  Иногда отмечаются облом!\и гидрогетита, гетита ,  гемати
та, шамозита, диаспора и !\орунда .  

Хемогенный цемент песчанистых бокситов (1 0-40 % объема породы) 
шамозит-, гидрогетит-гидраргиллитовый, иногда с примесью !\альцита и 
сидерита (рис. IV.10 ,  а, табл . IV. 1 6) . Те!\стурно-струв:турные особенно
сти та!\ие же, !\а!\ и у песчаных бокситов . 

Магнитная восприимчивость колеблется от 4000 до 32750 . 10- 6  СИ, 
плотность от 2,4 до 3 , 10  г/смЗ (см. табл. IV.9) . 

5 .  Rаl\Iенистые бокситы (см. Приложение 1 ,  табл . IV, рис . 2) С'одержат 
гальку и бобовины бокситов (60-90 % )  и до 10 % терригенного материа
ла ,  заполняющего пространство между бобовинами и представленного 
!\варцем , гематитом, гетитом, маггемитом, шамозитом, диаспором и !\орун
дом. Цемент !\аменистых бо!\ситов (10-40 % объема породы) гидраргил
лит-шамозит-гидрогетитовый, иногда в цементе присутствуют бемит, 
!\альцит и сидерит (рис. IV.10 ,  6, табл. IV. 17) .  ДЛЯ !\аменистых бокситов 
характерны массивные те!\стуры и !\рупно- и среднебобовые стру!\туры. 
Магнитная восприимчивость !\олеблется от 6500 до 33000 · 10- 6  СИ, плот
ность от 2 ,46 до 3 , 1 1  г/смЗ• Средние значения основных породообразующих 
окислов в различных типах бо!\ситовых пород и бо!\ситов показывают чет
!\ие различия по содержанию общего глинозема, !\ремнезема, о!\исного 
железа и свободного глинозема (см. табл. IV. 12 ,  рис . IV. 1 1 ,  а,  6, г ) .  
По содержанию в породах двуо!\иси титана и потерь при прокаливании 
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Результаты рентгенографического, ХИlllического п теРlllического 

о 

J\"o п/п J d(A) 

1 4 14,1  
2 3 9,8 
3 28 7 ,0 
4 5 4,82 
5 100 4,43 
6 5 4,25 
7 22 3 ,55 
8 14  3,33 
9 7 3,23 

1 0  7 3 ,17  

1 .  Железистый алюмогель . 
2 .  Гидраргиллит. 
3; Диаспор. 
4. I{альцит. 

боксита (обр. 7480- К )  

Фазовый состав М п/п 

р еюnгенографuчеС1iUЙ андлuз 

М: онтмориллонит 1 1  
Гидрослюда 12 
Шамозит 13 
Гидраргиллит 14 

» 1 5  
I{варц 1 6  
Шамозит 1 7  
Кварц 1 8  
Полевой шпат 1 9  

» 20 

Хu�щчеСI;UЙ аналuз, % 
Si02 . . .  21 ,68 FeO . . .  18,16 

J 

2 
5 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 

Al20Зобщ . . . 29,03 А12Озсв . . .  26,66 
Fе2Оз . . .  21 ,19  П. п. П . . . .  16 ,46 

Тер�щчеС1iUЙ аналuз 

(минералы, содержащие воду) 

Т а б л и ц а  I V. 

анализов песчаного 

о I Фазовый со-
d(A) I став 

2,95 М:аггемит 
2,68 Шамозит 
2,51 » 
2,21 Гематит 
2,17  Шамозит 
2,030 » 
1 ,812 Кварц 
1 ,700 Гематит 
1 ,580 Корунд 
1 ,509 Гетит 

Т а б л и ц а IV.16 

Результаты рентгенографического, ХИlllического 1 1  теРlllпчеСIЮГО анализов песчани
стого БОI(сита (обр. К-39-6) 

о 
м п/п J d(A) 

1 80 7 ,16  
2 2 5,32 
3 24 4,86 
4 1 6  4,40 
5 1 0  4,29 
6 5 4 ,19  
7 56 3,56 
8 1 4  3,37 
9 7 2,960 

10 1 3  2 ,703 

1 .  Железистый алюмогель. 
2.  Гидраргиллит. 
З .  Диаспор . 
4 .  Шамозит. 

Фазовый состав [[М п/п \ J о 
d(A) 

РентгенографuчеС1iUЙ аналuз 

Шамозит 1 1  40 2 ,529 
Не опр . 12 10  2,464 
Гидраргиллит 13 6 2,400 

» 14 3 2,270 
» 1 5  4 2,210 

Гетит 1 6  5 2,091 
Шамозит 1 7  3 1 ,845 
Кварц 1 8  3 1 ,774 
М:аггемит 1 9  4 1 ,718 
Гетит 20 7 1 , 702 

21 7 1 ,609 
22 3 1 ,563 
23 10  1 ,476 

Хu�!UчеС1iUЙ аналuз, % 

FeO . . . 1 1 ,07 
А12Озсв . . .  24,25 

П. п. П • • . •  1 5,45 

Тер:мuчеС1iUЙ аналuз 

(минералы, содержащие воду) 

ФазовыIr состав 

М:аггемит 
Гидраргиллит 
Шамозит 
Гетит 
Гематит, гетит 
М:аггемит, I{ОРУНД 
Гематит 
Шамозит 
Гетит 
Гематит, гетит 
М:аггемит 
Гетит, шамозит 
М:аггеыит 
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Т а б л и ц а IV .1 7 

Результаты рентгенографического, ХИJ\Пlческого 11 теРJIIJIЧ€СКОГО анализов КЮIlенистого 
БОКСJlта (обр. К-39-7) 

м 
п/п I J I d(A) I 
1 80 7 ,10 
2 20 4,88 
3 24 4,83 
4 1 0  4,40 
5 2 4,02 
6 3 3, 69 
7 5 3,62 
8 20 3 ,54 
9 5 3,37 

10  6 2 ,97 
1 1  21 2,81 
12 14 2,70 
13 8 2 ,59 
14 45 2,53 

1 5  1 6  2,480 

Фазовый состав 11м п/п I J 

РеnmгеnографuчеС/iUU ши.лuз 

Шамозит 16 4 
Гидраргиллит 1 7  4 

» 
» 1 8  4 

Диаспор 1 9  4 
Гематит 20 6 
Сидерит 21 5 
Шамозит 22 4 
Кварц 23 2 
Маггемит 24 4 
Сидерит 25 5 
Шаыозит, гематит 26 5 
I{оРУНД 27 3 
Шамозит, маггемит, 28 2 

гематит 
Гетит 29 9 

х U,lшчеСI>UU аnа.лuз, % 
Si02 . . •  8,6 РеО . . .  14,27 

о d(A) 

2,456 
2,402 

2,367 
2,210 
2,146 
2,098 
1 , 976 
1 ,843 
1 , 746 
1 ,695 
1 ,612  
1 , 563 
1 ,527 

1 ,482 

А120ЗоБЩ . . . 36,2 Al��CB ' "  32,07 

Fе2Оз . . . 17,7 П. п. П . . . .  18,51 

Тер.1LuчеСI>UU аnа.лuз 

(минералы, содержащие воду) 

I Фаз()вый состав 

Гидраргиллит 
Шамозит, гидраргил-

лит 
Сидерит 
Гематит 
Шамозит, сидерит 
Маггемит 
Сидерит 
Гематит 
Шамозит, сидерит 
Гематит 
Маггемит 
Шамозит 

» 

Гематит, маггемит 

1 .  Железистый аЛIOмогель. 4. Диаспор . 
2 .  ГидраргилЛит. 5 .  Шаыозит. 
3. Гидрогетит. 6. Кальцит. 

(см. рис . IV. l 1 ,  д, е) не удается разделить бокситовые породы и песчаные 
бокситы. 

По  содержаниям закисного железа (см. рис. IV.l1  в) различий между 
типами пород не наблюдается . 

Наличие маггемита в бобовинах бокситов , образующего ,  как правило , 
оторочки вокруг них , придает бокситовым породам и особенно бокситам 
повышенные магнитные свойства по сравнению с вмещающими породами 
И, как видно из приведенных характеристик (см. рис. IV. l 1 ,  б, г, IV.12) ,  
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Рис. I V.12. График зависимости магнитно:lj: восприимчивости 

и содержаний свободного глинозема в бокситовых породах 

и бокситах Турухана. 

качество бокситов и их магнитная восприимчивость находятся в прямой 
зависимости. 

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что минералы сво
бодного глинозема в бокситовых породах и бокситах Турухана содержат
ся не только в бобовинах и гальке , но и в их цементе (см. табл . 1V. 10) .  
Это подтверждает и х  сложный генезис , заключающийся в первичном: хе
могенно-осадочном отложении рудного вещества ,  его диагенезе и пост
рудном метасоматозе за счет миграции через рудоносные толщи флюи
дов , которые просачиваются с газовыми эманациями из нижележащих 
толщ, содержащих залежи углеводородов [Каштанов ,  1 985 ] . На это же 
указывает и различие в l\шнералогическом составе бобовин, гальки и 
цемента бокситов . Для гальки существен в основном корунд-геllfaТИТОВЫЙ 
состав, для бобовин - гидраргиллит-корунд-маггемитовыЙ. Хемогенный 
цемент слагается железистым алюмогелем, гетитом, шамозитом, гидрар
гиллитом, иногда с диаспором, кальцитом, сидеритом. 

Как видно из минералогической характеристики бокситоносных и 
бокситовых пород и бокситов Турухана (см. табл . 1V .13 ,  1V. 17 ) ,  дЛЯ по
следних из них характерно полное отсутствие каолинита и незначитель
ные содержания гидрослюд и глинистых минералов . 

IV.2.2.  Условия залегания, 
I>ачественная характеристика 

и литолого-фациальные особенности 
бокситовых горизонтов 

Бок'Ситсодержащая толща альб-сеномана мощностью 50-376 м пов
семестно с размывом залегает на подстилаЮЩI;IХ ее разновозрастных поро
дах от протерозоя до апт-альба. Перекрывается она в северной части райо
на морскими в основном глинистыми осадками турона и вышележащими 
прибрежно-морскими желеЗОНОСНЬJllIИ отложениями сеномана. На край
нем востоке бокситсодержащие фации перекрыты четвертичными образо
ваниями (см. рис . 1 .4) .  

В южной части района бокситовые породы и бокситы залегают на 
коре выветривания отложений протерозоя, а также на верхнеюрских и 
апт-альбских песчано-глинистых осадках. 3Jl,есь они в пределах поднятий , 
по-видимому, перекрываются четвертичными водно-ледниковы:ми обра
зованиями, а в понижениях - еще и песчано-глинистыми отложениями 
симоновской и сымской свит верхнего мела .  

Скважинами нефтепоискового бурения бокситсодержащие отложе
ния вскрыты на трех участках: Ермаковском (Ермаковсюrй профиль и 
площади) ,  Туруханском (Туруханский профиль) и Нижне-Баихском , 
удаленных друг от друга на расстояния 60 и 40 км соответственно 
(рис. 1V. 13) .  

Е РJ.taковскuЙ уча::mок 

в районе с. Ермаков о мелководно-морские и озерно-болотные отложе
ния альб-сеномана залегают под песчано-глинистыми прибрежно-морски
ми осадками турона и четвертичными образованиями на глубинах около 
60 м в западной части , 90 м в центре и 60-80 м на востоке (рис . 1V.14,  
1V. 15) . Они повсеместно подстилаются континентальными угленосными 
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Рис. I V.13. Схема расположения участ-
I{OB бокситоносных отложений. 

А - Ермаковекий участок ; Б - Д - Туру
ханский участок : Б - крайний запад, В 
запад, Г - центр , Д - восто'; ; . Е - Нижне
Баихский участок ; Ж - о бласть распростра
нения валунно-галечного бокситового мате
риала в современном аллювии рек, 3 -
обнаlliение "у озера», р .  Верх. Баиха близ 

устья р .  RалтусноЙ. 

отложениями апт-альба и имеют 
мощность от 1 1 5  м в северо-за
падной части, в пределах Ерма
ROBCROrO поднятия, до 310 м на 
юге .  

БОRситсодер'жащие отложения 
в разрезе альб-сеномана слагают 

восемь горизонтов ,  разделенных меЛRОВОДНО-МОРСRИМИ глинистыми осаДRа
ми , праRтичеСRИ не содержащими минералов свободного глинозема. Наи
более полный разрез их ВСRРЫТ в центре и на BocToRe EpMaRoBcRorO участ
Ra .  На западе нижние горизонты бурением не ВСRрыты. Условия их зале
гания, Rачественная хараRтеРИСТИRа, мощности и · фациальная обстаНОВRа 
осаДRонаRоi:шения отражены на рис . IV. 1 5  и IV. 1 6  и в табл . IV. 18 и 
IV .19 .  

KaR видно из  приведенных материалов, ни в одном разрезе EpMaRoB
CROrO учаСТRа не встречено горизонтов песчаных, песчанистых и Rаменис
тых БОRСИТОВ . ВСRрытые СRважинами гравелиты, · реже глины, содержа
щие 0,92-5 % свободного глинозема (см. табл . IV. 19 ) ,  слагают горизон
ты БОRСИТОНОСНЫХ И БОRСИТОВЫХ пород , сформированных в прибрежно
МОРСRИХ условиях. Они залегают в толще меЛRОВОДНО-МОРСRИХ гли
нистых осаДRОВ , насыщенных растительным детритом, и содержат 
Rаолинит, rnамозит, монтмориллонит и гидраргиллит. Мощности го
ризонтов БОRСИТОНОСНЫХ И БОRСИТОВЫХ пород * непостоянны и Rолеб
лются от 1 м (УII I  горизонт БОRСИТОВЫХ пород на BocToRe EpMaRoBcRoro 
учаСТRа ;  см. рис. IV. 1 5) дО 34 м (1 горизонт БОRСИТОНОСНЫХ и БОRСИТОВЫХ 
пород) . Форма тел - пласты и линзы. Залегание горизонтальное. 

TypyxaI-LС';'UЙ участо,;, 

ПрибреЖНО-МОРСRие БОRситсодержащие отложения альб-сеномаНСRО
го возраста мощностью до 400 м, залегающие с размывом на осаДRах от 
апт-альба в западной части района до протерозоя на BocToRe , ВСRРЫТЫ 
СRважинами 1-Р, 2, 3, 4, 5R, 6 ,  7, 9 ,  21 , 22, 23, 36 и 37 TypyxaHcRoro про
филя. Глубины залегания RРОВЛИ БОRситсодержащих отложений Rолеб
лются от 656 м на Rрайнем западе (ТурухаНСRая опорная СRважина) до 
14,5 м на BocToRe (CRB . 7; см. рис . 1 .4) .  

В отличие от разрезов альб-сеномана EpMaRoBcRorO учаСТRа здесь ми
нералы свободного глинозема фИRСИРУЮТСЯ почти по всей БОRситсодержа
щей толще , где таюне выделяется восемь горизонтов 
БОRСИТОНОСНЫХ, БОRСИТОВЫХ пород И БОRСИТОВ , содер- 0LI _..L�_...J�KM 
жащих более 3 % свободного глинозема (рис . IV . 1 7 , 
табл . IV.20) . В составе этих горизонтов , RaR уже от
мечалось, залегают пласты и линзы песчаных , пе
счанистых и Rаменистых БОRСИТОВ. 

Рис. I V.14. Схема р асположения скважпн EpMaKoBcKoro 
участка. 

I-III профили колонковых скваlliИН. 

1пл. 1 

* Выход керна в процессе бурения составлял здесь в среднем 20-30 % ,  поэтому 
данные о мощностях условны. Приводится интервал проходки, в пределах HOToporo 
вскрыты бокситоносные, бокситовые породы и бокситы. 
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Рис. I V.15. Литофациальные р азрезы альб-сеномана по  скважинам Ермю{овского 

участка. 
1 - четвертичные водно-ледню;овые отложеюш ;  2-6 - мелководные и прибрежно-морские БОКС11-
тоносные отложения альб-сеномана: 2 - гравелиты, 3 - пеСКll , 4 - песчаники, 5 - алевро
литы, 6 - глины; 7 - бокситовые горизонты 11 их номера ;  8, 9 - фациальная обстановка осадко
накопления : 8 - литофациальные границы, 9 - фации (ММ - мелководно-морс"ие, пм - ПРII-

брежно-морс"ие, АО - аллювиально-озерные, ОБ - озерно-болотные) . 

Наиболее полный разрез бокситсодержащих альб-сеноманских отло
жений вскрыт Туруханской опорной скважиной, пройденной в западной 
части района. Здесь они трансгрессивно залегают на угленосных осадках 
апт-альба и имеют мощность 376 м.  В их разрезе зафиксировано восемь 
горизонтов бокситовых пород и бокситов , содержащих минералы свобод
ного глинозема как в бобовинах, так и в цементе (см. рис. IV. 17 ) .  

Горизонт 1 мощностью 1 , 5 м залегает на глинах апт-альба и перекры
вается алевролитами. Он состоит из конгломератов и гравелитов с галькой 
глин, обломками базальтов , иногда нацело выветрелыми , бобовинами бок
ситов и окатышами глин . 

Горизонт I I  мощностью 2 м  отделен от 1 горизонта 97-метровой толщей 
гидрослюдистых глин, шамозитовых песчаников и полевошпатовых алев
ролитов с углистой крошкой. Иногда в составе глин присутствуют пирит 
И сидерит. Горизонт слагают черно-зеленые песчаные бокситы, содержа-

Т а б л и ц а  IY.18  

Абсолютные глубины залегаНIIЯ (nr) и фаЦIIальныii состав БОКСIlТОНОСНЫХ отложеНIIЙ 
ЕРМaIЮВСКОГО участка 

,\о, го- / Запад Центр \ - IBoCTOK 

ризон-
та Глубина Фации Глубина Фации Глубина Ф ацни 

УIII 58,9-63, 9  Прибрежно- 114,5-129,6 Прибрежно- 63,0-64,0 Прибрежно-
морсние морснпе 65, 7-76 ,0 МОРСЮlе 

78,0-92,4 
УН 1 10, 2-1 19,2 Мелководно- 133,7 -143 ,7 То же 110,6-125,9 То же 

морсние 
УI 163,2-170,2 Прибрежно- 156,9-161 ,2 }) 140, 6-144,6 » 

�ЮРСI{ие 156 ,2-159,3 1 56,4-159,3 
У 1 73,4-174,6 Мелководно- 189, 1 -1 99,7  }) 

прибрежно- 194,0-202,5 
морсние 205,4-209,9 

IY 224,1 -227, 7  Прибрежно- 243,8-253 ,5  » 
245,6-253,6 МОРСlше 

III 265,0-275,0 То же 266, 7-286 , 7  Морсюre 
255, 1 -267 ,7 272, 1 -277, 1  

I I  299,3-312,0 Прибрежно- 303,8-308,6 Прибрежно-
299,6-311 ,3 МОРСlше 310,3-315,3 МОРСlше 
294,5-300,5 

1 343,5-349,7 Мелководно- 342,8-376,8 То же 
МОРСlше 
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щие 50 % бобовин И гальки бокситов, 1 5  % терригенного материала и 
35 % гидраргиллит-шамозитового цемента. 

ГОРИ30НТ I I I  мощностью 4 м отделен от ГОРИЗ0нта I I  13-метровой пач
кой алевритисто-глинистых хлоритовых пород . Он представлен темно-се
рыми гравелистыми бокситовыми песчаниками с бобовинами бокситов и 
галькой базальтоидов. 

-

ГОРИ30НТ IV мощностыо 22,5 м имеет сложное строение . От предыду
щего ГОРИЗ0нта он отделяется почти 27-метровой толщей глинистых алев
ролитов с чешуйками слюд и каолином. В составе ГОРИЗ0нта фиксируются 
СНИ3У вверх : бокситовые гравелистые песчаники (1 ,3  м) с бобовинами бок
ситов ; песчано-алевритовые бокситоносные породы (9,2 м по каротажу) , 
бокситовые гравелиты (3 М) с редкими бобовинами бокситов с сидерито
вым цементом; бокситоносные гравелиты (1 М) с галькой и гравием кварца, 
кремнисто-глинистых пород и бобовинами бокситов ; бокситовые крупно
зернистые песчаники (3 м) с обломками выветрелых эФФузивов ; песчаные 
бокситы (5 м) с галькой и гравием кварца, кремнистых пород и довольно 
частыми бобовинами бокситов (35-40 % ) . 

ГОРИ30НТ V мощностью 1 м отделен от IV ГОРИЗ0нта 13-метровой пач
кой каолинизированных песчано-алевритовых пород , содержащих обуг
лившуюся древесину. ГОРИЗ0НТ слагается бокситовыми гравелитами с бо
бовинами бокситов (35 % ) , галькой кварца и выветрелых базаль
тоидов. 

ГОРИ30НТ VI мощностыо 2 М отделен от нижележащего 53-метровой 
толщей песчано-алевролитовых пород , переслаивающихся между собой. 
Алевр'олиты полевошпатово-кварцевые , слюдистые с углистой крошкой, 
песчаники шамозитовые. Сам же ГОРИ30НТ слагают бокситовые конгломе
раты с галькой и гравием (50 % )  базальтоидов , кварца и бобовинами бок
ситов. 

ГОРИЗ0НТ VII  суммарной мощностью 8 м отделен от VI ГОРИЗ0нта 32,5-
метровой толщей полевошпатово-кварцевых разнозернистых каолинизи
рованных песков и алевритов , в составе которых отмечаются обломки 
кремней и обугленная древесина . В самых низах этой толщи в кровле VI 
бокситоносного ГОРИЗ0нта залегает 9-метровый прослой кварц-полевошпа
товых песков с шамозитом и стяжениями сидерита. Сам же ГОРИ30НТ сла
гается темно-серыми алевритами с тремя прослойками бокситовых конгло
мератов суммарной мощностью 3 м .  
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Р ис. I V.16.  Колонки горизонтов бокситовых по-
род и бокситов Ермаковского участка .  

1 - 4  - литологический состав бокситовмещающих по
род;  1 - гравелиты, 2 - пески, песчаники, 3 - алев
ролиты, ,4 - глины;  5 - номера горизонтов бокситовых 
пород и бокситов ; 6 - интервалы глубин залегаНИf! го
ризонтов ;  7-11 - состав горизонтов бокситовых пород 
и бокситов по типам ; 7 - бокситоносные и 8 - бокси
товые. породы; 9 - бокситы песчаные и 10 - песча
нистые; 11 - бокситы каменистые ; 12,  13 - примесь 
тефроидного материала ; 12 - липарит-дацитового со
става, 13 - трахиандезитового состава; 14 - интервал, 

пройденный без отбора керна. 

Горизонт VIH мощностью 7 м, венча
ющий разрез бокситсодержащих отложе
ний альб-сеномана , отделен от предыду
щего 46-метровой толщей разнозернистых 
и гравелитовых полевошпатово-кварцевых 
песчаников и глинистых алевролитов . Он 
слагается бокситовыми конгломератами, 
содержащими 35-40 % бобовин бокси
тов , гальку и гравий кварца, песчано
глинистых , кремнистых и эффузивных по
род. Выше залегает 37-метровая пачка мел
козернистых полевошпа тово-ква рцевых 
песков с единичными зернами глауконита , 
слюд, пироксенов и циркона. Отложения 

альб-сеномана перекрываются глинисто-алевритовыми осадками турона. 
Итак, в разрезе Туруханской опорной скважины встречено восемь го

ризонтов конгломератов и гравелитов , содержащих гальку эффузивных 
и интрузивных пород основного состава,  бобовины и гальку бокситов . 
Горизонты I -IV залегают в глинисто-алевритовой толще мощностью бо
лее 160 м, содержащей углистую крошку, шамозит, сидерит и пирит. Та
ной характер осадков свидетельствует в пользу их принадлежности к 
прибрюкно-морским фациям. Суммарная мощность гравелитовых пород , 
локализующихся в этой пачке , составляет 1 7 , 5  м .  

Горизонты V И УI залегают в песчано-алевритовой толще мощностью 
около 60 м с каолинитом,  шамозитом и углистой крошкой. Наличие 
шамозита и каолинита, а также песчанистый в значительной степени 
состав осадков свидетельствуют об их мелководно-морском характере.  
Суммарная мощность гравелитовых пород V и УI горизонтов незначи
тельная - 3 м .  

Горизонты УН и VII I ,  залегающие среди каолинизированных песков 
и алевритов мощностью 61  м, имеют суммарную мощность 10 м и форми
ровались , судя по характеру и составу вмещающих и перекрывающих их 
осадков , в озерно-болотных и мелководно-морских условиях . 

Таким образом, на крайнем западе Туруханского участка наблюда
ется трансгрессивный характер разреза бокситсодержащих отложений 
альб-сеномана. 

l{ востоку от охарактеризованного разреза пройдены скважины 23,  
22 и 21 Туруханского профиля,  вскрывшие осадки альб-сеномана , однако 
выход керна в бокситсодержащих отложениях был ничтожен, в силу че
го не представляется возможным выделить бокситовые горизонты и дать 
характеристику условий их залегания. 

Скважины 37 и 2 ,  пройденные в 80 км К востоку от Туруханской опор
ной скважины, ' характеризуют разрез альб-сеномана западной части 
центрального участка бассейна р. Турухан (см. рис . IV) .3) .  Здесь бокси
тоносные отложения мощностью 280 м трансгрессивно залегают па под
стилающих их песчано-алевритовых породах апт-альба. 

Горизонт 1 бурением не вскрыт. 
Горизонт Н мощностью 3 ,7  м (см. рис. IV. 16) представлен темно-зе

леными бокситовыми песчаниками и зеленовато-серыми песчаными бокси-
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ХIIМlltlеСIШЙ состав БОI{СИТОНОСНЫХ пород ЕIJnIaIЮВСКОГО учаСТI\а 

м гори- интервал опро- М с:кван,ины, ее 
зонта боваНИJI , м местополоН<ение 

УIII  123 ,1-129,6 

133,7-143,7 N� 4, центр 

УII  

VI I 163,2-170,2 I M  1 ,  запад 

V 

I 156,2-159,3 I N� 3,  центр 

173,4-174,6 ,м 4,  центр 

194,0-202,5 ,м 1 О,  БОС'I'Оl{ 

IV I 224,1-227,7 l ,м  4, центр 

I 243,8-253,5 I N� 2, БОСТОl, 

Фrщии I SЮ, 

Ер.lotаl>овСIЩЯ площадь 2 

ПрибреЖНО-МОРСI{ие Не опр . 
}) 54,52 
}) 43,81 
» 41 ,10 

ЕРJtаl>овСl>ая площадь 1 

I ПрибреЖНО-МОРСlше 51,79 

ЕРJtа/;овС/;ая площадь 2 

I МеЛlЮБОДНО-МОРСЮJe 55,80 

П рибреЖНО-МОРСl{ие 48,46 

53, 11  

» 50,57 

I Прибрешно-морские 34,64 

Ер,]tal>овСl>UЙ nрофuлъ 

I ПрибреШНО-МОРСJ{ие 34,41 

Химический сос тав. % 

Аl2О'общ I Al 'O'CB I Fe,O, 

Не опр . 5,0 Не опр .  

20,04 1 ,25 3,44 
28,30 0,92 2,46 

25,91 1 ,20 4,29 

27 ,74 Не оПр. 2,02 

23,87 Не опр .  1 ,36 

1 5,36 Не опр. 4,07 

18,30 }) 8,09 

14,75 » 4,08 

16,95 Не опр . 8,08 

16,67 Не опр. 3,46 

т а б л и ц а IV. 10 

I FeO I ТЮ, 

--

Не опр. Не опр. 
6 ,43 1 ,25 

7 ,22 1 ,74 

8,62 1 ,67 

2,37 1 , 8  

3 ,09 1 ,1 5  

12,86 2,01 

6,61 1 , 59 

10,35 2,52 

6 ,75 1 ,95 

19,54 1 ,64 



Т а б л и ц а IV.20 
ХИIlШ'lеCIШИ состав, глубины залегаюlЛ бокситовых горизонтов по типам пород (запад Туруханского учаСТIШ) 

Химический состав, % I SiO, IАl,О'ОБЩ I Al,O'CB I I Примечавие Интервал опробова- Мощность, 
Порода М пробы Fc,O, ТЮ, ния, М М 

П.П.п.  

- -� 

С"ваЖliliа 2 

Горизонт V 

1 61 ,6-163,8 2,2 Бонсит песчаный 14,12 32,88 21 ,98 Не опр . 26,0 3,10 Бобовины (55-60 %) 

1 63,8-165,6 1 , 7  БОI{СИТ песчанистый 12,64 12,64 37,77 }) 26,4 4,74 Цемент (20-25 % )  

1 65,6-174,3 8 ,8  ПесчанИI{ боиситовый 1 5,96 35,52 28,86 }) 13,8 1 ,83 

1 74,3-185,7 1 1 ,4 }) }) 14,63 32,98 25,98 }) 20,3 2,22 

С/,ваЖlmа 37 

Горизонт IV 
207,4-207,9  0 ,5  Г лина БОI{СИТОНОСНaJI К-42 9,84 1 51 ,00

1 
27, 1 1  Не  опр . 12,63 \ 1 ,30 

207 ,9-208,9  1 ,0  ПесчаНИI{ БОI{СИТОВЫЙ 7450/1 14,05 34,87 26,14 7 , 52 1 9,1  2 ,10 

208,9-209,9 1 ,0 ПесчаНИI{ БOI{СИТОНОСНЫЙ 7450/2 Не определялись 3 ,07 Не определя-
лись 

209,0-212,4 2 ,5  Песчанин БОI{СИТОВЫЙ 7450/3 12,53 31 ,62 27,21 Не опр . 21 ,5  Не опр . 

212,4-212,8 0,4 }) }) К-43 Не оИр. 36,62 22,57 3 ,66 Не опр. }) 

212,8-213,8 1 ,0,- Бонсит песчаный 7451/2а 12,52 22,91 26,49 16 ,84 31 ,5  2,45 

213,8-217,4 3 ,6  }) }) 7451/2 12,88 21 ,44 31 ,38 1 7,82 27 ,54 2,42 

222,5-223,4 0 ,9  Гравелит БOI{СИТОВЫЙ 12 ,53 31 , 62 27,27 Не опр. 22,6 Не опр. 

со 223,4-231 ,4 8,0 БОI{СИТ песчанистый 7452/2 CJ> 13,73 1 7 .54 30,35 20,34 25,06 2 ,16 
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Рис. I V.17. l{олонки горизонтов бокеитовых пород 
и бокеитов Туруханекого учаетка. 

Уел. 060ЗН. СМ. на РIIС. IV.1 6 



тами с бобовинами боксит?в и галькой выветрелых базалиоидоВ. В его 
кровле залегают темно-зеленые шамозитовые песчаники. 

Горизонт I I I  мощностью 8 , 1  м отделен от нижележащего 29-метровой 
пачкой алевролито-глинистых пород с двумя 0 ,5-метровыми пропластками 
кварцевых каолинизированных песчаников с сидеритовым цементом, 
залегающими на контактах с бокситовыми горизонтами. В составе этой 
пачки присутствуют бурые «шоколадные>} каолинит-гидраргиллит-монт
мориллонитовые глины и темно-серые алевриты с обилием углистой крош
ки, содержащие 1 ,17  % свободного глинозема. Горизонт слагается зелено
вато-серыми разнозернистыми бокситоносными песчаниками с шамозито
вым цементом и редкими бобовинами бокситов . . Горизонт IV мощностью 24 м отделен от I I I  темно-серыми алеври
тистыми глинами мощностью 48,5  м с угли стой крошкой И включениями 
пирита. Этот горизонт имеет неоднородное строение и представлен снизу 
вверх: 

МОЩНО СТЬ, м 

1 .  Те�!Но-серыми песчанистыми бокситами 8 
2 . Зелеными бонситовыми гравелитами 0 ,9  

Нерн не ПОДНЯТ . . . . . . . . . . . .  5 , 1  
3 .  Буровато-зеленьши песчаными бокситами с шамозит-сидерит-гидраргил-

лптовым цементом . . . . . . . . . . 3 ,6 
4 .  Зеленовато-серыми песчаными БОI{ситами 1 
5. БОI{СИТОНОСНЫМИ песчаНИI,ами 0,4 
6. Бш,ситовыми песчанинами . . . . . .  2 ,5  
7 .  БОI{СИТОНОСНЫМИ песчанинами 0,4 
8 .  Бокситовыми песчанинами . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
9. БуроваТО-I{ори'шевьши «шоколадными» БОI{СИТОНОСНЫМИ глинами 0 ,5  

Выше скв . 37 пройдена с ограниченным отбором керна. 
В 1 км севернее скв . 37 была пробурена скв . 2, вскрывшая верхнюю 

часть разреза бокситсодержащих толщ, что позволяет проследить его не
прерывность на данном участке.  

Бокситовый горизонт V суммарной мощностыо 24,1  м (см. рис .  IV .16 ,  
IV.20) слагается снизу вверх : 

. 

1 .  Бонситовыми песчаНИI\аМИ 
2 .  Te;\!Ho-бурьши песчанистыми бонситами 
3 .  Зеленовато-бурыми песчаными бонситами 

МОЩНОСТЬ, м 

20,2 
1 , 7 
2 ,2  

Выше залегает пачка песчано-алевритовых пород мощностью 43,4 м, 
содержащая углистое вещество и гидроокислы железа.  

Горизонт VI мощностью 9,9 м представлен бокситовыми песчаника
ми, содержащими 60 % кварца , 10 % lI1икроклина и плагиоклазов , 3 % 
гаЛЫПI кремнистых пород и 2 % обломков выветрелых базальтов . Боль
шинство обломков имеет тонкую корочку обрастания гидраргиллитом. 

Горизонт УII  lI10ЩНОСТЫО 7 м отделен от нижеле}I1:ащего 7-метровой 
пачкой пород , представленных в нижней части разнозернистыми полимик
товыми песчаниками с сидеритовым цементом, в верхах - углистыми пес
чаными алевролитами сланцевой текстуры с давленным и сильно изме
ненным обломочным материалом. Горизонт слагаетГ',я бокситоносными гра
велитами с бобовинами бокситов и глинистым цементом. Бобовины имеют 
овальную форму, заметно выщелочены и сложены губчатой алюможеле
зистой массой. В составе терригенного материала отмечаются циркон и 
ильменит. 

Горизонт VIII  бурением не вскрыт. Его характеристика дана условно 
по скв . 4 (рис. IV.18) .  Бокситоносные отложения альб-сеномана перекры
ваются 20,5-метровой толщей мелкозернистых песчаников с обломками 
глауконита,  зернами фосфатов , эпигенетическими выделениями халцедо
на, с глинистым, каолинит-сидеритовым и фосфатным цементом. 

Разрез альб-сеноманских бокситсодержащих отложений на западе 
Туруханского участка венчается 4-метровым пластом глинистого сидери
та с примесью песчано-алевритового материала (20 % )  и обугленного рас
тительного детрита. 
7 В. А. :Каштанов 97 



ф 
(J.) 

Интервал опробова-
НИЯ , 1\'1 

Горизонт У I  

1 33,4-137,4 

1 37,4-139,4 
1 39,4-140,4 
140,4-142,4 
142,4-148,4 

Горизонт V 

1 59,3-168,3 
1 68,3-170,3 
1 70,3-171 ,3 
171 ,3-172,3 
1 72,3 -173,3 
1 73,3-174,6 
174,6-184,3 

Горизонт IV 

228,1 -229,6 
229,6-236,0 
236,0-243,6 
243,6-249,3 

Горизонт I I  1 
269,10-280,6 

Горизонт IV 

226,9-243,1  

Химичесюrй состав бокситовых горизонтов п о  типам пород (центр ТурухаНСIЮГО участка , скв. 6-Т) 

. � 'т а б л п Ц а I V.21 -
ХИl\1ичеСl\ИЙ состав, % 

Мощ- - Порода М пробы , . 1· 1 1 1 НОС'l'Ь , 1\1 
П . п. п. 

SiQ, АI,О'об AI,O' CB FC,O, ТЮ, . . 
4,0 Песчашш 60I\СИТОВЫЙ 

БОI\СИТ 
1 9;25а ' 

2,0 песчанистый 18 ' ОпредеЛЯЛirсь по BaJIOB�ii пр06е всего горизонта 
1 , 0  наменистый 25в 
2,0 песчаный 20 ' 
6 ,0 Песчашш 60I{СИТОВЫЙ 28 ' 

С р е Д н е е по ГОРНЗОНТf . . . 1 6,76 27 48 ' . 30,68 Не опр . Не опр. 1 ,21 

БОI{СИТ 
9,0 песчаный 20-30 -J\ry 12,62 23,30 26,70 Не опр . Не опр . 2,08 
2,0 » 7480/1 . 1 1 , 1 7  28, 13  22,84 7 ,7  29,23 2,60 
1 ,0 БОI{СИТ песчанистый БИМС - 15,48 15,64' 3 1 , 1 1  Не  опр . 36,00 1 , 70 
1 ,0 » » 7480а/1 Не опр . Не опр . Не опр . 24,90 Не опр . Не опр . 
1 , 0  » » 7480-К 1 5,46 1 9,68 29,03 26,66 30,26 2,38 
1 ,3 ПесчаНИI\: бо]{(штовый 74806 Не опр. 36,08 1 9,35 7 ,26 26, 1 7  Н е  опр . 
9,7 » » Н:ГУ 14,24 30,72 26,86 Не опр . 20,80 1 ,61 

БОI{СИТ 
1 , 5  песчаный 7480в Не опр . Не опр . Не опр . 1 1 ,50 Не опр. Не опр . 
6,4 песчанистый 74801 » » » 1 7,45 » » 
7 ,6  песчаный 74802 » » » 12,73 » » 
5 ,7  » - 7480з 14,32 24,26 18,44 Не опр . 35,43 1 ,40 

1 1 , 5 БОI{СИТ песчаныii 7480с 12,68 27,88 26, '1 1  8,22 25,80 1 ,90 

16,2 Песчаюш 60I(ситоносныiт 2802 1 9,48 46 ,65 14,82 Не опр . 14,54 0,98 



На основании вышеприв()денной 
хараитеристиии осадии альб-сено:ма

о::: на на западе Турухансиого участиа 
о В фациально:м отношении могут быть 

подразделены на озерно-болотные и 
------------------ прибрежно-морсиие. Нижняя часть 

>=>.. C"I СО ф СО l!) М � СО О m О ОО � L- t- o t- r-
О�О�О� ф �� ::;:: 

разреза , содержащая I I  и I I I  боиси
;r.: товые горизонты, представлена гл и
Rf нисто-алевритистыми осадиами с оби

лием углистой ИРОШIШ ,  прослоями 
-----------------:--- сидеритов и ионирециями пирита . 

C"I l!)  О t- Ф Ф §"М со 
00. l!). ф. М. l!). ф. О М. �. 
C"I ф ф ОО � l!) ", � М 
-.:-t � -.:-t -.:-t -.:-t -.::-l � -.:-\ "'<:""i 

Она формировал ась в основном в >=>.. § озерно-болотных, а боиситовые гори-
'" зонты - в прибрежно-морсиих усло
::;:: виях (см. рис . IV. 1 8) .  

Средняя часть разреза с IV и V 
горизонтами боиситовых пород, в сос

:g:. таве иоторых отмечаются песчаные , 
� песчанистые и Юlменистые боиситы 

(см. табл . IV.20, рис . IV. 1 7 ,  IV. 18) ,  
хараитеризующаяся обилием шамо
зита в цементе , значительным иоли

� чеством бобового боиситового мате
� риала , иомплеисом устойчивых ми

нералов , отсутствием иаолинита,  
формировал ась в прибрежно-мор
сиих условиях.  Наионец, верхняя 

�. часть разреза альб-сеномана,  в ио
:;=: торой залегают VI-VIII  боиситовые 

горизонты , имеет все признаии мел
--:----------------- иоводно-морсиих осадиов : преобла

дание песчанииов в разрезе,  нали
чие оиисленного шамозита , "Глауио

M O l!) O l!) l!) O O C"l  
�NcQNО���-.::-I� 

7* 

нита, фосфатов,  иарбонатных раз-
новидностей пород (иальцит, сидесо � рит) , иомплеиса устойчивых мине

C"I ралов , а таиже присутствие иаоли-
нита и гидроо:к:ислов железа ,  разви
тых по сидериту и шамозиту. 

,:;:: Все вышеизложенное поиазы-
� Т , § вает , что на западе урухансиого 
!;:i участиа средняя прибрежно-морсиая 
� часть разреза альб-сеномананаиболее со ,О обогащена боиситовым материалом и 
� имеет большую мощностьи лучшее иа
� g1 чество боиситовых пород и боиситов . 
� В центральной части ТуруханI=i сиого участиа пройдены сиважины 

36 и 6 (см. рис . IV.18) ,  пересеиаю-
� щие альб-сеноман на всю его мощ

ность . Здесь боиситсодержащие отло
жения залегают на белых иварцево
иаолиновых песиах апт-альба, содер-

ф жащих обильную обугленную древе-· 
i;3 сину и прослои бурых углей. В ни: '1 зах разреза альб-сеномана , в отли

:= ф чие от других районов , здесь зале-
О ...-< б ьj g:s гают уровато-иоричневые «шоиолад-
§< ные>} боиситоносные глины 1I10ЩНО-
.... стью 14 111 . 
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Рис, -IV,18, Литофациальный разрез альб-сеноыана по СI{вашинам Туруханского профиля, 
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1 - четверти'IНЫС и 2 - туронсние отлон;сния ; 3-7 - бонситоносные отло'ненил альб-сеномана: 3 _. глины, алевролиты, песчанини бонситоносные, 4 - песчаНИЮI 
(а) и ггавслиты бонситовыс (6), 5-7 - бонситы песчаные (5) , песчанистые ( 6 ) ,  наменистые (7) ; 8- 10 - фации : 8 - мелноводно-морсние, 9 - прибреншо-морсние, 

10 - озерно-БОJJOТНЫС ; 11 - JlИтологичесние границы: а - согласные, б - HeCOrJlaCHLIe; 12 - отлон,ения, подстилающие 60НСИТОНОСНУЮ толщу. 



БОRСИТОВЫЙ ГОРИ30НТ 1 МОЩНОСТЬЮ 5 м представлен темно-зелеными 
гравелистыми песчаНИRами с шамозит-глинистым цементом (табл. IV .21 , 
рис.  IV.18) .  

Выше 'за:л�г'aEjт ' I1atrR"a . б'уро'ВаТО-kciрйч:невых «ШОRоладных» БОI{СИТО
носных глин мощностью 28, 2 м, содержащих 4 ,02-4,59 % свободного гли
нозема . По данным рентгенографичеСRОГО анализа в их составе присутст
вуют Rаолинит , монтмориллонит и гидраргиллит . 

БОRСИТОВЫЙ ГОРИ30НТ I I  мощностью 4 , 5  м, залегающий на этих глинах, 
представлен гравелистыми песчаНИRами с единичными бобовинами БОRСИ
тов с глинисто-сидеритовым цементом.  Выше залегает 68-метровая толща 
зеленовато-серых глин с обилием растительного детрита ,  не содержащая 
минералов ' свободного глинозема . 

БОRСИТОВЫЙ ГОРИ30НТ I I I ,  подошвой ноторого являются вышеописан
ные глины, ' вснрыт обеими СRв'ажинами (см. рис . IV .17 ,  IV. 18) . В разрезе 
снв . 36 он слагается СНИ3У вверх : 

Мощность, м 
1 .  БОJ{(;итами песчаными с шамозит-гидраргиллитовым, шамозит-глинистым 

цементом. Бобовины бокситов ПOI{рыты В низах тонкой пленочкой пирита , 
в верхах ' горизонта вокруг бобовин развиты шестоватые нристаллы гид-
раргиллита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,2 

2 .  Песчаниками БОI{СИТОВЫМИ с уплощенными бобовинами . . . . . . . .  1 
3 . Бокситамипе'счаньши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
4 .  Песчаниками БОI{СИТОВЫМИ, содержащими 30 % бобовин БОI{СИТОВ, сцемен-

тированными шамозит-гидраргиллитовым цементом. . . . . . . . 1 .5 
5 .  Гравелитами БОI{СИТОНОСНЬШИ с единичными бобовинами бокситов 0',5 
6 .  Бокситами песчаными крупнобобовыми с шамозитовым цементом 7 5 
7 .  Песчанинами бонситовыми с шамозит-сидеритовым цементом 1 ;3 
8 .  Зеленовато-серыми разнозернистыми кварцево-полевошпатовыми песчани

нами с обуглившимся растительным детритом, с единичными бобовинами 
бонситов, с глинисто-сидеритовым цементом . . . . . . . . . . . . . .  33,9 

Еще выше СRважина пройдена без отбора нерна . 
R 1 , 5  нм R востону ОТ снв . 36 разрез альб-сеномана вснрыт снв . 6 (см .  

рис .  IV.18) . В самых низах здесь залегает 4 ,  4-метровая паЧRа алеврито
вых пород с прослоями углистых глин И ВRлючениями янтаря ,  в - средней 
части ее встречен проплаСТОR гравелистого БОRСИТОНОСНОГО песчаНИRа . 
В подошве I I I  БОRСИТОВОГО ГОРИЗ0нта непосредственно на охараRтеризо
ванной толще лежит 10 ,&-метровый прослой нварцевого меЛRозернистого' 
песчаНИRа с незначительной примесью оБЛОМRОВ шаJ\юзита с сидеритовым 
цементом,  

БОRСИТОВЫЙ горизонт I I I  мощностью 1 1 , 5  м слагается гравеЛИСТЫIlIИ 
песчаными БОRситами с сидеритовым цементом (см, табл. IV.21 , рис.  IV . 17 ) .  

БОRСИТОВЫЙ горизонт IV суммарной мощностью 21 , 20  м отделен от 
нижележащего 19 ,8-метровой толщей IIIеЛRозернистых песчаНИRОВ с сиде
ритовым цементом. Он слагается СНИ3У вверх : 

МОЩНОСТЬ, 1\1 
1 .  Песчаными бонситами с шамозит-сидеритовым цементом 
2 .  Песчаными бокситами с шамозит-гидраргиллитовым цементом 
3 .  БОI{ситами песчанистыми с гидраргиллитовым цементом 
4 .  Песчаными бонситами с шамозит-сидеритово-гидраргиллитовым цементом. 

5 7  
7 ' 6  
6;4 
0 , 5  

Между IV и V БОRСИТОВЫМИ ГОРИЗ0нтами залегают черные углистые 
глины с ВRлючениями янтаря и зернами пирита , с обилием растительного 
детрита .  В подошве V ГОРИЗ0нта отмечен прослой меЛRозернистого нварце
вого песчанИIЩ с углистыми остаТRами и ВRлючениями пирита . 

БОRСИТОВЫЙ горизонт V суммарной мощностыо 25 м слагается СНИ3У 
вверх:  

Мощность, м 

1 .  Песчаниками бокситовыми со светло-бурымп бобовинами бокситов с не-
большими пятнами чешуйчато-раскристаллизованного каолинита 9,25 

2. Песчаниками бокситовыми с обломками шамозита с глинисто-сидеРИТОВЬНI 
цементом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,75 

3 .  БОI{ситами песчанистыми с чеРНЫ�1И бобовинами, с терригенным кварцевым 
материалом и шамозит-гидраргиллитовым цементом . . . . . . . . . . 3 
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МОЩНОСТЬ, м 
4 .  Бокситами песчаными с гидраргиллит-сидеритовым цементом . . . . . .  2 
5 .  Бокситами песчаными, содержащиыи облоыки базальтоидов, сохранивших 

структуру и бобовины бокситов . . . . . • . •  , • , • , , • , . , 9 

Перекрывается V горизонт шоколадно-коричневыми алевролитами . 
В подошве VI бокситового горизонта залегают светло-коричневые 

меЛRозернистые сидеритовые песчаНИRИ. Этот горизонт суммарной мощ
:fIостью 15 М слагается снизу вверх : 

М ОЩНОСТЬ, м 

1 .  Песчаниками бокситовыми с сидеритовым цеыентоы, с пятнами раснристал-
лизованного каолинита и гидраргиллита . . . . . . . . . . . . . . .  6 

�. Бокситами песчаныыи с аморфным, иногда частично раскристаллизоваиныы 
гидраргиллитовым цементом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

3 .  Бокситами l{аменистьши, содержащими 60 % онруглых бобовин боксита, 
10 % полуокатанных облоыков кварца и выветрелых базальтоидов и 30 % 
кристаллического гидраргиллитового цеыента. Отдельные бобовины со
храняют реликтовую структуру базальтоидов и несут по периферии нон-
центры обрастания шамозитом и гидраРГИЛЛИТОilI. . . . . . . . . . . . .  1 

4 .  Бокситами песчанистыми с гидраргиллитовым цементом; гидраргиллит 
зачастую создает оторочну вонруг терригеиных частиц . . . . . . . . .  2 

5 .  Песчанинамп'бокситовьши с глаУКОНИТОiII и гидрогеl'ИТОМ с гидраргиллит-
сидеритовым цементом, при этом гидраргиллит нарастает Н,а сидерит 4 

VI БОRСИТОВЫЙ горизонт переRрывается шоколадно-коричневыми 
глинами . 

БОRСИТОВЫЙ горизонт VII  бурением пропущен.  Предполагаемая его 
мощность составляет 16,6 м. От VI горизонта он отделяется паЧRОЙ гли
нисто-алевролитовых пород мощностью 34,6  м с прослоями ПОЛИМИRТОВЫХ 
песчаников с розеТRами каолинита , Горизонт VIII  здесь таюке пропущен 
бурением.  В его подошве залегает 1 , 5-метровый прослой меЛRозернистых 
нварцевых песчаников с угловатыми зернами нварца, а в кровле - алев
ритистые глины с обилием растительного детрита и включениями янтаря . 
Между VII  и VII I  горизонтами залегают Rосослоистые алевритистые гли
ны мощностью 14,6 м .  

Исходя из приведенной лито логической хараRтеРИСТИRИ можно ска
зать, что разрез альб-сеномана центральной части Туруханского района 
таюне хараRтеризуется чередованием меЛRОВОДНЫХ и прибрежно-морских 
фациЙ. Нижняя часть разреза,  включающая 1 и, возможно , JI бокситовые 
горизонты, сложена в основном ШОRолаДНО-Rоричневыии глинами, содер
жащими каолинит, монтмориллонит и гидраргиллит . Формировалась она 
в меЛRОВОДНО-МОРСRИХ условиях , 

Бокситовые горизонты I I I -VI ,  имеющие сложный литологичеСRИЙ 
состав и содержащие различные Rоличества бокситового материала (БОRСИ
товые песчаНИRИ, песчаные , песчанистые и каменистые БОRСИТЫ) , форми
ровались в приБРЮКНО-МОРСRОЙ обстаНОВRе . Между собой эти горизонты 
разделены 'а.�еВРиiЦсТьiми осаДRами, содержащими обилие растительного 
детрита ,  включения янтаря, ПРИСЬШRИ кварцево-каолиновых пеСRОВ по 
плоскостям наслоения и прослои глинистых сидеритов . Эти осадни, разде
ляющие БОRс:итовые горизонты, несут все признаRИ озерно-болотных фа
циЙ . Верхняя часть разреза альб-сен<)мана ,  представленная пересд:аива
нием глин, алевролитов и песчаНИRОВ , формировалась в озерно-болотных 
и пр:ибреЖНО-МОРСRИХ условиях (см. рис . IV .18) .  

В восточной части Турухансного участка пройдены скважины 7 ,8  и 
9 ,  ВСRрывшие отложения альб-сеномана сокращенной l\ЮllljНОСТИ. В послед
нее время здесь Левобережной партией ПГО «КраСНОЯРСRгеология» про
бурено пять скважин, подтвердивших наличие БОRСИТОВЫХ пород и БОRСИ
тов В разрезе альб-сеномана . 

СRважина 8, пройденная в 19  км R востоку от охараRтеризованного 
выш? учаСТRа , расположена на периферии Фарковского ' поднятия.  Здесь  
осаДRИ альб-сеномана с размывом залегают на песчано-глинистых отло
жениях ГО'rеРИВ'-баррема на глубине 140,85 м (см. рис . IV. 18) . 
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Бокситовый горизонт VI  мощностыо 1 1 , 3  м, с которого начинается 
разрез бокситсодержащей толщи (см .  рис . IV . 17 ) ,  слагается гравелистыми 
песчаниками с каолинитовым цементом. В составе песчаников отмечается 
большое количество обломков измененных базальтоидов и других оже
лезненных пород основного состава ,  а также образований шамозита ,  гид
раргиллита и халцедона . Иногда отмечаются 'остатки растений, полностыо 
замещенные пиритом.  

Бокситовый горизонт VH мощностью 1 1 , 20 м (см. рис . IV.1 7)  слагает
ся гравелистыми песчаниками с переотложенными бобовинами бокситов с 
сидеритовым цементом. Размер обломков 0 , 1-3 мм. Состав обломочного 
материала : кварц с волнистым погасанием,  в меньшем количестве микро
клин и обломки средних и основных эффуЗивов . Последние сильно разло
жены вплоть до образования шамозита . Отмечается циркон, измененный 
биотит и зерна глауконита .  Встречаются обломки обугленной древесины. 

Бокситовый горизонт VIH мощностью 3;5 м слагается песчаным бок
ситом, состоящим из бобовин (30 % ) , терригенного материала - кварца,; 
плагиоклаза, микроклина , ильменит а ,  циркона (40 % )  и гидраргиллит
глинистого цемента (30 % ) .  Химический состав песчаного боксита сле
дующий: 

Si02 
А12ОЗоб 
А12Озсв 

29,83 
30,78 

Не опр . 

Fе2Оз 
Тi02 

П .  п .  п. 

33,8 
1 ,80 

10,87 

Бобовины двух ра зновидностей :  крупные (2-3 мм) со слабовыраженным 
зона.i:rьно-концентрическим строением и мелкие (0, 1 -1 , 6  мм) монолитные , 
черные . Встречаются единичные обломки гальки бокситов сложного строе
ния, состоящие из нескольких самостоятельных мелкобобовых образова
ний' (размером 0 , 1-0 ,2  мм) . По трещинкам в терригенном материале р а з
вит гидраргиллит. Бокситы сцементированы изотропным гидраргиллит
глинистым веществом, почти не содержащим гидроокислов железа .  От
мечаются лишь редкие обра зования гетит-гидрогетита .  Кое-где в цементе 
наблюдаются агрегаты глауконита размером 0,6-0,8 мм. Горизонт V H I  
перекрывается глинистыми сидеритами, содержащими 1 5  % терригенного 
материала,  состоящего из кварца , полевых шпатов и шамозита . 

Скважина 7 ,  пройденная в восточной части Туруханского профИJJЯ" 
в зоне выклинивания осадков альб-сеномана вскрыла лишь V H I  боксито
вый горизонт мощностью 0,6 м. Он представлен гравелистыми песчаника
JlIИ, залегающими среди мелкозернистых каолинизированных пеСI{ОВ ;  со
держащих обилие обугленного детрита . Нижняя часть разреза альб-сено
мана,  включающая VI и VH бокситовые горизонты, пройдена с ограничен
ным отбором керна . 

Скважина 9 Туруханского профиля, пройденная в 3 км К югу от скв . 7 ,  
вскрыла в основании разреза альб-сено:мана IV бокситовый горизонт, за
легающий с размывом на железоносных отложениях верхней юры 
валанжина.  

Этот горизонт суммарной мощностью 26,6 м слагается снизу вверх 
(см .  рис . IY . 17) : 

МОЩНОСТЬ, м 

1 ,  Бокситами песчаными крупнобобовыми с гидраргиллит-шамозитовьш це
ментом, в них встречаются обломки выветрелых и ожелезненных базаль
тоидов, сохранивших первоначальную структуру, некоторые обломки пол
ностыо превращены в буро-зеленую изотропную алюможелезистую 
массу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,2  

2 . Песчаниками бонситоносными с сидеритовым цементом с обломнами изме-
. ненных базальтоидов, местами полностыо перешедшими в шамозит . . . .  6 ,4 

3 . Песчаниками гравелистыми, бокситовыми с гIiдраргиллит-сидеритовым 
цементом с бобовинами и галы{ой бонситов и обло�шами выветрелых ба-
зальтоидов размером 6 мм и более . . . . . . . . . • . . . . . . . .  4,1  

4. Песчанинами грубозернистыми, бонситоносными с сидеРИТОВЫllI цементом 
с обломнами хлоритизпрованных базальтопДов, �iестами измененными до 
шамозита . (Выше нерна нет) . • • • • • • . . • • • .  10 ,9  
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:Как видим, в восточной части Ту
руханского участка формировались 
только верхние бокеитовые горизонты 
альб-сеномана (УI I  и VI I I ;  см. рис . 
IV. 17 ) .  При этом наблюдается резкое. 
сокращение доли прибрежно-морских 
осадков в разрезе. Доминирующее по· 
ложение приобретают озерно-болотные 
фации. Различное структурное положе� 
ние скважин, вскрывших бокситсодер
жащую толщу, показывает, что даже на 
такой небольшой площади (,...., 10  км2) 
осадки альб-сеномана залегают на раз
личных породах. Скважины 7 и 8 под 
отложениями альб-сеномана вскрыли 
осадки готерив-баррема, а скв . 9 - вер
хнюю юру и валанжин. Практически из 
разрезов выпали в первом случае обра
зования апт-альба, а во втором - еще 
и готерив-баррема. Все это лишний раз 
подтверждает значительную роль текто
ники в формировании бокситсодержа
щих осадков . 

Итак, на Туруханском: участке 
скважинами вскрыты восемь боксито- . 
вых горизонтов, формировавшихся в 
JlIелководных и прибрежно-морских 
(нижние горизонты 1 и I I ) ,  прибрежно
JlIОРСКИХ О I I -УI ГОИI30НТЫ) и озерно
болотных (УI I ,  УIII  горизонты) фациях 
(табл. IV.22) . Наиболее богатые разно
сти бокситовых пород и более полные 
разрезы характерны для горизонтов, 
отлагавшихся в прибрежно-м:орских 
условиях, испытавших тенденцию к 
медленному прогибанию и приурочен
ных к склонам выступов комплекса по
род основания (ем. рис . I I . 1 ,  I I .2) ,  а 
также к областям с практическим от
сутствием глинистых покрышек , перек
рывающих толщи, ранее содержащие 
залежи углеводородов. 

НUЖliе-Баuхскuu участок 

В 40 км К югу от Туруханского 
участка бокситсодержащие отложения 
альб-сеномана вскрыты тремя скважи
нами (скв.  6, 7, 9) Нижне-Баихского 
профиля, пройденными на юго-запад
ном склоне Фарковского поднятия 
(рис. IV. 19 ,  IV.20) . 
. . . Скважина 9 (северо-;западная чаеть 
профиля) находится в более погружен
ной части этого поднятия .  Здесь бок
ситсодержащие отложения с размывом 
залегают на каолинизированных про
дуктах коры выветривания мощностью 
5 м,  перекрывающих угленосные осад-
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Рис. I V.20 .  Литофациальный разрез альб-сеномана по скважинам Нижне-Баихского 

профилл. 
1 - четвертичные отложения ; 2 - БОКСИТОRые горизонты; 3 - алевролиты; 4 - глины ; 5 - бок
СИТЫ и бо:ксптовые породы; 6 - пес:кп и меЛl\озернистые пеСЧ:1.НИl\И ; 7 - литологичеСl\ие границы; 
а - согласные, б - несогласные; 8-11 - фации : 8 - морские, 9 - прибрежно-морские, 1 0 -
мелководно-морские, 11 - озерно-болотные ; 12 - отложения, подстилающие бокситоносную толщу . 

ки апт-альба . :Кора выветривания представлена белыми интенсивно-као
линизированными гравелитами с обилием угловатой гальки кремнисто
кварцевых пород, каолинизированных песчаников,  желваков сидерита и 
галечкой пористых, каолинизированных дород. В -нижней части много 
обуглившегося растительного детрита. 

Горизонт 1 мощностью 6 м, залегающий на продуктах коры выветри
вания, слагают грубо зернистые песчаники с примесью тефроидного тра
хиандезитового материала, с угловатой галькой кварца и незначительным 
содержанием гальки и бобовин бокситов ,  с растительным детритом и гли
нисто-сидеритовым цементом (см .  рис. IV. 19) .  

Бокситовый горизонт I I  отделен от первого песчано-алевритовой 
пачкой пород, содержащих растительный детрит и стяжепия сидерита. 
Он имеет мощность 7 ,8 м и слагается снизу вверх: 
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1 .  Черными гравелистыми бокситовыми песчаниками с бурыми бобошшаыи 
бокситов, окатанной галышй кре�шисто-кварцевых пород с глинисто-ша-

М ОЩНОСТЬ, м 

мозит-сидеритовым цементом . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  3 , 5  
2 .  серыiIии массивныыи, скрытокристаллическими карбонаТНЬВIИ породами с 

примесью тефроидного материала трахиандезптового состава, с обугленным 
детритом, единичными оолитами ОI{исленного шамозита и отдельными пят-
нами фосфатов . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

3 .  Гравелистыми БОI{СИТОНОСНЫМИ песчаниками с единичными бобовинами 
бокситов, галькой креАшисто-кварцевых пород, базальтоидов ,  известня-
ков с шамозит-сидеритовым цементом . . . . . • . . . • . . . . . . .  1 ,2 

4 .  Rаолинизированными гравелистыми рыхлыми песками с бобов инами бок-
ситов, галькой кварца, выветрелых базальтоидов . . . . . . . . . . .  0 ,5  

5 .  Черными гравелистыми бокситовыми песчаниками с бобовинами бокситов, 
единичной галькой креАшисто-кварцевых пород, обломков выветрелых 
базальтоидов и шамозит-сидеритовым цементом . . , . . . . . . 0 , 7  

Перекрывается II  бокситовый горизонт пропластком (0 ,3  М ) тонко
зернистых кварцево-полевошпатовых песчаников с сидерит-глинистым 
цементом, выше которого залегают шоколадно-коричневые слабослю
дистые алевролиты (0 , 12  М) , перекрывающиеся про слоем обуглившейся 
древесины (0, 13  м) .  

Между II  и I I I  бокситовыми ГОРИЗОНТaJlIИ залегают крупно- и мелко
зернистые кварцево-полевошпатовые песчаники с единичными оолитами 
шамозита и гидрогетита , с мелкими (2 мм) гнездами каолинового песка .  

Бокситовый горизонт II I  слагается снизу вверх: 

МОЩНОСТЬ, м 
1 .  Rаолинизированными шамозитовыми песчаниками с мелкими зернами 

кварца и полевых шпатов . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . .  . •  ' 3 ,5  
2 .  Черными круинобобовыми песчанистыми бокситами, состоящими из бобо

вин (60 % ) ,  терригенного материала (20 % )  и шамозит-гидраргиллитового 
цемента (20 % ) .  Бобовины бокситов (до 1-1,5  см в диаметре) имеют оваль
ную форму и покрыты иленкой пирита. Терригенный материал угловатый 
и состоит из кварца ' (50 % ) ,  полевых шпатов (28 % ) ,  базальтоидов (10 % ) ,  
магнетита, ильменита, обломков оолитов шамозита и гидрогетита (10 % ) .  
Гидраргиллит в цементе раскристаллизован по шамозиту . . . . . . . .  1 , 5  

Выше залегают алевролиты (6,4 м) с редкими ООЛIIтами шамозита и гидр 0-
гетита.  

Бокситовый горизонт IV отделен от предыдущего толщей каолинизи
рованных кварцево-полевошпатовых песков , содержащих редкие оолиты 
гидрогетита , полуокатанную гальку кварца и слабовыветреjlЫХ базаль
тоидов (до 3 см в диаметре) .  Эта толща песков перекрывается 5 ,9-метро
вым прослоем горизонтально-слоистых алевролитов с обилием углистой 
крошки. В подошве горизонта залегает пропласток бурого глинистого 
сидерита мощностью 1 , 2  м. Горизонт IV суммарной мощностью 12 ,3  м 
слагается снизу вверх (см. рис . IV. 19) :  

МОЩНОСТЬ, м 
1 .  Черными гравелистыми песчаными бокситами, бобошшы которых покрыты 

оторочкой голубовато-синего вивианита . . . . . . . . . . . . . . 3 ,6  
2 .  Глинистыми сидеритами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
3 .  Песчанистыми алевролитами с обилием растительной углистой крошки . .  4,7 
4 .  Черными гравелистыми песчаными бокситюш, содержащими хорошо ока

танную гальку кварца, выветрелых базальтоидов и окре�шелой древесины 
до 3 см в диаметре . . , , . , , . . . . . , . . . . . . . . . . . 3 ,0 

Отмечается примесь обломков базальтоидного материала . В кровле гори
зонта залегают кварцево-полевошпатовые пески мощностью 4,9 м с угло
ватой и хорошо окатанной гал ькой кварца, с обломками оолитов гидро
гетита и окисленного шамозита .  

Горизонт V отделен от нижележащего 18-метровым прослоем каоли
низированных алевритистых кварцево-полевошпатовых песков и алевро
литов.  В строении горизонта мощностью 21 , 5  м принимают участие (сни
з у  вверх) : 
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МОЩНОСТЬ, м 
1 .  Гравелистые бокситоносные песчаники с угловатой галы{ой черных креы

нистых пород, выветрелых базальтоидов с оторочкой вивианита и редкиыи 
бобовина�IИ бокситов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

2. Бокситоносные песчаники с каолинизированными бобовинами бокситов и 
обугленной древесиной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

3. Бокситоносные песчаники с реДIШМИ бобовинами бокситов, галькой вы-
ветрелых базальтоидов и угловатыми обломками кремнистых пород 3 

4. БОI{ситовые песчанш{и с хорошо окатанной меш{ой галькой выветрелых 
базальтоидов, черных кремнисто-кварцевых пород и бобовинами бок-
ситов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,5  

5 .  Черные равнобобовые песчаные бокситы с хорошо онатанной гальной вы
ветрелых базальтоидов, нремнистых пород с шамозит-гидраргиллитовым 
цементом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  7 

6 .  Гравелистые бонситовые песчанини с окатышами (до 5 см в диаметре) гли-
нистого сидерита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Повсеместно в составе этого ГОРИЗ0нта отмечается обломочный ба
зальтоидный материал. В кровле ГОРИЗ0нта залегают шоколадно-корич
невые алевролиты мощностью 0,8 м и тонкозернистые каолинизирован
ные кварцево-полевошпатовые пески мощностью 12 ,2  м .  

ГОРИЗ0НТ VI  слагается снизу вверх: 
МОЩНОСТЬ, м 

1 .  Глинистыми сидеритами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  Бонситоносными песчаниками (0,4 м) с единичными бобовинами бок-

ситов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 .  Гравелистыми бокситовыми песчаниками с примесью обломочного базаль
ТОИДНОГО материала, с угловато-онатанной галькой кварца, с онруглыми 
бобовннами боксIIТОВ и валунчиками (до 10-15 см в диаметре) свежих по
род основного состава • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0 , 1  м 

0,4 

5 

Крупнообломочный материал повсеместно покрыт оторочкой вивиа
нита . ГОРИЗ0НТ VI перекрывается пачкой среднезернистых кварцево
полевошпатовых песчаников мощностью 0,5  м с включением обломков ша
мозита и прослоем (0, 1  м) глинистых сидеритов .  

ГОРИЗ0НТ УII  мощностью 6 , 1  м залегает на  песчанистых алевролитах 
с отпечатками обугленной древесины и представлен бокситоносными пес
чаниками с единичной полуокатанной мелкой галькой бокситов ,  базаль
тоидов и обломками оолитов гидрогетита .  В нем встречена примесь те
фроидного материала .  

Выше вскрыта монотонная пачка песчаников мощностью 63,7 м с об
ломками оолитов шамозита , обилием растительного детрита. В интервале 
глубин 93, 7-98,4 м этой пачки содержится 2 , 3-3,8 % свободного гли
нозема, что соответствует V I I I  ГОРИЗ0НТУ (табл. IV.23) .  Выше V I I I  гори
зонта лежит толща алевролито-глинистых пород мощност ью 63,6 м .  

Как видно И3 приведенной лито логической характеристики и данных 
химических анаЛИЗ0В пород (см. рис. IV.20 ,  табл. IV.23) ,  альб-сеноманская 
бокситсодержащая толща , залегающая в интервале 130-350 м , формиро
валась в условиях частого чередования прибрежно- и мелководно-морских 
фаций за счет поступления материала И3 источников, расположенных срав
нительно недалеко от бассейна седиментации . Об этом свидетеЛJ>ствует 
в основном грубозернистый состав осадков , постоянно повышенное со
держание шамозита и гидраргиллита как в цементе, так и в обломках, на
личие иногда крупных (до 10-15 см в диаметре) 'обломков базальтоидов 
и т. д.  Верхняя половина разреза альб-сеномана,  представленная в основ
ном ГОРИЗ0нтально-слоистыми :к.аолинизированными алеврито-глинистыми 
осадками с угли стой крошкой И прослоями шамозитовых песчаников ,  01'
лагалась в озерно-болотных и мелководно-морских фациях при возможном 
перекрытии осадками областей денудации . 

В 7 ки К юго-востоку ОТ скв. 9 ,  ближе к современному контуру Фар
ковского поднятия,  пройдена скв . 7. Здесь бокситсодержащая толща альб-. 
сеномана на глубине 240 м залегает с размывом на интенсивно каолинизи
рованных гравелитах мощностью 40 М, KOTqpble могут представлять собой 
апт-ал ьбскую кору химического выветривания. Последняя подстилается 
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Т а б л и ц а  IV.23 

Глубины залегания, фациальные условия и качественная характеРИСТlIIШ БОКСIIТОН()СНЫХ 
ГОРИf!ОНТОВ НlIжне-БаIlХСIЮГО участка 

Химический состав, % 

Фации 
П. п . п. \ ' \А1ДОбщl AI,O'CB \ SЮ, Fе,Оз ТЮ, 

No го-
РИЗ0Н- Глубина: м 

та 

2 

УIII 93,7-98,4 

УН 146,2-152,3 

УI 183,7 "':"189,1 . 

V 201 ,3-222,8 

Озерно-бо-
лотные и при-
брежно-мор-
ские . 

Озерно-бо-
лотные и мел-
ководно-мор-
ские 

Прибрежно-
и мелководно-
!Vюрсние 

Прибрежно-
МОРСlше 

I 4 I 5 

С/,ваЖU/l,а 9 

Не опр . Не опр . 
» » 
» » 
») » . 

16,75 47, 1 1  

Не  опр .  Н е  опр . 
» » 

11 ,61 53,84 
14,93 49,76 

6,66 . . 51 ,32 
Не опр .  Не  опр . 

12,45 41 ,22 
7,81 42,89 

Не опр. Не опр . 

10 ,38 24,44 
11 ,31 32,37 

9,87 35,76 
11 ,89 41,77 

9,65 49,41 
8 ,2  49,18  

IV \ 240,7-25З,0 \ ПРИбреЖНО- \ 12,40 
морсние 7 ,40 

21 ,86 
47,62 

I I I  286,4-291 ,4 Мелноводпо- 9,37 40,83 
и прибрежпо- 14,96 37,40 
морсние 

� 

Н 311 ,8-319,6 Прибрежпо- 16,22 37,25 
МОРСI{ие 10,28 42,03 

21 ,44 27,41 
11 ,64 33,87 

СliваЖU/l,а 7 

VШ 95,9-106,4 Прибрежно- 16,18 37,74 
и мелноводпо- 18,32 30,45 
МОРСlше 9,52 37,83 

7,77 43,20 
8,32 46,00 

V I I  111 ,3-134,7 Прибрежпо- 8,61 43,03 
и мелноводпо- 12,40 32,27 
морсние 11 ,87 34,20 

11 ,46 33,73 
8,25 48, 10 
9,50 43,24 

УI 1 140,9-147,9 1 мелноводпо- I 7 ,68 \ 48,71 I морсние 

V / 214,5-221 , 0  1 мелноводно- I Не определялись I 
морснпе 
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I 6 

Не опр . 
» 
» 

' » ' 
7,75 

Не опр . 
» 

16 ,48 
14,56 

16 ,78 
Не оир . 

16,82 
1 9,59 

Не опр .' 

29, 12 
24,70 
24,76 
20,95 
18,40 
19, 83 

29,48 
18 ,95 

19,75 
1 7,14 

22,94 
21 ,49 
1 5,42 
25,58 

19,40 
18,95 
16,89 
16 ,38 
17 ,93 

17,07 
26,00 
25,66 
25,26 
18,97 
17,06 

14�66 

I 7 I 8 

3,8 Не опр . 
2,83 » 
2,78 » 

. 2,27 » 
Не опр. 27,84 

2,83 Не опр . 
2,57 » 

Не опр . 12,21 
» 13,48 

» 18,0,4 
9,39 Не опр . 
1 ,87 20,8 

Не опр . 21 ,44 
10,03 Не опр . 

Не опр . 29,54 
6 ,17  15,00 

Не опр . 21 , 70 
2 ,17  19,00 

Не опр . 16,00 
» 14,85 'Не опр . \ 

14,97 
33,91 
17 ,71 

Не опр. 13,20 
» 23,70 

Не опр . 18,40 
» 1 9,68 
» 1 7 , 1 0  
6,47 21 ,63 

2 ,61 20,64 
3 ,22 25, 1 4  
1 ,07 27,34 

Не опр . 24, 10 
0 , 95 20,01 

Не опр . 24,01 
» 21 ,41 
5,36 21 ,35 

Не опр .  21 ,20 
2,32 14,98 

Не опр . 22,48 

1 ,08 1 20,74 1 

9 

Не опр . 
» 
» 
» 

0 ,41 

Не опр. 
» 

0 , 94 
0 , 97 

1 ,50 
Не оир. 

1 ,20 
2 ,00 

Не опр. 

1 , 15  
1 ,96 
1 , 60 

. 1 ,44 
1 , 10 
1 ,05 

1 ,35 
0,95 

1 ,5 
1 , 55 

1 ,70 
1 ,70 
1 ,38 
1 ,82 

1 , 70 
1 , 76 
2 ,92 
3,90 
1 , 92 

1 ,92 
1 ,86 
1 , 64 
2,92 
1 ,72 
1 ,50 

1 ,44 

1 ,40 I Не определялпсь 1 ,58 



2 3 

УIII  I 94,0-96,0 I меШШВОДНО- 1 
морсние 

УII  105,0-119,2 Прибрежно-
и меш{оводно-
МОРСI{ие 

V 1 88,50- Меш{оводно-
198,8 и прибрежно-

МОРСI{ие 

о н о н ч а н и е т а б л. IV.23 

4 6 7 8 9 

Скважина 6 

Не определялись 

9,68 36,96 22,98 Не опр . 1 9,74 1 ,80 
9,48 44,46 21 ,81 2,41 1 8,05 1 ,68 
7,91 54,30 1 9,34 Не опр . 8,08 1 ,75  
7 ,04 57,14 21,71 }) 6,06 1 ,35 

1 5,79 40,72 21 ,26 0,43 16,04 1 ,75  

верхнеюрско-валанжинскими прибрежно-морскиии железоносными от
ложениями с горизонтами оолитовых бурожелезняковых руд .  

Непосредственно на  каолинизированных породах коры выветривания 
залегает V бокситовый горизонт мощностью 6 ,5  м, представленный гра
велистыми бокситоносными песчаниками с единичными каолинизирован
ными. бобовинами бокситов с сидеритовым цементом (см. табл. IV.23,  
рис . IV . 19 ) .  Горизонт V перекрывается 64, 7-метровой толщей опоковид
ных глин И алевролитов , содержащих растительный детрит и каолинит 
по ыикротрещинам . 

Б окситовый горизонт V I ,  залегающий на опоковидной толще, имеет 
мощность 7 м. Он слагается бокситовыми гравелитами с крупными галь
ками свежих и выветрелых базальтоидов , кремней с единичными галы{а
ми бокситов , иногда интенсивно каолинизированных . В составе VI гори
зонта принимают участие два прослоя (мощностью 2 ,3  и 1 , 7 М) гравелистых 
бокситовых песчаников с округлыми сплющенными бобовинами бокситов 
с шамозитовым цементом, локализующимися в средней части горизонта .  

Выше залегает 45-метровая толща существенно шамозитовых песча
ников с обломками оолитов шамозита,  угловатой галькой (до 5 см в диа
метре) выветрелых базальтоидов с редкими бобовинами бокситов и зна
чительным количеством алеврито-псаммитового материала . Оолиты ша
мозита покрыты каолиновой «рубашкой» , а вокруг гальки базальтоидов 
повсеместно развита оторочка вивианита . Эта толща соответствует VII  
и VIII  бокситовым горизонтам, вскрытым на соседних площадях (см. 
рис .  IV.20) . Их характеристика (см. рис .  IV . 19) дана по результатам пет
рографического описания шлифов .  Разрез альб-сеномана венчается шамо
зитовыми алевролитами (5,9 111) кварцево-полевошпатовыми, горизонталь
но-слоистыми алевролитами (15,3 111) и каолинизированныl\1и кварцево-по
левошпаТОВЫIl1И песками 1I10ЩНОСТЫО 6 м .  

Как видно из  приведенной характеристики, бокситсодержащие от
ложения были сформированы в прибрежно- и J\ШЛКОВОДНО-МОРСКИХ фа
цнях вблизи источников терригенного материала, о чем свидетельствуют 
гравелистый состав осадков , обилие оолитов шаll10зита и их обломков , 
гал ьки выветрелых и свежих базальтоидов и кремнистых пород. На это 
rI�e указывает постоянное присутствие мелкообломочного базал ьтоидното 
материала в значительных количествах. Невысокое содер;нание свобод
ного глинозема (0 ,95-3,22;  см. табл. IV . 23) свидетельствует о его отло
л,ении в шамозитовых фациях. 

Скважина 6 ,  пройденная в 1 1  км к востоку от рассмотренной, в по
Дошве альб-сеномана вснрыла гравийно-галечниковый горизонт мощ
НОстыо 4,6 м ,  состоящий из ПОЛУОI{атанных несцементи:рованных галек 
кремнистых пород и: выветрелых базальтоидов , залегающих на зелено
цветных песчано-алеври:ти:стых отложениях готерив-баррема . В основа-
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нии разреза альб-сеномана непосредственно на галечниках залегает 10 ,3-
метровый горизонт крупнозернистых каолинизированных песчаников 
с оолитами шамозита , обуглившимися стеблями растений и сидеритизиро
ванной древесиной. Он соответствует V бокситовому горизонту (см. 
рис . IV . 19 ,  IV .20) . Содержание свободного глинозема в осадках горизон
та незначительное (0,43-0,61 % ;  см. табл. IV.23) .  Выше залегает 40-мет
ровая толща горизонтально-слоистых углистых алевролитов, сменяющих
ся вверх по разрезу 10 ,7-метровой пачкой тонкозернистых кварцево-поле
в ошпатовых песчаников с единичными оолитами шамозита .  Верхняя часть 
разреза альб-сеномана слагается песчанистой толщей в основном шамо
зитового состава,  содержащей отдельные прослои каолинизированных гра
велистых песчаников с галькой кварца , кремней, выветрелых базальто
идов , шамозитовых пород. Эти прослои выделены в VI ,  VI I  и V I I I  бокси
товые горизонты, содержащие до 2,41 % свободного глинозема (см . 
табл. IV .23 ,  рис. IV . 19 ) .  

Можно считать, что  альб-сеноманские отложения здесь представлены 
в низах мелководно-морскими гравелистыми осадками с шамозитом, в се
редине разреза - углистыми алевритистыми озерно-болотными · ОТЛО}I,е
ниями и в самых верхах мелководно-морскими и озерно-болотными фа
циями, где наряду с шамозитом встречаются каолинит , растительный дет
рит и обугленная древесина.  Незначительное содержание минералов сво
бодного глинозема в них свидетельствует о его накоплении в шамозитовых 
фациях.  

В пределах Нижне-Баихского участка бокситсодержащие отложения 
залегают с размывом на каолинизированных осадках готерив-баррема 
(скв . 9 ) ,  коре выветривания апт-альба (скв . 7 )  и продуктах e� размыва 
(скв . 6 ) .  Наиболее полный разрез вскрыт в погруженной части района 
(скв . 9 ) ,  где встречены все горизонты с 1 по V I I I .  В юго-восточной части 
в непосредственной близости к Фарковскому поднятию вскрыт V гори
зонт и мощная толща гравелистых пород с двумя прослоями бокситовых 
песчаников (скв . 7 ) .  На востоке (скв . 6) альб-сеноман представлен в ос
новном шамозитовыми породами с гравийно-галечниковым материалом, 
не содержащим бобовин бокситов . По гипсометрическому положению эти 
осадки соответствуют верхним (с V по VII I )  бокситовым горизонтам . Ниж
ние и средние горизонты (с 1 по VI )  в за;падной части района (скв . 9) за
легают среди существенно песчанистых отложений и соответствуют мел
ководно- и прибрежно-морским условиям осадконакопления . Наиболее 
богатые разности бокситовых пород (см. рис . IV . 19 ,  IV .20, табл. IV. 23)  
зафиксированы в середине разреза (I I I -V горизонты) . На востоке ниж
ние горизонты не формировались . По-видимому, в то время склоны Фар
ковского поднятия подвергались денудации, о чеlll свидетельствует почти 
полное отсутствие осадков апт-альба и готерив-баррема в районе скв . 7 
и осадков апт-альба в районе скв . 6 Нижне-Баихского профиля . 

Горизонт V I ,  с которого начинается непрерывный гравелистый раз
рез альб-сеномана, на востоке района формировался в мелководно- и при
брежно-морских фациях. В это время на западе района (скв . 9) отлагались 
вначале глинисто-алевритистые озерно-болотные, а затем песчаные и мел
ководно-морские разнозернистые осадки с шамозитом, галькой выветре
лых и свежих базальтоидов . По-видимому, область денудации в это время 
была расположена в западной части района , о чем свидетельствует более 
грубозернистый характер осадков на этой территории, а наличие свежих 
базальтоидов и отсутствие бобовин бокситов указывает на полное прекра
щение процессов химического выветривания . 

Б окситоносные горизонты V I I  и V I I I  в западной части района фор
мировались в мелководно-морских и озерно-болотных фациях и пред
ставлены алевритисто-глинистыми интенсивно-каолинизированными осад
ками с углистым материалом. На востоке их аналоги отлагались в при
брежно- и :мелководно-морских фациях, в песчаной толще с большим ко
личеством шамозита и часто ассоциируются с шамозитовыми песчаниками 
(см. табл. IV.23,  рис . IV.20) .  
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Итак, можно предположить , что областями денудации во  время фор
мирования альб-сеноманских отложений были разлиqные участки иссле
дуемой территории, воздымание которых предопределяло глубину эро
зионного среза вплоть до размыва предальбской коры выветривания и све
жих пород досеноманского ложа.  

К югу от  Нижне-Баихского участка буровыми скважинами, пройден
ными вдоль Енисея до с .  Нижне-Имбатское (см. рис .  1 . 2 ) ,  бокситсодержа
щие отложения альб-сеноманского возраста не вскры'l •. В районе с .  Ниж
не-Имбатское они вскрыты скважинами 1 и 7 (Верещагинский профиль) ,  
отстоящими друг от  друга на расстояние около 15  км .  Скважина 7 ,  про
буренная на правом берегу Енисея (с . Нижне-Имбатское) ,  вскрыла отло
ложения альб-сеномана мощностью 151 м, залегающие на песчано-гли
нистых угленосных осадках верхней юры. В составе песчано-глинистых, 
каолинизированных отложений альб-сеномана , сформированных в озер
но-болотных услов'иях; здесь встречено два горизонта бокситоносных 
гравелистых песчаников с включениями янтаря и редкими бобовинами 
и галькой бокситов , нижний из которых мощностью 5 м залегает в осно
вании альб-сеномана, а другой (6 м) - в верхах . Судя по их гипсомет
рическому положению, эти ГОРИЗ0НТЫ соответствуют IV и V I I I  бокситовым 
горизонтам , вскрытым в северной части района . 

В 15  км к юго-западу пройдена скв . 1 Верещагинского профиля (см. 
рис .  1 . 2) .  Здесь альб-сеноманские отложения залегают на угленосных пес
чанистых, каолинизированных осадках апт-альба на глубине 108 ,15  м .  
Альб-сеноман представлен 36,25-метровой пачкой разнозернистых квар
цево-каолиновых песчаников с шамозитовым цементом и обломками вы
ветрелых базальтоидов . 

Эти осадки не содержат бобового бокситового материала и к альб-се
номану отнесены условно по сходству с осадками соседних разрезов : по 
наличию гал ьки выветрелых базальтоидов и шамозитовому цементу по
род .  Их формирование происходило в мелководно-морских фациях при 
значительном удалении от источника бокситового материала .  

Южнее, в 25 км от скв . 1 ,  у с . Канготово, скв . 3 Верещагинского про
филя (см . рис . 1 . 2) вскрыты альб-сеноманские отложения мощностью 
154 м, залегающие на угленосных осадках апт-альба . Здесь они представ
лены кварцево-полевошпатовыми, каолинизированными песками, пес
чаниками и алевролитами с глауконитом . Гравийно-галечниковый базаль
товый материал 

.
и бобовины бокситов в разрезе не отмечены. Несмотря 

на это, наличие глауконита позволяет отнести их к мелководно-морским 
осадкам, формировавшимся в удаленных от источников бокситового ма
териала районах.  

Южнее бокситоносные отложения альб-сеномана в левобережной части 
Енисея скважинами не вскрыты . На правобережье они известны как в об
нажениях (р. Комса , притоки р .  Б ахты),  так и в картировочных и поиско
вых скважинах, пройденных ПГО «КрасноярскгеологиЯ» (скв . 2- 5 
р .  Комсы - с .  Верхне-Имбатское; скв . 4 и 8 Бахтинского профиля ; скв . 2 ,  
3 ,  6 ,  7 Варламовского профиля и др . ) .  В разрезе этих скважин в резуль
тате работ ПГО «Красноярскгеология» в 1958-1963 гг.  установлены бок
ситоносные горизонты, залегающие в основании разреза альб-сеноманских 
отложений с размывом на подстилающих породах. Они представлены бе
лыми и светло-серыми каолино-нварцевыми песками, содержащими боль
шое количество угловатого и угловато-окатанного гравийно-галечного 
материала , состоящего из кварца , кремней, изредка выветрелых база ль
тоидов и известняков . Цементируются бонситоносные породы каолиновой 
глиной. В этой же глине содержатся единичные бобовины бурых железис
тых бокситов . Мощность бокситоносных горизонтов составляет 8-
9 м на западе и постепенно уменьшается к востону в сторону Сибирской 
платформы. В этом 'Ее направлении увеличивается количество бобовин 
в породе . Глубины залегания бокситоносных горизонтов различны в за
висимости от струнтурного положения разрезов и нолеблются от 61 , 7  м 
(скв . 4':"В) дО 161 м (снв . 5, с .  Верхпе-Имбатсное).  

11 1 



Т а б л и ц а I V.24 

Химический состав бокситов руч. Сухого, % 

м пробы I П.п.п. sib, FeO 

1 02 10,12 13,22 2 ,63 33,46 34,27 4,80 
103 10 ,53 18,20 2,26 29,37 32,62 4 ,86 
104 10,50 1 3.49 2,64 32,52 34,31 4,56 
1 1 7  20, 13 9 ;96 2,80 35,26 29,91 1 ,37 
1 1 6  16 ,64 8,32 2,23 33,28 32,55 5,33 

Не!{оторое представление о строении бо!{ситовых залежей можно по
лучит ь по !{оренному выходу альб-сеноманс!{их бо!{ситов на руч. Сухом, 
прито!{е Мал. Вахтин!{и, описанному сотрудни!{ами ПГО «Rрасноярс!{
геологию> В .  Н. Нумцом, И. Я. Rальниц!{им, Л. И. Весединой и др . ,  
в 1960 г .  Здесь рудное тело представлено слоистым !{расно-бурым бобовым 
бо!{ситом мощностью 0,5-4 м. По простиранию бо!{ситы замещаются 
ашоможелезистыми и железистыми песчани!{ами и !{онгломератами. Во!{
ситоносный ГОРИЗ0НТ прослежен вдоль с!{лона долины Р .  ч .  Сухого на рас
стояние о!{оло 1 !{м. Он залегает на !{варцево-!{аолиновых пес!{ах, обога
щенных ильменитом, и по!{рывается слюдистыми пес!{ами, выше !{оторых 
лежат четвертичные ледни!{овые отложения . Среди бобовин бо!{ситов 
встречаются обраЗ0вания, сохранившие рели!{товую стру!{туру пород ба
зальтоидного ряда. В центральных частях отдельных обраЗ0ваний этого 
типа устанавливаются псевдоморфозы мел!{озернистого гидраргиллита 
по плагио!{лазу, пиро!{сену и, возможно,  оливину. В составе цемента 
присутствуют гидраргиллит , гидроо!{ислы железа и в подчиненном !{оли
честве шамозит . Среди !{ластогенного материала помимо зерен !{варца 
встречаются пелитизированный !{алиевый шпат, плагио!{лаз , цоизит и гид
ратированные слюды. По данным сотрудни!{ов ПГО «Rрасноярс!{гео.тIO
гию> , в бо!{ситах установлены относительно невысо!{ие содержания об
щего глинозема и повышеiIные содержания !{ремнезема, что приближает 
их !{ бо!{ситам Турухана (табл. IV.24) .  

По простиранию бо!{ситы замещаются алюможелезистыми песчани!{а
ми и !{онгломератами. В составе цемента постепенно снижается содержание 
глинозема и увеличивается !{оличество гидроо!{ислов железа . Среди гале!{ 
преобладают в различной мере измененные облом!{и выветрелых , пелити
зированных и замещенных алюможелезистыми гелями базальтоидов . 
Реже fстречаются интенсивно выветрелые облом!{и !{варцево-серицито
вых и глинистых сланцев . 

Та!{им обраЗ0М, прибрежно-морс!{ие бо!{ситсодержащие осад!{и альб
сеномана, содержащие до восьми ГОРИЗ0НТОВ бо!{ситовых пород, широ!{о 
развиты на севере (р. Турухан) .  В центральной части района (р. Сургу
тиха - с. Нижне-Имбатс!{ое) они сменяются мел!{оводно-морс!{ими от
ложениями с двумя ГОРИЗ0нтами бо!{ситов , а в юго-восточной (р.  Вахта -
р .  Варламов!{а) - аллювиально-озерными и озерно-болотными осад!{ами 
с одним ГОРИЗ0НТОМ бо!{ситовых пород .  При этом !{оличество бобового бо!{
ситового материала, мощности ГОРИЗ0НТОВ и их фациальный состав часто 
зависят от удаленности выступов в дорудном рельефе и от положения толщ 
с залежами углеводородов по отношению !{ площадям с рудными !{онцентра
циями. 

Наличие галь!{и выветрелых базальтоидов , сохранивших неред!{о 
рели!{товую стру!{туру, в разрезах с!{важин по р .  Турухан и в обнажениях 
по р .  Вахте и ее прито!{ам свидетельствует об интенсивности процессов 
химичес!{ого выветривания, происходившего на приподнятых участ!{ах 
региона,  от!{уда в бассейны седиментации могло поступать огромное !{о
JIичество алюможелезистого материаJIа , впоследствии переработанного 
миграцией углеводородов через бо!{ситсодержащие толщи. 

Не менее интересен фа!{т обилия валунов и галь!{и бо!{ситов в совре
менном аллювии верховьев левых прито!{ов Енисея (ре!{и Rаменный Дуб-
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Р ис. I V.21 .  Обнажение «У озерю> 
(р .  Верх. Баиха , 10 км западнее 

фактории Ладыга) . 
1 -3 - пески : 1 - серые мелкозернистые 
линзовидно-слоистые, 2 - серые крупно
зернистые линзовидные ; 3 - бурые грубо
зернистые с галькой выветрелых базаль
'l'оидов ; 4 - темно-бурые плотные конгло
мераты с гравийно-галечниковым бокси-

товым материалом. 

чес, Сарчиха, Мангутиха, Пакулиха, Верх.  Б аиха и др . ) .  Пространствен
но они приурочены к областям сочленения Западно-Сибирской плиты 
и Сибирской платформы. По мнению К. В. Б оголепова и Е. И. Пельтека 
[ 1957 ] ,  Ю. А.  Лаврушина и Е. Н. Щукиной [ 1958 ] ,  бокситоносные отло
жения альб-сеномана по зонам разломов здес ь выведены на дневную по
верхность и размываются указанными реками. Не исключена в озможность 
поступления бокситового материала в современный аллювий и из отло
жений кампан-маастрихта .  Подтверждением этому служит обнажение 
«У озера» . Оно расположено в среднем течении р .  Верх.  Б аихи (левый 
приток р .  Турухан) ,  в 0 ,5  км ниже устья р .  Калтусной, в 10 км западнее 
фактории Ладыга (рис . IV .21 ) .  Обнажением вскрываются (сверху вниз) :  

Мощность, м 
1 .  Серые lI1ешшзернистые линзовидно-слоистые кварцево-полевошпатовые 

пеСI{И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2. Серые средне- и крупнозернистые линзовидно-слоистые нварцево-полево

ПIПатовые песни с обилием углистого материала и темноцветных минералов 
по ПЛОСНОСТЯМ наслоения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3 .  Бурые грубозернистые ожелезненные пеСI{И с обилием мелной наолинизи
рованной галы{и базальтоидов и осадочных пород, цемент песнов гидро-
гетитовый . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  2 

4. Темно-бурые очень плотные нонгломераты, сцементированные гидроонис
лами железа с обилием гравийно-галечного бонситового материала и вы
ветрелых базальтоидов с обилием халышзина и хальнопирита (определения 
А. А. Тычинского, ИГиГ СО АН СССР, 1987 г.) . (Ниже - урез воды.) " 1 , 5-2 

В аллювии р .  Верх.  Б аихи у подножия обнажения отмечается зна
чительное количество валунно-галечного бокситового материала , вымы
того из горизонта железистых конгломератов . 

Аналогичные выходы конгломератов , сцементированных гидроокис
лами железа с обилием бокситового материала , встречены в бассейне 
рек Б ол .  Дубчес (обнажения К-23-73, К-73-73) , Худосей (К-15-82 ; К-26-82, 
К-29-82) и. других пунктах (см. рис. IV .6 ) .  

Маршрутные наблюдения автора в 1955-1985 гг .  в левобережье 
Енисея, а также материалы предшественников позволили оконтурить 
район распространения валунно-галечного бокситового материала в со
временном аллювии рек (см. р ис .  IV .6 ) .  Основная масса валунов и гальки 
бокситов здесь имеет признаки прибрежно-морских образований (см. 
Приложение 1 ,  табл.  IV. )  Приуроченность обломков бокситов к русловому 
аллювию этого района можно объяснить в основном перемывом реками 
местных продуктов ледниковой экзарации, в составе которых есть и бок
ситоносные отложения альб-сеномана и алюможелезистые валуны мааст
рихта .  Не исключена возможность поступления бокситового материала 
и в результате размыва самой бокситоносной толщи, как это имеет место 
в обнажении «У озера» . 

Скваашнами Туруханского профиля, пройденными р анее севернее 
этого обнажения, были вскрыты железоносные отложения кампан-мааст
рихтского возраста ,  содержащие бобовый бокситовый материал .  Область 
распространения бокситового материала , пока не ограниченная с севера , 
а с юга условно ограничиваемая широтой рек Дубчес - Подкаменная 
Тунгуска,  с запада - верховьями левых притоков Енисея и правых при
токов р .  Таз, с востока - нижними течениями правых притоков Енисея ,  
подтверждает их принадлежность к прибрежно-морским бокситоносным 
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IЯl\[ альб сеномана и l<ампан-маастрихта, залегающим в пределах ОТJIO;'ЕeIП . < -

впадин ФаТЬЯНИХИПСI<о-Б аихского блока коиплекса основания (см. 
рис . 1 1 . 1 ,  I I .2) . 

IV.2.3.  Условия образования 
�Iеловых бокситов области "-

сочленения 3ападно-СиБИРСIЮЙ плиты 
11 СllбирClЮЙ платформы 

О происхождении бокситов существует иножество гипотез . Основные 
из них, согласно классификации А. Г. Бушинского [1966 J, латеритная, 
терра-росса ,  облоиочного переноса бокситового иат �риала, латеритно
осадочная диагенетическая, коллоидная, химическая, эоловая. Остано
вимся вкратце на наиболее распространенных. 

Латеритная гипотеза образования бокситов предусматривает: 
- связь бокситовых рудных тел с подстилающиии аЛЮМОСИЛИI<ат

ными породами ; 
- постепенный переход от материнских пород через зону интеграции 

в бокситы; 
- отсутствие солей щелочных металлов,  карбонатов,  гидрослюд и ми

нералов группы монтмориллонита в бокситах; 
- наличие не более одного бокситового горизонта ; 
- пр�уроч.енность глиноземных. л.етеритов к р-ацонаи жарного влаж-

ного климата с засушливыми сезонами . 
Гипотеза терра-росса предполагает : 
- регресси'Ю моря, 'выветривание ' и растворение карбонатных пород 

с алюмосиликатной примесью и нанопление на их месте нерастворимого 
остатка (Teppa-po�ca) , ·по составу соотвеТС1'вующего бокситу; 

- трансгрессию и накопление нарбонатных пород; 
- захоронение бокситов в виде пластов и линз . 
Теория, �бло�ючного поступления бокситового материала базируется 

на допущении существования латеритной норы выветривания в области 
сноса. В ее основу положено : 

- иеханичесное разрушение латеритных бонситов;  
- водный перенос боцситового иатериала в виде тонких и грубых 

взвесей; 
- отложение бокситового материала в водоемах. 
Латеритно-осадочная диагенетичеСIШЯ гипотеза предусматривает до

полнительно н предыдущей бокситизацию переотложенного материала 
путем выноса кр.емнезема и местами гидроонислов железа.  

:Коллоидная гипотеза поступления бокситового иатериала, предло
,ненная С. Ф. Малявкиным [1937 J, в начестве основных фанторов образо
вания вещества осадочных бокситов предполагает: 

- разрушение латеритного покрова;  
- перенос продуктов разрушения в виде гелей и тончайших сус-

пензий; 
- выпадение твердого бокситового осадка в благоприятных 

условиях. 
Химическая гипотеза поступления бокситового материала в отличие 

от предыдущей предусматривает: 
растворение глинозема при химичесном выветривании пород; 

- перенос растворенного глинозема в бассейны седиментации ; 
- химичесную садну глинозема в озерах или морях. 
Эта гипотеза детально разработана А.  Д.  Архангельским. Наиболее 

важным в проблеме происхождения бокситов он считал вопрос о степени 
подвижности онислов алюминия, железа и титана в процессе выветрива
ния. По этому вопросу существуют различные мнения. Одни исследова
тели (Н. И. Архангельский, Ю. К. Горецкий и др . )  считали, что перенос 
осуществлялся в виде растворов, другие (А. И. Rривцов)- в виде метал-
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лоорганических соединений, третьи (А. К. Пlарова, А. К. Гладковский 
и др . )- в виде механических взвесей и обломочного материала. 

А. Е. Ферсман [1959 ] отмечал, что растворение и осаждение глино
зема осуществляется по следующей схеме: рН < 4 - растворение (как 
катион) ; рН = 4-7 - осаждение ; рН = 7- '11 - фиксация в осадке ;  
рН = 1 3-14 - растворение (алюминаты) . 

При низких значениях рН алюминий подвижен и переносится в раст
ворах. Это может иметь место в зонах окисления сульфидных месторож
дений, районах гуминовокислых вод и т .  д. Выпадению глинозема при 
повышении водородного потенциала способствует попадание раствора 
в морскую среду с типичным рН = 6-8. Железо и марганец при этом 
в случае недостатка кислорода в восстановительной среде могут удержи
ваться в растворе в виде двухвалентных ионов вплоть до рН = 6-9.  
Около берегов должны осаждаться растворы глинозема, а дальше - же
леза и марганца с единовременной высадкой кремнекислоты и образова
нием шамозита . Наличие шамозита, как отмечает А. Е .  Ферсман, будет 
прямым доказательством хемогенного бокситообразования, по А. Д .  Ар
хангельскому. 

Гидрохимический перенос глинозема может быть связан либо с рай
онами моря, аномально богатыми органическим веществом, либо с озерами 
и болотами, содержащими гуминовые кислоты, определяющие рН и Ell 
воды. Если растворы, содержащие алюминий, железо и марганец, попа
дают в водоем с высоким окислительным потенциалом, вначале выпадает 
марганец, несколько позже железо и затем глинозем. В этом случае шамо
зит не образуется, алюминий связывается с железом и происходит разрыв 
:между осаждением марганца , с одной стороны, и алюможелезистого мате
риала - с другой. 

Таким образом, отмечал А. Е. Ферсман, с геохимической точки зре
ния находят обоснование высказывания А. Д. Архангельского [1937 ] 
о том, что бокситы представляют собой нор:мальные осадочные химические 
породы, среди которых по условиям образования, по минералогическому 
составу и по условиям залегания можно выделить два типа - морские 
и озерно-болотные бокситы. Бокситы морского типа залегают среди из
вестняков, образуя выдержанные пласты, которые могут быть прослеже
ны на большие расстояния.  В минералогическом отношении они характе
ризуются тем, что нередко содержат шамозит и переходят в диаспор-ша
:мозитовые, шамозитовые и гематитовые руды. Бокситы озерного типа 
залегают среди песчано-глинистых пород, нередко содержащих угли, и об
разуют линзы и неправильные пластообразные залежи . Пlамозит в них 
встречается, по-видимому, лишь в редких случаях. Бокситы этого типа 
чрезвычайно часто переходят в бобовые железные руды. 

Поставщиком глинозема для формирования бокситов предполагалос ь  
н е  только гумидное химическое выветривание ,  н о  и «сульфидное выветри
вание» [Архангельский, 1937 ] ,  «сульфатное выветривание» [Яншин, 1937 ] ,  
«отбеливающее выветривание}) под воздействием серной кислоты [Пусто
валов,  1940 ] ,  «подболотное серно-кислотное выветривание» [Горецкий, 
1960 ; Казаринов ,  1958; и др . ] . А. Д .  Архангельский [ 1937 ] предполагал 
в качестве возможного источника глинозема вулканическую деятел.ь
ность, а также участие микроорганизмов в разложении алюмосиликатов 
с высвобождением окиси алюминия. 

По А.  И .  Кривцову [1968 ] ,  ИСТОЧНИI{ом глинозема для формирования 
осадочных месторождений бокситов платформенного типа может быть 
кора выветривания основных или близких к ним алюмосиликатных пород 
на стадии монтмориллонитового про филя вне тропической и субтропиче
ской климатических зон. 

М. П. Нагорский [1966 ] показал возможность хемогенно-осадочного 
образования бокситов в шамозитовой зоне .верхнемелового 3ападно-Си
бирского железорудного бассейна. 

Осадочное происхождение бокситсодержащих отложений альб-сено
IMaHa Туруханского района обсуждаJlОСЬ в работах К. В. Боголепова 
8* 115 



и Е'. И. Пельтека [1957, 1958 ] ,  В .  П .  :Казаринова [1958, 1960 ] ,  В .  А. :Каш
танова, А. В .  Гольберта [1961 , 1963 ] ,  И. В .  Дербикова, В .  А. :Каштанова 
[ 1967 ] и других исследователей. Их образование связывалось с размывом 
и переотложением бокситового материала , ранее сформированного на 
траппах Сибирской платформы и поднятиях в пределах Западно
Сибирской плиты. 

При дополнительном изучении вещественного состава валунов бокси
тов из современного аллювия рек и условий залегания альб-сеноманских 
бокситсодержащих отложений [:Каштанов, 1 968, 1971а,  1983 ] в них от
мечена галька элювиальных (остаточных) бокситов и уста�овлено неко
торое сходство бокситов с геосинклинальными (по классификации 
Ю. :К. Горецкого [1960 ] ) .  Были высказаны предположения о возможном 
влиянии на условия их образования мелового вулканизма [:Каштанов,  
1971а ;  :Каштанов, Ван, 1972 ; Ван,  1977;  Резапов , Черкасов, 1976,  1 977 ] .  

Имеющиеся материалы по бокситоносным районам земного шара 
[Богатырев, 1971 ; Боголепов ,  1961 ; Броневой, 1974; Бушинский, 1971 ; 
Вольфенден, 1964 ; Вялухин, 1981 ; Сапожников,  1971 ; Хозе , 1964; и др . ] 
показывают,  что для бокситообразования необходимо 9лагоприятное со
четание ряда факторов, таких, как тропический или субтропический пере
менно-влажный климат, спокойная тектоническая обстановка и наличие 
благоприятного для химического разложения алюмосиликатного суб
страта . Такие условия в пределах приенисейской части области сочлене
ния Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы существовали 
в апт-альбе, возможно , кампан-маастрихте и эоцене (см. рис .  П .7) [Бого
лепов, Пельтек, 1957,  1958; Боголепов,  1961 ; :Казаринов ,  1958; и др . ] . 

Существование апт-альбской коры выветривания латеритного типа 
устанавливается, как уже отмечалось, по ее продуктам, встречающимся 
в прибортовых частях региона (кийская свита ; см. рис. 1 . 1 ,  П.7 ) .  В это 
время в пределах платообразных и слабовсхолмленных поверхностей вы
равнивания происходили процессы латеритообразования, снос и пере
отложение продуктов латеритизации в близрасположенные водоемы с об
разованием аллювиально-озерных и карстовых бокситов [:Казаринов, 
1958;  Боголепов, Пельтек, 1958; Боголепов, 1961 ; и др . ] . На этом, как 
указывают некоторые исследователи Западно-Сибирской плиты [Гольберт 
и др. ,  1968 ] ,  процесс бокситообразования в пределах приенисейской ее  
части заканчивался. 

Однако , согласно Н .  М. Страхову [1960 ] ,  химическое выветривание 
осуществляется стадийно . В первую стадию, протекающую в условиях 
щелочной среды, кора выветривания обогащается железом, алюминием 
и титаном, теряя кремнезем, калий, натрий, кальций, частично марганец. 

Вероятно , на этом этапе и заканчивается эпоха апт-альбского лате
ритообразования в приенисейской части области сочленения Западно
Сибирской плиты и Сибирской платформы. Существование щелочной среды 
обстановки выветривания можно объяснить сменой семиаридного климата 
готерив-баррема семигумидным климатом апт-альба [Гольберт и др . ,; 
1968 ] .  

В более позднюю по времени кислую стадию выветривания , по 
Н. М. Страхову [1960 ] ,  продолжается разрушение алюмосиликатов с вы
носом оснований и кремнезема , перераспределением гидроокислов алюми
ния ,  железа и марганца внутри аллювия, с образованием ·их рудных кон
центраций и миграцией этих соединений из коры выветривания . 

В результате этих процессов возникают образования двух принципи
ально разных типов : а) твердые фазы, остающиеся на месте и образующие 
так называемую кору выветривания и б) растворы ряда компонентов, 
в том числе алюминия, железа, марганца , выносимые из  выветривающего
ся субстрата и начинающие мигрировать на площади гумидных зон [Стра
хов, 1960; :Каштанов ,  1983 ] .  

:Кислая обстановка выветривания возникла в альб-сеноманское время 
в результате смены переменно-влажного субтропического климата апт
альба гумидным климатом сеномана (см. рис . П .7)  [Гольберт и др . , 1 968J . 
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В этот же этап появляются покрытосеменные растения , которые в 
очень короткий промежуток времени (поздний альб - турон) полностью 
сменили голосеменные формы растительности . Основным фактором, пред
определившим эту перестройку флоры планеты, было скачкообразное 
уменьшение содержания углекислого газа в составе атмосферы [Гольберт 
и др . ,  1968 ] .  Возможно , в этот этап осуществлялась его массовая сорбция 
растительностью , перевод в углеводородные соединения в результате ее 
отмирания и захоронения , что и обусловило создание кислой среды в об
ластях выветривания . 

Тектоническая обстановка в альб-сеноманское время в области сочле
нения 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы была достаточно 
спокойной с незначитеЛЫIОЙ тенденцией к прогибанию (см. рис . I l .7 ] .  

Палеоструктурный анализ условий формирования бокситовых гори
зонтов , проведенный по скважинам Ермаковского , Туруханского и Ниж
не-Ваихского участков по простиранию и вкрест простирания бокситсо
держащей толщи альб-сеномана, показывает ,  что к моменту отложения 
1 горизонта в северной части района началось медленное прогибание тер
ритории, продолжавшееся до начала образования I I I  бокситового гори
зонта . В это время альб-сеноманская трансгрессия охватила Ермаков
ский, западную и центральную части Туруханского и западную часть 
Нижне-Ваихского участков . Наступавший с севера  бассейн был очень 
мелководным. Превышение наиболее поднятых частей его дна над погру
женными вдоль береговой линии с севера на юг составляло 45 м,  а с запа
да на восток не превышало 75 м (рис . IV.22) . Продвижение морского бас
сейна на восток было медленным и растянутым во времени , поэтому на 
востоке Туруханского и Нижне-Ваихского участков нижние бокситовые 
горизонты вплоть дО VI горизонта не формировались (см. рис. IV . 17 ,  
IV.20, IV.22) . 

К началу образования I I I  бокситового горизонта произошло незпачи
тельное воздымание центральной части района и кратковременная ре
грессия моря .  Последовавшая за этим трансгрессия обусловила формиро
вание IV -VI бокситовых гори-
зонтов . При ЭТО1\1 имела место 
смена обстановки осадконакоп
ления вдоль береговой линии . 

с ю 
. Нuж. с.ЕрмаКО80 р 7j;PYXOH 5аuха О �oJ с===Ро о 60 �J wc:])o 
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и центра Туруханского участ
ков и продвижения его грани
цы к югу от Н ижне-Ваихского 
участка . Для этой территории 
палеоструктурные построения 
затруднены из-за не надежности 
корреляций бокситовых гори
зонтов ,  вскрытых скважинами 
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Т а б л и ц а IV.25 
Распределение гравийно -галечного материала по типам пород различных бокситсо

держащих участков , % 

Турухан 

Тип пород по грануломет- Ерманово 'восто}( 

Нижняя В среднем 
рип (центр) Нрайнпii I I Баиха по району 

запад Запад Центр (запаД). 

Песчано-алевритовые 78 86 67 68 75 71 74 
Гравелитовые 22 14 33 32 25 29 26 
Разновидности гравели-

товых пород по содер-
жаНIIIО бокситового 
материала 

бокситоносные 23 36 24 - 76 50 32,7 
бокситовые - 77 50 50 50 8 27 42 
бокситы песчаные - 14 1 5  40 16 20 1 9  
БОI{СИТЫ песчани-
стые - - 1 1  9 - 3 6 
бокситы IШllIенистые - - - 1 - - 0,3 

ламовни с горизонтами бокситовых пород р .  Турухан . Однако принадлеж
ность их к единому бокситоносному бассейну не вызывает особых со�ше
ний . Возможно , здесь развиты верхние VI I и VI I I  бокситовые горизонты, 
отвечающие максимальной трансгрессии альб-сеноманского бассейна . 

:Как уже отмечалось,  бокситсодержащие отложения Туруханского 
района представлены пеЛИТОВЫll1И, псаммитовыми и псефитовыми осадка
ми озерно-болотных , мелководно- и прибрежно-морских фаций, сформи
ровавшихся в условиях медленных колебательных движений на фоне 
альб-сеноманской трансгрессии . 

Морем, наступавшим с северо-запада на область приморских болот 
и низменную сушу, заливались и частично размывались и переотлагались 
массы с терригенными и хемогенными осадками, растительным веществом 
и продуктами химического выветривания . 

Теплый и влажный климат , обильная растительность обеспечивали 
благоприятный режим .для гумидного химического выветривания, по 
Н .  М .  Страхову [1960 ] .  

у дна болот могла создаваться восстановительная среда, приводив
шая к появлению закисных минералов с образованием сидерита , пирита 
или марказита, вивианита и др . Этот минеральный комплекс подтвержда
ется разрезами скважин Нижне-Баихского , Туруханского и Ермаковско
го участков . 

Наиболее благоприятными площадями для формирования на них про
дуктов химического выветривания могли быть низменные заболоченные 
пространства приморской равнины и низкие плоские острова, сложе нные, 
как предполагается [:Каштанов , Ван, 1972;  Ван, 1977 ] ,  тефроидами основ
ного или среднего состава ,  в пределах которых могли формироваться как 
водно-осадочные , так и остаточные бокситы. 

Химическому разложению могли подвергаться разные алюмосили
катные породы (глинисто-песчано-гравелистые отложения) береговой зо
ны, островов и ложа альб-сеномана . 

Частая встречаемость в ядрах бобовин бокситов выветрелых обло
мочков базальтоидов подтверждает обилие тефроидного материала в пере
мывавшихся массах . 

Наличие местных источников гравийно-галечного материала , подвер
гавшихся химическому выветриванию, устанавливается по распределе
нию гравелитовых пород по площади (табл. IV.25) . Наиболее обогащены 
псефитовым материалом разрезы центральной и западной частей Туру
ханского и Нижне-Баихского участков вблизи Волковского , Верхне
Баихского и Фарковского локальных поднятий (см. рис . I I .6) . 

Приуроченность горизонтов песчаных, песчанистых и каменистых 
бокситов к этим же участкам свидетельствует о поступлении бокситового 
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материала с поднятий, представлявших собой острова среди альб-сено
манского морского бассейна , и его осаждении в мелководно-прибрежной 
зоне , где концентрируется псефитовая фракция, в том числе и бобовины. 
Те же закономерности намечаются и вдоль береговой линии . Этим же мо
жно объяснить отсутствие залежей УВ в пределах вышеуказанных ло
кальных поднятий, так как весь углеводородный потенциал пошел н а  
восстановление бедных разностей бокситовых пород до богатых разновид-
ностей .  ' 

Хотя массовое поступление продуктов химического выветривания в 
приенисейскую часть области сочленения 3ападно-Сибирской плиты и 
Сибирской платформы осуществлялось в верхнемеловое время (сиговский 
фосфато-железорудный горизонт) ,  кимеридж-волжское (железные руды 
нижнебаихского горизонта) ,  альб-сеноманское (бокситы Турухана) и се
нонское (железные руды нарымского и туруханского горизонтов)  время , 
снос с траппов Сибирской платформы начался только в альб-сеноманское 
время . Поэтому в ее пределах могли формироваться осадочные толщи 
мезозоя вплоть до БОКСИ1содержащих отложений альб-сеномана со BCel\I 

ко�шлексом рудных концентраций, установленных в пределах приенисей
ской части области сочленения 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской 
платформы . Это необходимо учитывать при оценке перспектив рудонос
ности западной части Сибирской платформы. 

В результате кислого гумидного выветривания образовывались ис
тинные растворы солей алюминия , железа,  титана и других минералов , 
которые , соединяясь с грунтовыми сильно разбавленными водами , созда
вали коллоидные растворы . 

Трансгрессирующее море само приближалось к продуктам кислого 
гумидного выветривания, затопляя участки приморских болот и сокращая 
тем саllIЫМ пути миграции коллоидных растворов . 

Благоприятные условия для коагуляции растворов существовали н а  
границе суша - море , в области смены кислой обстановки континенталь
ных вод на щелочную морскую , где и происходило массовое осаждение 
коллоидных частиц. 

Осаждаясь , этот тонкодисперсный материал в бассейне седиментации 
претерпевал некоторую дифференциацию при дальнейшем перемещении 
в зависимости от геохимической зональности состава вод . 

К берегам островов и низменной суши тяготеют концентрации бокси
тового материала гидраргиллит-маггемит-гематитового состава ,  поступав
шего частью и в виде взвесей (бокситовые фации) . 

На некотором удалении от береговой линии отлагались гидраргиллит
шамозитовые бобовники с шамозит-гидраргиллитовым цементом (шамози
товые фации) .  В составе шамозитовой фации можно выделить фосфатные , 
сидеритовые и глауконитовые субфации . 

Коагулировавший в осадок алюможелезистый материал претерпевал 
диагенетические преобразования . В результате этих процессов могло про
исходить перераспределение вещества ,  приводившее к образованию новых 
мелких бобовин, замещ(шию одних минералов цемента другими, обр азо
ванию порового цемента при вытеснении из илов воды . 

В процессе накопления и раннего диагенеза бобовники под действием 
в основном волноприбойных движений частично переотлагались . Однако 
форма бобовин в бокситовых породах и бокситах Турухана свидетельст
вует в пользу не значительного их переотложения в разных типах бокси
тов и усиления процессов переотложения бобовин в местах формирования 
бокситовых и бокситоносных пород (табл. IV.26) . 

Обычно в бокситах и бокситовых породах наблюдается совместное 
присутствие терригенных частиц и сингi3нетичных минералов , распреде
ленных в разных ингредиентах пород неравномерно (табл . IV.27 ) .  

Вмещающие породы состоят в основном и з  явно терригеной КОl\ШО
ненты - кварца и полевых шпатов . В не значительных количествах отме
чаются магнетит-ильщшит, эпиДот-цоизит, циркон, анатаз,  сидерит . Бок-
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Т а б л и ц а IV.26 

Характер ФОРJIIЫ бобОВIIН 11 их количественных отношений ( Об от общего числа частиц раЗ1llеРОllI 0,5  111111) 
, 

НОЛ-ВО на- Бобовины 
блюдений 

порода В т .  Ч .  п о  неповреж-/ углова- /окатанные 
Сl\важинам денные тые об- оБЛОМЮI ЛОМ:КИ 

I 
24 21 22 57 Бокситоносная 

17 20 23 57 
Бокситовая 28 44 14  42 

13 � 48 w 42 
Боксит песчаный 30 56 1 1  33 

"'7 58 '8 34 
Боксит песчани- 36 63 9 28 

стый '"5 74 2 24 
Боксит камени- 47 70 7 23 

стый -5- 74 7 19 
По всем типам по- 1 65 54 12  34 

род -z;;г 44 13 43 
П р и  м е ч а н и е. Совпадение результатов наблюдений по ал

лювпю и по скважшI3М свидетельствует о ПОЛНОй идентичиости иссле
дованиого бобового бокситового материала. Переотложеииая: галька 
б окситов не аиаЛИЗllровалась. 

ситы содержат как терригенную, так и аутигенно-хемогенную состав
ляющие . 

Бокситовая галька из бокситов сложена в основном корундом, мине
ралами гидроокислов железа, маггемитом.  

В бобовинах бокситов количество корунда уменьшается, появляются 
гидраргиллит и железистый алюмогель . 

Цемент бокситов включает в себя терригенный кварц-полевошпато
вый материал с примесью гидрослюд и цеолитов и хемогенное алюможеле
зистое вещество , состоящее в основном 'из алюмогеля , гидраргиллита, 
бемита ,  корунда, а также из гидроокислов железа и железо-марганцевого 
фосфата - дюфренита (см .  табл . IV.8) . 

Основным железосодержащим минералом в бокситах Турухана явля
ется шамозит . Он входит в состав бобовин и цемента бокситовых пород 
и бокситов и обеспечивает до 60 % от общего содержания fI>елеза . 

Как отмечают А .  П .  Никитина и В .  И .  Сиротин [1967 ] ,  в бокситах 
КМА шамозит становится породообразующим и на многих участках ос
новным кремнесодержащим минералом. Вклад его в общее содержание 
железа в бокситах здесь составляет 50-70 % .  

Т а б л и ц а  IV.27 
Содержание lIIинералов во ВlIIещающих породах, БОI,ситах 11 их ингредиентах, 96 

, Терригеииые мииералы Существенно хе�lOгеиные минералы 
'" <о( 
" :.: , :::;;: " '" " е\ :;; .0 <о( >:: E-<� E-i " о: ,.. 2 Материал о 7' '" :S: ", 10;  ,.. :§ :S: :S:  ,.. " '-' <:"  ,.. :S: :S: " ,.. о ,.. - <-< о: 

10;" :S: <о( "" :S: " :S: :<i '" u 
Q.1 �  " со "' :;:; с о 

"" о: '" ,.. ", О  
'" '" ,.. О s' :s: 

� �  "" "' <-<  t: �  <о( ;,:: :S: '" :» "" :s: "-' "  " " :s: :<i § � 
'" 10; ",  :S: ,.. "" "' ", <о( "" <0( <-<  :<i � O  :<i н ... '" 

о 
� �  " О >:: "' �  :S: О "' - '" '" >:: :,;: :» "  :s: :S: :S:  '" � �  " '" � � ti S  � :.:  (1) ",  � р.. ... u � H �  f:Q н � н � � 

Глины, алевролиты, 
песчанин:и 9 40 50 5 1 1 1 2 - - - - - - - - - -

БОI\СИТЫ 6 5 - 5 - - - 5 2 36 - - 5 7 15  20 - -

БОl\ситовая галы\a 
из БОI\СИТОВ 1 5 - 7 - - - - 58 - - - 15  6 2 - - -

Бобовины бон:ситов 1 8 - 3 - - - - 24 28 - 5 15  9 5 - - -

Цемент БОI\СИТОВ 1 29 5 2 - - - - 1 6 1 22 - 20 - 8 5 1 
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Наши представления о генетической СВЯ3И углеводородов и рудоге
неза, заключающейся в метасоматическом (пострудном) преобраЗ0вании 
(пере распределении) рудообразующих элементов в результате миграции 
углеводородов и других природных гаЗ0В через перекрывающие (в том 
числе рудоносные) толщи, подтверждаются структурами перекристалли
зации бокситов . 

Эпигенетические преобраЗ0В'lНИЯ гидроокислов глинозема в боксито
вых породах и бокситах Турухана устанавливаются по структурам пере
кристаллизации диаспора и гидраргиллита .  

Диаспор обра зует мелкокристаллические (0,005-0,01 мм) агрегаты 
И3 короткостолбчатых призм в кокардовых и петельчатых структурах це
мента, а таюке выполняет трещины в бобовинах (см. Приложение 1 ,
табл . IV, рис . 3 ) .  

Гидраргиллит образует кристаллизационные структуры в виде щеток 
вокруг бобовин, микрозернистые агрегаты в цементе и в поровом прост
ранстве между бобовинами . Кристаллы гидраргидлита достигают 0 ,5  мм 
и более (см. Приложение 1 ,  табл.  У, рис . 1 ,  2 ) .  

Бемит развит крайне редко и встречается вместе с гидраргиллитом. 
Корунд в бокситах установлен только рентгенографически . 
Основная масса цемента бокситов сложена алюможелезистым гелем 

(см . Приложение 1 ,  Табл . У, рис . 3 ) .  Минералогическая форма слагающих 
его соединений не устанавливается ни рентгенографичесюгм, ни термиче
ским анаЛИЗ0М. 

В бокситах Турухана часто наблюдаются эпигенетические замещения 
кальцитом отдельных участков гидраргиллит-шамозитового и шамозито
вого цемента (см. Приложение 1 ,  табл. У,. рис . 4 ) .  

Наконец, весьма часто наблюдается окисление шамозитового и сиде
ритового цемента до гидрогетитового . Отмечается каолинизация алюмоси
ликатных минералов бокситовых пород в верхних частях ГОРИЗ0НТОВ ,  что 
может быть связано с регрессией и осушением участков бассейна или с пе
рераспределением рудного вещества в результате миграции через рудонос
ные толщи углеводородных и других при родных га З0В . 

Судя по данным бурения в бассейне р .  Турухан, в альб-сеноманское 
время было около восьми этапов бокситообраЗ0вания (рис . IV.23) . Не 
исключена возможность ра змыва и переотложения некоторой части бок
ситсодержащих ГОРИЗ0НТОВ ,  однако к обогащению осадков бокситовым 
материалом этот процесс не приводил . 

Весь вышеизложенный материал свидетельствует об уникальности 
условий бокситообраЗ0вания в приенисейской части Западно-Сибирской 
плиты . Здесь одновременно проявились следующие факторы, благоприят
ствующие процессам бокситообраЗ0вания : 

1 )  теплый гумидный климат с обильной растительностью , создавав
ший условия устойчиво кислой среды на водосборной площади, способст
вовавшие химическому выветриванию ; 

2) блаr;оприятная для выветривания палеоландшафтная обстановка 
на суше (наличие заболоченных приморских равнин и плоских островов , 
сложенных алю:мосиликатными породами) ; 

3) контакт кислых гумидных эпиконтинентальных вод со щелочными 
морскими, обусловивший коагуляцию алюможелезистого материала в 
прибрежно-морских условиях ; 

4) совмещение в прибрежной З0не моря хе�югенной и терригенной 
отсадки бокситового материала ; 

5) воздействие массовой миграции УВ и других при родных га З0В на 
рудоносные толщи ; 

6) вулканизм, синхронный осадконакоплению . 
В кампан-маастрихте в процессе формирования туруханского железо

рудного ГОРИЗ0нта вблизи береговой линии и островов аналогично могли 
отлагаться высокоглиноземистые железные руды и железистые бокситы 
(см. табл. IV. 2, IV .5 ;  см. Приложение 1 ,  табл . IV, рис . 1 ) .  
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Р ис. I V.23.  Сводные ;rитологи
ческие разрезы бокситсодержа
щих отложений альб-сеномана 
приенисейской части области со-

членения 3 СП и СП. 
1 - четвертичные отложенил; 2-12 _ 
альб-сеноманские отложения : 2 - пес
чаНИRИ, 3 - алевролиты, глины; 
4-6 - бокситоносные гравелиты (4), 
песчаники (5) , глины ( 6) ;  7-9 - БО1'
ситовыР гравели'гы ( 7) ,  песчанини (8),  
алевролиты, глины (9) ; 10-12 - бок
ситы песчанъ;е (10), песчанистые (11) , 
каменистые (12) ; 13 - номера бокси
товых горизонтов ; 14 - растительные 
остатки ; 15 - фауна; 16 - обуглен
ная древесина;  1 7  - сидеритизаЦIIЯ; 
18 - наОЛИНИТJlзацня; 19- 0тложеmrя, 

подстилающие бокситсодержащую 
толщу. 

Анализ соотношений ос
новных рудообразующих оки
слов (FeO, А12Оз и Fе2Оз) в 
различных типах бокситовых 
месторождений СССР (рис . 
IV.24) показывает определен
ную их дифференциацию по 
группам в зависимости от хи
мического состава ,  что поз
воляет классифицировать из
вестные месторождения по 
общности вещественного со
става и ,  возможно, условий 
образования . 

Группу 1 в рассмотрен
ной выборке (рис . IV .25) со
ставили бемитовые и гидрар
гиллитовые пористые бокси
ты Ольховатской и Вислов
ской залежей Воронежской 
антеклизы и гальки бокси
тов из сеноман-туронских 
отложений заполярной части 
3ападно-Сибирской плиты . 
Эта группа по химическому 
составу характеризуется зна
чительным преобладаниеы 
содержаний глинозема над 
окисным железом и преоб
ладанием закисных форм же
леза над окисными . 

Бокситы Воронежской 
антеклизы, по А. П. Ники
тиной [1975 J ,  являются лате
ритными, а наличие в них 
шамозита объясняется сме
ной окислительных условий 
латеритного про филя на вос
становительные в результате 
регионального погружения и 
заболачивания , вызывавше
го редукцию железа ,  его 
привнос и перераспределе
ние . 
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Рис. I V. 24. Диаграмма химического состава бокситов различных месторождений 
СССР. 

'l'уруханскпй район : 1 - бокситоносные (среднее из 46) и 2 - бокситовые (среднее из 54) породы ; 
3 - бокситы песчаные (среднее из 43) .  4 - песчанистые (cpef\Hee из 31 )  и 5 - каменистые (ереднее 
113 34) ; 6 - бурые (среднее из 6) и 7 - черные (среднее из 5) бобовины бокситов ; 8 - галька бокси
'гов ИЗ бокситовых пород и бокситов ;  23 - глиноземисто-шамозитовая руда TypyxaHcl,oro горизонта 
I,ампан-маастрихта. Заполярье Западной Сибири, газовые ыесторожденин : 9 - Уренгойское,  1 0-
Медвежье, 11 - Юбилейное,  12 - Русское [Ежова, Ушатинский, 1 9 7 3 ] .  Руч. Cyxoii (Турухансюrй 
район)! БОl\СИТЫ: 13 - песчанистые, 14 - песчаные, 15 - н.расные. ТlIман, бокситы к аi'o'Iенистые : 
1 6  - красные, 1 7  - зеленые [Демина, Нузьмина, 1 9 7 5 ] .  Воронешскан антеlшпза : 1 8  - боксит гиб
бситовый пористый, Ольховатскан за,llежь; 1 9 ,  20 - боксит бемитовый пористый ; 21 - боксит ша
мозит-бемитовый ; 22 - бемит-шамозитован порода, Висловская: залежь [НИКИ'fИна, 1 9 7 5 ] .  Северо
�'ральскиii бассеiiн (СУБР) : 24 , 25 - боксит красный маркий, содержащий незначительное К О.'1ичест
во аыфипор (24) , и обогащенный ими (25) [ГлаДКОВСI'ИЙ п др . ,  1 9 7 5 ] .  Карппнск"й ра,IOН Ура.па, бок
ситы : 26 - серый, Богословский выход, 27 - "расный, 2-е Талиц"ое месторождение , 28 - "расный, 
Тотинс"ое месторождение [Гипп и др. ,  1980 ] .  Юшный 11 СреДИИll Урал : 29 - песчаник зеленовато
серый, Ю рюзань-Айский участок ; 30-35-бокситы (30 - красные, Пашийский участок , 31 - крас
ные, 32 - зеленовато-серые , Нусьинсний участок, 33 - светло-серые, 34 - темно-серые, Осинов
сний участон , 35 - красные, НолыхмаТОВСЮIЙ участон [Шарнов, 1980 ]) . Средняя Азия : 36-39 -
бокситы (36 - темно-серый, 37 - серый, 38 - темно-зеленый, 39 - черный) ; 40 - ал.тrит светло
серый ; 41 - сиаллит зеленовато-серый, Найрансное месторождение [Ноннов , 1 9 5 8 ] .  БОl<СОНСlюе 
lнестороа,денне: 42 - боксит темно-вишневый гематитовидный ; 43 - аллит вишнево-:красный МНК-

рослоистый ; 44 - аллит зеленый ; 45 - то ,ке [Орлова, 1 958 ] .  

Р ис. I V.25.  Диаграмма группируемости бокситов различных месторождений СССР 
по химичеСI\ОМУ составу. 

1 группа - объекты лr, 9-1 2 ,  1 8-20 ; II  группа - М 1 7 ,  3 3 ;  I I I  групп а - М 26, 32, 4 0 ;  IV группалr, 2 1 , 2 3 , 34 , 3 7 , 4 4 ;  V группа - М 39 ,  4 1 ,  4 5 ;  VI - группа М 1 ,  2 , 24 , 25 , 38 ;  УП группа - М 8 ,  
2 7 , 28 , 3 1 , 42 , 4 3 ;  VII I  группа - М 1 6 ,  29 , 3 0 ;  IX группа - М 1 5 ,  3 5 ;  Х группа - лr, 3-7,  1 3 , 11, ;  Х! группа - М 22. Номера объектов см. на рис. IV.2/,. 

Галька бокситов заполярной части 3ападно-Сибирской плиты, хотя 
и считается некоторыми исследователями переотложенной И З  осадков 
альб-сеномана р .  Турухан [Ежова ,  Ушатинский, 1973 ;  Резапов ,  ЧеРI{а
сов,  1976, 1 977 ] ,  на самом деле значительно отличается от всех известных 
здесь бокситовых пород и бонситов . Вероятно , она является продуктом 
переотлош:ения латеритных бонситов , некогда сформированных вблизи от 
изученных разрезов , впоследствии измененных мигрировавшими из ниже
лежащих залежей углеводородными газами . 

К группе I I  отнесены светло-бурые бокситы Осиновсного участка 
Среднего Урала и зеленые каменистые бокситы среднего Тимана .  Шамо
зит-бемитовые зеленые бокситы Среднего Тимана формировались, по 
В .  Н .  Деминой и А.  В .  I{узьминой [1975 ] ,  в восстановительной среде в 
слабо проточной или застойной обстановке за счет размыва и переотложе
ния латеритных красных марких бокситов .  Светло-серые бокситы Сред
него Урала таюне являются переотложенными в морсной бассейн продук
тами латеритной норы выветривания . 

Группу I I I  представляют зеленовато-серые бокситы Кусьинсного уча
стна Среднего Урала, светло-серые ал литы Кайракского месторождения 
Средней Азии и серые бонситы Богословсного выхода Карпинского рай
она СУБРа .  Они слагаются диаспор-шаJ\lОзит�гематитовыми , диаспор-ша
мозит-каолинитовыми и шамозит-бемитовыми разностями , сформирован
ными в лагунных условиях за счет переотложения бонситового материала 
И3 латеритных кор выветривания . 
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Группа I V  объединяет mамозит-бемитовые бокситы Висловской зале
жи Воронежской антеклизы, серые и темно-серые бокситы l\айракского 
месторождения Средней Азии и Осиновского участка Среднего Урала ,  
зеленые аллиты Боксонского месторождения и глиноземисто-mамозитовые 
руды туруханского горизонта кампан-маастрихтского возраста. Все· они 
представляют собой водно-осадочные продукты размыва и переотложения 
латеритных бокситов и ,  возможно, хемогенного осаДКОНaI{опления ( Б ок
сон, Турухан).  

Близки к ним по составу и условиям образования бокситы группы У, 
в которую входят зеленовато-серые сиаллиты и темно-зеленые бокситы 
l\айракского месторождения Средней Азии и зеленые аллиты Боксонско
го месторождения .  

Все  эти группы бокситов характеризуются повыmенньш содержанием 
mамозита, свидетельствующим о преимущественно восстановительном ха
рактере среды осадконакопления .  

Группа УI (см. рис .  IV.25) объединяет темно-зеленые бокситы l\айрак
ского выхода Средней Азии, красные маркие с амфипорами бокситы 
СУБРа, бокситоносные и бокситовые породы Турухана.  Для них харак
терно р авное содержание закисного и окисного железа и хемогенно-оса
дочное образование со значительным переотложением бокситового мате
риала в бассейне седиментации . 

Группу УII представляют гальки бокситов, бокситовых пород и бок
ситов Турухана,  красные бокситы Талицкого и Тотинского месторожде
ний l\арпинского района СУБРа и I{усьинского участка Среднего Урала,  
темно-вишневые и виmнево-красные бокситы Боксонского месторожде
ния. В них преобладают ОI<исные формы железа над закисными , бок
ситы этой группы представляют собой водно-осадочные продукты 
переотложения латеритных бокситов в окислительной обстановке осад
конакопления.  

Группы УIII  и I X  объединяют зеленовато-серые песчаники Южного 
Урала, красные бокситы Среднего Тимана,  Паmийского и l\олыхматов
ского учаСТI{ОВ Среднего Урала и руч. Сухого Туруханского р айона.  Бок
ситы ЭТОй группы отлагались в окислительной обстановке и характеризу
ются значительными превыmениями содержаний окисного железа над 
закисным. 

Наконец, группа Х представлена хемогенно-осадочныыи бокситами 
Турухана, руч. Сухого и их ингредиентами . Эта группа характеризуется 
р авным содержанием глинозеJlШ и окисного железа и постоянным присут
ствием mамозита. Они формировались в прибреЖНО-МОРСЮIХ условиях 
в результате трансгрессии альб-сеноманского морского бассейна и смены 
КИСЛОй обстановки в условиях коры выветривания на щелочную в бассей
не седиментации , а также воздействия УВ газов после литификации 
осадков. 

Равные содержания глинозема и закисного железа характерны для 
бокситовых пород бемит-mамозитового состава Висловской залежи Воро
неЖСI{ОЙ антеклизы (группа XI) . Они' слагают самые верхние части лате
ритного профиля и ,  как указывает А. П .  Никитина [ 1975 J ,  образование 
mамозита в них вызвано редукцией ' железа во время восстановительного 
этапа преобразования рудных залежей. Однако анализ приведенной диаг
р аммы (см. рис. IV.25) не позволяет согласиться с этим высказыванием. 
Скорее всего , здесь имело место либо осаждение mамозита в восстанови
тельной озерно-болотной обстановке в результате выноса железа и глино
зема из коры выветривания, либо осуществлялся процесс конвергентного 
бокситообразования путем хемогенно-осадочного диагенетического и мета
соматического преобразования за счет миграции УВ . 

Имеющиеся данные позволяют все известные бокситовые месторожде
ния разделить по условиям образования на три типа:  остаточные, хемо
генно-осадочные и переотложенные. Выделение этих типов не ново, их 
характеристики можно найти у многих исследователей [Архангельский, 
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1937 ; Малявкин, 1937 ; Горецкий, 1960; Бушинский, 1958; Пельтек , 1967 ;  
и др . ] * .  

К остаточным отнuсятся бокситы, сохранившиеся на месте своего 
образования в составе коры выветривания. Они формируются в условиях 
тропического влажного климата за счет р азложения материнских пород 
обильными атмосферными осадками с периодическим чередованием сухих 
и влажных сезонов . Для них характерны сингенетичная р аскристаллиза
ция минералов свободного глинозема,  отсутствие алюмосиликатных мине
р алов и ,  в силу этого, высокое к ачество бокситов . 

I{ хемогенно-осадочным относятся бокситы, отложившиеся из р аство
ров в водном бассейне .  Они формируются в условиях теплого влажного 
климата при р азложении материнских пород кислыми р астворами (гумид
ное выветривание) , высвобождении , переносе и химическом осаждении 
компонентов боксита в н:онечных водоемах стока .  

Для хемогенно-осадочных бокситов типичны колломорфные структу
ры алюможелезистого матеР,иала, диагенетически образованные минералы 
свободного глинозема, изоморфизм алюминия и железа, присутствие алю
мосиликатов в виде каолинита или шамозита и в результате - постоянно 
повышенные содержания железа ,  иногда кремнезема и относительно невы
сокие,  но кондиционные содержания глинозема.  

Переотложенные бокситы составляют, вероятно,  самый р аспростра
ненный тип ,  однако промышленных скоплений они , как правило , не со
здают, так как имеют низкое к ачество или небольшие запасы. Они форми
руются в р езультате р азрушения ,  механического переноса и отложения 
бокситового материала Б благоприятной ландшафтной обстановке .  При 
сочетании оптимальных климатических и физико-химических условий в 
местах отложения бокситового материала может произойти его обогаще
ние минералами свободного глинозема в результате диагенеза, ресилифи
кации , выноса железа и добокситизации за счет массовой миграции угле
БОДОРОДНЫХ и других природных газов через бокситоносные толщи. 

Для бокситов этого типа характерны новообразованные формы мине
р алов глинозема, выполняющих трещины, полости , каверны и пустоты 
как в бокситах, так и во вмещающих породах .  В р езультате происходит 
улучшение качества бокситов вплоть до кондиционных р азностей . 

Каждый из  указанных типов бокситов можно классифицировать по 
р азличным признакам. 

Остаточные бокситы классифицируются: по составу исходных пород 
(на извер женных, осадочных, метаморфических и других породах) ; по 
структурно-морфологической приуроченности (на вулканических купо
лах, плато, пенепленах и т. д . ) .  Например , остаточные бокситы на базаль
тах плато Моос-Вейл ,  Новый Южный Уэльс, Австралия [Валетон, 1974 ] .  

Х емогенно-осадочные бокситы можно классифицировать : по типу бас
сейна бокситонакопления (морской, озерный, р ечной и т .  д . ) ;  по тектони
ческой приуроченности бассейна бокситонакопления (платформенный, 
геосинклинальный, краевых, передовых, межгорных прогибов и т. д . ) .  
Например , хемогенно-осадочные морские геосинклинальные бокситы Са
лаирского кряжа [Нагорский, 1958 ] ;  хемогенно-осадочные прибрежно
морские платформенные бокситы Турухана [Каштанов , 1 983 ] .  

Переотложенные бокситы можно классифицировать : п о  способу пере
носа бокситового материала (гравитационный, эоловый, атмосферный, в 
том числе пепловый, аллювиальный и т. д . ) ;  по условиям залегания бок-

* Та1{ое группирование позволяет с,ЮIТЬ с,пор'ные вопрос,ы имеющихс,я генетичес,
ких Юlассификаций: и объективно подойти к промышленной оценке того или иного 
типа бокс,итов в зависимос,ти от их генезис,а. ОДНаКО наложение метас,оматичес,ких 
процес,сов на кажцый из этих типов бокс,итов В результате мас,с,овой миграции через 
них УВ и других природных газов приводит к образованию вс,его одного типа бок
ситов - конвергентного. Это обс,тоятельс,тво необходимо учитывать не только при 
изучении вещес,твенного с,ос,тава и ус,ловий образования БОl{(�ИТОВ, но и при промыш
ленной оценке перс,пектив бо!{с,итонос,нос,ти того или иного района,  ос,обенно в 
облаетях с,о значительными запас,�ми УВ . 
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Р ис. I V. 26. Треугольные диаграммы химического состава пород. 
а - исходных для бокситообраэования материнских ; б - аЛJOможелезо-кремнистых , 
бонситовых ; в - осадочных глиноЗемйсто-железных руд в бокситовых'ыесторожде-

ниях ; г - бо:кситов. 
1 - латериты, материнские исходные породы, бокситовые породы и бокситы различ
ных месторождений земного шар а ;  2 - материнские исходные породы и БОI,СИТЫ Ав
стралии; 3 - бокситы и наолины Арканзаса, США; 4 - бокситы II бокситовые поро-

ситов (СIШОНОВЫЙ, ДОЛИННЫЙ, речной, озерный, карстовый, морской 
и т. д . ) ;  по проявлению диагенеза (диагенетическиЙ) . Так ,  например , делю
виальные карстовые диагенетические бокситы Енисейского кряжа [Вого
лепов,  1961а ]  и - по их конвергенции - конвергентные бокситы ТУРУ

ханского типа . 
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ды Боксонского ыесторождения, Восточная Сибирь ,  СССР ; 5-8 - бокситы II бокси
товые породы на территории СССР, 5 - верхнего палеозоя восточного склона Урала, 
6 - Северо-Онежского бокситоносного района, 7 - Среднего Тиыана, 8 - апт- I 
альба восточного склона Урала;  9 - вмещающие породы, бокситовые породы и бок
ситы альб-сеномана Таз-Енисейского междуречья, Западная Сибирь, СССР ; 1 0 -

глиноземисто-железные руды Таз-Енисейского ыеждуречья, СССР, 

п риведенные примеры не исчерпывают возможного многообразия 
классификаций, которые можно получить по различным параметрам, при
чем это многообразие может свестись лишь к одному конвергентному типу 
бокситов, о чем было сказано выше, 

О многообразии процессов БОI{ситооБраЗ0вания и его конвергенции 
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можно судить по анализу химического состава бокситов земного шара 
(рис. IV .26 ) .  Как видно из диаграмм, все бокситы и материнские, в том 
числе вмещающие их породы ,  достаточно надежно подразделяются на 
четыре группы 1) субстрат для латеритов, или вмещающие (для хемоген
но-осадочных и переотложенных бокситов) породы ;  2) алюможелезо
кремнистые (бокситовые) породы ;  3) глиноземисто-железные руды, мно
гими исследователями относимые к бокситам (см. Приложение I I ) ;  
4 )  бокситы. 

Основные месторождения СССР , в том числе и области сочленения 
3 ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы, входят во вторую 
(в основном) и частично в четвертую группы пород, что лишний раз под
тверждает вывод о хемогенно-осадочном и зачастую пере отложенном гене
зисе основной массы месторождений бокситов СССР.  

Как видно из диаграммы, основная масса исходных материнских по
род,  бокситовых пород и бокситов по абсолютному содержанию рудообра
зующих окислов характеризуется следующими значениями: Si02 < 70 % ;  
А12Оз > 30 % ;  Fе2Оз < 70 % .  В случае перестройки диаграммы с ня.ча
лом отсчета по этим значениям из нее практически исключаются первап 
и третья группы и остается группа алюможелезо-кремнистых (боксито
вых) пород (втор ая) и бокситов (четвертая) .  К числу исключенных объек
тов в этом случае относятся материнские породы Австралии, Индии , Бра
зилии, Урала и Тимана,  бокситоносные и часть бокситовых пород Туру
хана и глиноземисто-железные руды Кауаи , Тимана и Турухана 
(см. рис. IV.26 и Прил. 2 ) .  

Песчаные, песчанистые и каменистые бокситы области сочленения 
3 ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы, как видно из диаграм
мы, входят в основном в состав второй группы, характеризующейся отно
сительно невысоким качеством руд. Незначительное колич�ство бокситов ' Турухана входит в состав четвертой группы (см. рис. IV .26) . 

Улучшению качества бокситов, как уже неоднократно подчеркива
лось, способствовали процессы диффузной и струйной миграции углеводо
родных газов через рудоносные толщи, приводившие к метасоматическим 
преобразованиям рудного вещества с новообразованием минералов сво
бодного глинозема [Каштанов, 1985 ] .  Кроме названного туруханского 
типа,  в эти группы входят бокситы аллювиального , карстового,  делюви
ального,  озерного и других генетических типов. Таким образом, конвер
гентность процессов бокситообразования имеет достаточно широкое р ас
пространение. 

IV.2.4. Проблема поисков кондиционных бокситов 
и обогащения бедных разновидностей 

бокситовых пород 

Альб-сеноманские бокситсодержащие породы ,  как уже отмечалось,· 
слагаются бокситовыми породами и бокситами , содержащими от 7 ,23 .  до 
26 ,66 % А12Озсв (см. табл. IV .12 ) .  Однако не все эти породы в связи со 
значительным содержанием SiO� и порой низким содержанием А120ЗОбщ 
отвечают требованиям ГОСТа 972 -82 (см. табл. IV .12 ) .  В то же время 
в р азрезе альб-сеномана отмечаются :каменистые бо:кситы (по петрографи
чес:ким данным) с явно малым содержанием алюмосиликатов . .обнаруже
ние :каменистых бокситов в :керне даже при большой удален:ности друг от 
друга (2 -16 КМ) пробуренных скважин в нефтепоисковых профилях и 
случайном хара:ктерс (с точ:ки зрения поис:ков бокситов) мест их заложе
ния дает основание предполагать возможность обнаружения :кондицион
ных разностей руд в приенисейс:кой части области сочленения 3ападно
Сибирс:кой плиты и Сибирс:кой платформы . 

Систематичес:кие наход:ки большого количества валунов и галь:ки бо
г атых бо:кситов в аллювии левых прито:ков Енисея, поступивших сюда� 
вероятно,_ из отложений альб-сеномана и, возможно , :кампан-маастрихта,; 
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выходы которых установлены в бассейне р .  Верх.  Б аихи и других пунк
тах,  также подтверждают высокую перспективность района . . 

Возможность оБЩlружения богатых разностей бокситов подтвержд;;l.
етсЯ данными высокоточной аэромагнитной съемки, зафиксировавшей 
высокоинтенсивные ' магнитные аномалии на  глубинах 50 -250 м, связы
ваемые с бокситовыми телами . 

Благоприятное для бокситообразования сочетание палеоклиматиче
ских , палеоландшафтных и физико-хим�ческих обстановок выветривания 
и осадконакопления в районе в альб-сеноманское и ка�шан-маастрихтское 
время дает основание предполагать в его пределах богатые разности бок
ситов. 

ПО данным аэромагнитной съемки площадь возможного распростра
нения бокситсодержащих отложениЙ составляет около 1 50 тыс. км2 • Наи
большая насыщенность локальными магнитными аномалиями , связывае
мыми с бокситоносными телами , наблюдается в северной и южной частях 
р айона .  

В северной части бокситсодержащие отложения протягиваются вдоль 
Енисея двумя параллельными полосами шириной 50 -125 км (восточная) 
и 40 -75 км (западная) примерно до широты верхнего течения 
р. Ниж. Б аихи (рис. IV .27) . Эти полосы удалены друг от друга на 20 -
40 км. Южнее они сливаются в одну 90-километровую полосу на  широте 
с .  Татарское - устье р .  Сургутихи. Южнее р. Сургутихи они вновь р аз
деляются на  две полосы. Восточная , шириной 1 2 -40 км, в районе у. НИ
жне-Имбатское переходит в правобережную часть Енисея, захватывая 
верховья р. Фатьянихи. Далее на юг она прослеживается в нижнем тече
нии р. Комсы, переходит в левобережную часть Енисея и вдоль него про
должается до широты Подкаменной Тунгуски. Западная полоса шириной 
до 200 км ОТ устья р. Сургутихи протягивается на юг до верхнего течения 
р. Елогуй и далее , резко сузившись (20 -40 км) , до верховьев р. Сым. З а
тем в широтном направлении она про слеживается на восток до соединения 
с восточной полосой в районе Подкаменной Тунгуски. Такое р азмещение 
бокситсодер ,нащих отложений альб-сеномана хорошо увязывается с тек
тоническим строением района (см. рис . I I . 1 ) . 

Бокситсодержащие осадки ВЫПОЛНЯЮт впадины в дорудном рельефе, 
как правило , приурочиваясь к склонам крупных структурных элементов. 
Однако в северной части, в пределах Ермаковского ,  Кедровского,  Кост
ровского локальных поднятий бокситсодержащие отложения неизвестны, 
хотя почти на всех этих структурах имеются отложения альб-сеномана * .  
Они представлены здесь континентальными кварцево-каОJIИНОВЫМИ песка
ми и песчаниками и озерно-болотными угленосными алеврито-глинистыми 
осадками. Вместе с тем бокситоносные отложения вскрыты в Маковской, 
Курейской, Пакулихинсной и Фатьянихинской впадинах, они приуроче
ны к бортам Фатьянихинско-Баихского погруженного блока комплекса 
основания. В южной части района бокситоносные отложения окаймляют 
с периферии северное продолжение Енисейского кряжа,  приурочива
ясь к склонам Елогуй-Енисейского выступа . комплекса основания 
(см. рис. I I . 1 ) .  

Таким образом, распределение бокситоносных отложений альб-сено
мана в пределах области сочленения З ападно-Сибирской плиты и Gибир
екой платформы в значительной мере контролируется структурным пла
ном комплекса основания и плитного комплекса , что находит отражение 
в распределении фаций и в р асположении источников бокситового мате
риала (рис. IV .28 ) .  

Хотя благоприятной на поиски бокситов является вся полоса распро
странения морских и озерно-БОЛОТRЫХ отложений альб-сеномана,  основ
ные перспективы связываются с бокситсодержащими отложениями, раз
Витыми в среднем течении р. Ниш. Б аихи и к северу от центра Турухан-

* Возиожно, В пределах этих структур сохранились про явления углеВЭДОР:J,'(ОВ , 
не мигрировавших в .П:Jстсеноманское время. 
9 в. А. Каштанов 129 



Р ис. I Т'.27. Схемати
ческая карта графиков, 
Л т а ' построенных по 
объектам области сочле
нения З ападно-Сибир
ской плиты и Сибирской 

платформы. 
1 - графИI<И ЛОI<альных 
аномалий t. Та ; 2 - сива-· 
жины I<ОЛОНI<ОВОГО бурения ;. 
3 - границы аномалиеоб
разуIOЩИХ объеI<ТОВ, связан
ных с БОI<СИТОВЫМИ порода
МИ И БОI<ситами ; 4 - грани
цы ВЫI<линивания мезозой-

СI<ИХ отложений. 

о 25 50 75хм 

ского участка,  вблизи В ерхне-Баихского, Волковского и Фар
ковского локальных поднятий. Здесь фиксируются высокоинтенсив
ные магнитные аномалии, а в современном аллювии рек - обилие валу
нов и гальки бокситов. Бокситсодержащие отложения в пределах этой 
территории вскрыты скважинами . 

Б ольшой интерес представляет полоса предполагаемого развития 
бокситсодержащих отложений к северу от Елогуйского профиля 
(см .  рис. IV.27) .  Здесь отмечаются высокоинтенсивные аномалии , ХОТЯ: 

прямых данных о бокситоносности нет . 
Заслуживают внимания и участки вокруг предполагаемых островов, 

где возможно обнаружение высококачественных бокситов . 
Район аномалий западной полосы, связываемых с бокситсодержащи

ми отложениями альб-сеномана и с бокситовым материалом в рудах туру
ханского горизонта кампан-маастрихта, также представляет значитель
ный интерес, так как в его пределах установлены выходы бокситовых 
гравийно-галечных пород на дневную поверхность в районе р. В ерх.  Б аи
хи (обнажение «У озерю» и намечена область концентрации бокситового-
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Рис.  I V.2R.  Схематическая карта бокситоносности альб-сеномаНСIШХ отложений об-
ласти сочленения З апаДно-Сибирской плиты и Сибирской платфорыы. 

1 - область распространения прибрежно-морских бокситсодержащих ОТЛОlнений ; 2 - острова под
нятия, служившие источниками бон ситового материала; s - област" развития преимущественно 
1'идраргиллит-шамозитовых (а) И шамозит-гидраргиллитовых (6) фаций ; 4 - область распростране
ния валунно-галечного бонситового материала прибрежно-морского генезиса в современном аллю
вии рен ; 5 - изо гипсы подошвы альб-сеномансних отложений ; 6 - снважины, вскрывшие боксит
содержащие отложения и бонситы ; 7 - ВЫХОДЫ бокситовых валунников в обнажениях;  8 ---.:. область с 

сохранившимися залежаыи углеводородов в осадочном чехле. 

материала в аллювии рек. При этом в валуне боксита здесь найдена фау
на Baculites anceps. Lam . ,  свойственного отложениям маастрихта (см. При
ложение 1 ,  табл: IV, рис. 1 ) ,  что подтверждает бокситоносность отложе
ний кампан-маастрихта этого района.  

Перспективы бокситоносности не ограничиваются только левобережь
ем Енисея. В нижнем течении р .  Фатьянихи и по ее притокам найдена мно
гочисленная галька бокситов, аналогичных вышеописанным. :Qуровыми 
скважинами бокситсодержащие породы вскрыты в . бассейнах рек Имбак, 
9* �3 1  



I\OMca, Вахта и др. (см. рис. IV.6) , что также выдвигает этот район в раз-
ряд перспективных на бокситы. . 

Таким образом, необходимость поисков кондиционных бокситов в зо
не сочленений 3СП и СП представляется вполне убедительной . 

Подтверждением этому служат, как уже отмечалось, результаты аэро
магнитной съемки, проведенной Север 0-Енисейской геофизической экспе
дицией ПГО «I\расноярскгеологию> в 1968 г. ПО данным этой съемки ус
тановлено увеличение интенсивности магнитных аномалий !1 Т  а в зависи
мости от количества бокситов и глубины их залегания.  

В отличие от районов Сибирской платформы, где широко развиты 
сильно магнитные трапповые образования, бокситоносные отложения, за
легающие в осадочном чехле зоны сочленения 3СП и СП среди практиче
ски немагнитных осадочных пород, высокоточной аэромагнитной съемкой 
выделяются и прослеживаются, как отмечалось ,  достаточно четко и уве
ренно . Эти бокситсодержащие породы имеют повышенную магнитную вос
приимчивость (от первых тысяч до 33000 · 1()-6 СИ) .  Вмещающие их песча
но-алевритистые отложения практически немагнитны и заметного влияния 
на характер магнитного поля оказывать не могут, поэтому участки с по
вышенной концентрацией ферро:магнитных компонентов в осадочном че
хле связываются с горизонтами прибрежно-морских бокситсодержащих 
отложений, вскрытых скважинами в пределах приенисейской части об
ласти сочленения 3аШlДно-Сибирской плиты и Сибирской платформы. 
Такая дифференциация по магнитным СВОЙС1Вам вмещающих и бокситсо
держащих пород, а также данные бурения позволяют проводить количест
венную интерпретацию более уверенно . 

Пр'и интерпретации геофизических данных, кроме глубин до верхне й  
кромки возмущающих объектов , определялись , по возможности, мощно
сти тел и эффективная намагниченность . 

Вопрос о -характере остаточного магнитного поля ,  отображающего 
геологическую неоднороцность осадочного мезозойско-кайнозойского чехла 
настолько актуален,  что обойти его молчанием в данной работе нельзя .  
Тем более , что повышенную магнитность пород осадочного чехла мы свя
зываем с наличием в них ферромагнетиков , обязанных своим происхожде
нием не только и не столько их первичному хеl\югенному осадконакопле
нию , сколько перераспределению магнитных минералов в осадочных тол
щах ,  перекрывающих залежи миграцией углеводородов сквозь осадок,  
и метасома1ическим (углеводородным) преобразованием пород чех
ла . � связи с тем, что участки специализированной на бокситы деталь
но� 'аэромагнитной съемки, проведенной в районе . удалены друг от друга 
на расстояния более 500 км, а характер магнитного поля в их пределах 
тождествен ,  ниже приводятся результаты интерпретации материалов для 
Туруханского участка , пространственно тяготеющего к восточной части 
области сочленения 3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы .  

Дшr восточной части района характерно цовольно спокойное , пре
имущественно положительное магнитное поле со значениями интенсивно
сти,_ КО'леблющимися в пределах 20-50 нТл . В геологическом отношении 
оно отвечает площади развития континентальных срецнеюрских и при
брежно-морских верхнеюрско-валанжинских отложений, пере крытых чет
вертичными аллювиально-озерными осадками . Скважинами, пройденны
ми вдоль Енисея ,  указанные отложения вскрыты на глубинах 1 00 м 
и более (см. рис . 1 .2) . :Количественные расчеты глубин залегания возму
щающих объектов по ряду аномалий этой зоны хорошо согласуются с дан
НЫ�IИ бурения . С запада к расс.мотренноЙ области примыкает зона харак
терного резко дифференцированного магнитного поля с большим количе
ством локальных и линейно вытянутых аномалий ра.зличноЙ интенсивно
сти, отображающего выходы прибрежно'-морских БОI{ситсодержащих отло
'жений' альб-сеномана . 

Скважинами нефтепоискового бурения 2 ,  6+-9,  36 по р.. Турухан 
(см. рис. 1 .4 ,  IV.18) и скв . 6, 7, 9 по р .  Пиж . Баихе (рис . IY.20, 1\' . 23) 
альб-сеноманские бокси'Н"одержащие отложения вскрыты непосредствен-
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но под четвертичными _. на глуБИ:I�Х 40-250 м .  Мощность отложений 
альб-сеномана увеличивается в западном направлении от О до 400 м .  Бок
ситсодержащие отложения перекрываются практически не магнитными по
родами . Массовые расчеты глубин до верхних кромок магнитных тел ,  про
веденные для аномалий этой З0НЫ, позволяют считать, что большинство 
аномалиеобразующих объектов расположено в толще альб-сеномана . 

Величины аномалий и значения эффективной интенсивности намаг
ничения магнитных масс хорошо согласуются с данными лабораторных 
определений магнитной восприимчивости бокситовых пород и бокситов 
[Каштанов ,  1983 ] .  

По геологическим данным в центральной части этой зоны, как уже 
отмечалось, выделено Фарковское ПОДНЯ'Iие (см.  рис. I 1 .6 ) .  Магнитное 
поле здесь представлено линейными и И30Мf>ТРИЧНЫМИ аномалиями от 60 
до 250 нТл с интенсивностью намагничения объектов до 40 · 10-6 СИ. Эти 
аномальные зоны огибают Фарковское поднятие по его периферии. Анало
гичная ситуация фиксируется и на других положительных локальных 
структурах.  

НаиБОЛf>е перспективные по совокупности физических параметров 
аномалии группируются на обрамлении поднятий или в непосредствен
ной близости от них .  По мере удаления от Фарковского поднятия боксит
содержащие' отложения погружаются и, вероятно , разубоживаются, на 
что косвенно указывает уменьшение интенсивности аномалий и их харак.,. 
тер .  Это обстоятельство подтверждает предположение о том, что ис
точниками для формирования альб-сеноманских бокситсодержащих отло
жений района являлись коры химического выветривания , формировав
шиеся на поднятиях в непосредственной близости от бассейнов 
седиментации, и о миграции углеводородов из близрасположеннЬJХ 
ловушек .  

. Для самой западной зоны Туруханского участка характерно слабо 
дифференцированное поле с преобладанием довольно широких аномалий,; 
что свидетельствует о значительных глубинах залегания возмущающих 
объектов . Это магнитное поле соответствует области погружения боксит
содержащих отложений альб-сеномана под более 1v):олодые немагнитные 
толщи. Скважинами, пройденными здесь, под четвертичными отложениями 
вскрыты песчано-глинистые осадки сенона и турона мощностью более 
300 м (см. рис. I .4 ) .  

Выявленные в результате съемки аномалии по · своим особенностям 
(геологической приуроченности , величине , интенсивности намагниченно
сти объекта, форме в плане и пространстве , глубине до верхней кромки 
магнитных масс и т .  п.)  неравноценны и могут быть подразделены 
на три типа . 

Первый тип - изометричные в плане высокоинтенсивные аномалии 
с относительно большими поперечными размерами. Эти аномалии, воз
можно, связаны с крупными массивами пород основного состава ,  выра
женными в рельефе в форме конусов вулканов или неiшов,  возвышающих
ся над поверхностью домезозойских обраЗ0ваниЙ. Расчетные глубины до 
верхних кромок этих объектов колеблются в пределах 500-1200 м,. что 
подтверждает их геологическую интерпретацию. О том же свидетельству
ют и расчетные интенсивности намагничения возмущающих масс (.?'аФ = 

=·, 300 · 10-5 СИ) .  Аномалии этого типа тяготеют к западной и централь
ной частям района и области сочленения Туруханско-Игарского и Фать
янихо-Баихского блоков домеЗОЗ0ЙСКИХ образований района (см. рис. 
П . 1 ,  I 1 . 2) .  

Второй тип - характерные для всего участка мелкие вариации маг
нитного поля с небольшой амплитудой (20-50 нТл, редко более) ,  придаю
щие изрезанный <<пилообразный» вид графикам jj. Ta .  Эти аномалии ослож
няют как спокойные магнитные поля , так и аномалии различной интен
сивности . 

В отдельных редких случаях эти аномалии группируются в линейно 
вытянутые узкие 30НЫ, повторяющие контуры долин современных мелких 
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рек .  Уловить какую-либо .знкономорн}сть в их расположении не представ
ляется возможным, так как они , !{ю, правило, не коррелируются от марш
рута к маршруту и пе ,характеризуются какими-либо определенными зна
чениями . Природа ·. аномалиЙ этого типа связана , вероятно , с наличием 
в алуннО'-галечного, траппового матзриала в четвертичных отложениях.  
Это подтверждае'l'СЯ: глубинами залегания возмущающих масс, по  расче
там не превышающими 50-100 м, а также слабой интенсивностью нама
гничения (5-10 · 10-5 СИ) объектов,  вызывающих эти аномалии . 

Трет.IIЙ тип -'-j- линейные и ИЗ0метрические аномальные З0НЫ и отдель
'Ные аномалии различной интенсивности (от 50 до 300 нТл) ,  группирую
щиеся в З0НЫ положительного относительно повышенного поля, приуро
ченные к полосе ра.3ВИТИЯ бокситсодержащих отложений альб-сеномана.  
Массовые вычисления. глубин залегания верхних кромок возмущающих 
·объектов, вьiполне-нные по аномалиям этого типа, указывают на их зале
гание в .пределаХ. ЗО�ЗОО м (в среднем по площади 100-150 м) от поверх
'Ности, что при сопоставлении с данными бурения подтверждает их при
уроченность к бокситсоде ржащей толще . Вычисленная интенсивность 
намагничения объектов ,  вызывающих эти аномалии, характеризуется зна
чениями от 20-30 до 250 · 10-5 СИ, что В принципе согласуется с лабора
торными определениями магнитной восприимчивости бокситовых пород и 
бокситов [Н'аштанов, 1983 ] .  Все аномалии третьего типа,  связанные с бок
ситсодержащей толщей, по степени перспективности и очередности про
верки могут быть разделены на три �руппы по совокупности следующих 
признаков : 

1 .  Величине интенсивности аномалии, указывающей (при известной 
глубине залегания объекта). на увеличение суммарной мощности боксито
вых горизонтов или на степень обогащенности бокситовым материалом 
аномалиеобразующего объекта . 

2 .  Эффективной . интенсивности намагничения возмущающих масс, 
свидетельствующей, о '  качестве бокситовых пород и бокситов .  

3 .  Глубине; ' залегания верхней кромки магнитного объекта .  
4 .  МОЩНОСТ1Ji эквивалентного бокситового ГОРИЗ0нта . · 
5 .  ПростраЦС1'ве;нной близости к предполагаемым источникам бокси

тового материала ; ! ;В ' Т0М чи('.ле и к газоносным площадям сеноманского 
возраста . , 

В первую группу включены ЮЮМRЛИИ величиной 70-250 нТл, в сред
нем 1 00---' 150 нТл : Эффективная интенсивность намагничения возмущаю
щих масс, 'Вызывающих аномалии этой группы, 80-250 · 10-5 СИ . Глубина 
до верхней кромки объектов в среднем 100-200 м, редко более 200 м .  Для 
!ряда аномалий она; составляет 50-80 м. Особняком в этой группе стоят 
довольно обширные аномальные зоны. осложненные аномалиями более 
'Высокого: порядка; " lсвязанные с магнитными неоднородностями образова
ний, . залегающих ниже бокситсодержащих толщ. Глубины до верхней 
кромки магцитных масс ЭТИХ' 30Н 500, 750, 1 200 м. Глубины залегания по
род домеЗОЗ0ЙСКОГО ' комплекса здесь определяются в 600, 700 и 1 500 м 
'соответственно', глубины до верхней кромки возмущающих масс, ослож
няющи<Х эту аномальную З0НУ, равны 100- 1 1 0  м .  Скважины 2-4, 37, 
пройденные в пределах одной И3 этих 30Н, вскрыли бокситсодержащие 
породы на глубине 1 10�120 м, что полностью подтверждает значения глу
бин, полученных расчетным путем .  Аномальные З0НЫ, связанные с маг
нитными неоднородностями внутри осадочного чехла,  предположительно 
.вызваны некками, . или · конусами вулканов ,  поставлявших пирокластиче
ский материал в бассейны седиментации но время осадконакопления . Эти 
'выступы, вероятно, и служили одним И3 источников бокситового материа
ла [Н'аштанов ,  1983 ] ., 

По совокупности геолого-геофизических признаков группа высокоин
тенсивных аномалий может соответствовать наиболее богатым разностям 
бокситов ,  вплоть до кондиционных .  Обогащение бокситовым материалом 
таких участков ' могло происходить как путем размыва и переотложения 
р анее сформированных. бокситов на вышеОХRРRктеРИЗ0ванных выступах, 
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'Гак и в результате метасоматических ('углеводородных) преобраЗ0ваний 
'бокситового вещества после его отложения . Аномалии этой группы BE'CЬ�1a 
перспективны и должны быть проверены в первую очередь особенно на  
площадях, вскрытых скважинами (см .  рис . IV .6 ) .  

Вторая группа представлена аномалиями величиной 50-1 00 нТл 
'с эффективной интенсивностью намагничения возмущarощих масс 20-
:35 · 10-5 си . Глубина до верхней границы объектов определена в 50-
100 м. Хотя буровые скважины в пределах этих аномалий отсутствуют, 
совокупность физических параметров и приуроченность возмущающих 
их объектов к площадям развития бокситсодержащей толщи как в плане , 
так и в разрезе позволяют отнести их в разряд перспективных второй 
очереди . 

Третья группа аномалий характеризуется величиной 30-60 нТл, 
глубиной залегания объектов от 100 до 350 м и эффективной намагничен
ностью возмущающих масс 20-40 · 10-5 си . Гео,логическая природа этих 
аномалий предположительно связана с ГОРИЗ0нтами бедных бокситовых 
1IОРОД, залегающих на больших глубинах . .контролирующий фактический 
материал по этим аномалиям отсутствует .  

По совокупности геолого-геофизических данных в бассейне р .  Туру
хан можно выделить площади, рекомендуемые к наземной проверке с оп
ределением очередности работ (см. рис . IV.28) . 

При этом помимо критериев , рассмотренных выше , необходимо учи
тывать группируемость аномалий с близкими физическими параметрами 
на 'небольшой локаЛИЗ0ванной площади, что немаловажно е точки зре
ния экономической целесообразности проверочных работ . 

.качество бокситовых пород и бокситов , вскрытых скважинами в 
альб-сеном.анских отложения'х приенисейской части обш:,сти сочле:нения 
Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы, может быть улучшено 
в результате обогащения . Автором совместно с и .  В . ' Дербиковым 
в 1963 г .  с этой целью был предложен метод электромагнитной сепарации.  
При этом мы исходили И3 следующих положений . 

. 

1 .  В бокситовых песчаниках ,  песчаных и каменистых бокситах коли
чество бобовин - основного носителя минералов свободного глинозема -
составляет в среднем 30-60 % от ьбъема породы. В случае их выделения 
:могут быть получены концентраты (табл . IV.28),  содержащие -значитель
ные количества свободного глинозема . 

2 .  Песчано-алевритовый материал бокситовых пород и бокситов,  со
�тавляющий 20-60 % объема породы, представлен в основном немагнит
ными терригенными минералами : кварцем (10-70 % мелкообломочного 
материала) и полевыми шпатами (10-30 % ) ,  меньше - обломками желе
зистых (10-30 % )  и темноцветных (10 % )  минералов . 

Основным минералом, содержащим кремнезем в бокситовых породах 
и бокситах альб-сеномана ,  является кварц (30-46 % объема ; 
см.  табл . IV.8,  IV. l 1 )  . 

.как уже отмечалось, наблюдается прямая связь между содержанием 
общего глинозема , валового железа , количеством бобовин и магнитной 
восприимчивостыо в бокситовых породах, песчаных и песчанистых бокси
тах района (рис . IV.29 ,  IV.30) . Это открывает возможность примене
ния электромагнитной сепарации для обогащения бокситовых пород и 
бокситов . Минеральный состав и структурные соотношения минералов не 
исключают и другие методы обогащения : флотации , гравитационной от
садки, предварительного обжига с последующей электромагнитной сепа
рацией и т .  д. При решении этого ВОПРО'са целесообразно учесть возмож
ность комплексного извлечения И3 бокситов не только глинозема , но и 
железа .  / 

На возможность прямого восстановленюJ' металлов И3 руд плазмохи
мическим меl 0ДОМ указывает член-корреспондент АН СССР М. Ф. Жуков 
(ИТФ СО АН СССР) : «В СССР и ряде зарусежных стран широким фрон
то,,! ведутся теоретические и экспериментальные исследования одного И3  
перспективнейших высокопроизводительных процессов в метал:rу;;пш - -

\ 
135 



...,. с "  
Ф 

,N', Н/Н 

1 

2 

3 

4 

5 

м Прuбы 

74806 

7480г 
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7480д 

I Р-14 

Ма'Ге!,иал Вес, г 

Бокситоносный uесчанИI{ 126 
Элентромагнитная фран-

ция 54 
Немагнитная франция 72 

[)Оl{СИТОПОСНЫЙ uесчанИI{ 250 
Элентромагнитная фрю{-

ция 80 
НемаПIИтная франция 170 

Бонситовый песчаНИI{ 65 
Электромагнитная фран-

ция 32 
Немагнитная фракция 33 

Бонситовый песчан ин 
ЭJlентроыагнитная фран-

ция 
Немагнитная фрющия 

I БOI(СИТОВЫЙ песчаюш 150 
Элентромагнитная фран-

ция 84 
I:Iемагнитная франция 66 

Результаты ОПЫТО8 обогащения ' 

Извлечение, % 

13ыхид, % :А l,О'общ I Аl ,Озсв Аl,О'Общ 

Скважunа 6 

Горизонт УI (ию. 157,5-188,5 М) 

100 1 9,35 

43 51 ,3 86,0 23,33 
57 48,7 14,0 17,50 

100 23,51 

32,0 36,0 88,0 26,45 
68,0 64,0 12 ,0 22,57 

100 Не опр . Не опр.  

49,2 83,0 26,20 
50,8 17 ,0 Не опр . 

100 Не опр . 25,03 

31 34,0 » 27,5 
69 66,0 » 24,0 

АЛJlЮ8ИЙ р .  Сарчихи 

100 23,82 

55,9 9,71 90,9 30,51 
44,1 29,0 9,1 1 8,56 

Т а fi л и ц а  IV.28 

Содержание, мае. % 

I Al,O'cD I SiO, I Fena.n I П . П .Н .  

7 ,26 36,08 18,32 Не ОПjJ . 

14,76 13 , 18  29,39 » 
1 ,61 43,31 10,63 » 

7,05 30,24 Не опр .  Н е  опр . 

26,45 9,35 » » 
4,22 36,33 » » 

11 ,50 Не опр . Не опр . Не опр . 

1 \),40 1 5,47 28,2  11 ,28 
3 ,94 Не опр . Не опр .  Н е  опр . 

Не опр . 25,1 24,5  Не опр . 

» 7 ,15  37,1 » 
» 34,40 18,9 » 

13,8 21 ,05 22,42 Не опр . 

22,45 12,34 26,30 » 
6 ,99 21 ,70 25,40 » 



'""" w -.) 

6 

7 

8 

9 

10 

7451/26 

74526 

7451/2а 

7452а 

I Р-16 

БОI<СИТ песчаный 68 
ЭлеJ{тромагнитная фран-

ЦИЯ 48 
Немагнитная франция 20 

. Бонсит песчаный 1 1 4  
ЭJIеI<тромагнитная фран-

ция 84 
Немагнитная фрarщия 30 

Бонсит песчаный 50 
ЭлеI{тромагнитная фрar<-

ция 35,5 
Немагнитная франция 14,5 

Бонсит песчанистый 90 
ЭJlентромагнитная фрar<-

ция 71 
Немагнитная фрarщия 1 9  

I [;онсит песчанистый 180 
ЭJlентромагнитная фран-

ция 1 1 7  
Немагнитная франция 63 

СкваЖllн,а 37 

Горизонт V (инт. 200,0-232,5 ы) 
100 26,40 1 3,84 22,80 22,14 12 ,52 

70,6 77 ,7  90,8 27,58 1 7,27 1 7,98 24,62 1 1 ,90 
29,4 22,3 9,2 21 ,89 4 , 12  37,63 '14,20 13,84 

100 28, 76 16 ,98 20,56 21 ,44 1 2,93 

73,7 76,6 85,3 29,89 1 9,66 1 6,03 21 ,85 13 ,18  
26,3 23,4 14,7 24,74 8 ,19  29,80 17 ,00 14,22 

100 31 ,38 1 7,82 21 ,44 1 9,27 12,88 

71 ,0  77 , 1  95,2 34, 1 1  23,9 1 5,21 21 ,91 1 1 ,73 
29,0 22,9 4,8 25,81 9,79 34,89 1 3,08 15,21 

100 30,35 20,34 17 ,54 22,54 1 3 ,73 

78,9 80,0 90,0 30,75 23,27 14,37 24,64 13,63 
21 , 1  20,0 10,0 24,80 10,41 27 ,88 1 7,07 17 ,47 

АJIJlЮВИЙ р. Сарчихи 

100 30,75 1 9,40 1 9,75 21 ,8 Не опр. 

65,0 Не опр . 88,0 Не опр . 26,30 7,05 Не опр . » 
35,0 » 12 ,0  » 5,20 Не опр . » » 
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Рис. I V.29.  Графи]{ зависимости между содержаниями свободног() глинозема и вало
вого железа (а) , а также свободного глинозема и магнитной восприимчивостью ( 6) 

в раЗЛI1ЧТfЫХ типах fiОКСIIтсо�ержащих пород альб-сеномана. 

о 
Рис. I V.30.  Графи]{ зависимости магнитной восприимчивостй от количества боб()вин 

в различных типах бокситсодержащих пород альб-сеномана. 

прямого восстановления черных и цветных металлов из руд в низкотемпе
ратурной плазме . Для восстановления металла из окислов вместо дефи
цитного кокса используется синтез-газ или водород . 

Плазменная металлургия, расширяя температурный диапазон, увели
чивает тем самым скорости восстановления во много раз,  а в ряде случаев 
даже на порядки по сравнению со скоростями в обычной домне . Кроме 
того , новый процесс может быть непрерывным и легко автоматизирован
ныи; он обладает высокой производительностью . Установки плазменные 
миниатюрны и не металлоемки . Имеются' установки (плазменные печи) 
мощностью до 1000 кВт для восстановления концентратов гематита и магне
тита до жидкого металла . Получают также губчатое железо и чугун И 3  

желеЗ0РУДНЫХ окатышей.  
В области цветной металлургии перспективным является процесс 

двухстадийного получения алюминия И 3  глиноземсодеРrI,ащего сырья . 
На первой стадии в шахтной печи с плазменным нагревом прямым восста
НОВJlением получают алюминиево-кремниевый сплав,  который затем под
вергается плазменно-каталитической Дистилляции . 

Использование плазмы позволяет создать автоматизированные и гер
метизированные агрегаты, большой мощности с малым загрязнением OI{
ружающей среды. 

IV.2.5 .  Результаты опытов обогащения 
боксит содержащих пород 

�lетодю\fИ электромагнитной сепарации 

Опыты обогащения проводились на роликовом эпектромагнитном 
сепараторе СЭ-138 на пробftх, содержащих свободный глинозем в количе
стве 7 , 05-20, 34 % (см .  рис . IV.28) . 
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Рис. IV.31 .  Резулиаты обогащения боксито-
вых пород Турухана. 

1 , 2 - ВЫХО)1 фрющий электромагнитной (1) и не
магнитНой (2) ; 3 - выход классов крупности ; 4 -
нумулятивная кривая для электромагнитной фрак
пии; 5, 6 - содержание свободного глинозема в не
м агнитной фракции (5) и для классов крупности ( 6) ;  
7 - содержание кремнезема д.ля электромагнитной 
фракции ; 8,  9 - содержание свободного ( 8) и общего 
(9) глинозема для электромагнитной фракции ; 11)  - cl)
держание валового железа для элеliтромагнитноii 

фраliЦПИ. 

Полученный при дроблении на ще
RОВОЙ дробилке материал пробы 7480а 
(рис.  IV.31)  крупностью меньше 6 мм 
был расситован на классы: +5 ,  -5+ 

':::' 75 <:> '" '" :::, 
�'i5 45 
3,� 
�� :.: 15 + 3 ,  -3+2,  -2+1 и < 0,5 мм. Каж

дый класс подвергался электромагнит- '" 
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� о ной сепарации при силе тока 1 А. о >5 5 3  3 2 2  1 1 0,5 < о,5мм 
Было уетановлено , что с умею,шением 
RРУПНОСТИ классов увеличивается выход немагнитной фракции (см . 
рис ,  IV. 31 , кривая 2) и падает выход электромагнитной (кривая 1) ,  
Классы размера больше 2 мм (вероятный средний размер бобовин) соста
В,Jiяет 69 % (кривая 4) . Соде'ржание свободного глинозема по мере умень
шения крупности растет до класса -2+1 мм, после чего оно резко сни
жается (кривая 6) . Четко намечается по мере уменьшения крупно
сти увеличение содержания свободного глинозема в элрктромагнитной 
фрющии (кривая 8) и незначительное - в немагнитной (кривая 5) . Содер
жание общего глинозема для электромагнитной фракции по мере умень
шения крупности медленно падает до класса -2+1 мм. после чего наме
чается рост его содержаний (кривая 9) . Неуклонно умрньшается в элект
ромагнитной фракции по мере уменьшения крупности содержание глино
.3ема (почти в 2 раза) в основном, видимо , за счет снижения содержания 
Еварца (кривая 7) . 

П риведенные данные евидетельствуют, что :  
1 )  намечается явная зависимость между крупностью дробления и 

содержанирм основных компонентов в концентрате , что в принципе гово
рит о возможности регулирования схемы обогащения крупностью дроб
ления;  

2) некоторое нарушение указанной закономерности наблюдается в 
зоне класса -2+1  мм, который близко отвечает среднему размеру бобо- ) 

вин. Закономерное увеличение содержания свободного глинозема в элек
тромагнитной фракции (более чем в 3 раза) по мере уменьшения крупно
сти (см. рис . IV.31 ,  кривая 8) и неИЗNIенно низкое его содержание 
в немагнитной фракции (кривая 5) убедительно свидетельствуют о целе
-сообразности обогащения бокситовых пород методом электромагнитной 
сепарации. 

На основе данных по охарактеризованной пробе были проведены пер
вые опыты обогащения бокситоносных и бокситовых песчаников,  песча
ных бокситов (см. табл . IV.28:  .N'� 1 ,  3, 6) при КРУПНОСJ.:и дробления 0 ,2-
2 мм, силе тока - 1 ,0-0,25 А) . 

В результате получены следующие данные : выход концентрата в ис
следованных пробах увеличивается от боксптоносных песчаников н. пес
чанистым бокситам с 43 до 78,9 % (см . табл . IV.28, .N'� 1 ,  3, 6, 7, 9). Из
влечение общего глинозема в концентрат также возрастает в указанной 
последовательности с 51 ,3  до 80 % (см. табл . IV.28, . .N'� 1 ,  6 ,  7 ,  9 ) .  Извле
чение свободного глинозема значительно выше для богатых разностей и 
составляет в среднем 88 % .  

Таким образом, при электромагнит'ной сепарации извлекается в кон
центрат преимущественно свободный глинозем, а связанный в алIOМОСИЛИ
иатах глинозем, содер'жащийся в основном в цеj\�енте, уходит в хвосты * .  

* Что объясняется уп:н!Янутой выше связью гпдраргиллита с магнетитом. 
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ЭТО подтвеР:Гlщается отношением содержаний свободного глинозема к об
щему в электромагнитной фракции, где максимальные значения этого 
соотношения достигают 75 % при среднем около 70 % (см. табл. IV.28) . 
Содержание кремнезема в концентратах по сравнению с исходной рудой 
уменьшается для бокситоносных песчаников на 63,5 отн. % ,  для бокси
товых - на 30 % ,  для песчаных бокситов - на 22 % ,  песчани
стых бокситов - на 18  % .  Содержание кремнезема в немагнитных фрак
циях по сравнению с исходной пробой, наоборот, увеличивается от бедных 
к богатым разновидностям (см. табл. IV .28, лr� 1 ,  6-8) с 20 до 60 % .  Со
держание валового железа в концентрате по сравнению с исходной про
бой увеличивается для бокситоносных песчаников довольно значительно -
на 60 % ,  для песчаных и песчанистых бокситов всего на 2-12  % 
(см. табл. IV.28) . Это еще раз подтверждает большое содержание желези
стых алюмосиликатов в цементе бокситовых пород. 

Приведенные режимы, очевидно , не являются оптимальными, по
скольку в хвостах некоторых проб остается до 10,4 % свободного глино
зема (см. табл. IV.28, лr� 9) ,  или 51 % его содержания в исходной руде. 
Это обстоятельство заставило нас несколько видоизменить схему обогаще
ния пробы 7480 г (см. табл . IV.28, .м 2) ,  создав путем повышения силы 
тока (5 А) условия для максимально чистого отделения нерудных мине
ралов, главным образом кварца . Благодаря этому 16  мас.  % пробы ото
шло в немагнитную фракцию, почти полностыо лишенную свободного 
глинозема (0,53 % ) , после чего электромагнитная фракция (84 % пробы) 
крупностью 2 мм, содержащая свободный глинозем в количестве 7 % ,  
подвергалась дальнейшему дроблению и расситовке на классы -0,5+0,25 
и -0,25 мм и электромагнитной сепарации выделенных классов при силе 
тока 0 , 1  А.  

В результате был получен концентрат переочистки с содержанием 
свободного глинозема 19 ,5  % против 7 ,05 % в первичном концентрате . 
Содержание кремнезема в полученном концентрате составило лишь 
9 , 35 % (см. табл. IV.28, лr� 2) . Выход концентрата составил 32 % ,  извле
чение свободного глинозема 88 % .  

Проведенные в ПГО «3апсибгеологию> опыты магнитной сепарации 
пробы 7480д при напряженности поля 100 Э показали значительное сни
жение содержаний кремнезема в концентрате по сравнению с исходной 
пробой (см . табл. IV.28, .м 4) . .к сожалению, осталось неизвестным со
держание свободного глинозема.  

В результате всех опытов был установлен оптимальный диаметр дроб
ления - 0,25 мм и сила тока 0 , 1  А. Проведенные по этой схеме последую
щие опыты обогащения бокситовых песчаников, песчаных и песчанистых 
бокситов (см. табл. IV.28, .м 5, 8, 10) позволили получить концентраты, 
выход которых составил соответственно 55 ,9 ;  71 ,0 ;  65,0 % ,  в среднем -

(j '1 % ,  с ВЫСОЮIМ извлечением свободного глинозема (90 ,9 ;  95 ,2 ;  88,0  % ,  
в среднем 9 1 ,4 % ) . Содержания свободного глинозема n этих концентратах 
аначительно выше полученных ранее: 22,4;  23,9 ; 26,3 % .  Содержания 
I r  ремнезема в концентратах равны соответственно 12 ,34 ;  1 5 ,21 ; 7 ,05 % ,  
(см. табл . IV.28, .М 5 ,  8 ,  10) . 

Опыты позволяют сделать следующие выводы: 
1 .  При про ведении обогащения путем электромагнитной сепарации 

происходит порой значительное изменение содержаний отдельных КОl'>ШО
нентов в продуктах обогащения по сравнению с исходной пробой. Можно 
ожидать, что при соответствующем подборе технологического режима 
(крупность дробления, сила тока,  вид сепарации и т. д . )  будут получены 
значительно лучшие результаты. 

2. Улучшение качества концентрата происходит в основном за счет 
значительного снижения в нем содержания кремнезема (почти в 2 ,8 раза) 
при незначительном изменении содержаний общего глинозема и железа . 
Это свидетельствует о том, что в концентрат извлекается главным образоы 
свободный глинозем, а в хвосты - связанный. 
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3 .  Полученные концентраты в шести случаях из десяти содержат 

свободный глинозем в количестве 1 9 ,4-26 ,3  % при его хорошем извле'l()
нии (83-95,2 % ) . 

4 .  Возможность обогащения бокситовых песчаников и песчаных бон 
ситов ,  составляющих по известным в настоящее время разрезам 46 % мей 
бокситоносной толщи, дает основание рассматривать эту толщу l{aK по
тенциальный глиноземсодержащий объект. 

5 .  В случае промышленного решения проблемы обогащения боксито 
вых песчаников и песчаных бокситов в освоение могут быть вовлечены 
огромные массы этого пока еще некондиционного сырья. 

Металлургическая переработка этих нетрадиционных видов глинозе
мистого сырья может быть осуществлена путем прямого восстановления 
металлов из руд плазмохимическим методом с получением чистого желе
за,  алюминия и кремнезема. При промышленной потребности могут быть 
получены их различные сочетания (Si-AI-Fe; Si-Al ; Fe-AI-C и др . ) .  

I V.3. РОССЫПИ ЦИРКОНА И ИЛЬМЕНИТА 
В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 

3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ И СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Район при енисейской части 3ападно-Сибирской плиты с точки зрения 
россыпной минерализации изучен крайне недостаточно . Следует заметить, 
что большинство исследователей так или иначе россыпное оруденение свя
зывали с отложениями конкретных свит - кийской (апт-альбской) и верх
несымской подсвитой (маастрихт-дат) , поскольку они формировались за 
счет перемыва и переотложения химических кор выветривания. Однако 
к настоящему времени россыпная минерализация установлена прю{тиче
ски по всему разрезу осадочного чехла [Наштанов ,  1985 ] .  

Повышенные концентрации ильменита о т  46 до 150 кг/мЗ , при среднем 
содержании 80 кг/мЗ , глубинах залегания 129-130 м от поверхности и 
мощности продуктивного горизонта в 5 м отмечаются в юрских отложени
ях по отдельным точкам в районе Сумарочихинской россыпи (по данным 
А. П .  Шевцова, НГУ, устное сообщение) . 

В результате работ 1959 г .  автором установлена повышенная концент
рация россыпных минералов в туруханском алюможелезорудном горизон
те , о чем сказано выше. В 1958 г .  Назачинской экспедицией НГУ обнару
жена россыпь ильменита в отложениях кийской свиты района р .  Сумаро
чихи . Повышенные содержания редких и рассеянных элементов установ
лены автором в последние годы в отложениях, условно датируемых палео
геном, на р .  Худосей. Таким образом, в настоящее время достоверно 
установлена россыпная минерализация в прибреЖНО-МОРСI{ИХ отложениях 
юры, апт-альба , сенона , маастрихт-дания и палеогена северной части 
Приенисейского района.  Несомненно , значительные перспективы в ЭТОJ\I 
отношении представляют континентальные образования маастрихт-дания 
(верхнесымская подсвита) , однако по масштабам россыпи аллювиального 
генезиса всегда уступают морским. 

Осадки верхнеюрского, апт-альбского , сенонского и маастрихт-дат
ского возраста в благоприятных для формирования россыпей фациях 
широко развиты на восточной окраине плиты (см. рис . IV. 5,  6) . 

В настоящее время в отложениях апт-альба известно одно рос
сыпное месторождение - Сумарочихинское,  описанное сотрудниками 
ПГО «Нрасноярскгеологию> А. П .  Шевцовым, В. А. Новиковым и 
Г. Н. Пасашниковой в 1960 г .  Оно расположено в юго-восточной части 
района и является как бы переходным звеном от латеритных I{OP химиче
ского выветривания, развитых на траппах Сибирской платформы, к про
дуктам их переотложения в прибреЖНО-МОРСI{ИХ условиях. ПОС l{ОЛЬКУ оно 
детально изучено , на его характеристике мы останавливаться не будем. 

Перспективы при енисейской части области сочленения 3ападно-Си
бирской плиты и Сибирской п.латформы на ильменитовые рос.сыпи доста-
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точно высоки. Так , II районе с. Новоселово на правобережье Енисея в 
скв. 9 на глубине 234 м в основании кийской свиты отмечается ГОРИЗ0НТ 
кварцевых песков мощностью 2 ,0  м, значительно обогащенный ильмени
том (до 157 кг/мЗ) .  Ближе к склонам платформы на этом же профиле в 
скв. 1. 2 на глубине 60 м отмечается прослой песков с содержанием ильме
нита 12-40 кг/мЗ• 

В пределах этой структурной полосы работами 3ыряновской партии 
Rазачинской экспедиции ПГО «Rрасноярскгеология» в долине руч. Су
хого по р .  Малой Бахтинке обнаружена продуктивная толща, отнесенная 
к кийской свите и представленная бокситсодержащим ГОРИЗ0НТОМ, оха
рактеРИЗ0ванным выше. Он залегает среди песчано-глинистых кварцево
полевошпатовых отложений, обогащенных ильменитом,  содержание кото
рого достигает 70-115  кг/т при средних значениях 2() кг/т .  

Повышенные концентрации ильменита отмечаются в целом ряде дру
гих пунктов В правоб()режье Енисея - от р .  ПоднаNIeННОЙ Тунгуски на 
юге до р .  Верхний Имбак на севере и далее в бассейне р .  Турухан в при
брежно-морских отложениях альб-сеномана . Повсеместное распростране
ние ильменита евидетельствует о громадном выносе его в нижнемеловое 
время И3 районов питающих провинций. 

Rварцево-кремнистый состав песков базального ГОРИЗ0нта , значи
тельный выход минералов тяжелой франции , состоящей в основном И3 
устойчивых минералов, каолиновый состав глин и т .  Д. - все это указыва
ет на обраЗ0вание данных осадков за счет переотложения продуктов коры 
химичесного выветривания трапповых обраЗ0ваний, а повышенные содер
жания ильменита в отложениях кийской свиты свиТ\етельствуют о нали
чии в апт-альБСIШЙ век условий, благоприятных для формирования про
мышленных россыпей ильменита . 

Нижнемеловые отложения приенисейской части 3ападно-Сибирсной 
плиты, распространенные к cebepo-запаТ\у от Сумарочихинской россыпи , 
представлены типичными прибрежно-морскими осадками. В их составе 
отмечаются прослои зеленых и буровато-зеленых гравелитов с бобовинами 
бокситов ,  галькой как выветрелых, так и хорошо сохранившихся диаба-
30В,  кремнистых пород, гидрослюдистых глин, сидеритов ,  сцементиро
ванных шамозитовым цементом. Подобные гравелитистые породы вснры
ты буровыми снважинами ПГО «Rрасноярскгеология» на широкой пло
щади при енисейской части области сочленения 3ападно-Сибирской плиты 
и СиБИРСI{ОЙ платформы и относятся, как уже отмечалось, к аль б-сеном а
ну. Характер терригенного материала этих отложений свидетельствует 
о массовом размыве продуктов апт-альбской коры выветривания и об их 
переотложении в прибрежно-морских условиях. В участках, примыкаю
щих непосредственно I{ Сибирской ПJIатформе , отмечаются пестро цветные 
и БОI{ситсоТ\ержащие отложения, которые также представлены ГОРИЗ0нта
ми гравелитистых песчанинов с бобовинами ЭJIювиальных бокситов ,  но 
цементируются глинисто-каолинитовым, реже глинисто-сидеритовым, а не 
шамозитовьш цементом. Подобные отложения могли формироваться в оп
ресненных мелководных водоемах, часть их представляет собой осадки 
дельтовых фациЙ. 

Таним обраЗ0М, в при енисейской части района отложения апт-альба 
и альб-сеномана , несмотря на их внешнее JIитологическое сходство , выра
жены двумя различными фациальными комплексами . Первый представ
лен типичными континентальными фациями с характерными для них 
признаками : пестроцветность , каолинизация и т. д . ,  а второй - прибреж
но-морскими шамозитовыми отложениями с глаунонитом. Широкое раз
витие процессов химического выветривания, приведших к обогащению 
коры выветривания гаммой устойчивых минераJIОВ и элементов ,  способст
вовало наноплению последних в БJIагоприятных фациальных УСJIОВИЯХ 
в значительно повышенных концентрациях. Такие благоприятные усло
вия существовали в прибрежной части альб-сеноманского бассейна,  бере
говая линия которого почти вплотную подходила к выходам пород комп
лекса основания и ПJIИтного КОМПJIекса Сибирской ПJIатформы и окаймля-
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ла выступы-острова в пределах области сочленения Западно-Сибирской 
плиты и Сибирской платформы. 

Железоносные отложения сенона в бассейнах рек Елогуй и Турухан 
повсеместно обогащены в той ИЛИ иной степени цирконом и ильменитом 
(см. табл . IV.6 ) ,  иногда с монацитом и ксенотимом. При этом наблюдают
ся определенные закономерности в распределении россыпной минерали
зации в зависимости от структур дорудного рельефа и фациальной обста
новки осадконакопления. Так , основная масса повышенных концентра
ций россыпных минералов локализуется в области мелководно-морских 
фаций на склонах структур третьего порядка (локальных поднятий) . 

Циркон и ильменит широко распространены в составе песчано-алеври
товых осадков в верхней части желеЗ0НОСНОЙ толщи, что , по-видимому, 
свидетельствует о накоплении тяжелых металлов в регрессивную стадию 
осадконакопления. Эти положения хорошо иллюстрируются данными по 
схеме минерагенических ассоциаций (см. рис . П.7 ) .  

Результаты минералогических анаЛИЗ0В, проведенных Э .  Б .  Раевской 
и Н. С .  Дубинкиной (СНИИГГиМС) , показывают следующее: магнитная 
фракция, выход которой колеблется от 4 до 320 кг/мЗ при средних содер
жаниях 8 кг/мЗ, представлена полуокатанными и угловато-окатанными 
зернами магнетита размером 0 , 1 -0,15  мм. Магнетит присутствует обычно 
в сростках с оолитами шамозита . 

Электромагнитная фракция осадков сенона состоит И3 аутигенных 
и обломочных минералов.  Сумма аутигенных новообраЗ0ваний часто со
ставляет до 80 % электромагнитной фракции и выше . В ее составе присут
ствуют аутигенный сидерит ,  колломорфный пирит и шамозит . Сидерит 
представлен отдельными обломками и сферическими обраЗ0ваниями от 
:медово-желтого до буровато-красного цвета.  Часто сидерит цементирует 
зерна других минералов .  Пирит образует стяжения и корковидные выде
ления серебристо-желтого цвета .  Встречаются октаэдрические хорошо 
сформированные кристаллы. Шамозит в тяжелой фракции встречается 
весьма редко . Его количество здесь не превышает 1 - 2  % ,  тогда кю{ в лег
кой фракции он присутствует в количестве 50-60 % от веса фракции . 

Обломочные минералы, входящие в состав электромагнитной фрак
ции , имеют меньшие размеры по сравнению с зернами аутигенных ново
обраЗ0ваниЙ. Они представлены эпидотом, пироксеном, турмалином, рого
вой обманкой, сфеном, ильменитом, баритом, гетитом и гематитом. 

Кроме того , в ряде проб,  как в алевритовых (0 , 1 -0,01 ММ) , так и в 
песчаных (0, 25-0,1  мм) франциях, в иммерсионном препарате (жидкость 
N� 98, n = 1 , 780) обнаружены единичные зерна редноземельных фосфатов 
(ксенотима и монацита) .  Окатанность терригенных минералов средняя 
и ниже средней, причем отдельные минералы электромагнитной франции 
(тур:малин, ильменит и др . )  о бладают большей онатанностыо , чем ос
тальные . 

Среди неустойчивых к выветриванию и промежуточных минералов 
отмечается угловатый и угловато-окатанный эпидот фисташново- и еветло
зеленого цвета . В алевритовой фракции среднее содержание его достигает 
20-25 % ,  в песЧRНОЙ - 10-15 % от веса фракции. Встречаются сростни 
эпидота с пироксеном и хлоритом. 

Пиронсены представлены мононлинным диопсидом и реже ромбиче
ским гиперстеном светло-зеленых, прозрачных тонов в форме полуока
танных и угловато-окатанных зерен .  Их содержание не превышает 5 % 
от электромагнитной фракции . Амфиболы представлены обыкновенной 
роговой обманкой и реже актинолитом. Окатанность зерен слабая и пло
хая. Их содержание не превышает 1 -2 % электромагнитной франции. 

И3 гранатов отмечаются свеТЛО-РОЗ0вые и густо-красные угловато
и хорошо окатанные разности . Группа устойчивых к выветриванию мине
ралов присутствует в элеI{тромагнитной фракции в подчиненном коли
честве . В ее составе выделяется группа минералов железа (гетит и гематит) . 
Обычно их соцержание невысокое, 5-10 % электромагнитной фракции , 
но в отдельных пробах оно достигает 60 % .  Обломки полуокатанные 
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и угловато-окатанные черного и буро-черного цвета . Часто встречается 
крошка их зерен. Цвет черты - вишневый у гематита и черный у гетита .  
Оба минерала слабо магнитны . 

.Группа редкоземельных фосфатов иногда достигает максимальных · 
значений - 0,1 -0,5 % от веса электромагнитной фракции . При извлече
нии ильменитового концентрата минералы этой группы ассоциируются 
с ильменитом. Спектральный анализ ильменитовых концентратов дает 
до 1 % Се и 0 ,5  % У. Присутствие монацита и ксенотима обнаружено в 
иммерсионном препарате лишь в отдельных образцах. 

Монацит представлен мелкими (0,01 -0,03, реже 0 , 1 -0,2 мм) полуока
танными , хрупкими , светло-зелеными зернами . Ксенотим встречается во 
фракции 0,25-0,1 и 0 ,1 -0,01 мм и имеет форму тетрагональной дипи
рамиды желтовато-зеленого цвета с жирным блеском. Ильменит встре
чается в форме таблитчатых кристаллов и их обломков .  Слабо лейкоксе
низирован, зачастую довольно свежий. Содержания его колеблются от 
0,90 до 43,4 кг/мЗ (см. табл. IV.6 ) .  Турмалин представлен обломками бурых 
до черных длиннопризматических кристаллов размером 0 , 1 -0,25 мм хо
рошей окатанности . Часто встречаются полностыо окатанные бурые ле
пешечки . Содержание турмалина составляет 1-3 % электромагнитной фрак
ции . Сфен встречается в виде желто-бурых и светло-желтых полуокатан
ных зерен и их облолшов. Часто довольно интенеивно леЙкоксенизирован. 
Его содержание незначительно и составляет 0 ,5-1 % электромагнитной 
фракции . Барит хорошо диагностируется в иммерсионной жидкости .М 68 
по характерному показателю преломления (n = 1 ,630), высокому дву
преломлению и прямому погасанию. Он представлен пластинчатыми бес
цветными и желтоватыми выRлками • .  В электромагнитной фракции барит 
встречается лишь в незначительных количествах. Несколько выше его 
содержание в немагнитной фракции (до 10-15 % ) .  В единичных количест
вах в осадках сенона отмечаются ОI{таэдрические черные кристаллы и 
полуокатанные обломки кристаллов хромита . 

Выходы немагнитной фракции в среднем весьма незначительны -
4-8 кг/мЗ• В отдельных пробах они достигают значений 40-1 1 5  кг/мЗ • 

Группа устойчивых к выветриванию минералов (циркон, шпинеJIЬ ,  
рутил, лейкоксен, сфен, андалузит , дистен, силлиманит и др . )  в немагнит
ной фракции составляет 98-99 % .  В не значительном количестве (0 ,05-
0,1  %)  присутствует апатит, относящийся к группе промежуточных ми
нералов.  Из неустойчивых отмечается барит . 

Циркон составляет 30-50 % немагнитной фракции , редко увеличи
ваясь до 95 % .  Встречены следующие разновидности циркона:  1) светло
розовый призматический и короткопризматический, часто в сростках 
с рутилом. Поверхность ь:ристаллов часто тонко выщербленная, трещи
новатая. Размер зерен 0,05-0,15  мм . Попадаются обломки крупных 
(0 ,5-0,25 мм) угловато-о катанных светло-розовых кристаллов .  Состав
ляет 90 % от всего количества циркона;  2) светло-розовый пластинчатый 
в сростках с тонкопризматическим буровато-коричневым рутилом ; 
3) фиолетово- и густо-розовый, плохо окатанный, составляет 6 % от всего 
количества циркона ; 4) темно-серый, почти до черного , непрозрачныЙ. 
почти неокатанный, короткопризматический, составляет 2 % от всего 
количества циркона ; 5) матовый, непрозрачный, со скошенными остро
угольными гранями пирамид, составляет около 1 % ;  6) светло-розовый, 
короткопризматичеСIШЙ с двориками радиоактивного р аспада, составляет 
около 1 % .  

Рутил присутствует почти во всех пробах в незначительном количест
ве ,  лишь  в отдельных случаях его содержания достигают 2 , 56 кг/мЗ 
(см. таfл. IV. 6) .  Встречены следующие разновидности рутила: 1 )  темно
бурые до черных, непрозрачные, полуокатанные длиннопризматические 
кристаллы,  составляют 90 % от всего количества рутила;  2) красно-бурые 
призматические зерна и ПОЛУ("l"атанные обломки зерен, составляют. 5 % ;  
3) ярко-алые и красные ПОЛУ0 1танные зерна и их обломки, составляют 
5 % .  
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Сфен присутствуе,Т в не значительном количестве в виде желтых 
лейкоксенизированных обломков кристаллов .  Дистен, составляющий 
20-30 % немагнитной фрarщии, представлен темно- и голубовато-серыми 
слабоокатанными шестоватыми зернами с вкрапленностью углистого 
вещества . Силлиманит встречается в виде бесцветных зерен, дающих 
сноповидные агрегаты при раздавливании и характеризуется весьма вы
соким показателем преломления и двупреломления. Шпинель присутст
вует в виде розовых, светло-голубых и зеленых окатанных и полуокатаlI
ных зерен очень высокой твердости . Апатит встречается в единичных 
овальных бесцветных зернах, в иммерсионной жидкости - голубовато
серых, с низким показателем преломления. Кроме того , в немагнитной 
фракции встречены единичные гексагональные зерна. голубовато-серых 
и светло-зеленых бериллов ,  содержащие вкрапленность рудного минерала.  

Как видно из вышеизложенного , в тяжелых фракциях отложений 
сенона значительное место занимает группа неустойчивых и промежуточ
ных минералов ,  составляющих 30 - 40 % электромагнитной фракции . Ко
личество их в песчаной и алевритовой фракции одинаково . 

В разрезе сенона Туруханского профиля проявляются новые , не
встречающиеся в Елогуйских скважинах, разновидности циркона :  чер
ный циркон (разновидность 4) и матовый (разновидность 5 ) .  

В тяжелой фракции Туруханского профиля в единичных знаках встре
чаются минералы типичного гранитного комплекса : берилл и ортит 
(скв . 24, проба 2829) , весьма неустойчивые в шлихах. 

В электромагнитной фракции отмечаются небольшие содержания 
редкоземельных фосфатов (0 , 1 -0 ,5  % ) , представленных монацитом и 
ксенотимом. 

Обращает на себя внимание низкая степень окатанности и сортиро
ванности минералов в тmкелой фракции , а также наличие выщербленных 
и тонкоистонченных кристаллов циркона , эпидота и др . 

Весь минеральный комплекс тяжелой фракции осадков сенона (на
личие эпидота ,  турмалина и амфиболов,  с одной стороны, циркона, ру
тила , редкоземельных фосфатов,  берилла ,  ортита - с другой) свидетель
ствует о поступлении в область аккумуляции двух различных генетичеСI{ИХ 
комплексов ,  один из которых был сложен породами кислого (гранитоид
ного) состава , другой - изверженными основными и ультраосновными 
породами . 

Таким образом, в пределах приенисейской части области сочленения 
3ападно-Сибирской плиты и Сибирской платформы концентрации рос-
сыпных минералов установлены в осадках альб-сеномана и сенона , т .  е .  
непосредственно в отложениях БОI{ситсодержащей толщи и в железонос
ных отложениях, ее перекрывающих. Все это предопределяет комплексный 
характер рудоносных горизонтов и стимулирует постановку в этом р айоне 
детальных геологических исследований. 

I V.4.  УГЛИ 

Скважинами, пройденными в бассейне р. Турухан и на Верещагин
ском профиле (вдоль р .  Енисей), вскрываются угленосные отложения 
апт-альбского , готерив-барремского и среднеюрского возраста на  глубине 
от 1 18 до 2500 м. Угли бурые, реже каменные с низкой степенью углефи
кации имеют мощность от 0 ,2  до 16 ,0  м. Наибольшей угленасыщенно стыо 
обладают осадки средней юры. Так, скв .  6 ВерещаГИНСI{ОГО профиля в ин
тервале глубин 1 18-361 м вскрыто 16  проелоев бурых углей мощностыо 
от 2 до 16  м. Во веех угленосных отложениях отмечаются повышенные кон
центрации редких и рассеянных элементов .  

Качественной и количественной опенки угленосным отложениям 
Турухан-Елогуйского района до сих пор не дано . Необходимо обратить 
серьезное внимание на изучение угленосных отложений, особенно средне
юрского возраста в приенисейской части области сочленения 3э,паДно-
10 в. А. Rаштанов 1.45 



Сибирской плиты и Сибирской платформы, где они залегают под маломощ
ными четвертичными образованиями . 

Из других полезных ископаемых необходимо отметить широко� 
развитие кварцево-каолиновых песков и каолиновых глин. залегающих 
на небольших глубинах в отложениях верхней подсвиты сымской свиты 
маастрихт-датского возраста, могущих служить огнеупорным материалом 
и сырьем для стекольной и формовочной промышленности. Однако оценки 
их на этот счет до сих пор не проведено . 

Таким образом, меЗОЗОЙСКО-Iшйнозойские отложения области сочле
нения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы уже сейчас 
могут с'лужить объектом для про ведения поисково-оценочных работ 
на бокситы, железные руды, как глиноземистые, так и высокоосновные, 
фосфоритыI ' россыпи редких металлов ,  марганцевые руды, угли и други� 
виды минерального сырья. 

Г Л А В А  V 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 

ЗАПАДНО-СИБИРСIЮй ПЛИТЫ И СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Для характеристики подземных вод региона использованы материалы, 
приведенные в различных исследованиях [Булынникова и др . ,  1 973; 
Закономерности . . .  , 1972;  Геология . . .  , 1975;  Геология . . .  , 1 981 ] .  

Незначительное количество глубоких скважин, пройденных в бас
сейне рек Турухан, Елогуй, Енисей, -а также в пределах при енисейской 
части ' -Сибирской платформы (западная часть Тунгусской синеклизы) , 
позволяет лишь в общцх чертах охарактеризовать гидрогеологически� 
условия различных структурно-тектонических комплексов района . 

Режим и состав подземных вод комплекса основания района до сих 
пор практически не изучены·. 

О водах протерозойских отложений можно судить по отдельным 
р азрозненным данным, полученным как в лево-, так и в правобережной 
части региона . 

:Как было отмечено в предыдущих разделах, породы комплекса ос
нования распространены далеко на запад под отложениями промежуточ
ного ' рифейско-iIалеозойского плитного комплекса, выполняющего целый 
ряд ':наложенных впадин, и под осадочным чехлом собственно Западно
Сибирской плиты. 

О водах протерозойских отложений при енисейской части области 
сочленения ЗСП и СП имеются чрезвычайно скудные данные. Трещинны� 
воды из этих отложений, вскрытых колонковой скв .  20 (р.  Нижняя Баи
ха) ,  характеризуются минерализацией 4-5 г/л. На Ермаковской площа
ди (СКБ . 1-Р) минерализация рифейских отложений по расчетным данным 
[Булынникова и др . ,  1973 .] должна достигать 30 г/л . Далее к западу и 
северо-западу, в частности 'в пределах Пендомаяхской впадины, минера
лизация подземных 'вод протерозоя должна составлять еще большие 
величины. 

В 'пра'вобережной части' Енисея в непосредственной близости от опи
сываемого района в пределах :Курейско-Бакланихинского мегавала вы
деляется ни;нняя (подсолевая) гидрогеологическая формация рифея 
и платоновской свиты венда - нижнего кембрия [Геология . . .  , 1981 ] .  
В комплексе известно до пяти горизонтов ,  из  которых при опробовании  
получены дебиты, превышающие 100  м3/сут . Нижняя гидрогеологическая 
формация вмещает в ОСНОВНО11 рассолы хлоридного натриево-кальциевого 
состава.  
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· Рассолы из рифейских пород и платоновс:Кой свиты идентиttIiы i'l'0 coc'iJa.!. 
ву, ;степени метаморфизма и минерализации. Рассолы ПОДСОЛМОЙ'формации 
по соотношению хлоридов щелочей и щеЛОЧНО-'З8мельных элеМентов под
разделяются на хлоридно-натриевые, кальциево-натриевые и " �уществен
но кальциевые разновидности . Рассолы рифейского комплекса;' независимо 
от состава главных компонентов ,  имеют меньшун) минерализа:ц.ию по срав-' 
нению с рассолами нижнекембрийского комплекса . 

. . 

Состав водорастворенных газов рассматриваемой формации преиму
щественно азотно-метановый с повышенной концентрацией В0дорода на 
сопредельной с районом Сухотунгусской антиклинали. 

Средняя (соленосная) гидрогеологическая формация кембрийскогd 
возраста в районе, вероятно , отсутствует . КОСТИНСI{ilЯ гидрогеологическая 
формация кембрия включает карбонатные отложения КОстинской свиты. 
В ней установлено восемь рассолоносных горизонтов. "  ИовышенIiые плас-: 
то вые давления установлены там, где отложения костинской: свиты пере
крыты водоупорными терригенно-карбонатными ·отложениями более мо
лодого возраста .  Примером этому может служить Сухотунгусская струк
тура, где верхняя граница распространения минера.лИзованных рассолов 
поднимается до 600-500 м. Минерализация таких рассолов, имеющих 
хлоридный натриево-кальциевый состав ,  превышает 300....:...400 г/л и более .  

Рассолы костинской формации по составу и степени ':метаморфизации 
отличаются от рассолов платоновской и рифеЙСI{ОЙ формаций более высо
кой концентрацией солей и значительно меньшими содержаниями суль� 
фатов,  что очень важно для прогнозирования поискОв · 1!ыIоi{оминера:rrизо--
ванных рассолов в левобережной части Енисея. " . 

J?одно-растворимые газы характеризуются . высокой ' концентрациеЙ 
кислых компонентов .  Наряду с азотными, . угле1!одород'но�аЗ0ТНЫМ:И и 
азотно-углеводородными газами с примесыо сеРО1З'Одоро!,\а и углекислотьj 
распространены углекислотные, азотно-углеКИСЛОТНЫ8,: углекис'лОТНО- и 
сероводородно-углеводородные газы [ Геология . ; .  , 1 981 J . '  . 

Верхняя (надсолевая) гидрогеологическая формаЦИЯ ВКЛiочает сред
не-, верхнекембрийский водоупорные и водоносныle ордовикский и силу
рийский комплексы. В кембрийских отложениях; всkрытыIx в бассейне 
р .  Елогуй Елогуйской опорной И Енисейскими С'труктурно�поисковыми 
скважинами , напор вод и дебит увеличиваются 'в: 'северо-восточном юi.прав-' 
лении . Дебит вод кембрийских отложений 'В Е:rrогуйской опорной СI{важине 
0 ,76 л/с , в Кыксинских 1-Р - 1 ,4 л/с; 2-Р - 0,88 л/с;. iУдельный дебит 
по . этим скважинам равен соответственно 0,88; 0 , 72 ;  0,286 л/с . В Елогуйской 
опорной скважине воды соленые с минерализацией 21',4 г/л [Булыннико" 
ва и др. ,  1973 ] .  На характер минерализации вод кембрийских О,тложений 
оказывает влияние как глубина залегания, так и блИЗdСть пит'ающей про
винции . Более высокое залегание кембрийских отложений в Кыксинских 
скважинах по сравнению с Елогуйской опорной ; скважиной' отражается 
резким . снижением минерализации. ' Еще более Н:изка.я ' минерализация 
отмечается в скважинах, пробуренных вблизи- горного "обраl\lления , ."L  • 
5 ,5  г/л в скв .  2 (р . Нижняя Бюпа) и Скв .  6 ИгаРСRoго ri'рdфиля (севернее 
пос. ПолоЙ) . Воды ,кембрийских отложений бассейна' Р';' ЕJiОГУЙ' по состав'у' 
хлоридные натриевые . Газы метаново-азотные ; гомологИ" ' метана, гелий 
и благородные газы не определены. Температура' кембрийских В'од в Ело'" 
гуйской опорной скважине 41 ОС, Кыксинской ·1 � P '�' 29 "'С: Геотерми-' 
ческий градиент составляет 2 ,3°/100 м.  " . .'. . : , 

В сопредельной правобережной части ЕнисеЯ " 13 заШiдном" обрамленИ1f' 
Тунгусской синеклизы кембрийский водоносный КОМШI'еке йах6дится в зо
на'х свободного и затрудненного водообмена , '  что O'iIределяет гИДРОRарбо...' 
натный, сульфатный и хлоридный натриевьiй сосtаВБI ВОД 'в'Ыщелачивания 
и растворения :и: минерализацию от 1 -5 до 1 50-285"r'/:Ji rJ а1зоиrым и J{ИСЛО..i 
родно-азотным составом растворенных -в них в ' iIеб'6льшом ' R'dличе'стве 
газов . [Геология . .  " 1981 ] .  " "  " " . , " ' . , , , 

Водоносный комплеJ{С ордовикских карбонатных и ,о терригенно-' 
карбонатных отложений изучен в западной части Тунгусской синек лизы, 
10* 1�� 



где · выделяется горизонт байкитских песчаников , в составе которого по 
скважинам в бассейне р .  Нижней ТУНГУСI{И получены крепкие метаморфи
зованные хлоридные натриево-кальциевые рассолы с концентрацией до 
360 г/л .  При более глубоком залегании горизонта в пределах Курейской 
синею:rизы в нем могут быть локализованы более минерализованные и вы
сокометаморфИЗOIщнные рассолы. В западной части Тунгусской синеклизы 
лландоверийский горизонт содержит высокометаморфизованные крепкие 
р ассолы, отличающиеся от рассолов кембрийских отложений меньшей 
концентрацией калия и магния. На западе бассейна наиболее выдержан 
венлокский горизонт трещинно-каверновых пород. В западной части 
Курейской синеклизы на глубинах 800-850 м горизонт содержит сильно 
метаморфизованные хлоридные натриево-кальциевые метаново-азотные 
р ассолы с концентрацией солей более 250 г/л . Верхний гидрогеологический 
комплекс промежуточного этажа разделяется на водоупорный девонский 
и водоносный верхнепалеозойский горизонты. 

Водоупорный комплекс девонских отложений содержит в Нориль
ском районе горизонт кавернозных известняков, вмещающих пресные 
или слабосоленые с минерализацией до 12 г/л гидрокарбонатные, сульфат
ные воды. Водоносный комплекс верхнепалеозойских образований вклю
'1ает до четырех-пяти горизонтов гранулярных высокоемких коллекторов .  
Он по  гружен в крупных впадинах на глубину 3-4 км и более и содержит, 
по-видимому, существенно хлоридные кальциевые весьма крепкие рас
солы. 

Водоносные комплексы верхнего гидрогеологического этажа изучены 
лишь в бассейнах рек Елогуй и Турухан, а также в пределах Енисейско
Хатангского мегапрогиба. Наиболее мощные юрские отложения объединя
ются в водоносный комплекс, соответствующий единому литолого-коллек
ТОРСIЩМУ комплексу пород. Меловые образования содержат два водонос
ных комплекса. Разделяющая их мощная глинистая толща в пределах 
Енисейско-Хатангского мегапрогиба служит главным экраном, опреде
ляющим нефтегазоносность и гидрогеологические условия региона.  

Водообильность комплексов юрских и меловых отложений различна 
и зависит от их фильтрационных свойств, ухудшающихся с глубиной. 
Удельные дебиты, определяющиеся неоднородностыо' коллекторских 
свойств , изменяются от 0,0006 до 0 ,6  мЗ/сут для отложений юры и от 
0 ,0001 до 8 ,0  мЗ/сут для меловых осадков .  

Пластовые давления на месторождениях в левобережной части Ени
сея близки условному гидростатическому, тогда как в правобережной 
части Енисейско-Хатангского мегапрогиба на глубинах от 700 до 1 700 м 
установлен их дефицит. 

Химический состав подземных вод не отличается от состава вод ме
зозойских отложений 3ападно-Сибирского бассейна. Установлены два 
типа вод: хлоридный натриевый и хлоридно-гидрокарбонатный (гидро
карбонатно-хлоридный) натриевый. Воды обоих типов распространены 
к ак в юрских, так и в меловых отложениях. Установлено , что их минера
лизация увеличивается сверху вниз по разрезу (от 10 ,7  до 86 г/л ) .  В юр
ском водоносном комплексе минерализация и содержания основных ком
понентов в среднем несколько повышаются, что связано с восходящей 
миграцией минерализованных вод из подстилающих пермско-триасовых 
отложений в нижнюю часть комплекса.  Обратная зональность отмечается 
в западной части района в отложениях сухо дудинской свиты, где на глу
бинах 1 ,7-2,4 км зафиксировано резкое снижение минерализации . 

По данным Е .  Г. Бро [ 1977 J ,  наиболее минерализованные воды встре
чаются в более песчанистых отложениях. Вблизи кровли сеноманских 
коллекторов (пласт ПК1) минерализация вод достигает 20-25 г/л ,  в бар
ремских - 17, а в батских - 15  г/л .  С увеличением в разрезе алеврито
глинистого материала минерализация вод понижается. Турон-кампанские 
отложения содержат воды с минерализацией 6 г/л , а валанжин-готерив
ские - 8 г/л .  
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Г .  д. Гинсбург, Г .  А. Иванова [ 1977 ] пришли к выводу , о том, что 
алеврито-глинистый материал оказывал влияние на состав седиментоген
ных вод при эпигенетическом уплотнении пород за счет отжатия связан
ных маломинераЛИЗ0ванных вод, что привело к снижению их минерали� 
зации . При этом вносимый агрессивными связанными водами материал 
И3 пород определял состав и содержание компонентов химического состава 
вод. Г, Д .  Гинсбург и Г. А. Иванова [ 1977 ] установили также более слож
ные изменения минерализации по хлору. Оказалось, что в разрезах Озерно..: 
го,  Пясинского и Rазанцевского месторождений З0НЫ повышенной и пони
женной солености вод перемежаются неоднократно . Так, воды в средней 
части яковлевской свиты, слагающейся плотными породами, содержат всего 
30-40 мг/л хлора,  тогда кан его количество в кровле и ее подошве резко 
возрастает. В песчаных отложениях малохетской свиты содержания хло'-

, ра  достигают 7 ,9  г/л .  Изменение минерализации в раарезе контролируется 
также уровнями резкой смены проницаемости пород, например, на гра
нице долганской и дорожковской свит И др . Наличие Относительно прес
ных вод вблизи И внутри залежи в долганской свите на Мессояхском место
рождении объясняется разрушением гидратов газа. Г. А. Иванова [1975 ] 
установила, что пресные воды кроме угольной и кремневой кислоты обо
гащены натрием, калием, бромом, иодом и серой и обеднены кальцием 
и стронцием. Содержание брома зависит от солености палеобассейнов ,  
n которых формировались воДовмещающие отложения. Средние значения 
хлор-бромного коэффициента в водах отложений морского генезиса боль
ше, чем в водах отложений иного происхождения. Величина иод-хлорного 
коэффициента значительно больше в приконтурных водах месторождений 
суходудинской свиты, чем на непродуктивных структурах.. 

Органические водно-растворимые ' вещества региона изучались 
Г. А, Ивановой [ 1975 ] .  В подземных водах установлены аквабитумоиды, 
ароматические углеводороды, органические кислоты и другие соединения. 
Максимальные содержания хлороформенного битумоида составляют 
8 ,2  мг/л при средних значениях 3,4 мг/л .  Содержание его также зависит 
от фациальной принадлежности воДовмещающих пород, при этом оно воз
растает от более песчанистых пород к более глинистым, что позволило 
Г. А. Ивановой сделать ВЫНОД о выносе битумоидов И3 глин. В зоне опрес
ненных вод суходудинской свиты битумоидов значительно больше, чем за 
ее пределами . Распределение люминесцирующих водно-растворимых би
тумоидов в разрезе хорошо согласуется с вертикальной З0нальностью 
состава углеводородов в залежах, заключающейся в смене гаЗ0ВЫХ залежей 
гаЗ0конденсатными, гаЗ0конденсатных С нефтяной оторочкой - нефтя
НЫ/vШ. "Установленное при этом обогащение люминесцирующим битумои
дом пластовых вод вблизи залежей углеводородов в наиболее приподня
тых зонах региона может иметь поисковое значение.  Вблизи залежей уг
леводородов также отмечаются повышенные содержания аренов. 

И3 всех проанализированных органических веществ наиболее высо
ким содержанием отличаются карбоновые кислоты, концентрация которых 
колеблется от 42 до 4200 мг/л .  Органические кислоты генетически связаны 
с содовыми водами . Наиболее тесная и значимая корреляционная 
связь установлена со щелочностью вод, Наиболее обогащены органическими 
кислотами опресненные воды. Широкое развитие пресных и слабосоленых 
вод во внутренних поясах региона О. В. Равдоникас с соавторами [1959 ] 
связывютT со слабой засоленностью вмещающих пород, хорошо промытых 
В геологическом прошлом. 

В настоящее время эти отложения залегают на больших глубинах и на
ходятся в условиях затрудненного водообмена.  О .  В. Равдоникас отме
чает, что возрастание температуры с глубиной ведет к усилению процессов 
выщелачивания и к выносу в раствор хлоридов кальция, что обусловливает 
повышение минерализации с глубиной. ОбраЗ0вание хлоркальциевых вод 
осуществляется путем катионного обмена ,  а биохимические процессы 
восстановления сульфидов при водят к бессульфатности подземных вод. 
"Увеличение сульфатности под на больших глубинах обеспечивается зату-
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ханием деятельности сульфат-редуцирующих бактерий в условиях до
,статочно высоких температур . ПовсемеСТЕое распространение метана в 
подземных водах связано с раЗJlожением ОВ,  с пластовой и вертикальной 
миграцией, при водящей к обогащению вышележащих толщ рудными ком
понентами (алюминием, железом, марганцем, ванадием и др . ) .  

В результате изложенного можно сделать следующие выводы: 
1 .  Минерализация вод увеличивается .с глубиной, достигая максимума 

в породах плитного комплекса и осадочного чехла глубоких впадин. 
2 . . Содержание растворенных газов в подземных водах зависит от 

ЛИТОЛОrического состава и условий образования воДовмещающих толщ. 
3. Увеличение газонасыщенности вод происходит в северо-западном 

и западном направлениях, одновременно изменяется состав газа от азот
ного до метанового. 

4 .  Наиболее благоприятными для поисков высокоминерализованных 
р ассолов в левобережье Енисея являются платформенные отложения 
плитного комплекса в пределах наложенных впадин. 

г л А В А 'ТI 

НЕФТЕГ А30НОСНОСТЬ ПЛИТНОГО КОМПЛЕКСА 

И ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 

3АПАДНО-СИБИРСКОй ПЛИТЫ И СИБИРСКОИ ПЛАТФОРМЫ 

И ЛОКАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОГНО3 

Наиболее подробно вопросы нефтегазоносности исследуемого р айона 
освещены в отчетах сотрудников бывшей Нижне-Енисейской нефтеразве
дочной экспедиции (НЕНГРЭ) и СНИИГГиМСа и в монографии А. А. ру
л анниковой и др . [1973 ] по результатам обработки материалов бурения 
Елогуйской и Туруханской опорных скважин. На основании довольно 
скудного материала О. В .  Равдоникас предположительно наметила нали� 
чие двух потоков подземных вод :  1) воды мезозойских отложений , дви
жущиеся с юга на север ; 2) воды палеозойских образований, движущиеся 
с BocToI,a  н а  запад. 

Более подробно об этом сказано в предыдущей главе. Ввиду отсутст
вия выдержанных по площади и достаточно мощных глинистых толщ 
в р айоне Елогуйской опорной скважины, которые можно было бы р ас
сматривать в к ачестве покрышек , р айон оценен к ак бесперспективный . 

Севернее в бассейне р .  Турухан и на прилегающих площадях в р аз
р езе меЗОЗ0Я появляются довольно мощные и выдержанные по простира
нию толщи глин, которые могут служить надежными изоляционными го
ризонтами . Однако гидрогеологические и геохимические показатели 
и здесь недостаточно благоприятны, ВСJJедствие чего этот р айон, к ак уже 
отмечалось, отнесен к землям вероятно-перспективным. Достоверно ус
тановленных нефтегазопроявлений в разрезе мезозоя Турухан-Ерма
KOBCI{OrO р айона пок а  не известно.  Хотя здесь в период с 1956 по 1 963 г .  
сейсморазведкОй (МОВ частично с перепроверкой КМПВ) был выявлен 
ряд локальных поднятий в мезозое с амплитудой до 40-50 м. Некоторые 
из них проверены бурением. Были пройдены Туруханская опорная сюза
жин а ,  глубокие скважины на Ермаковской, 3ападно-Ермаковской, IЦу
чьей и Костровской площадях, профили колонковых скважин по рекам 
Турухан и Ниж. Баиха. Месторождений нефти и газа в результате прове
денных р абот обнаружено не было.  так нан основная масса скважин была 
з аложена в неструктурных условиях. 

По степени перспективности на нефть и газ территория области сочле
нения 3СП и СП может быть подразделена на  неснолько категорий земель:  
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1)  высокоперспективные (район к востоку от Русско-Часельского мега
вала) , 2) перспективные (р айон флексурообразных, фестончатых припод
нятых З0Н типа Сузунской , В анкорско-Русско-Реченской, Мангазейско
Черничной) , 3) вероятно-перспективные (флексурообразные перегибы н а  
широте верховьев р .  Турухан) и 4 )  бесперспективные (Приенисейская 
:моноклиналь) (см. рис. 1 1 .6 ) .  В пределах высокоперспективных земель 
установлены ТаЗ0вское,  Заполярное , Русское, Южно-Русское,  Русско
Ч асельск ое,  У сть-Ч асельск ое,  В ер хне-Ч асельское,  Южно-Вер хнечасель
-ское,  Русско-Реченское и ряд других месторождений , р асположенных 
в Тюменской области . Залежи в них существенно гаЗ0нефтяные , гаЗ0КОН
денсатно-нефтяные ,  приуроченные к пластам группы Ю \ ,  ВТ, АП и ПК,  
массивные, пластово-сводовые , пластовые с лито логическим экраном 
и массивные с тектоническим экраном (Русское месторождение).  Макси
мальные дебиты нефти достигают 82 мЗ/сут. [Геология . . .  , 1975 ] .  

VI. 1 .  МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 
ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

И СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Тазовское газонефтяное месторождение раСПОJIOif\ено в 18 км к 
юго-юго-востоку от пос. Тазовского и приурочено к одноименному ло
к альному поднятию (рис. VI . l . ) .  Месторождение открыто поисковой скв .  1 
в 1962 г .  По кровле сеноманских отложений поднятие оконтуривается 
изолинией с отметкой 1 160 м, амплитуда 100 м , простирание северо
западное. Промышленные залежи нефти и газа выявлены в нижне-, сред
неюрских,  сеноманских (пласт ПК) и туронских (пласт Н1- ,.) отложениях. 
Кро:м:е того , незначительные проявления нефти от:м:ечены в апт-альбских 
и готерив-барремских отложениях. 

Юрская залежь вскрыта скв . 29,  где при испытании пласта в интер
вале 3701 -3710 м получен фонтан газа дебитом 16 , 5  тыс. :м:З/сут через  
25-миллиметровый штуцер . Одновременно с газом получен приток легкой 
нефти . Газонефтяной фактор 190 сиЗ/мЗ. Газ :м:етановый, содержание ме
тана 89 ,6 % ,  тяжелых углеводородов до 94,4 % .  Нефть метановая , плот
ностью 0 ,779 г/смЗ. Содержание серы 0 ,02 % .  

Сеноманская залежь вскрыта н а  глубинах 1 101-1198 м и прецставле
на чередованием прослоев песчаника,  алевролитов и глин, которые не 
коррелируются даже в соседних скважинах. К склонам по'днятия количест
во непроницаемых пород в верхней части продуктивной толщи увеличива
ется .  Мощность отдельных песчано-алевритовых прослоев изменяется 
от О , ;)  дО 15 м и более. 

При испытании скважин абсолютно свободные дебиты газа изменяются 
от 330 до 4380 тыс. мЗ/сут. Пластовое давление 1 1 1 ,4 - 1 16 ,8  кгс/см2, 
пластовая температура 25,5-29,5 ОС. 

В сводовой части поднятия и на  его южном и восточном крыльях 
в подошве газовой залежи установлена нефтяная залежь , и:м:еющая форму 
клина .  Она имеет наклонный с запада на восток воДонефтяной I{OHTaKT 
с отметками от-1 152 до - 1 1 75 м. Газонефтяной контакт также наклонен 
-с северо-запада на юго-восток (1 140-1165 м) . Высота залежи 95-100 1\1. 
Залежь массивная , сводовая.  Газ метановый, содержание метана 99 % .  
Плотность нефти 0 ,850 г/смЗ , содержание серы 0 , 32 % ,  фракций , вскипаю
щих до 300 ОС, -72 % [ Закономерности . . .  , 1972 ] .  

I{poMe подошвенной нефти внутри газовой залежи встречаются от
дельные прослои , насыщенные тяжелой смолистой нефтью, которая вместе 
с газом выносится на устье скважины в виде светло-коричневой масля
нистой жидкости . Нефть тяжелая , плотностью 0 ,935 г/смЗ , с содержание:м: 
-серы 0 ,81 % ,  фракций , выкипающих до 300 ОС, - 13 % .  

В пределах Тазовского месторождения незначительные нефтепрояв
ления отмечены в туронских ,  апт-альбских и готерив-барремских отло
жениях . В глинистой туронской покрышке,  перекрывающей газовую 
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за.:10Г!,Ь, встречаются мелкие линзы алевролитов и песчаНИI,ОВ , часть ко-
торых заполнена нефтью. :" 

В скв . 2-Р с глубин 1934- 1936 и 1962- 1967 м ' (апт-альб) подняты 
известковистые песчаники , иногда с глинистым цементом , насыщенные 
нефтью . В этой же скважине в готерив-барремских отложениях с глубины 
2151 -2153 м подняты песчаники , пропитанные нефтью . 

В скв .  29-Р в процессе бурения на  глубине 3140-3150 и 3600-3700 м 
в валанжинских и юрских отложениях наблюдались нефтепрояпления 
в виде пленки в промывочном р астворе и сильное р азгазирование глинисто
го р аствора [Проблемы . . .  , 1968 ] .  

Заполярное нефтегазоконденсатное IIIесторождение расположено 
в 80 нм К юго-востоку от пос. Тазовское (см. рис. VI . 1 )  и приурочено к од
ноименному локальному поднятию.  По кровле сеномана поднятие пред
ставляет собой пологую брахиантиклиналь субмеридионального прости
р ания,  р азмером 50 х 30 км, аМПЛИТУJ�ОЙ 232 И .  

Промышленная газоносность связана с отлош:ениями готерив-баррема, 
сеномана и турона.  

Залежь газа сеноианского яруса пластово-иассивная, ВОДОПЛlв3.ющая, 
р азмером 47 х 29 нм. Этаж газоносности 224 м .  ГазовоТ\яной КОНТaIП 
наклонен в северо-восточном направлении . Газ метановый (98 ,94 % )  
со следами этана ,  с содержанием ю'!ота 1 ,06 % .  Углекислого газа нет. 
Туронсний продуктивный горизонт залегэ.ет на  70-100 1 1  выше сеном ан
ского и представлен чередованием песчано-а.'Jевритистых и глинистых 
пород. Мощность горизонта 30-58 м, число проницаемых прослоев 6-10.  
Залежь газа  пластовая сводовая р азмером 38 х 20 ки,  высотой 184 м .  
Газ метановый (99 ,4 % ) со  следами пропана,  с соТ\ержанием азота (0,07 % )  
и углеЮIСЛОГО газа (0,49 % ) . Аномально высокое пластовое давление сви
детельствует о возможности образования ТУРОНСI{ОЙ залежи за счет пере
тока газа из сеноманской залежи . 

В отложениях нижнего мела установлены газоконденсатные залежи 
в пластах АТа и BTl1, нефтегазоконденсатные - в пластах ВТз - ВТ7,  
ВТ 9 И ВТ 1 0 '  Продуктивные пласты сложены песчаниками и алевролитами 
с прослоями аргиллитов, общая мощность пластов 14-60 ы [Газовые и 
газоконденсатные месторождения, 1983 ] .  

Русское газонефтяное IIIесторождение расположено в 106 к м  к юго-вос
току ОТ пос. Тазовское (см. рис . VI . 1 )  и :Приурочено к одною.lенному ло
кальному поднятию , выявленному сейсморазведкой в 1965 г .  MecTopoГl\дe
ние отнрыто в 1 968 г. Отложения верхов покурской свиты системой ди
зъюнктивных нарушений р азбиты на шесть блоков, в к аждом из которых 
образовалась самостоятельная залежь нефти с газовой шапн:оЙ . 

Наиболее крупной является залежь восточного блока .  Залежь нефти 
с газовой шапкой здесь охватывает пласты ПК1- 1з ,  Высота залежи р авна 
245 м, в том числе газовой ' шапки - 170 м. В газовой зоне присутствует 
пленочная нефть . В остальных залежах высота газовых шапок колеблется 
от О до 1 20 м, высота нефтяной зоны - от О до 120 м. В западном блоке 
гаЗ0вая шапка отсутствует [Геология . . .  , 1975 ] .  

Южно-русское газовое IIlесторождение расположено в 80 к м  R юго
западу от Заполярного место рождения (см. рис. VI . 1 ) .  На меСТОРО;'I{дении 
vстановлена газоносность сеноманских и сеНОНСRИХ отложений.  Песчапо
�левритовые коллекторы сеномана вскрыты на глубине 860-1030 м и пе
рекрываются толщей глин турона.  Газовая залежь массивная , водопла
вающая, высотой 98 м. Толща сенона залегает на 40-60 11 выше сеном а-

Рис. V J.1 . Нарта нефте l'а:JОНОСНОСТИ области сочленения зсп и сп. 
1 - зем.:ТИ, перспР.:ктивные на поис:ки заJIежей �7B в отложеН1fПХ па:Iеозоя ; 2 - зоны раЗ.iОМОП ; 
3, 4 - объенты оБУ'lения : 3 - месторождения (uифры на рисую,е : 1 - ТаЗОDсное,  2 - 3аПО" "рное, 
3 -- руссное. 4 - Южно-Руссное,  5 - Pyccho-Часе:Iьсное, 6 - PYCCl<o-Реченсн ое, 7 - Сузунсн ор, 
8 - Л одочно е) ; 4 - ({пустые» структуры ;  5-10 - объе:кты ПРО ГНО:1Н :  5 ,  6 - перспr.:кп-шные n OI-Нl..:Ь
"ые по днятия 1 очеDСДИ (5) , и П очереди ( 6) ;  7 - нераспознанные CTPYI,Typbl ; 8 - неllсследоnаIlНЫ'� 
стру"т у ры; 9 - бесперспе"тивные лональные подннтия ; ]0 - области ,  перспеНТИDные на ПОИ�"И 

за лежей УВ , в том ЧИС,'1е и « нестру"турного типа»; 11 - .,IIШIИ I'со;югичесних разрезоп. 
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т а 6 л и ц а VI . 1  

Результаты испытаний Лодочного месторождения п о  даННЫll1 ПГО « Енисейнефтегаз
. геология» 

I Дебиты ,  M'jCYT 
.N'� ИI!ДРКС И IтРовЫТ Диаметр шту-оБЪ('h- пл аста Возраст НГ:Х, м I Газ, тыс. , цера ,  ММ 
та Iнефть M"jCYT Вода 

1 fШз Готерив-баррем 1820-1826 40 134 - 8 
1 34 10 

2 ИХl Берриас-валанжин 2754-2774 - 288 - 10 
3 l-1ХЗ_4 То же 2887-2892 - 56,2 - 8 
4 И ХЗ_4 » 2902-2010 51 ,2  4 ,2  32,8 10 

9,6 

на и представлена песчанистыми , алевролитовыми и глинистыми породами 
[Газовые и газоконденсатные месторождения,  1983 ; Геология . . .  , 1975 J .  

СУЗУНСIюе нефтегазоконденсатное месторождение открыто В пределах 
перспеr.тивных земель непосредственно на изучаемой территории , с зале
жами в отло}!,ениях суходудинской свиты (пласты, группы СХ) , свободны
ми дебитами газа более 1000 тыс. 1I13/СУТ. 

В скв.  3 из интервала 2645-2653 м (НЮI,нехетская свита) получен 
Пl-'иток нефти дебитом 80 м3/сут на 8-миллиметровом штуцере через нару
шение в колонне. 

Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1986 г .  
на  Лодочной структуре ,  р асположенной к юго-западу о т  СузунскоЙ. 
Силами Игарской ЭI,спедиции ПГО «Новосибирскгеологию> (ныне передан
ной ПГО «Енисейнефтегазгеология) здесь В скв . 2 установлены залежи 
углеводородов (табл . VI . 1 ) .  

По данным ПГО «Енисейнефте:газгеологию> залежь пласта якз -
газонефтянан. Высота газовой шапки 8 м ,  ГВК = 1745 м .  Высота нефтяной 
части залежи 3 ,2  м. Залежь пласта ИХ] газовая. Высота газовой шапки 
20 м. Мощность пласта 16 ,8 м. Залежь пласта НХЗ_4 газовая. Высота га
зовой шапки 20 м, ГВК = 2693 м .  З алежь пласта HX:J- 4 газонефтянан 
с высотой газовой шапки 29 м. Высота нефтяной части залежи 9 м, ГНК = 

= 282 м ,  ВЕК = 2832 м .  
Вероятно-перспеI,тивные и бесперспективные р айоны изучены более 

Детально , так к ак в р айоне кроме Туруханской и ЕЛОГУЙСJ,ОЙ опорных 
СI,важин были р азбурены структурно-колонковые профильные и площад
ные скважины. 

В результате провеДенных работ в пределах вероятно-перспектив
ных и бесперспективных земель Приенисейской моноклинали выяв
лены: 

1 .  ГаЗ0проявление в колонковой СЮ! .  1-Я, р асположенной у фактории 
Янов Стан , с глубины 110  м. Газ без цвета и запаха ,  г орит. 

2. Пропитанность битумами верхнеюрских песков и песчаников 
в схв .  HJ-T па р .  Турухан (интервал 162 ,7  --168 ,5  м) .  

3 .  РеДRие признаки легко улетучивающегося битумоподобного ве
щества в среднеюрских песчаниках Туруханской опорной скважины 
(интервал 2630-2650 м) . 

4 .  Приток СИ.льно минерализованной воды с газом в СIШ.  1-Е на  Ер
маковской площади . Газ без цвета и запаха, горит синим пламенем. 
Газовый фактор 1 , В  1\13/1\13. 

5. Интенсивное выделение газа из глубокой СКБ. 2-Е на  ЕрмаКОВСI{ОЙ 
площади , обусловившее огромную вязкость р аствор а.  

6 .  Интенсивные гаЗ0проявления при проводении сейсморазведочных 
р абот на Ермаковской площади . Газирование в БОЛЬШlIнстве случаев 
наблюдалось после первого нзрыва и вторичной заливки водой . При под
жигании газовые фонтаны горели красным коптящим пламенем в ысотой 
О , 5 -- 0Л 1\1. 
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На профиле I I I  ПК 43 , 5  га<JОПРОНВJLt:JНИЯ на6людались в течение 20 
,nнеЙ . В других скважинах они были более кратковременными - от 3 
до 6 дней . Газ имел запах бензола или леГIШХ фракций бензина.  , 

7 .  Алевролиты, поднятые с глубины 2332 м Западно-ЕРМaI{ОВСКОЙ 
екважины, издавали слабый запах бензина. 

Под люминесцентной лампой наблюдалось интенсивное свечение 
Qтдельных участков по�ерхности ПОРО)IЫ .  Холодная экстракция хлорофор
:мом показала среднее содержание битума 0 ,04 % на  породу. 

8. Газовый грифон на озере в 0,6 Ю\I от СТ . Ермаково. Газ м(\танового 
еостава (90,8 % СН4) [БулыниI{оваa и др . ,  1973 ] .  

VI.2. НЕФТЕГА30НОСНОСТЬ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 3АПАДНО-СИБИРСКО:Й: ПЛИТЫ 

и СИБИРСКО:Й: ПЛАТФОРМЫ 

Нефтепроизводящие отложения в р азрезе осадочных толщ, как прави
ло,  устанавливаются исходя из содержания,  состава и характера ОН 
по]Эод с учетом их седиментогепеза и последующего преобразования. 

В р азрезе мезозоя Туруханско-Ермаковского р айона при сутствуroт 
прослои пород, содержащие значительное количество органического 
вещества сапропелевого типа ,  в какой-то степени восстановленного , что , 
по В .  А. Уепенсному [1958 ] ,  является одним из ОСНОВНЫХ нритериев для 
выделения нефтематеринских толщ. Однано ,  нан поназали данные JIЮМИ
несы;ентно-битуминологических исследований, содержание р ассеянных 
оитумов в отложениях мезозоя Приенисейской мононлинали большей 
частью не выходит за р амни органичесного фона пород и не превышает 
сотых долей процента [Булынникова и др . ,  1973 ] .  

Мансимальная концентрация р ассеянного битума и органического ве
щества наблюдается в среднеюрсних отложениях , вснрытых ТурухаНСI{ОЙ 
и Западно-Ермановской снважинами . Здесь обогащенность пород органи
чесним углеводородом нередно достигает 4-5 % ,  увеличиваясь в углях 
и некоторых аргиллитах до 14-28 % .  При этом содержание битумов приб
лижается н 0 , 2--0 ,5  % ,  а количество хлороформенного ЭI{странта дости
гает 0 ,245 % объема породы. Битуминозное вещество пород составляет 
Qсмоленный и смолистый битумы, еодержание ноторых )Jостигает 0 ,625 % .  
Наличие газовых углей в р азрезе средней юры Турухансной опорной сква
жины наряду с невысоким еодержанием гуминовых кислот (0 ,393 % )  
свидетельствует о неДОС1iаточной степени метаморфизма ОВ .  В отде,'1ЫIЫХ 
ГОРИЗ0нтах здесь обнаружено ОБ еапропелевого типа ,  что подтвера;дается 
ПОЧТИ полным отсутствием гуминовых нислот и высоким содержанием 
:нейтральных битумов,  ИНOi'да состаВШПQЩИХ 0 ,17  % объема породы. Об
р аЗ0-в.ание верхней части среднеЮРСIШХ отложений в прибрежно-морских 
усло-виях (наличие глаунонита,  шамозита и других минералов в р азрезе 
Туруханской опорной СI{важины) , их нредполагаемое площадное ШИРОI{ое 
р аспростра�ение от р айона Усть-Порта до Б арабинсна позволяют выделить 
эту часть р азреза в один из перспективных нефтегазоносных I{ОМПJler{сон 
исследуемого р айона .  

В ерхнеюрские отложения Турухан-Ермаковского р айона отличаютr:я 
более низним содержанием Сорг и битумоидов по сравнению с отложениями 
средней юры. Исключение составляют келловей-оксфордские прибреа;но
:морсние .отложения р .  Турухан (2 ,51  % )  и осадки кииеРИДfJ-.:а р .  Елогуй 
.(3 ,22 % ) .  В породах верхней юры несколько повышается среднее содеР,1Ш
ние гумино,вых кислот при понижении значений Сорг. Отлоа;ения нижнего 
и верхнего :мела ПриенисеЙСI{ОЙ моноклинали при нескольно повышенных 
по сравнению с верхнеюрсними содержаниюПI Сорг отлиqаются еще более 
НИЗКИМИ содержаниями битумоидов [Булынникова и др . ,  1973 ] .  

А .  м .  Волков [ 1962 ] ,  детально изучивший О Б  :l\IеЗ0ЗОЙСКИХ пород 
р айона,  отметил следующее .  1 .  Изменения в составе ОВ по р азрезу YI;a
зывают на возможное обогащение отложений юры и валаЮI-аша ОВ сапро-
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пелевого типа,  хотя в отдельных горизонтах наблюдается присутствие 
гумусовой оргатпши . При этом вниз по разрезу содержание ОВ сапропеле
вого типа увеличивается. В том же направлении уменьшается содержание 
гуминовых КИС;10Т . 2. Предполагается наличие вторичной битуминозности 
В неноторых горизонтах средней юры. 3 .  Наиболее благоприятными в от
ношении нефтегазоносности в пределах Приенисейсной мононлинали сле
дует считать осадки юры, валанжинсного и ,  возможно , готерив-баррем
CI(OrO возраста.  

Нефтегазоносность осадочных толщ мезозойсного чехла р айона в зна
чительной ст€п эни зависит от р аспространения пород-нолленторов и пе
рекрьшающих их глинистых толщ. По данным А. М. Волнова [ 1 962 ] ,  
наиболее хорошо проницаемыми ПОРО)1ами представлена верхняя часть 
разреза примерно )10 глубины 1300 м. С глубиной проницаемость 'пород ,  
особенно глинистых разностей , быстро снижается. Песчано-аЛЕшритовые 
разновидности становятся С'лабо проницаемыми с глубины 2000 м, а пес
чанини - ниже 2600 м. В целом проницаемость пород ухудшается в за
падном направлении от горного обрамления в сторону Верхне-Тазовсного 
прогиба.  Вблизи горного обрамления р азвиты нрупно-, средне-' и р азно
зернистые песчаные разности . От периферии н центральной части плиты 
в разрезе постепенно увеличивается содержание мелкозернистых песча
ных пород ,  алевритов , глин и аргиллитов . 

В мезозойских отложечиях приенисейсной части Западной Сибири 
имеются достаточно хорошо проницаемые породы-нолленторы,  отвечаю
щие требованиям, предъявляемым н гранулярным нолленторам, распро
страненным в нефтегазоносных районах плиты. В прибортовой части ПШI
ты надежные глинистые покрышни-энраны, необходимые для сохранения 
эалежей нефти и газа, отсутствуют. В ЭТОМ можно убедиться на примере 
Ермановсной площади ; разрез ноторой представлен примущественно 
песчаными и песчано-глинистыми р азностями пород .  О проницаемости 
их свидетельствуют газовыделения во взрывных сейсмичесних снважинах , 
пройденных в мерзлых суглиннах. ПО-ВИДИМОМУ, толща вечномерзлых 
пород в этом р айоне является наиболее мощной понрышноЙ. 

В районе Туруханской опорной скважины надежные глинистые 
понрышни имеются в отложениях юры и неокома. Проницаемость верхне
юрсних глин В Турухансной опорной скважине 0 ,1 -0,4 мД [Волнов , 
1962 ] .  

В севера-западной части р айона (по аналогии с разрезом Сузунской 
и Лодочной площадей) надежной понрышной для залежей УВ должны 
явиться '  морсние глинистые пачни берриас-валанжина ,  неонома, апта 
и турона. 

Для Западно-Сибирсного нефтегазоносного бассейна установлена за
нономерность , занлючающаяся в увеличении нонцентрации метана и его 
гомологов, а танже газонасыщенности и упругости водорастворенных га
зов вниз по разрезу осадочного чехла и в направлении от нраевых частей 
н центру и н северным районам бассейна . Аналогичные занономерности 
отмечаются и в его приенисейской части [Байбородских и др . ,  1962 ; Бу
JIыниковаa и др . ,  1968 , 1973 ; и др . ] .  

Состав растворенных газов мезозойских отложений преимущественно 
метановый, содержание его колеблется в пределах 70 -99 % ,  содержание 
гомологов метана незначительное - 0 , 3  % .  :Количество азота достигает 
10 -12 % .  Азот биогенного происхождения . Угленислый газ присутствует 
в фоновых нонцентрациях (до 2 ,2  % ) , аномалии отсутствуют .  

Упругость растворенных газов также возрастает вниз п о  разрезу.  
Так ,  в скв .  2-Е Ермановской площади упругость растворенных газов из
меняется от 18 , 1  кг/см2 в неокомских отложениях до 71 , 6  кг/см2 в средне
юрсних [Булыннинова и др . ,  1973 ] .  

У становлено, что пластовые давления намного превышают упругость 
растворенных газов , т .  е .  воды недонасыщены газом . 

Уменьшение разности пластового давления и упругости растворен
ных газов является благоприятным признаном в отношении нефтегазо-
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носности . В том случае,  когда упругость растворенных газов равна пласто
вому давлению , начинается выделение газа из раствора и скопление су
хого газа . 

Недонасыщенность пластовых вод мезозойских отложений растворен
ными газами характерна для Западно-Сибирского НГБ , .что противоречит 
наличию крупных и крупнейших газовых месторождений, в особенности 
в сеноманских отложениях северных районов . Это несоотвеТСтвие подтвер
ждает предположение Н .  М .  Кругликова [ 1967 ] о том, что обстановки пре
дельного газонасыщения вод в нефтегазоносном бассейне существовали 
непродолжительное время и не повсеместно,  а лишь на отдельных участ
ках водонапорной системы . 

А .  М .  Волков [ 1962 ] объясняет недонасыщенность вод газами тем, что 
для восточной части Западно-Сибирской плиты характерно интенсивное 
движение пластовых вод, которое уменьшает концентрацию растворенных 
газов до минимума .  Приенисейская моноклиналь в этом отношении мало
благоприятна для накопления газа .  

У словия, благоприятные для накопления газа в высоких концентра
циях , создаются в глубоких впадинах, в зоне застойных вод . Такие усло
вия могут быть в пределах Предъенисейского,  Туруханского ,  Худосей
ского и Пендомаяхского рифтов . При наличии здесь поднятий с большой 
амплитудой пластовые давления в районе поднятий будут уменьшаться, 
а упругость растворенных газов увеличиваться . В этом случае будут 
созданы условия,  благоприятные для формирования залежей газа . 

Изучение современной гидрохимической обстановки в мезозое Запад
но-Сибирского бассейна показало , что залежи нефти в основном связаны с 
зонами распространения вод хлоркальциевого типа средних величин ми
нерализации - 15 -20 г/л . С этой точки зрения перспективными в отно
шении нефтегазоносности в приенисейской части Западной Сибири будут 
отложения юры и неокома,  в которых развиты аналогичные воды . 

Структурные особенности описываемой территории , несмотря на 
их плохую изученность, могут считаться благоприятными . Район распо
ложен в различных структурно-тектонических условиях . На основании 
комплексного анализа геолого-геофизических материалов (сейсмо-, гра
ви-, магниторазведка) в нижней части осадочного чехла выделяется сис
тема субмеридиональных рифтов , отделяющих Приенисейскую (Пакули
хинскую) моноклиналь, осложненную ' ЛоДочно-Сузунской и Худосейско
Селькупской приподнятыми зонами, от Русско-Часельского мегавала 
(см. рис. I I . 6) .  

Триас-юрские рифтовые зоны имеЮт коробчатое строение и разбиты 
серией трансформных разломов , что ,  по мненИIО Б .  А.  Соколова [ 1985 ] , 
создает благоприятный геотермический градиент для деструкции ОБ и 
формирования залежей УБ.  Это в конечном счете и предопределило сте
пень перспективности как крупных структурных элементов, так и отдель
ных локальных поднятий. Вопросы прогноза продуктивности локальных 
структур рассмотрены в конце этой главы. Здесь же необходимо оста
новиться на весьма важной и актуальной не только для этого района ,  но 
и для Западной Сибири в целом проблеме нефтегазоносности палеозоя .  

VI.3 . НЕФТЕГА30НОСНОСТЬ ПЛИТНОГО КОМПЛЕКСА 
ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

И СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ВJрезультате интерпретации геолого-геофизических материалов по 
Турухан-Елогуйскому междуречью установлено широкое развитие сла
бодислоцированных пород рифея и палеозоя далеко на запад от Енисея 
до верховьев рек Елогуй и Турухан [Б улынникова и др . ,  1973;  Кашта
нов, 1983 -1985 ] .  По данным гравиметрических исследований здесь выде
ляются Усть-Туруханская, Маковская и Пакулихинская впадины, в кон
турах которых фиксируются региональные гравитационные минимумы. 
Наличие Усть.-ТуруханскоЙ и МаI}ОВСКОЙ впадин подтверждено бурением. 
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Геологическая природа гравитационных минимумов может быть обънс
нена наличием в пределах этих впадин мощных неметаморфизованных 
толщ рифея и палеозоя .  Сейсмопрофилирование, проведенное 'через Ма
ковскую впадину, показало пологое погружение осадков мезозоя в запад
ном направлении . По данным аэромагнитной съемки , глубина залегания 
возмущающих масс в пределах зон гравитационных минимумов достига
ет 7 -9 км , в то время как максимальная мощность отложений мезозоя не 
превышает 4 км (Туруханская опорная скважина) (см. рис .  1 .4) . Таким 
образом, на долю неметаморфизованных толщ палеозоя приходится 3 -
5 км мощности осадочных образований. Объем осадочного выполнения 'РИ
фейско-палеозойского плитного комплекса только в пределах cDатьяни
хинско-Баихского блока комплекса основания превышает 300 · тыс. км2• 
О возможной его нефтегазоносности также свидетельствуют благоприят
ные гидрогеохимические данные , экстраполированные в левобережную 
часть с правобережья , и установление в Елогуйской , опорной скважине 
высокой минерализации вод в ОТЛО'l-нениях нембрия, их высоной хло
ридности , промышленной нонцентрации брома (324 мг/л) и низний хлор
бромовый ноэффициент вод нембрийсного резервуара .  

В пределах приенисейсной части Сибирсной платформы на  смежных 
территориях среди аналогичных по возрасту и составу допалеозойс-них 
пород известны притони нефти из различных горизонтов платоновсной: 
свиты (снв .  1 -4 Сухотунгуссной и СНв . 2 Нижнелетнинсной площадей) 
и газа из нровли ностинсной свиты (снв. 5 , 7 -9 Сухотунгуссной площади) . 

Для западной окраины Сибирской платформы, продолжение ноторой 
под мезозойско-кайнозойсний осадочный чехол 3ападно-Сибирской рав
нины уже установлено [Каштанов, 1983 -:-1985 ] ,  выделен ряд продуктив
ных и , возможно , перспективных на нефть и газ комплексов (см .  рис. 1 . 1 ) :  

1 )  рифейский, 2)  нижнемотский (нижняя часть платоновской свиты) ;  
3) верхнемотский (верхняя часть платоновСКОЙ свиты) , 4) ностинский 
(ностинская свита нижнего кембрия) , 5) байкитский (песчаники байкитской 
свиты нижнего ордовина) , 6) венлокский (ДЬЯВОЛЬСI{ая Свита нижнего си
лура) , 7) Юктинский (юктинсная свита среднего девона) , 8) верхнепале
озойский (БРУССI{ая и натская свиты верхнего нарбона) .  

Возможно, в пределах Приенисейской зоны распространены и не все 
из вышеперечисленных компленсов, однано наличие карбонатных отло-' 
жений кембрия в СКважинах Елогуйского профиля, терригенно-карбо
натных пород рифея в нижнем течении Нижней Баихи , вблизи пос. Яку
ты, на Ермаковской и Костровской площадях и несколько южнее г .  Игар
ни , присутствие верхнепалеозойских толщ в районе Туруханска и 
Маковской впадины дает основание высказаться о перспективах этой терри
тории на ПОИСI{И скоплений углеводороцов .  Особенно перспективны в этом 
отношении восточные борты Маковской и Пакулихинской впадин, протя
гивающихся от верховьев р .  Турухан на севере до верхнего течения р .  Кел
лог на юге на расстояние в 350 нм в зоне субдунции в автохтоне Ермаково
Дубчесского надвига [Каштанов, 1984, 1985 ] .  

. 

Выявление эрозионно-тектонических выступов ,  рифогенных постро
ек и других благоприятных ловушек R пределах нонтуров этих впадин 
позволяЮт рекомендовать этот район в качестве перспективного на поис
ки залежей углеводородов в отложениях рифейско-палеозойского плит
ного комплекса. 

VI.4. ЛОКАЛЬНЫй НЕФТЕПРОГНОЗ 
МЕ3030ЙСКО- КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИй 

ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 3АПАДНО-(:ИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 
И СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

В практике нефтегазопоисковых работ существует большое I\оличест
во способов и приемов разделения продуктивных и {<пустыХ» В нефтегазо
носном отношении структур [Белонин, Кноринг, 1971 :; В олков, 1968; 
Конторович и др. ,  1972; В анюшин и др. " 1973'; Аминов и др. ,,; 1977; и др . ] . 
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Основ'ой для разделения служит различный набор геологических, 
геофизических , геохимических и других характеристик, получаемых либо 
непосредственно по данным бурения , либо в ' результате интерпретации 
этих данных и их экстраполяции на неразбуренные структуры . 

Работами последних лет , основанны..fии на анализе современного струк
турного плана осадочного чехла 3ападно-Сибирской плиты с помощью 
ЭВМ, установлена возможность выяснения нефтегазоносности локальных 
поднятий как в отложениях мезозоя, так и в палеозойских осадочных тол
щах [Rаштанов , Соколов , 1975;  Rаштанов и др . ,  1978; 3апивалов и др . ,  
1 978; и др. 

В качестве объекта исследований обычно выбирается нефтеносный 
комплекс определенного возраста, вскрытый в пределах конкретного ло
кального поднятия [Rонторович и др. ,  1972; В олков , 1968; и др . ] . 

Основным недостатком такого подхода , на наш взгляд, является не
соответствие цели исследования (прогноз продуктивности локальных под
нятий на добуровой стадии изученности) ее логическому содержанию, так 
как в основу признакового пространства прогнозируемых структур за
кладываются параметры, получаемые в результате экстраполяции данных 
по разбуренным структурам. Поэтому для локальных поднятий , распо
ложенных в пределах одной и той же структуры, например I I  порядка,  
никакой дифференциации по литологии , геохимии , гидрогеологии в ус
ловиях отсутствия дизъюнктивных дислокаций , перерывов в осадкона
коплении и зон выклинивания наблюдаться не будет. Все структуры, рас
положенные рядом с месторождением, по совокупности вышеуказанных 
характеристик по результатам распознавания будут отнесены 1\ классу 
месторождений, рядом с непродуктивными локальными поднятиями 
к непродуктивным структурам. Эти характеристики могут быть использо
ваны только при решении классификационных задач без прогноза нераз
буренных структур . 

Другим недостатком является то,  что экстраполяция обычно прово
дится на основе анализа совокупности признаков , характеризующих,  с од
НОЙ стороны, конкретный нефтегазоносный комплекс, а также признанов, 
характеризующих разбуренные локальные СТРУI{ТУры ,  в пределах кото
рых вскрыт данный компленс. С другой стороны, экстраполяция прово
дится по группе признаков,  описывающих геологическую ситуацию райо
на в целом (региональные признаки,  определяемые по различным геолог 0-

геофизическим данным, взятые безотносительно к конкретному НГН) .  
В этом случае большинство характеристик, входящих в информативную 
систему признаков (ИСП ) ,  позволяющую разделить структуры на про
дуктивные и (<пустые» , невозможно получить по неисследованным бурени
ем структурам . 

Нанов же выход из создавшегося положения? Нан объективно , в соот
ветствии с логин ой , подойти :к прогнозу продуктивности локальных под
нятий на добуровой стадии их исследования? Вот основная проблема, ко
торую пришлось решать при проведении нефтепрогноза. Поскольну в 
прогноз вводятся локальные поднятия,  выявленные только геофизически
ми методами, для которых отсутствует информация,  полученная в резуль
тате бурения,  естественно ввести в признаковое пространство , описываю
щее всю совонупность объектов исследования (объекты обучения и прогно
за) ,  лишь те параметры, которые одновременно характеризуют нак раз
буреНIiые, тан и неразбуренные структуры. Такие характеристики можно 
получить только используя результаты геофизических работ. 

На:к известно, главным методом выявления локальных поднятий яв
ляется сейсморазведна, по данным которой составляются структурные 
HapTЬJ.. Последние и служат той основой, на которой базируется исполь
зуемое нами признаковое пространство. 

Так как объект исследования - локальное поднятие (ЛП) , то для его 
всестороннего описания необходим .достаточно широкий набор парамет
ров. Такими параметрами будут характеристики плияативных СТРУНТУР 
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региона,  снимаемые со структурных карт, построенных по основным опор
ным сейсмическим горизонтам. По территории Таз-Енисейского между
речья в пределах Красноярского края таких построений практически нет, 
так как региональные и площадные сейсмические работы ПРОВОДились в 
ничтожно малых размерах.  Нами были использованы структурно-текто
нические построения различных авторских коллективов (ЗапСиБНИГНИ ; 
СНИИГГиМС и др . ) .  Ясно, что достоверность такой разностильной ин
формации невелика. Кроме того, ненадежность геофизической информа
ции заключается в сложности геологического строения региона,  так как в 
пределах Приенисейской моноклинали (см. рис. П .З ,  П .4) существенно 
морские отложения юры и мела,  развитые в центральных районах Запад
но-Сибирской плиты, на  коротких расстояниях по литорали сменяются 
прибрежно-морскими и континентальными осадками . Эти изменения до
вольно значительно проявляются в зоне, р асположенной к востоку от 
Русско-Часельского мегавала и к западу от наиболее погруженной части 
Приенисейской моноклинали (см. рис. П .4) . Здесь происходит выклинива
ние отложений баженовской свиты (волжский ярус верхней юры) , однако 
появляются морские алеврито-глинистые осадки верхов средней юры -
низов верхней юры (байос-келловей, возможно, оксфорд) , т .  е. опорный 
сейсмический горизонт I I a (кровля· заводоуковской серии или ее анало
гов) , широко развитый в западной части района , к востоку как бы пони
жается в стратиграфическом диапазоне. В этой же зоне происходит выкли
ниванпе отложений алымской и ганькинской свит , иначе говоря, регио
нальные опорные сейсмические горизонты ПI и V также выпадают из 
разреза .  В северной части района (к северу от широты р. Турухан) наблюда
ются морские глинистые толщи юры, мела и ,  возможно, палеогена, являю
щиеся локальными опорными сейсмическими горизонтами . Широкое раз
витие вечномерзлых пород в разрезе осадочного чехла также усложняет 
сейсмическую корреляцию разрезов и пока не позволяет составить надеж
ные региональные структурные карты-. 

Все вышеизложенное настоятельно диктует необходимость проведения 
региональных сейсмических работ в районе, указывает на предстоящую 
сложность в интерпретации сейсмоматериалов и недостаточную надеж
ность проведенного нами нефтепрогноза. 

Как уже отмечалось, при разделении структур на  продуктивные и 
<<пустые» в нефтегазоносном отношении учитывается либо весь комплекс 
геолого-геофизической информации , интерпретация которого положена в 
основу разделения структур , либо какая-то его часть , наиболее полно , по 
мнениЮ исследователей, отражающая специфику их продуктивности или 
непродуктивности (геОХИ:'lИЯ , гидрогеология, литология, тектоника 
и т. п . ) .  Автором для оценки региональной нефтегазоносности использованы 
все вышеуказанные факторы. Для локального нефтепрогноза были выбра
ны структурно-тектонич€ские характеристики пликативных дислокаций , 
снимаемые со структурных карт, построенных по подошве отложений оса
дочного чехла (горизонт Ф) ;  по кровле отложений заводоуковской серии 
или ее аналогов (горизонт па) ;  по кровле отложений покурской свиты или 
ее аналогов (горизонт IV) и по поверхности современных отложений, т .  е .  
п о  горизонтам, наиболее развитым в районе.  

На каждой из структурных карт были выделены надрегиональные 
(Приенисейская моноклиналь) , региональные (Русско-Часельский мега- . 
вал, Предъенисейский, Худосейский , Туруханский, Пендомаяхский риф
ты, Худосейско-Селькупская и ЛоДочно-Сузунская приподнятые зоны, 
Фарковский выступ, Ширтинское куполовидное поднятие , Дубчесская 
Епадина) и локальные структуры (см. рис . П .6) . 

Надрегиональные структуры в значительной степени предопределя
ют зоны продуктивных земель .  Региональные структуры характеризуют , 
размеры и потенциальные возможности областей газонефтеобразования и 
накопления.  Локальные структуры осуществляют распределение посту
пающих в них углеводородов и локализацию их в залежи или .вынос УВ за  
их  контуры. 
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в признаковое пространство ,  описывающее объекты обучения (место
рождения и <шустые>} в нефтегаЗ0НОСНОМ отношении структуры) , вошли 
следующие характеристики. Рельефное выражение локального поднятия 
(ЛП) на структурной карте данного �ОРИЗ0нта ,  определяемое по наличию 
разности гипсометрических отметок их подошвы и вершины. Этот при
знак позволяет прослеживать вид и характер унаследованности структур
ного плана ЛП во времени и определять степень его смещения в простран
стве,  что способствует установлению, во-первых, непрерывности или пре
РЫВИC'Iости развития ЛП в процессе формирования осадочного чехла и ,  
во-вторых, характера и времени перестройки структурного плана ЛП (но
вообраЗ0вание структур , смещение CBOJ\a , раскрытие структур и т .  п . ) .  

Доказательство этапности развития ЛП может привести к обнаруже
нию закономерностей формирования залежей углеводородов как по их ка
чественному составу (нефть, газ , смешанные углеводороды и Jl:p . ) ,  так и по 
времени формирования самих залежеЙ . 

Последнее подтверждается многочисленными работами [Конторович, 
Трофимук , 1973; Геология . . .  , 1975;  ПРОЗ0РОВИЧ и др . ,  1970; Салманов, 
1974; и др . ] ,  показавшими, что на территории 3ападно-Сибирской плиты 
формирование залежей нефти и газа в юрском и HeoKollIcKOM нефтегаЗ0НОС
ных комплексах в зависимости от характера структурно-тектонического 
развития региона происходило в различные временные этапы с различной 
интенсивностью и длительностью . 

Формирование залежей газа в юрских отложениях происходило в 
барреме-апте, а залежей нефти - значительно позже ,  не ранее сеном ан
ского века , и протекаn о  достаточно интенсивно в течение всего мела. Пе
рестройка структурного плана на границе нижнего и верхнего мела,; 
приведшая к максимальной для 3ападно-Сибирской плиты сеноман-ту
ронской трансгрессии, прервала процессы гаЗ0нефтеобраЗ0вания в юрском 
комплексе. 

В отложениях неокома формирование залежей нефти и газа началось 
нв ранее середины позднего мела и достигло максимума в конце олигоцена 
и неогена. Предполагается , что обраЗ0вание уникальнейших по масшта
бам залежей газа в приполярной и арктической частях 3ападно-Сибир
ской плиты, вероятно , связано с ледниковой деятельностью , происходив
шей в четвертичное время, когда колоссальные массы ледниковых обра
З0ваний создавали значительные давления на осадочный чехол плиты, 
вызывая деформации , способствовавшие эмиграции газообразных углево
дородов И3 нефтематеринских толщ и локализации газа в ловушках под 
экраном вечномерзлых пород [Каштанов , 1985 ] .  

Таким обраЗ0М, изменение структурного плана осадочного чехла во 
времени и в пространстве ,  фИI{сируемое по наличию или отсутствию ло
кальных поднятий на картах соотвеТСТВУIОЩИХ опорных сейсмических го
РИЗ0НТОВ и по другим характеристикам, приведенным ниже, существен
ным обраЗ0М влияет на время и интенсивность формирования залежей 
углеводородов.  

Признаки , хар актеризующие гипсометрическое положение локаль
ного поднятия (абсолютные отметки подошвы и вершины ЛП) или его про
е.кции , в случае отсутствия структуры на карте данного опорного сейсми
ческого ГОРИЗ0нта фиксируют вертикальные координаты ЛП в пределах 
нефтегаЗ0НОСНОЙ области и определяют мощности перекрывающих отло
жений. Последнее обстоятельство косвенно указывает на темпер атурный 
режим ,  степень катагенетических преобраЗ0ваний углеводородов и ВО3-
можности сохранения залежей от последующих перетоков при условии 
спокойной тектонической обстановки в бассейне седиментации . Необхо
димость ввода в призню{овое пространство гипсометрических отметок не 
вызывает сомнений, так как большая часть характеристин , связанных в 
основном с историей развития лональных поднятий, определяется по 
этим пар аметраl\f. В частности , по ним устанавливают амплитуды струк
тур , приросты амплитуд ЛП за этапы тентонического р азвития региона, 
а также р асстояния мел;ду подошвами ЛП по сравниваемым ГОРИЗ0нтам, 
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характеризующие палеотектонику региона .  По гипсометрии локальных 
поднятий также определяется их положение в региональных структурно
тектонических зонах. Выделение региональных зон осуществляется по  
следующему принципу. ]{ первой зоне по каждому отдельно взятому 
горизонту относятся наиболее по'груженные части р айона ,  выраженные в 
современном структурном плане, или так называемые <<внутренние си
неклизы». Для них характерны замкнутые контуры по верхней (мини
мальной) и нижней (максимальной) стратоизогипсам. Вторая зона 
«Внешняя синеклизю> отграничивает область максимального погружения 
региона «<внутреннюю синеклизу») от областей с преимущественно при
поднятыми формами современного структурного плана по к аждому го
ризонту. 

. Третья структурно-тектоническая зона ,  или «сложная моноклиналЬ» ,  
отграничивает преимущественно погруженные области региона «<внутрен
нюю» И «внешнюю» синек лизы) от областей, в пределах которых не фикси
руется сколько-нибудь заметных впадин. ]{ этой зоне приурочены струк
турные выступы, структурные заливы и периклинали крупных структур . 

Четвертая и пятая зоны в структурном отношении представлены 
<<простой моноклиналыо» ,  в пределах которой нет осложнений структур
ного плана ,  за исключением флексурообразных перегибов . 

В пределах к аждой из выделенных зон, характеризующих положение 
крупных областей генерации и аккумуляции углеводородов относитель
но друг друга ,  осуществляется привязка локальных поднятий к ак по 
вертикашr ,  так и по латерали . Следовательно, локальные поднятия в пре
делах региональных зон строго зафиксированы к ак во времени , так и в 
пространстве,  что немаловажно при выяснении характера и масштабов за
полнения ловушек в процессе формирования залежей углеводородов . 

Введенные в признаковое пространство параметры ,  характеризую
щие морфологию (геометрию) локальных поднятий (аплитуда ,  длина ,  ши
рин а ,  площадь , объем) , сами по себе на продуктивность структур не ока
зывают влияния. Однако по ним определяются р азмеры ловушек , а по 
степени изменения этих параметров вверх по р азрезу, к ак уже отмеча
лось р анее , с учетом ПРИЗНaI�ОВ,  выражающих изометричность ЛП, уста
навливается хар актер унаследованности структур или ее отсутствие ,  
в какой-то мере природа их образования (надразломные, штамповые, кон
седиментационные и др . )  и особенности их р азвития в осадочном чехле 
[Гурари , Микуленко ,  Старосельцев , 1 971 ; Наливкин и др . ,  1967 ; ]{ашта
нов , Бишаев , Худорожков , 1 978; И др . ] .  

Величины, характеризующие угол наклона предполагаемых обла
стей миграции углеводородов,  определяют возможности поступления 
Флюи)\ов (поскольку перемещение флюидов по латерали возможно лишь 
при определенных уклонах) , а также скорость их миграции и (в СОВОI{УП

ности С характеристиками , приведенными выше) количество углеводо
родов , поступающих в области нефтегазонакопления (локальные подня
тия) .  ]{ сожалению, нам не известны р аботы, р ассматривающие связь 
ориентировки локальных поднятий с их нефтегазоносностью .  Однако эта 
связь может быть очень тесной в случае благоприятного р асположения 
(ориентировки) структур по отношению к путям миграции углеводородов . 
Эта связь тем благоприятнее для нефтегазоносности поднятий, чем благо
приятнее сочетание следующих факторов : 1 )  ориентировка локальных под
нятий относительно областей нефтегазообразования;  2) ориентировка 
локальных поднятий к направлению путей миграции углеводородов,  оп
ределяемая на каждый конкретный отрезок времени . Для решения этих 
вопросов в признаковое пространство были введены хар актеристики, оп
р еделяющие р асположение областей нефтегазообразования (впадин) и их 
объемы относительно областей локализации УВ (ЛП) в азимутальной при
вязке по квадрантам . 

Хотя признаки , описывающие морфологию локальных поднятий , от
носятся к группе статических (абсолютные отметки ПОДОШВЫ, , вершины, 
длина ,  ширина ,  амплитуда и т. п . ) ,  их необходимо р ассматривать к ак ди-
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намические ,  ибо прослеживание их изменения вверх по· р азрезу последо
в ательно по всем опорным сейсмическим горизонтам совместно с данными 
по приросту. амплитуд, положению поверхности нижележащих толщ к 
концу формирования верхних горизонтов , виду унаследованности струк
турного плана и другим показателям показывает динамику и и<;;торию 
р азвития структур . 

Значение процесса формирования поднятий р азного порядка на  З а
падно-Сибирской плите для оценки их нефтегазоносности показано в мно
гочисленных р аботах [Бенько и др . ,  1 968; Конторович, и др . ,  1972;  
Наливкин и др . ,  1965;  и др . ] . Этот фактор определяет тип и р азмеры 
областей нефтегазонакопления (тип ловушек углеводородов) , характер 
их изменения во времени и пространстве ,  а также время и условия 
миграции и аккумуляции углеводородов. Процесс формирования 
структур , кроме того , влияет на коллекторские свойства продук
тивных горизонтов , а в совокупности с гипсометрическим положением 
локальных поднятий оказывает влияние на мощность и надежность 
перекрывающих залежи экранов (покрышек) .  

УТ.5. ЛОКАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОГНО3 
ПО ДАННЫМ АЭРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ 

в США в соответствии с программой оценки р есурсов урана с 1974 г.  
проводилась аэромагнитная и гамма-съемка практически на всей террито
рии страны и Аляски . 

Аэромагнитная съемка выявила почти надо всеми месторождениями 
углеводородов магнитные аномалии . Формирование этих аномалий объяс
няется [Donovan et al . , 1979 ] наличием над залежью эпигенетического 
магнетита, образованного в р езультате восстановительных химических 
реакций в присутствии углеводородных газов . Качество р егиональных р а
бот не всегда было высоким из-за большого р асстояния между профилями 
и низкой чувствительности аппаратуры.  Проверка концепции эпигенети
ческого превращения гематита в магнетит под действием мигрирующих из  
залежи углеводородов была проведена на площади свыше 338 тыс. км2, 
в пределах которой известно более 100 нефтяных и газовых месторожде
ний.  В результате р абот обнаружено наличие аномалий более чем над 90 
месторождениями , что подтвердило высокую эффективность метода. 

Более детальные р аботы высокочувствительными магнитометрами 
(0 , 1  нТл и выше) проведены в штатах Канзас, Иллинойс и Восточный Те
хас. В результате над известными месторождениями углеводородов отме
чены магнитные аномалии в виде пилообразной кривой, также выделены 
участки для постановки поискового бурения [Saunders , Terry, 1985 ] .  

в составе осадочного чехла Западно-Сибирской плиты многочисленны
ми аэромагнитными съемками р азличной детальности в посл"едние годы 
также выделяются так называемые микромагнитные аномалии I1 Та пило
образной формы, вызываемые объектами , залегающими , как показывают 
р асчеты, на глубинах 150-300 м и более интенсивностыо до 10 нТл, иног
да более. В плане их р аспределение имеет различную группируемость и 
конфигурацию,  зачастую они локализуются в виде узких линейно вытяну
тых протяженных цепочек , иногда создают отдельно изолированные ано
мальные поля и редко - кольцевые аномальные зоны . 

Совмещение положения этих зон и полей со структурным планом, по
строенным по поверхности осадочных образований заВОДОУКОВСI{ОЙ серии 
или ее аналогов (гор . lJa)  юго-востока Западно-Сибирской плиты (Томская 
область) , показало их четкую приуроченность к структурным элементам 
р айона. Линейно вытянутые цепочки аномалий локализуются в перикли
нальных частях положительных или отрицательных пликативных дисло
к аций, чаще они тяготеют к зонам их перехода. Отдельно изолированные 
аномальные зоны приурочены, как правило ,  к сводам локальных поднятий 
или днищам впадин.  
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Кольцевые аномальные зоны, встречающиеся, как отмечалось, зна
чительно реже , оконтуривают положительные пликативные структуры . 

Природа этих микроаномалий до сих пор не установлена . Впервые на 
их пrирокое площадное распространение в пределах Западно-Сибирской 
равнины (ЗСР) обратили внимание А. М. Загороднов и М. И. 3алипухин в 
1960 г .  Они объясняли природу микроаномалий в приенисейской части 
ЗСР тремя возможными причинами: 1) наличием трапповых тел в составе 
мезозойско-кайнозойского осадочного чехла ; 2) наличием валунов и галь
ки бокситов , снесенных с траппов Сибирской платформы и рассредоточен
ных в осадочных породах региона , и 3) обилием валунов и гальки траппов 
в современном аллювии левых притоков Енисея .  

Обилие магнетита в виде оторочек вокруг алюможелезистых бобовин 
и в цементирующей массе туруханских бокситов , придающего им ПОRЫ

пrенные магнитные свойства (магнитная восприимчивость до 33000 · 10-6 
СИ) ,  позволило И. В .  Дербикову и В .  А. Капrтанову в 1967 г .  однозначно 
увязать места вскрытия скважинами бокситовых пород и бо}{ситов С кон
фигурацией и интенсивно стыо микроаномалий !1Та в приенисейской час
ти ЗСР и рекомендовать участки для проведения высокоточной аэромаг
нитной съемки . 

Позднее , в 1968 г .  к такому же выводу припrли Н .  Е .  Гайдуков и 
А. П .  Ануфриева (СНИИГГиМС) . 

Наличие l\IИкроаномалий в зоне распространения колпапrевских бу
рожелезняковых руд р .  М. Антонович [1976 ] объясняет концентрацией 
богатых руд в верхних горизонтах в результате размыва и переотложения 
бедных их разновидностей .  

В 1985 г .  автор настоящей монографии на  основе анализа закономер
ностей размещения нефтегазо- и рудоносных образований в осадочном чех
ле Западно-Сибирской плиты (ЗСП) установил их взаимосвязь, заклю
чавпrуюся в смене окислительно-восстановительных обстановок в пери
ферических частях Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ) 
в постсеноманское время , приводивпrей к образованию вторичных мине
ральных ассоциаций, в том числе моногидратов глинозема, корунда и 
магнетита в результате массовой диффузной миграции углеводородов через 
осадочные толщи (1985 г . )  (см.р  ис . П . 7 ) .  

Образование магнетита 3 &  счет гидролиза солей двухвалентного желе
за с выделением водорода в результате повыпrения щелочности раствора 
описал В. И. Молчанов [1981 ] .  Возникновение резкощелочной среды с 
выделением водорода и значительного количества тепла (�90 ккал) 
Ю. А.  Пецюха [1985 ] объясняет взаимодействием связанной воды, являю
щейся «обязательным компонентом любой нефтепроизводящей породы» , 
с катионами калия и натрия , содержащимися в любой осадочной толще . 

Обилие публикаций о вторичных изменениях пород , содержащих 
залежи УВ, и минеральных преобразованиях в перекрывающих их тол
щах [Влияние . . .  , 1976б ; Влияние . . .  , 1982 ; и др . ] в результате сложных 
взаимоотнопrений в системе осадок - органическое вещество - порода 
дает основание более определенно высказаться о возможности образования 
магнитовозмущающих объектов над залежами УВ в результате изменения 
окислительно-восстановительного потенциала за счет вертикальной ми
"('рации газов через перекрывающие толщи [Каштанов,  1985, 1987 ] .  

В последние годы, как указывалось ранее , появилась обпrирная ли
тература о влиянии углеводородов на формирование стратиформных свин
цово-цинковых, медистых и редкоземельных месторождений в осадочных 
i{ремнисто-углеродистых карбонатно-кремнистых и других углеродсо
держащих формациях плитных комплексов [Наркешон, 1977,  1983; Гор
жевский, 1987 ; и др . ] . 

Анализ размещения хемогенно-осадочных концентраций кремнезема, 
жел'еза,  глинозема , фосфора, марганца над углеводородными залежами в 
осадочном чехле ЗСП и по ее периферии вне пределов нефтегазоносных 
земель позволил нам [Капrтанов , 1985 ] сделать вывод о пере распределении 
углеводородных газов в постсеноманское время . 
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«Первичные хемогенно-осадочные бокситы и шамозит-гидрогеТИТОВЫе 
железные руды формировались в прибрежно-морских фациях в результа
те физико-химической дифференциации рудного вещества на границе су
ша - море . Затем, в процессе миграции углеводородных гаЗ0В через 
прибрежно-морские рудоносные отложения осуществлялось перераспре
деление рудного материала , разложение алюмосиликатов ,  вынос хемоген
ного кремнезема И3 шамозитовых толщ, их обогащение минералами свобод
ного глинозема , обраЗ0вание оторочек магнетита вокруг алюможелезис
тых бобовин, частичное обезвоживание минералов глинозема и j-нелеза с 
формированием новообраЗ0ванных бемита ,  диаспора , корунда , маггемита,  
гематита,  сидерита . Хемогенный кремнезем выносился за пределы руд
ных фаций, давая начало опало-халцедоновым и кремнистым обраЗ0вани
ям [Каштанов,  1985 ] .  

В геохимическом отношении этот процесс рассмотрен в предыдущих 
раздела х .  

Анализ распределения микроаномалий над месторождениями и (шус
тымю> В нефтегаЗ0НОСНОМ отношении структурами юго-востока Западно
Сибирской плиты, проведенный автором в 1987 г .  посредством алгоритма 
«Каскад» [Бабич, 1977 ] по 11 признакам, описывающим значение регио
нального магнитного поля и характер распределения микроаномалий в 
пределах контура локальных поднятий, показал четкую корреляцию 
между аномалиями, фиксируемыми в осадочном чехле , и залежами угле
водородов . 

ИСПОЛЬЗ0вание комплекса гравиметрических и аэромагнитных данных 
при поисках залежей УВ в Западной Сибири описано в работе К. К. Ша
пошникова и М. В .  Самолетова [1 986 ] .  Они показали , что месторождениям 
Надым-Пурской и Пур-ТаЗ0ВСКОЙ НГО , как правило , соответствуют ОТ
рицательные региональные гравитационные и J\шгнитные аномалии , и 
лишь в незначительных случаях залежи углеводородов «со�ыещаютсЯ» 
в плане с З0нами перехода от отрицательных к положительным их значе
ниям. Физическая природа этого явления в их работе , как и в других, не 
рассматривается . 

На основе анализа регионального магнитного поля в пределах конту
ров локальных структур в юго-восточных районах ЗСП установлено , что 
большая часть (68 % )  залежей УВ тяготеет к З0нам перехода отрицатель
ных значений I1 Та к положительным. Это мы связываем с З0нами дезин
теграции пород, содержащих залежи УВ,  и миграции углеводородных га-
30В по этим ослабленным З0нам в результате массовой их миграции , созда
ния восстановительных обстановок и, возможно , повышенного теплового 
потока . Приуроченность залежей УВ к отрицательным региональным маг
нитным полям показана в работах коллектива сотрудников СНИИГГи
МСа - С. А. Степанова ,  Н .  С. Новгородова,  В .  И .  Краснова .  OH� мотив и
руется наличием не магнитных карбонатных , в том числе органогенных об
раЗ0ваний домеЗ0ЗОЙСКОГО структурного этажа, благоприятным для фор
мирования и сохранения залежей углеводородов в отложениях палеозоя . 

Анализ имеющегося материала по 1 1  характеристикам регионального 
и локального магнитного поля посредством распознавания обра З0В с при
менением ЭВМ покаЗ8Л достаточно надежное разделение на два клаеса 
26 продуктивных и 26 · непродуктивных в нефтегаЗ0НОСНОМ отношении 
структур юго-востока Западно-Сибирской плиты . Приуроченность локаль
ных магнитных аномалий I1 Та к мееторождениям более очевидна , что под
тверждает сделанный ранее вывод об «углеводородном дыханию> зале/ней 
и о формировании над ними вторичного магнетита . Таким обраЗ0М, созда
ются предпосылки разработки приемов и споеобов прямых методов поие
нов залежей УВ по данным высокоточной аэромагнитной съемки . 

Необходимо отметить,  что величины значений интенсивности магнит
ного поля I1 Та над залежами УВ H� юго-востоке ЗСП составляют единицы 
нанотеелы, а в пределах Пур-ТаЗ0ВСКОЙ НГО - десятки . В приенисейской 
части ЗСП, где залежей УВ не установлено , но широко развиты бокситы, 
интенсивность магнитного поля I1 Та достигает значений 250-500 нТл . 
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. Глубины заJlегания магнитовозмущающих объектов постоянны в каждом 
отдельноМ регионе и СОС1авляют 200-400, 1000 и более и 50-350 м соот
ветственно . 

На величину интенсивности магнитного поля , вероятно ,. влияет ко
личество новообразованного магнетита, локализующегося в перекрываю
щих зале,ни УВ толщах . Оqевидно , что чем интенсивнее и длительнее 
процесс миграции углеводородных га зов через перекрывающие толщи, тем 
большее количество магнетита может быть мобилизовано над залежью . 
Поэтому обилие высокоинтенсивных магнитных аномалий в осадочно м 
чехле зсп (например,  приенисейская часть) показывает, Ч10 основная 

. масса УВ газов мигрировала через покрышки, и поиск первичных зале
жей в этих районах бесперспективен .  

Отсутствие микроаномалий в ряде районов 3СП (например ,  централь
ная ее часть) также не может служить прямым указанием на их беспер
спективность, так как наличие мощных экранирующих толщ препятствует 
миграции УВ и не создает возможности для образования вторичного маг
нетита . Естественно полагать, ' ЧТО количество микроаномалий и их ин
тенсивность в значительной степени зависят не только от количества ,  но и 
01 качества флюидов в залежах . Так , например ,  над чисто нефтяными 
залежами ЮГ.О-ВОСТОIШ 3СП (Останинская , Северо-Останинская, Чналов
ская и др . )  фиксируются единичные низко интенсивные аномалии L1 Т а ,  
тогда как над газовыми или Г8зоконденсатными месторождениями (Ка
занское , Лугинецкое , группа Сильгинсних и др . )  отмечается значительное 
количество микроаноиалиЙ. Для Пур-Тазовской НГО эти зависимости 
еще более контрастны . 

Таким образом, в результате исследований установлено следующее . 
1 .  Отмечена прямая корреляционная связь между залежами УВ и ло

кальными магнитными аномалиями незначительной интенсивности . 
2 .  В пределах контуров залежей аномалии L1 Ta приурочены в большей 

части к периферичеСЮIМ ее частям, реже - к сводам . В непродуктивных 
структурах характер аномалий в случае их наличия разнообразнее . Они 
еще ниже по интенсивности и как бы растянуты по профилю маршрута 
съемки . 

3 .  В областях с �нелезорудным и особенно бонситовым оруденением 
(восток 3СП) интенсивность аномалий, их частота встречаемости (груп
пируемость) в десятни и даже сотни раз  выше , чем в нефтегазоносных 
районах . 

4 .  Чем большее количество УВ и более длительно мигрировало через 
перекрывающие толщи, 1ем большее количество вторичного магнетита вос
становлено в осадках и соответственно тем больше наблюдаемый магнит
ный эффект . 

5 .  30НЫ с обилием высокоинтенсивных микроаномалий бесперспектив
ны для поисков залежей УВ, равно как и зоны с отсутствием микроанома
лий не являются показателем высоких перспектив их нефтегазоносности . 

6 .  Только КОМПJlексный анализ всего геолого-геофизического мате
риала может дать гарантию достоверности прогноза .  

Следовательно , величина интенсивности микроаномалий, характер 
их распределения на площади и в разрезе , в частности группируемость на 
локальных участках и стратифицированных горизонтах ,  указывают на 
ВОЗыожность обнаружения залежей УВ в основном с газовой составляю
щей в пределах их контуров .  

Совмещение структурного плана региона с данными аэромагнитных 
съеыок,  выраженными либо в виде карт-графиков L1 Ta ,  либо в виде карт 
изоаномал,  позволяет выделить учаетки, благоприятные для постановки 
поисковых раБО1 на выявление залежей УВ как структурного , так и не
структурного типов .  

Совместное использование вышеохарактеризованных методик позво
лило осуществить локальный нефтепрогноз в облас'l'И сочленения 3а
падно-Сибирской ПЛИ1Ы и Сибирской платформы . В качестве объектов обу
чения бьши выбраны месторождения и (<пустые» структуры Таз-Енисей-
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ского междуречья , сгруппированные по величине условных углеводородов 
(УУВ) в три класса : 1 класс - Тазовское , Заполярное и Русское место
рождения ; II класс - Русско-Часельское , Усть-Часельское , Сузунское , 
Южно-Русское , Верхне-Часельское ,  ВОС10ЧНО-Тазовское , Ереямское , 
Кынское и Южно-Верхнечасельское месторождения ; I I I  класс - Чер
ничное и Красноселькупское локальные поднятия . 

Э11'[ объекты обучения были описаны 62 структурно-тектоническими 
признаками, охарактеризованными выше и СНЯ1ЫМИ со структурных карт 
по горизонтам Ф, па , IV, и 14 характеристиками магнитного поля t... Ta • 

Распознавание осуществлялось посредством применения алгоритмов 
(щикл-l» [Бишаев ,  1976 ] и «Каскад-II»  [Бабич, 1977 ] .  

В результате распознавания получены две информативные системы 
признаков (ИСП) ,  позволившие достаточно надежно разделить объекты 
обучения на первоначально выделенные классы . 

В информационную систему признаков по алгоритму «I{аскад-II »  
вошли семь признаков ,  описывающих морфометрию локальных подня
тий - аМПШI1уда ,  длина, ширина по горизонту Ф ;  объем ЛП по поверх
ности покурской свиты; расстояние от центра ЛП дО впадины в первом 
квадранте по горизонт ам Па И IV; положение подошвы осадочного чехла 
к концу формирования юрских 01 ложениЙ. Причем, наибольшей инфор
мативностью обладает признак,  характеризующий объем ЛП по поверх
ности покурской свиты, наименьшей - признаки, характеризующие дли
ну и ширину ЛП по подошве мезозойских отложений. 

В ИСП по аЛГОРИТiIIУ «Цикл-1» включены шесть признаков : длина 
ЛП по горизонтам Ф и IV, расстояние до региональной изогипсы (абс . 
OT�[eTKa 2 ,5  ЮТ) по горизонту l Ja , расстояние от центра ЛП дО впадины в 
1 кнадранте по этому же горизонту, объем этой же впадины и объем впа
дины в 1 квадранте по горизонту Ф.  Лидирующими по информативности 
являются признаки, характеризующие длину ЛП по горизонтам Ф и IY,  
а также удаленность ЛП от региональной изогипсы (абс. отметка 2 , 5  км) 
по поверхности отложений заводоуковской серии или ее аналогов .  

В прогноз были введены все неразбуренные структуры, расположен
ные в пределах области сочленения ЗСП и СП, как на территории Нрас
ноярекого края,  так и северо-востока Тюменской области . Результаты 
прогноза приведены в табл. УI . � .  

Решение о принадлежности структуры к тому или иному классу при
нималось следующим образом. 

По алгоритму «Uикл-l» структура относилась к одному из классов ,  
если ее сходство с ближайшим объектом класса превышало 75-процентный 
уровень, а различие между мерами принадлежности к объектам смежных 
классов - 5-процентный уровень . Во всех  остальных случаях решение 
о принадлежности структуры не принималось (отказ от распознавания) .  

По алгоритму «Наскад-I I» в процессе обучения определялось положе
ние границы между классами . Распознавание объектов проводилось путем 
подсчета нагрузок строк :J' (S) по полученным в процессе обучения весам 
признаков , и отнесение объектов прогноза к тому или иному классу зави
село от конкретного значения :J' (S) .  

Окончательное решение о распознаваемых объектах принималось сле
дующим образом: если структура по обоим алгоритмам относилась к клас
су месторождений, она считалась высокоперспективной с интервалом зна
чений геологических ресурсов УУВ, заданным в обучении . Если по одному 
из алгоритмов CTPYKTYP'l относилась к классу месторождений, а по друго
му однозначного решения не принималось, то объект относился к перспек
тивным. В случае , когда по одному либо по обоим алгоритмам структура 
относиласъ к кла ссу с нулевыми ресурсами УУВ, либо по одному из них 
решения не принималось, проба считалась бесперспективной .  Конфликт
ная ситуация возникала тогда,  когда один алгоритм относил структуру в 
один класс, а второй - в другой.  Это означает ,  что структура с равной 
t3ероятностью может иметь интервал значений ресурсов УУВ от миниму
ма одного класса до максимума второго . 
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Т а б л и ц а VI .2 

Таблица п рогноза ПРОДУКТIIВНОС'I'I1 локальных поднятий Таз-ЕНllсейского lIIеждуречья 
( см. рис. !. уа , 1 ) 
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4 
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нарте 

1570 
2228 
2231 
2801 
2237 
2809 
1 366 
2238 
2236 
1534 
1462 
1463 
1 354 
1:155 
1608 
2245 
2246 
2557 

1078 
1 956 
1 953 
1 952 

1 951 
1 950 
1 955 
1 948 
1 946 
1 947 

864 
1414 
1577 
1 944 
1 938 
1 939 
1 188 

I Струн тура 

Нертовая 
Южно-Тэрельская 
Берхне-Тэрельская 
Нинельсная 
Южно-Rыпанынская 
Без названия 
Асинсная 
Босточно-Асинсная 
I\ыпаНЫНСIШЯ 
Часельская 
Южно-Часельская 
Без названия 
Северо-ТОJIьнинская 
Без названия 

» 
» 

ТОJIЬНИНСIШЯ I I  
Босточно-Тольнин-

сная 
Тольнинсная 1 
Без названия 
Пеляжья 
Западно-Rрасносель-

нупсная 
Тычельсная 
Север 0-Тычельсная 
Без названия 
Р':опыльсная 
Босточно-Террасная 1 
Босточно-Террас-

ная I I  
Парусовая 
Без названия 
Травянистая 
П ромысловая 
Западно-Сидоровсная 
Южно-Сидоровсная 
СИДОРОВСI{ая 

I 11 � I 1 Результат ? м на 
Струнтура I Результа т 

прогноза � нарте прогноза 

К 36 2307 Берхне-Русская Б 
П 37 1 937 Мангазейсная .Б 
Б 38 279 Руссно-Реченсная П 
П 39 1 933 Мало-Тогульсная П 
К 40 1 934 ЮЖНО-ТОГУЛЬСIШЯ 1 11 
Б 41 1 935 Южно-Тогульсная I I  К 
П 42 1 182 ТОГУЛЬСRая П 
К 43 1 187 Ольнерсная П 
К 44 1 931 Без названия П 
П .45 1 932 Южно-Лодочная П 
П 46 1 181 Лодочная П 
П 47 1005 Баннорсная П 
П 48 1 186 Туноландсная П 
П 49 1 184 Янгуссная П 
Б 50 1 185 Бадинсная П 
Б 51 1 180 ТонаЧИНСIШЯ П 
Б 52 1090 Тайнинсная Б 
К 53 1601 Чарсная 11 

Б 54 1 183 Гулямсная П 
Б 55 1917  Без  названия П 
П 56 1 918 Мельмерпаютинсная П 
Б 57 1916 Шенебеяхинсная П 

Б 58 1 915  Южно-Паняхинсная П 
К 59 1914 Паняхинсная П 
П 60 1 929 ЛимбаЯХИНСI{ая П 
к 61 1 930 Северо-Заполярная П 
П 62 1 353 Северо-Руссная П 
П 63 1 936 ЛангпаРОДСI{ая Б 

Б 
Б 
К 
В 
Б 
Б 
К 

П р и  м е ч а н II е. Итого:  структуры перспентивиые первой очереди - 3 (В);  перспентив
иые второй очереди - 3 5 (П);  пустые - 1 5 (Б); нераспознанные - 1 0 (Н) (нонфликт) (всего - 6 3 ) .  

Следует отметить, что все объекты, распознанные как высокоперспек
тивные и перспективные , имеют :интервал геологических ресурсов УУВ от 
0,01 . 109 до 0 ,2 . 109 т ,  а в случае конфликта от О до 0, 2 · 109 т. Более точное 
определение интервала ресурсов на данной стадии изученности региона 
нока не представлЛ(�тся возмош:ным, хотя попытки количественной опенки 
перспектив нефтегазоносности зсп и, в частности, Пур-ТаЗОВСI\оЙ НГО 
были осуществлены в 1979 г. коллективом 3апСиБНИГНИ под руководст
вом И .  И .  Нестерова и В .  И .  IПпильмана , чьи данные и взяты за основу 
соде ржаний УУВ в обучающей выборке . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Область сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платфор
мы представляет собой сложно построенную систему геологических 
образований со свойственными только ей вещественным СОС1авом, различ
ными структурно-тектоническими комплексами и взаимоотношениями меж
ду ними, о которой на данном этапе изученности региона можно выска
зываться лишь предположительно . 

На основании всех известных !{ настоящему времени геолого-геофизи
ческих данных предложена новая схема тектонического строения региона , 
заключающаяся n выделении сооружений комплекса основания архейско
раннепротерозойского возраста , рифейско-нижнетриасового плитного ком
плекса и мезозойско-кайнозойского осадочного чехла .  

Общая площадь изученной территории составляет более 450 тыс . KM�, 
в ее геологическом ра зрезе можно встретить различные случаи структурно
тектонических взаимоотношений . Зачастую осадочный чехол повсеместно 
перекрывает плитный комплекс, залегающий на образованиях КОJ\шлекса 
основания . Однако в приподнятых блоках породы осадочного чехла или 
его части, оставшиеся от размыва , залегают непосредственно на образо
ваниях комплекса основания . Имеются случаи , когда сооружения комп
лекса основания (например ,  Фарковское поднятие ) перекрыты только чет
вертичными отложениями . 

Границу между структурами ЗаП'1Дно-Сибирской плиты и Сибирской 
платформы можно представить в виде зоны сложной «фестончатой>} кон
фигурации , представляющей в плане характер сутуро-стилолитовых о б
ластей глубокого облекания древних сооружений архейско-раннепроте
розойского возраrта более молодыми . 

На мезозойско-кайнозойском этапе развития осадочного чехла обла
сти сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы осу
ществлялись как процессы генерации водорода , приводящие к образова
нию углеводородов 11 формированию их месторождений, так и процессы его 
высвобождения в результате миграции углеводородных газов , разложе
ния их на гидроксиды, углекислоту и водород с образованием В10РИЧНЫХ 
залежей углеводородов , а таЮI,е месторождений бокситов ,  железных руд , 
марганца , фосфора , ванадия и других элементов .  

Сложность l\шханизма бокситообразования в области сочленения зсп 
и сп , заключающаяся в совмещении процессов осадочного,  гидротермаль
ного (флюидного) и мета соматического рудогенеза , локализация их в оса
дочном чехле , с одной стороны, существенно шамозитовый состав цемента 
и многопластовость,  характерные для бокситов геосинклинального ти
па , - с другой, при значительном подобии обра зования оксидов металло в ,  
особенно магнетита и цеолитов , позволяют отнести эти процессы к конвер
гентным. 

Дуализм углеводородообразования и рудогенеза , установленный R 
различных районах земного шара и ,  в частности в области сочленения 
зсп и сп, свидетельствует о том, что эти процессы были чрезвычайно 
сложными и многообразными . Оценивая концепцию глубинного происхож
дения углеводородов ,  l\IOЖНО отметить,  что последние , как правило , 
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«транзитом» по З0нам разломов или в ре3УЛЬ'fюе сейсмоаК1ИВНЫХ прояв
лений тектонических движений проникают в верхние слои литосферы и 
уходят в атмосферу, не создавая при этом обычно крупных углеводород
ных или рудных концентраций, локализующихся по латерали . Теорети
чески можно преДПОЛOlI\И'JЬ тип вертикального расположения ловушек 
УВ, подобно штокверковым и другим 'Jипам столбообразного залегания 
руд , как это предполагал Г. л. Поспелов [1967 ] .  Однако в природе они 
практически неизвестны, хотя их наличие вполне допустимо . 

Только длительное по геологической шкале хемогенно-седимента
ционное осадконакопление с последующими диагенетическими, катаге
нетическими и метасоматическими преобраЗ0ваниями исходного материа
ла, содержащего органическое вещество даже в незначительных количест
вах и рудные элементы в небольших концентрациях, дает начало форми
рованию углеводородных и рудных залежеЙ .  

Дальнейшие процессы геологической эволюции ЛИ'l осферы привели к 
формированию известных .в мире залежей УВ и конвергентных рудных 
месторождений, начиная от стратиформных полиметаллических руд, ме
дистых пород, бокситов ,  железных руд и кончая месторождениями редко
земельных элементов . Этот процесс, начэ.вшись с MOll1eH'J а обраЗ0вания 
литосферы, продолжается до сих пор .  

Автор не настаивает н а  абсолютизации своих представлений о В3ЮПlЮ
СВЯ3И углеводородов и рудогенеза, однако призывает читателей обратить 
внимание на эти процессы и явления и выработать наиболее действенную 
концепцию углеводородообраЗ0вания и рудогенеза с целью ускорения тех
нического прогресса в открытии и освоении lIIинеральных богатств Земли. 
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П р и л о ж е н и е 1 

Т А Б Л И Ц А ! 

Рис. 1 .  Вулканогенные породы: а - шлак-трахиандезитового состава. Обр. 252-К-69, 
скв. 1 ,  Нижне-Баи..{скиЙ профиль, инт. 310,0-315,0 м. Мощность слоя 

0 ,25 м (J2- батский ярус) ; б - обрыво!{ базальтовой лавы. Обр. К-20-68, 
скв. 20, Нижне-Баихский профиль, инт. 158,0-168,0 м (Jз- келловей
оксфорд) . "У"в. 63. Ник. х. 

Рис. 2.  Гидрогетит-шамозитовая руда с фосфатно-шамозитовым цементом. Оолиты 
шаыозита концентрически-зонального строения. Терригенный материал 
кварц-полевошпатового состава. Туруханский профиль, нарыыский железо
рудный горизонт, "У"в. 63. Ник. х. 

Рис. 3. Руда гидрогетитовая с глинисто-шаыозитовым цеыентом. Туруханское место
рождение, горизонт 1 ,  инт. 30-34 М. "У"в. 63. Ник. х. 

Рис. 4.  Руда гетит-гидрогетит-сицеритовая с угловатыы оБЛОМКОlll боксита. Цемент 
глинисто-сидеритовыЙ. Туруханское месторождение, горизонт 1, инт. 30-
34 м .  "У"в .  63 .  Ник. х .  

Рис. 5 .  Бокситоносные гравелиты с галькой базальтов и бобовинами бокситов. Ту
руханский профиль, скв. 5-К, инт. 134,3-138,3 м: а - неравномерное (гр а
дационно-слоистое) распределение частиц по крупности. Среди бобовин вид
ны концентрические разновидности. Средняя часть штуфа ......:. зеленый тефро
идно-осадочный существенно хлоритовый материал песчаной размерности. Обр. 
К-5/13 : Si02= 42 ,9 % ;  А120ЗОБЩ = 16 ,4; А12Озсв = 3 ,97 ; Fе20ЗОбщ = 36,31;  

_ 'Fi02= 1 ,83 ; П.П.п. = 9,66 % ;  б - редкие бобовины боксита распределены в 
тефроидно-осадочноы материале равноыерно, в отдельных случаях имеют сплю-

Рис. 1 .  

Рис. 2 .  

Рис. 3 .  

щенную форму. Обр. К-5113В : Si02= 4 5  % ;  АJZОЗОБЩ = 19,0;  А12Озсв = 5 ,94; 
Fе20ЗОбщ = 27,12 ;  Ti02= 1 ,43 ; П.П.п.= 9,08 % .  Натур. вел .• 

Т А Б Л И Ц А II 

Бокситоносньrй тефроидный гравелит с галькой выветрелых базальтов и бо
бовинами бокситов. Скв. 5-К, Туруханский 'профиль: а - галька выветрелых 
базальтов в тефроидноы материале; видны бобовины бокситов концентриче
ски-зонального строения и терригенный материал кварц-полевошпатового 
GOCTaBa. Обр. К-5-13 ,  инт . 1 34,3-138,3 м; Si02= 57,7 % ;  А120ЗОБЩ= 15 ,1 ;  
А12Озсв= 3 ,95 ;  Fе20Зобщ= 19 ,98; Ti02= 0 ,88 ;  П.п.II.= 6,67 % ; б - галька 
бокситов разной . размерности, создающая косую градационную слоистость. 
Многие бобовины имеют концентрически-зональное строение. Обр. К-5/16, 
инт. 123 ,2-124,6 м; Si02= 33,0 % ;  А120ЗОБЩ = 23,2; А12Озсв= 7,59;  Fе20ЗОБЩ= 
= 34,95; Ti02 = 1 ,87 ; П.II.п. - 10,90 % .  Натур. вел. 
Бокситовый песчаник с глинисто-хлоритовым цеыентом. Видны бобовины ша
мозита , угловаТI:,rе обломки кварца (К) и калиевых полевых шпатов (ПШ) . 
В центре угловатый оБЛf)МОК выветрелого базальта с сохранившейся релик
товой СТРУК'l'уроЙ. Вторичный гидраргиллит образует . петельчатые формы. 
Скв. 9, Нижне-Бе.иховскиЙ профиль , инт. 183 ,7-222,9 м, горизонт VI. 
"У"в. 63 . Ник. П .  
Окатанный обломок базальта в бокс.аrоаосном песчанике. Лейсты плагиокла
за . cl!CTJJ;ble за�IеЩЕ\НЫ гидраргиллитом, темные - гидроокислами железа. 
Терригенный материал прещставлен кварцем (К), калиевым полеВЫlll шпа

. том (Кш) и плагиоклазоы (Пл .) С'кв. 5-К. инт. 222,3-227,3 м. "У"в. 34. Ник. х .  
Рис. 4 .  Бокситовые породы и бокситы: а - бокситизированный тефроидный песчаник 

со стяжениями гематита (темное) . Алевропсаммитовые частицы (белое) со
ставляют 60-70 % объема породы. Видны оолиты. ша1ll0зита и гидрогетита. 
Si02=: 37,33 % ; А120ЗОБЩ= 8,23 ; А12Озсв= 7,56 ; Fе�ОЗОбщ= 38 ,92; TiOz= 
= 1 .00;  П.II.п. = 10 ,12 % .  Аллювий р. Верхней Баихи; б - боксит песчаный 
мелкобобовый. Обр. К-7за: Si02= 20,5  % ;  АlZОЗОбщ= 27,24; А12Озсв= 
= 24,24; Fе2ОЗОБЩ= 34, 1 ;  Ti02= 2 , 7 ;  П.П.п.= 1 1 ,68 . % .  Аллювий р.  Большой 
Дубче�. Натур . щr .. 
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- - Т А  Е Л  И Ц Л- Пl ' 
Рис. 1 .  Бокситовые породы (гравелит и песчаник) : а - гравелит (разнобобовый). 

Обр. К-39-3 : Si02= 39,2 % ;  АI20ЗОбiЦ= 23,4; Аl2Озсв= 10,.98; Fе20Зобщ= 
= 31 ,82; Тi02= 1 ,45; П.п.п. ==' 9 ,60 % .  Обнажение «У озерю>, Верхняя Баиха; 
б - песчани:iк (микробобовый) ; обр. 7450/1 :  Si02= 34,87 % ;  АJ20ЗОБЩ= 26,14 ; 
АJ2Озсв= 7,52 ; Fе2ОЗОБЩ= НI ,10 ;  Тi02= 2,10;  П.п.п. = 14,05 % .  Турухан
ский профиль, скв. 37,  инт. 232,4-233 ,4, горизонт IV. Натур. вел . 

Рис. 2. Бокситы: а - песчанистый, среднебобовый. Обр . К-39-2: Si02= 13,0  % ;  
АlзОЗОБЩ= 30,6 ;  Аl2Озсв= 25,07 ;  Fе2ОЗОБЩ= 29,58; ТiOз= 1 ,45; .

.. р
.п.п. = 

= 16,31 % .  Обнажение «"V озера", р. Верхняя Баиха; б - каменистый мел
кобобовыЙ. Обр. К-39-4: SiOз= 7,35  % ;  АI20ЗОБЩ= 32,10;  Аl2Озсв= 29,94 ; 
Fе20ЗОБЩ= 31 ,82; Тi02= 2,33;  П.П.П.= 18,40 % ;  Натур. вел. 

Рис. 3 .  Боксит песчаный мелкобобовый. Обр. 7480-К: Si02= 21 ,68 % ;  АI20ЗОБЩ= 
=29,03; Аl2Озсв= 26,66 ; Fе20ЗОБЩ= 30,26; Тi02= 2,38; п.п.П.= N5,46 % .  Ту_ 
руханский п.рофиль, скв. 6 ,  .ИНТ. 189,0-190,0 . м, горизонт У. Натур. вел. 

Рис. '4. Боксит песчанистый ·мелкоОобовыЙ. Обр. K-�9-6: Si02= 13 ,40 % ;  Аl20ЗОБЩ = 
=. 2,9 ;70 ; Аl2Озсв= 24,25; Fе2Оз= 31 ,38; TI02= 2,35;  П.П.п. = 15 ,45 % .  Об

.. нажение «У озера», р .  Верхняя Баиха. Натур. вел. 

Т А Б Л И Ц А IV 

Рис. 1. Боксит песчаный
' 

(крynнобобовый) : Обр. К-11-81-1 : SiOз= 29,60 % ; 
АlЗОЗОБЩ= 28,95; Аl2Озсв= 20,60 ; ТiOз= 1 , 63;  П.П.п.'7' 10,76 % ;  а - фауна 
B aculites. Пllсерs. l,am. , содержащая внутри раковины;новообразования ооли
тов. SiOз= 42.,8 % ;  АlЗОЗОБЩ= 10,5 ;  Fе2ОЗОБЩ= 30,2;  АlзОзсв= 5 % ;  б - бу
рые и черные бобавищд. Обр. К-11-81-2: SiOз= 10 ,50 % ;  АI20ЗОБЩ= 46 ,50 ; 
FеЗОЗОбщ= 21 ;59; ТiOз= 2,58;  П.П.п. = 1 1 ,32 % ;  в -

.
галЬка бобового бокси_ 

та. Обр. K-11�81-3: Si02= 6 ,50 % ;  АlЗОЗОБЩ= 58,20 ; Fе20ЗОбщ"'" ' 18 ,74'; 
ТiOз= 2,10;  П.п.П.= 8,31 % (АlзОзсв не определялся) ; г - бурые бобовины 

. боксита .  Обр. К-11-81-4; SiOз= 9 ,60 % ;  АlЗОЗОБЩ= 42 ,30; Fе20ЗОБЩ= 26,83 ;  
ТiOз= 3,33;  П.П.п.= 9 ,8 %;  д - цемент. Обр. К-11-81-5; SiOз= 36 ,50 %;  
АI20ЗОБЩ= 18,40; Fе20ЗОБЩ= 24,47; ТiOз= 1 ,00;  п.П.�. = .9 ,50 %;  е - галь
ка о'железненного базальта. Валун в аллювии р .  Верхней Баихи, устье р. Ма-
лой Баихи. Натур. вел. . 

Рис. 2. Боксит каменистый, среднебобовый. Обр. К-39-7; Si02=:= 8,60 .� ; Аl20ЗОбщ = 
= 36 ,20; АlзОзсв= 32,07;  FеЗОЗОБЩ= 28,26; ТiOз= 2,0;  П.П.п. = 18,51 % .  
Обнажение «У озера», р .  Верхняя Баиха. Натур. вел. 

Рис. 3. Тонкая оторочка диаспора вокруг бобовины боксита. Отчетливо виден петель
чато-кокардный тип цементации кварцево-полевошпатового терригенного ма
териала вторичным диаспором. Обр. М 3, обнажение «У озерю>, р. Верхняя 
БаИха . . Ув. 16.  Ник. 11.  

Т А Б Л и' Ц А V 

Ри,с. 1 .  ,Оторочка гидраргиллита в виде :щеток вокруг бобовин боксита. Обнажение 
«У озерю>. Боксит каменистый. Ув. 16 .  Ник. 1 1 .  

Рис. 2 .  Боксит каменис'JI.ЫЙ крупнобобовый: Обр. К-39 :  SiOз= 6 ,0 % ;  АI20ЗОБЩ= 
=;= 37,35 % ;  Аl2Озсв= 36,35 % ; Fе20ЗОбщ= 30,18 % ;  Тi02= 2 ,45 % ;  П.П.п. = 
= 17,66 ' % .  Аллювий р .  Верхней Баихи. Натур. вел. 

Рис. 3 .  Боксит каменистый. Алюможелезистые бобовины округлой И оваль.�оЙ фор
мы ' сцементированы алюможелезистым гелем. Мелкие лепешни шамовита 
(серо-е) и гидрогетита (темное) развиты по цеыенту. Турухансний профиль, 
снв. 6� инт . . 188,0-189,0 м, горизонт У. У'в. 16 .  Ник. П .  

Рис. 4 .  Боксит каменистый: а - новообразования гид'раргиллита вонруг бобовин. 
В цементе видны реликты перВИЧ:iIOГО аутигенного гидрогетит-шамозитового 
(Гш) и кальцитового цемента (Ка) , по которым развит гидраргиллит (ащ�ювий 
р. Верхней Баихи) ; б - шестоватые и радиально-лучистые агрегаты гидрар
гиллита и кальцита (серое) между ашоможелеЗИС1!ЫМИ бобЬвинами (аллювий 
р :  Сарчихи). Ув. 63'. Нин. Х .  

. 

Т А Б Л И Ц А УI 

Рис. 1 .  Минрозернистые агрегаты гидраргиллита в поро'щ>м пространстве между бо
бов.инами. АллювиЙ р. Большой Дубчес. Ув. 63 ; а - нин. 1 1 ;  б - нин. Х .  

Рис. 2.  Бонсит каменистый среднебобовый: а --:'  наряду 'с округлы� бобовинами 
БОI{сита видны их обломки, многочисленные обломки гидраргиллита (белое) , 
.образовавшиеся в результате растрескивания первичного цемента и вторичной 
их' цементации железисто-хлоритовым цементом. Турухд,нский црофиль, 
снв. 37 ,  иит. 237,3-238,3 и, горизонт IV; б - виден вторичный гидраргил-
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J1ИТО1!ЫЙ цемент, развитый По первичному шамозит-rидраргиллитовому и об� 
разующий оторочку вокруг бобовин боксита. Аллювий р .  Большой Дубчес . 

. "Ув. 16 .  Ник. 11 .  
Рис. 3 .  Ходы илоедов в боксите, выполненные аутигенным каолинитом. В цемен

тирующей бобовины массе видны новообразования шамозита, Fидраргиллита, 
каолинита. Обнажени'е «"У озера�. "Ув. 16 .  Ник. П .  

Рис. 4.  Микротрещины в боксите, образовавшиеся в процессе постседиментационных 
преобразованиЙ. Некоторые бобовины разбиты трещинами нацело, некоторые 
до половины. Видны треугольные (шыколкИ» из бобовин. По трещинам и пе
риферии бобовин развит вторичный гидраргиллит. В цементе - зачатки алю� 
можелезистого вещества. Аллювий р. Верхней Баихи. "Ув. 16 .  Ник. I I  (KOH� 
вергентный рудогенез) . 

. 

Т А  Б Л И Ц А  УН 
Рис. 1 .  Боксит мелкобобовый с корродированными с поверхности (С1!етлые) и неиз� 

мененными (темные) бобовинами бокситов. Вокруг бобовин наблюдается 
оторочка гидраргиллита. По бобовинам и цементу развита мелкая сыпь као
линита. Наблюдаются оолитины и лепешки новообразованного шамозита. 
Туруханский профиль, скв. 37,  инт. 232,4-233,4 м, горизонт IV. "Ув. 16 .  
Ник. II (конвергентный рудогенез) . 

Рис. 2 .  Боксит песчанистый с гидраргиллит-шамозитоm.т:м цементом с оторочкой 
и фестончиками гидраргиллита вокруг бобовин. По трещинам и пустотам раз
вит вторичный гидраргиллит. Туруханский профиль, скв. 37 ,  инт. 238 ,3-
241 ,9 м. "Ув. 16 .  Ник. I I  (конвергентный рудогенез) . 

Рис. 3 .  Боксит песчанистый с обилием в цементе новообразованных алюможелезистых 
и гидраргиллитовых стяжений и сгустков. Аллювий р .  Верхней Баихи. "Ув. 16.  
Ник. 1 1  (конвергентный рудогенез) . 

Рис. 4. Буровато-серый песчанистый боксит с округлыми бобовинами и :мелкой 
округлой галечкой красных и бурых бокситов. В правом углу - г,аЛЬRИ бу
рого мелкобобового боксита с теино-бурыми бобовинами размером 0 ,2  Х 0 ,2 Х 
х О,2 см. В верхней части - округлая галька буровато-черного микробобо
вого боксита размером 2 х 1 ,5 х 1  см. Аллювий р. Верхней Баихи, устье 
р .  Юриль-Пичель-Тоного. "Ув. 5 .  

Рис. 5 .  Буровато-серый песчанистый боксит с галькой сургучных переотложенных 
мелкобобовых и микробобовых бокситов и бурыми бобовинами идеально-ок
ругло.Й формы. Цемент f)оксита представлен гидраРFиллит-шаМО�ИТОВЫIl1 хе
м:огенным: веществом. Аллювий р. Верхней Баихи, устье р .  Юриль-Пичель
Тоного. "Ув. 5 .  

Рис. 1 .  

Рис. 2 .  

Рис. 3 .  

Рис. 4 .  

Т А Б Л И Ц А VIII 

Буровато-коричневый песчанистый боксит с бурыми округлыми бобовинами 
(О,2 х О ,2 см) и темно-бурой галечкой (О ,4 х О,3 СМ) боксита. В нижней части 
образца хорошо окатанная, отшлифованная галька бурого (сургучного) 
мелко бобового боксита размером О , 8 хО , 5  см. Аллювий р. Верхней Баихи, 
устье р. Юриль-Пичель-Тоного . . "Ув. 5 .  
Зеленовато-серый песчанистый боксит с бурыми и темно-бурыми бобовинами 
разыероы 0 ,2 х 0 ,2 см. В центре - галька кварца, сильно корродированная 
и выщелоченная (1 ХО,5  см) . Выше - галька буровато-красных (сургучных) 
бокситов (О,8 х О ,5 сы) . Аллювий р. Верхней Баихи, устье р .  Юриль-Пичель
Тоного. "Ув. 5. 
Буровато-серый песчаный боксит с галькой бурых разнобобовых бокситов 
(разыер гальки в нижней части образца 2 ,5 х 2 х 1 ,5 см, в центре - О , 8 х О,5  см) . 
В алюможелезистой зеленовато-серой :массе, цементирующей гравийно-га
лечный материал - значительное количество бурых и темно-бурых идеаль
но-округлых бобовин размером 0 ,1  см и менее. Над нижней галькой разно� 
бобовых бокситов - округлая, идеально отшлифованная галы<а темно-бу
рых ашом:ожелезистых образований размером 2 х 1 , 5  см. Аллювий р. Верхней 
Баихи, устье р .  Юриль-Пичель-Тоного. "Ув. 5 .  
Зеленовато-серый с буроватыы оттенком мелкобобовый песчаНИСТЫ!I боксит 
с бурыми и теыно-бурыми бобовинами бокситов (0 , 1 Х О ,1 и О ,2 х О ,2 М:М) и 
плоской галькой алюможелезистых образований. В центре - галька (1 х 1 см) 
мелкобобового бурого (сургучного) боксита. 'Белое - жеоды известняка 
и мелкие створки раковин. Аллювий р .  Верхней Баихи, устье р .  Юриль
Пичель-Тоного. "Ув. 5.  

13 в.  А. l\аштанов 



П р и л о ж е н и е 2 

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ в РII�. }У.26 

ЛатеРИТI!I, исходные, породы, бокситовые породы, 
БОКСIIТЫ различных . l\IесторождеНIIЙ зе�IНОГО шара 

1 ,  Андезиты, Джох.ор, Малайзия, . 
2, Нора выветриваНия на андезитах, Таы же, 
3,  Нижняя чаеть галлуазитовых глин. Там же. 
4. В ерхняя чаеть галлуазитовых глин. Там же. 
5 .  Бокеит над галлуазитовыми глинаыи. Там же. 
6 :  Риол'ит, ДЖОХор. . 
. 7 .  Галлуазитовая глина на рИ:олите. 
8 .  Среднее из нееколышх анализов каолинитовых глин, подетилающих бокситы, 

образовавiпиеся из андезита и риолита. . 
. 

9. Среднее из анаЩIЗОВ бокситового ыатериала, образовавшегоея из мелилит-нефели-
. нового базальта. I{ауаи, Гавайи. 

. 

10.  Галлуазитовая глина, образовавшаяея из базальта. Салем, Орегон, США. 
1 1 .  Нижняя часть остаточных глин на базальте. Там же. 
12.  Низкокачеетвенные БОI{СИТЫ, образО!завшиеея из базальтов . 
13.  'Фонолит, ПОI{ое-де-Rальдос, Бразилия. , . 

14. Нора выветривания на Фонолиrах. Там же. 
15. Гиббситовый оетаточный материал на измененном фонолите. 
16.  Нонкреционный боксит над гиббеито:еыы · оетаточным материалоы. 

БОКСIIТЫ, образовавшиеся IIЗ андеЗlIта 

17 .  Пироксеновый андезит. Месторождение Манггу-Белиан, район Сематана, Малай-
зия. 

18 .  Бокситизированный андезит. - Там же. 
19 .  Бокеит. Там же. 
20.  БокеитовыЙ гравий (1�й ' еорт) . Месторождение БУIшт-Гебонг, район южнее Се

матана. 
21 .  Бокситовый гравий (2-й еорт) . Там же. 

БОКСIIТЫ, образоваВШllеся IIЗ гибридных пород 

22. Боксит, мееторождение Маннгу-Маккиеам воеточнее Гунонга, Малайзия. 
23 . БОI{СИТ, месторождение Пандан. 
24. Бокеит, мееторождение Сунгай-Нанчкит, приток Синдан-Баджо. 

Бокситы, образовавшиеся IIЗ измененных средних 
и основных вулканических пород 

25. Боксит, ыееторождение Букит-Сандонг. 
26 .  Боксит, мееторождение Гунонга. 

МесторождеНllе Андум (около �эйпы),  Rвинсленд, 
АвстраЛl�Я 

27 .'  ИзМенен�ые . ыатеринекие ·породы, глубина 18-19 фут
'Ов .  

. 

28�30.: Бокеитовые породы зоны ' цементации, глубина 6-;-12 футов . 
31,  32 . Бо'I{еиты 'зоны цементации, глубина 6-0 футов . . . 

Месторождение Пера -Хид, у эйпа, Rвинсленд, 
Австралия 

• 346. Бокеит, глубина 3-6 футов. 

* Пропуеки порядковых номеров точек на диаграмме вызваны техничеекой 
невозможноетыо изображения на одном риеунке веех 544 анализов бокситовых 
пород и бокейтов земного шара, иеследованных автором. 
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347. БОRСИТ, 6-9 футов. 
348. БОRСИТ, 9-12 футов. 
349. БОRСИТ, 12-15 футов. 
350. БОRСИТ, 15-18 футов . 
351 . БОRситовая порода, глубина 18-19 футов 
352 . БОRситовая порода, 21-22 фута. 
353. БОRситовая порода, 24-25 футов . 
354. БОRситовая порода, 27-28 футов. 
355. БОRситовая порода, 29-30 футов. 
356. Измененная латеритная породы, 32-33 фута. 
357 . МатеРИНСRая порода, 35-36 футов. 
358. М атеРИНСRая порода, 38-39 футов. 
359. МатеРИНСRая порода, 41-42 фута. 

Месторождение 'У'эйпа, Кви�сленд, 
Австралия 

360. БОRСИТ, глубина 1 -4 фута. 
361 .  БОRСИТ, 4-7 футов. 
362. БОRСИТ, 7-10 футов. 
363 . БОRСИТ, 10-13 футов . 
364. БОRСИТ, 13-16 футов . 
365. БОRситовая порода, 16-19 футов. 
366. БОRситовая порода, 1 9-22 фута. 
367. БОRситовая порода, 22-25 футов. 
368. БОRситовая порода, 25-28 футов . 
369. М атеРИНСRая порода, 28-29 футов. 
370. М атеРИНСRая порода, 31 -32 фута. 
371 .  М атеРИНСRая порода, 33-34 фута. 
372. МатеРИНСRая порода, 35-36 футов. 

Химдческий состав латеритных ПРОфlrлей АвстраЛlШ 
по зонам 

4'17. Новообразованная почва на базальтах, Мидлендс, Тасмания. 
418. Новообразованная почва на базальтах, Инверелл, Новый Южный 'У'эльс. 
419.  Пизолитовая зона на слюдистых алевролитах, о-ва Вес<;;ел, Северная территория. 
420. Пизолитовая зона на базальтах. Инверелл, Новый Южный Уэльс. 
421 . Пизолитовая зона на базальтах. Моос-Вейл, Новый Южный Уэльс. 
422 .  Пизолитовая зона на базальтах, Мидлендс, Тасмания. 
423. Зона трубчатого и плотного БОI{сита на слюдистых алевролитах, о-в а Вессел, 

Северная территория. 
424, 425. Зона трубчатого и плотного БОRсита на базальтах, Моос�Вейл, Новый Юж-" 

ный Уэльс. . " 
426 .  Зона трубчатого и плотного БОRсита на долеритах, Уз, Тасмания. 

ХИlIшческий состав выветрелых базальтов 
из скважины ударного бурения 

в восточной части о. Кауаи, Гавайи 

400. Алюможелезистая руда, глуБИна 0-1,2 ы. 
401. Алюможелезистая руда, 1 ,2-1,3 м. 
402. Алюможелезистая руда, 3,0-4,2 м .  
403. Железисто-БОRситовая порода, 4 ,2-5,8 ы. 
404. Железисто-БОRситовая порода, 5,8-7,3 ы. 
405. Железисто-БОRситовая порода, 7 ,3-10,4 м. 
406. Железисто-БОRситовая порода, 10,4-11 , 9  м. 
407. Свежий базальт из обнажения. 

ХИJlIический состав железистых бокситов;
" 

" 
образовавшихся непосредственно из JIIелилит-нефелиновых базальтов-; " 

Ваилула-Гейм-Рефыодж, Кауаи, Гавайи 

408-415. Боисит. 
416. Алюможелезистая руда. 

ХИlIшческий состав бокситов и каолинов 
из руд:ника Пруден, округ Селайн, Арканзас, США 

444. 
445. 
446. 

Серые, частично Rаолинизирnванные пизолиты из близповерхностного БОRсита. 
Красные центральные учаСТRИ пизолитов М 444. 

447. 

13* 

Небольшой БЛОR БОRсита из вершины залежи с Rрасными пизолитаыи, ВRлючен
ными в теыную основную массу. 
БЛОR пизолитового БОRсита из нрасного пизолитового БОRсита (руда <<птичий 
глаз») верхней части залежи. 
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448. 
449. 
450 . 
451 .  
452. 

453. 

454. 
455. 

456. 
457 . 
458. 
459. 
460. 

461 .  

Бурые и белые плотные трубчатые бокситы из верхней части залежи. 
Белые и розовые шлаковидные бокситы из верхней 1 ,5-метровой части залежи. 
Оранжево-красный боксит верхней части залежи. 
Темная основная ыасса из предыдущего образца. 
Твердый рыжевато-красный боксит, охристый, высокопористый, С гранитной 
(реликтовой) структурой (губчатая руда) из блока у поверхности залежи. 
Зеленовато-серый до бледпо-рыжеваТО-I{оричневого рыхлый зернистый БОI\СИТ 
с гранитной СТРУI\ТУРОЙ, залегающий ыежду двумя БЛОI{ами I\аолинизировап
ного нефелинового сиенита. 
РыжеваТО-I<оричневый зернистый БОI\СИТ с реЛИI<ТОВОЙ гранитной СТРУI\ТУРОЙ. 
Cepobato-рыжеваТО-I\оричпевая БОI\ситистая глина с гранитной СТРУI\ТУРОЙ 
из нижней части залежи. 
Пористая бледно-серая глина из ианавы близ северного ОI\ончания залежи. 
Белая БОI\ситистая глина с гранитной СТРУI\ТУРОЙ. 
Серая бреI<чиевидная I\аолинитовая глина. 
Серая брекчиевидная глина. 
Белая каолинитовая глина с реЛИI\ТОВОЙ гранитной СТРУI{ТУРОЙ, прилегающая 
I\ твердому ядру нефелинового сиенита. 
Светлый голубовато-серый I<аолинизированный нефелиновый сиенит, залегающий 
рядом с ядром более свежей породы. 

Хmшческий состав Боксонских бокситов, 
Восточная Сибирь, СССР 

257. Переслаивание красного и зеленого бокситов. 
258-261 . Боксит красный микрослоистый. 
262-264. Боксит красный бреI<чиевидныЙ. 

Хш\шческий состав различных ТИПОВ бокситовых руд 
Боксонского месторождеНIIЯ 

265, 266. Темно-вишневый гематитовидный боксит. 
267, 268. ВишнеВО-I<расный брекчиевидный БОI\СИТ. 
269. 270. Вишнево-красный плотный БОI<СИТ. 
271 . ВиrnнеВО-I<расный плотный аллит. 
272, 273. Вишнево-красный МИI\РОСЛОИСТЫЙ аллит. 
274-276. Зеленый аллит. 
277, 278. Диаспорит. 

Бокситовые породы и бокситы 
восточного склона Урала, СССР 

462 . БОI<СИТ серый, Богословский выход. 
463. БОI\СИТ красный, 4-е Талицкое ыесторождение. 
464. Боксит нрасный, 2-е Талицкое месторождение. 
465. Боксит нрасный, Тотинское месторождение. 
466. Боксит серый, » » 
467. Боксит серый, Шайтансное месторождение. 

Южный Урал, Юрюзань-Айский участок 

468. Песчаник зеленовато-серый. 
469-470. Песчанин норичневыЙ. 
471 .  Аллит голубовато-серый. 

СреДШIЙ Урал 
Пашийско-ЧУСОВСКIIЙ район (восточная зона) 

472. Бонсит нрасный, ПаШИЙСI{IIЙ учаСТОI<. 
473, 474. Аллит нрасныЙ. Там же. 
475, 476. Бонсит нрасный, !-\усьинский учаСТОI{. 
477, 478. Бонсит зеленовато-серый. Там же. 
479. Аллит I<расныЙ. Таы же. 
480, 481 . Бонсит светло-серый, Осиновский участон. 
482. Боксит темно-серый. Таы же. 
483. Бонсит нрасный, Rолыхыатовский учаСТОI<. 
484. БОI<СИТ светло-еерыЙ. Там же. 
485. Аллит I<расныЙ. Там же. 

Северный Урал 
RраСНОВllшерский район 

486-488. Аллит нрасный, Ухтымскцд учаСТОI{. 
489. Аллит железистый. Там же. 
490 . Сиалщrт ирасныЙ. Там же. 
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491 , 492. Аллит Rрасный, RОЛЧИМСRИЙ участон. 
493. Сиаллит серый. Там же. 
494. Сиаллит зеленый. Там же. 
495 , 496. Глина пестроцветная. Там же. 

ПРIIПОЛЯРНЫЙ Урал 

497 . Глина Rрасная, бассейн р .  Шугор. 
498. Глина белая. Там же. 
499, 500. Глина пестроцветная, бассейн р .  Rожим. 

Полярный Урал 

501 . Аллит голубовато-серый, Енганэпэйсний учаетон. 
502.  Аллит голубой. Там же. 
503. Сиаллит голубой. Там же. 
504. БОRСИТОВЫЙ Rонгломерат (цемент), Rарений учаеТОR. 
505. БОRеитовая гаЛЬRа. Там же. 
506. БОRеит зеленый. Там же. 
50 7 ,  508. Боисит черный. Таы же. 
509. БОRСИТ зеленый, Тирибейекий учаетон. 
510. БОI\еит черный. Там же. 
511.  БОRеит еерыЙ. Там же. 

Бокситовые породы и бокситы 
Североонежского БОКСIIТОНОСНОГО района, СССР 

123-125. Латеритные БОRСИТЫ. 
126, 127. Делювиальные БОRСИТЫ. 
128-130. Озерные бокеиты. 

Бокситовые породы 
11 бокситы Среднего Тимана, СССР 

131 ,  132. Бокситы гематит-бемитовые. 
133, 136.  БОRСИТЫ шамозит-бемитовые. 
137. Ферралит. 
138-140. Бемитовые бокеиты. 

Бокситовые породы и бокситы 
восточного склона Урала, СССР 

305. Первичный БОRеит, рудное тело 9-19, RушмурунеRое мееторождение. 
306. Первичный боиеит, рудное тело 15 .  Таы же. 
307. Первичный БОRеит, рудное тело 22. Таы же. 
308. Переотложенный боисит, рудное тело 9-10. Там же. 
309 .  Переотложенный боиеит, рудное тело 22. Таы же. 
310. Переотложенный боиеит, рудное тело 33. Там же. 
311 .  БОRеит Rаменистый, Верхнетобольекое месторождение. 
312 .  БОRеит рыхлый. Там же. 
313. БОRеит глинистый. Там же. 
314. Боиеит глиноподобныЙ. Там же. 
315. БОRСИТ Rамениетый, залежь Пироговского месторождения RaMeHcRo:ro, района. 
316. БОRСИТ рыхлый. Там же. 
317.  БОRеит глинистый. Там же. 

Бокситовые породы 11 бокситы Таз-ЕШlсейского ?tlеждуречья, . 
Западная СllБJIРЬ, СССР 

329. ГаЛЬRа БОRеита в бичеВНИRе, р. Артюгина, в 18 RM от устья. 
330. ГаЛЬRа БОRсита в бичевниие, р. Артюгина, в 185 RЫ от устья. 
331 .  ГаЛЫ\а БОRеита в бичеВНИRе, р. Артюгина, в 50 RM от иетоиа р. ПаКУЛИХIl. 
332. Галька БОRсита в бичевниие, р. Турухан, 40 им ниже устья р .  ВымеRОЙ. 
333. Гальиа БОRсита в бичевниие, р. Ениеей, 5 RM ниже ет. Бакланиха. 
334. Бонеитовый гравелит, eRB . 2 ,  ТуруханеRИЙ профиль, 181 ,6-183,8 м. 
33, 34. БОRеитовый гравелит, eRB. 5-R, ТурухаНСI\ИЙ профиль, 91,7-92,0 и 123 ,2-

124,6 м.  
35,36. БОRситоносные породы, скв. 5-R, ТуруханеRИЙ профиль, 134,3-138,3 м. 
37. ГаЛЬRа БОRеита из БОRеитового гравелита, аллювий р .  Верхней Баихи, против 

устья р. Малой Баихи (баесейн р. Турухан) . 
38. Бобовины боиситов (ереднее из 19) из БОRСИТОВЫХ пород И БОRСИТОВ баесейна р .  Ту

рухан. 
39. Бурые 'бобовины (ереднее из 6) из бокеитовых пород и боиситов р. Турухан. 
40. Черные бобовины (ереднее из 5) из БОJ\еитовых пород и БОJ\СИТОВ р. Турухан. 
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41 . Хемогенно-терригенный цемент (среднее из 9) ИЗ бокситовых по род и бокситов 
р .  Турухан. 

42. Хемогенный цемент (среднее из 2) из бокситовых пород и . бокситов р. Турухан. 
43. Терригенный цеыент (среднее 'из 2) из бокситовых пород и бокситов р. Турухан. 
44. Бокситоносные (бокситсодержащие) породы (среднее из 46) бассейна р. Турухан. 
45. Бокситовые породы (среднее из 54) бассейна р. Турухан. 
46. Бокситы песчаные (среднее из 43) бассейна р .  Турухан. 
47. Бокситы песчанистые (среднее из 31) бассейна р. Турухан. 
48. Бокситы каыенистые (среднее из 34) бассейна р .  Тур.ухан. 

Глинозеllшсто-железные руды каllшаН-lI1ааСТРllхта 
Typ�xaнCKOГO ПРОфllЛЯ 

49. Оолитовая шамозитовая руда, скв . . 30, 431 ,0-432,0 м. 
50. Оолитовая шамовитовая руда, скв. 29, 331 ,4-334,5 м. 
51 .  Оолитовая шамовитовая руда, скв. 29, 341 ,2-345,3 м. 
52. Оолитовая шамовитовая руда, скв. 25, 134,8-142,4' м. 
53. Оолитовая шамозитовая руда, CRB. 21, 100-101 ,1  м. 
54. Оолитовая шамозитовая руда, скв. 21 ,  101 ,1-101,6  м. 
55. Оолитовая шамозитовая руда, скв. 21 ,  41 ,2-43, 1 · ·ы. 
56. Гидрогетит-шамозитовая руда, скв. 23, 42,2-43, 1  М. 
57. Оолитовая шамозитовая руда, скв. 23,. 43, 1-49,0 ы. 
58. Бурожелезняковая руда Туруханского месторождения, 30-65 м (по 50 пробам). 
59. Оолитовая гидрогетит-шамозитовая руда, скв . 34, 138,5-141 ,5 м, ЕЛОГУЙСIШЙ 

профиль. 
60. Оолитовая шамовитовая руда, СКБ . 61 ,  211 , 1 -212,8 ы, Елогуйский профиль. 
61.  Оолитовая шамозитовая руда, скв. 2 ,  76,0-87,9 11, .МеждухетскиЙ профиль. 

532. 
533. 
534. 

535. 

536. 

537. 
538. 

539. 

540. 
541. 
542. 

543. 

544. 

Бокситы 11 IIХ ингредиенты 113 алщоJiия р: Ширты 
и р. Худосей - правых ПРИТОI\ОВ Р'- Til3, 

Западная Сибирь, СССР 

Черно-бурые аморфные хеыогенные бобовины. 
Продукты ручного дробления боксита, класс +2,5 IIШ. 
"Удлиненная галька переотложенного серого боксита из теllшо-бурого гравели·· 
тового боксита. 

' . 

Плоская галька аморфного черного боксита из· темно-бурого гравелитового бок
сита. 
Бурые округлые и конусовидные хемогенные аморфные гальки И3 теllшЬ-бурого 
гравелитового боксита. 
Черные округлые хеllюгенные бобовины из теыно-бурого гравелитов ого боксита. 
Черные алюможелезистые гелеобравные бобовины из темно-бурого гравелито
вого боксита. 
ПеСОК с незначительным количеством оБЛОIl1КОВ 60бовин из цемента темно-бурого 
гравелнтового боксита. 

. 

Темно-бурый гравелитовый боксит. 
Хемогенный цемент 'темно-бурого гравелитов ого боксита. 
Боксит из верхнепалеозойских отложений "УРll1анской нефтегазоносной площади, 
Тоыская обл. , Западная 

.
СибиРь, СССР. 

. . 

Бокситовый гравелит ив аллювия р. Худосей, правого притона р .. . Таз, Западная 
Сибирь, СССР. 

. 

Гальна переотложенного бурого бонсита из теыно-бурого гравелитового бонсита, 
аллювий р. Верхней Баихи, правого притона р .  Турухан, З,ападная Сибирь, 
СССР. · . ' , . ' . ' 

Данные автора, 1985 г. 
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