


АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИНИ 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ 

ПРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

j) 
) 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 
СИБИРИ 

И 3 ДАТ ЕЛ Ь СТ В О «Н А У НА» 
МОС КВА 1967 



УДК 553. 061.16(571 ) 

2-9-2 
288-67 

Рассматриваютсл постседиментационные изменения в мезозойских, 
палеозойских и докембрийских отложенилх Лено-Вилюйс1юй впадины. 
Кузбасса, Минусинской ногловины, Сибирсной платформы и Енисейсного 
кряжа. Поназана стадийность преобразования терригенных, глинистых: 
п карбонатных пород в различных теюоничеших структурах (платфор��а, 
межгорная впадина, прогиб, геосинклиналь) и в условиях разных кш1-
матических обстановок. Приведены примеры перехода осадочных пород 
в метаморфичесюrе, рассмотрены вопросы влияния вторичных преобра-

зований на физические свойства пород 

О т в е т с т в е н н ы е р е д а к т о р ы: 

Ю. П. Н А3А Н С Н И й, Г. Н. ПЕ Р О 3И О 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Посвящается naJ.tятu 
Абра.ма Вульфови•�а 

R а п е л и о в и ч а  

Исследования в области изучения вторичных изменений осадочных по
род, проведенные А. Г. Коссовской, В. Д. Шутовым, А. В. Копелиовпчем и 
другими, позволили наметить общую схему постседиментационных преоб
разований террпгеr-шых и глинистых пород. В меньшей степени такпе зако
номерности выявлены для карбонатных, кремнистых и иных пород. Пред
ставляется, что дальнейшие усилия в этой области следует направпть на 
расширение объектов исследования в различных структурно-тектонических 
зонах, па уточнение роли отдельных факторов, на определение границ меж
ду различными зонами вторичных изменений, на разработку принципов. 
выделения зон диагенеза, эпигенсза , метагенеза и начального метаморфиз
ма. Не менее важна практическая значимость подобных исследований. осо
бенно в области изучения нефтяных и газовых месторожденпй. 

Осадочные толщи Сибири явились одним из первых объектов, на кото
ром разрабатывались приемы стадиального анализа. Многообразие типов. 
пород, большие различия в условиях их залегания позnоляют считать раз
резы этой территории первоочередными для дальнейшего изучения вторич-
ных изменений осадочных образований. 

В сборнике представлены статьи, освещающие состав и характер пзме� 
нения осадочных пород на платформах, в переходных структурах и в гео
сиюшннали. Обращает на себя нш1манпе большое разнообразпе разрезов, 
которые сложены как терригенными, глинистыми, карбонатными порода.
ми, так и толщами, в которых имеет место переслаивание этих типов. Плат-
форменные отложения охарактеризованы на примерах разрезов Западно
Сибирской низменности и Сибирской платформы. Разрезы переходного ти
па представлены отложениями верхнеrо палеозоя и девона Кузбасса и 
Южно-Минусинской впадины. К геосинклинальному типу можно отнести 
разрез верхнего докембрия центральной части Енисейского кряжа. 

В статьях сборника подробно описаны эпигенетические измененпя оса
дочных пород, примеры которых приведены как для платформенных типов 
разрезов, так и для толщ, залегающих в структурах переходного типа. Зо
ны метагенеза и начального метаморфизма наиболее ярко проявляются в 
геосинклинальных и переходных структурах. Получены интересные выво
ды об избирательном характере вторичных изменений в толщах различно
го состава, что приводит к неодинаковому уровню глубин распространения 
зон постседиментац1Lонных преобразований в разрезах осадочных пород. 
На примере мезозойских нефтяных пластов показано влияние эпигенети
ческих (катагенетических) изменений па коллеr,тореюrе свойства нефтъ
содержащих пород. 

В последней статье сборника рассмотрено влияние выветривания на со
став осадочных пород ( фосфоритов) .  
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Г. Н. П ерозио 

ВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕ3030йСRИХ ОТ ЛОЖЕНИй 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ 

3ЛПАДНО-СИБИРСRОй НИЗМЕННОСТИ: 

Западно-Сибирская низменность с поверхности сложена горизонталыо 
залегающими четвертичными и реже неогеновыми отJrо�Бениями п лишь 
по окраинам обнажены более древние породы - палеогеновые, меловые и 
юрские. 

Геологическое строение Западно-Сибирекой низменности сложное. По 
данным Н. Н .  Ростовцева ( 1958) , это плита с четним двухъярусным строе
нием. Ф. Г. Гурари ( 1959 ) считает пшпу трехъярусной. Ншю1ий ярус, или 
фундамент, сложен сильно дислоцированными палеозойскими и частично 
ДОI\ембрийскими отложениями, прорванными разнообразными по составу 
изверженными породами. В фундаменте плиты наблюдаются впадины тппа 
межгорных, выполненные средне- и верхнепалеозойскими отложениями. 
По Ф. Г. Гурари:, последние являются вторым структурным ярусом. Дисло
цированность и метаморфизм этих отложений значительно слабее, чем по-
род фундамента. . 

Верхний ярус, или его покров ( т. е. 11 ярус Н.  Н. Ростовцева и 111 ярус 
Ф. Г. Гурари), сложен мезозойскими и кайнозойскими отложениями: мощ
ностыо до 4000 м. Верхнпii ярус состонт из отложений юры, мела, палеоге
на, неогена и четвертичных, представленных аргиллитами, глинами, пес
чаниками, алевролптами, песками и реже конгломератами, гравелитами, 
опоками, мергелями и известняками. Породы претерпели эпигенетические 
изменения. Залегание их пологое, почти горизонтаJ1ьное. У ГJIЫ наклона 
измеряются минутами или несколькими: десятками минут. Общий характер 
полого залегающих слоев нарушается ло1\альными структурнымп подня
тиями платформенного типа, где наклон слоев на крыльях доход11т до 2-
30 и реже до 10- 1 2°. 

Западно-Сибирская низменность - крупная отрицательная структура с 
погруженной центральной частью и приподнятыми краями, прилегающими 
к складчатому обрамлению. Все приподнятые участки отнесены М. Я. Руд
l{евиqем и др. ( 1965) р; внешнему поясу струиур, в пределах ноторого ГJIУ
бина залегания фундамента менее 2000-2200 м. Центральная часть низ
менности с глубиной залегания фундамента более 2000-2200 м образует 
внутреннюю зону. Глубина залегания фундамента в изученных разрезах 
нолеблется от 1445-1665 м во внешней и до 246 1-3078 м во внутренней 
зонах. 

Изученный район расположен в восточной половине центральной части 
низменности и приурочен на западе н широтному участку р. Оби, на восто
не н бассейнам рек Елогуя и Каса (рис. 1 ) .  

Различные районы Западно-Сибирской низменности характеризуются 
своими типовыми разрезами: мезозойских и найнозойсюrх отJrожений, кото-
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Рис. 1 .  Обзорная карта рай-
она исследований 
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рые отличаются друг от друга лишь в отдельных частях разреза. На сове
щанип по доработке и уточнению унифицированных и корреляционных 
стратиграфических схем мезо-кайнозойских отложений Западно-Сибирской: 
нпзмf'нности в 1960 г. было выделено десять основных структурпо-фаци
аJrьных З'ОН. Изучf'нные разре1зы расположены в пределах четырех зон 
(рис. 2). 

1. Покурско-Елогуйский район находится в северной части площади. 
Структурно приурочен к внутренней зоне плиты и частично к Елогуйсr<аму 
выступу. В пределах этого района изучены разрезы Сургутской опорной 
енважпны и Мегионской сив. 1-р на западе и Елогуйской опорной скважи
ны на востл;е. 

2. Омский район приурочен к южной части внутренней структурной зо
ны. В пределах этого района, в его северо-восточной части, изучен разрез 
отложений Ново-Васюганской опорной скважины. 

3. :Колпашево-Нарымский район расположен к северо-западному погру
жению Алтае-Саянского обрамления. В пределах района изучены разрезы 
отлоа;енпй Пудипской и Тымской опорных сrша,жин и разведочных сква
жин: Нарымской 2-р и Парабельской 1-р,  2-р, 3-р и частично Усть-Силь
гинской 2-гк. 

4. Чулымо-Енисейский район, в пределах которого изучен разрез Нас
екой опорной скнажины. 

В основу стратиграфического подразделения юрских и меловых отло
жений положена унифицированная схема стратиграфии, принятая на Меж
ведомственном совещании в г. Новосибирске 6 мая 1960 г. В табл. 1 приве
дено подразделение юрских и меловых отложений для изученных районов 
по свптам. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ СТРУКТУРНО

МИНЕР АЛОГИЧЕСIЮГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Мезозойские отложения Западно-Сибирской низменности представляют 
мощную толщу нормальноосадочных пород, преимущественно состоящую 
из террпгенных пород: песчаников, алевролитов, глин, аргиллитов, мень
ше - конгломератов; реже встречаются хемогенныс и терригенно-хемоген
ные образования: мергели, известняки, доломиты, сидериты, опоки, глау
конитпты и гетит-хлоритовые породы (ру11,ы) . В разрезах мезозоя сверху 
вниз выделено пять комплексов, близких по своему характеру фациальным 
зонам: морской, прибрежно-морской, лагунный, прибрежно-континенталь
ный п континентальный. 

:Маастрихт - даний 

Отложения маастрпхт - дания предста1влены глинами, алевролитами, 
песками и песчаниками. В связи с различием по литологическому и фа
циальн<:)Му составу отложения маастрихт - дания объединяются в глини
стый 11rорской комплекс, комплекс прибрежно-морских глин, алевролитов и 
песков и комплекс континентальных алевритово-глинистых отложений с 
прослоями песков. 

Глинистый :морской комплекс 

:Комплекс включает отложения ганьюшской свиты, которые изучены в 
разрезах опорных скважин Сургутской ( 756-852 м) и Ново-Васюганской 
(593,75-741 м) , мощность комплекса от 96 до 147,25 м, глубина залегания 
ОТ 254,5 ДО 852 М. 

Глинистый морской комплекс состоит из монотонной толщи известко
вистых. довольно тонких или слабоалевритистых землисто-серых, пепель-
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но-серых и светло-серых глин, местами переходящих в мергели:. Характер
но обилие фауны фораминифер и: меньше остракод, гастропод, пелеципод, 
аммонитов и белемнитов, редки растительный детрит и рассеянный пирпт. 
Отмечены включения пиритизированных растительных остатков. 

Структура глин пелитовая, органогенно-пешrтовая и алевропелитовая. 
Текстура неяснослоистая. Глинистое вещество раскристашшзовано слабо, 
местами вознr1кают чешуйчато-волокнистые агрегаты с длиной волокон 
0,007-0,014 мм. По составу гшпrы полиминеральны, выделены разновид
ности хлорит-каолинит-гидрослюдистые и гидросшодисто-наолинит-монт
мориллонитовые. 

Измепение обломочных минералов. Харатперны фестончатые очертання 
обломочных зерен кварца, полевых шпатов, что свидетельствует об пх час
тичном растворении. 

А утигенные минералы представлены кальцитом, сидеритом, кальцно
сидероплезитом, пиритом. 

Комплекс прибре:жно-морск,их глин, алевролитов и песков 

ОтJ1ожения этого типа расположены восточнее морского комплекса и 
изучены в разрезах Тымской опорной скважины ( 198-320 м) и Тымской 
разведочной скв. 10-к ( 212-403 o1i ) . Толща сложена темно-серыми глинамп 
с прослоями светлых слюдистых алевролитов, песчаников с каолинитом, 
гетит- и гJiауконитсодержащих песчаников, глау1<онититов и редких изве
стняков. 

Мощность номплеr<са 122-191 м. 
Глины темно-серые, обыqно алевритовые и песчанпстые, местамп 

слюдистые с гнездовидной и поJюсчатой текстурой. Структура фитагмо
псаммо-пелитовая и алевропелитовая. Глинистое вещество имеет иловую 
структуру, нередко раскристаллизовано очень слабо, вокруг обломков рас
кристаллизация улучшается и наблюдаются видимые при небольших уве
лпченпях чешуйюr-пленки. По типу гшшы ,относятся н полиминеральным, 
разновидность - хлорито-гидрослюдисто-монтмориллонито-каолинптовая. 

Алевролиты зеленые нрупнозернистые песчанистые, прочно сцементн
рованные. по  составу арrшзово-н:варцевые. 

П r:счаники светло-серые и темно-серые, меш<озернистые, алевритп
стые, глинистые, иногда слюдистые, в верхней части толщи каолинизиро
ванные, нередко с глауконитом и реже с гетитом. По составу различаются 
олигомиктово- и аркозово-кварцевые разности (рис. 3) . 

Песчано-алевритовые породы в той или иной мере местами обогащены 
гетитом до 5-8 % ,  глауконитом: от 2-10  и реже до 87 % ,  железистым хло
ритом и сидеритом; нередко хемогенные образования преобладают, образуя. 
маломощные пласты руд разного состава. 

Характер це."Чента. Наиболее хараюерен первпчно-глинистый базаль
ный цемент, составляющий 30-50 % . В п есчаюшах ,с ·оолитами гетпта 
или глауконитом нередко развит пленочный цемент (до 8 % ) , образован
ный железистым хлоритом; иногда последний частично выполняет поры; 
реже здесь наблюдается гJiинисто-сидеритовый цемент базального типа 
(Елогу:йская скважина) или цемент обрастания, состоящий из цепочен -
ромбоэдров Са-сидероплезита ( Тымская опорная с1шажина) .  

Известняпи темно-серые, пелитоморфные и алевритО1вые, встречаются 
u виде редюrх тонких прослоев. Сложены они пелитоморфным наль
цитом (до 40-80 % )  и обломочным алевритовым материалом (до 30 % ) .  

Изменение обломочных .м,инералов. В верхней части 'разреза в песча
юшах отмечается наолинизация поJiевых шпатов и серицитизация плагио
rшазов. Биотит нерею<о разбухает· и преобразует1ся rв гонrючешуйча
тый хлорит или в хлорит и тонтюзернистый сидерит. В песчаюrках с 
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г.тrауконитом последний интенсивно корродирует обломки полевых шпатов, 
биотита и кварца. В глинах обломочный материаJI приобретает фестонча
тые очертания. Чешуйки биотита расщепляются, и отдельные пакеты хло
ритизируются; местами наблюдается разбухание биотита. 

А утигею�ые минералы представлены гетитом, глауконитом, желези
стым хлоритом, пиритом, нальцитом, сидеритом, I{альцио-сидероплезитом 
и каолинитом. 

Колtnлекс континентальных песчано-алевритовых отложений 

Комплекс включает отложения верхнесымско:й подсвиты, изученные в 
разрезе Елогуйской опорной скважины; мощность комплекса - 59 м, глу
бина залегания 60-119  м. Отложения комплекса представлены переслаи
ванием серых алевролитов и глин с подчиненными прослоями песков и пес
'Iаников. 

Среди отложений преобJrадают глины серые, темно-серые с косоволни
стой слоистостью, обусловленной переслаиванием с алевролитами, преиму
щественно алевритовые или песчанистые, нередко слюдистые с желваками 
сидерита (до 5-6 см) . Обнаруживают алевропелитовую и псаммо-алевро
пелитовую струнтуру и слоистую, ориентированную или беспорядочную 
ТеI{стуру. Глинистое вещество хорошо раснриста.тrлизовано и группируется 
в агрегаты с ориентированной и.ч.и беспорядочной теь:стурой. Во франции 
<О,001 мм рентгенографичес1пr обнаружено реююе преобладание I{аоли
нита в смеси с гидрослюдой, хлQритом и монтмориллонитом. Тип глин као
линовый, разновидность - гидрослюдисто-наолиновая. Обломочного мате
риала размером 0,005-0, 16 м.t: - 30-45 % . 

А левролиты серые и светло-серые, песчанистые и глинистые, с горизон
талы-юволнистой или косоволнистой слоистостью, обусловленной тонюrми 
прослойками глины, растительного детрита и слюды. Обнаруживают мелно
и крупнозернистую алевритовую и псаммо-алевритовую структуру и слои
стую текстуру. По составу относятся к аркозово-кварцевым разновидно
стям; содержат от 10 до 20 % слюды ( см. рис. 3) . 

Пески и песчаники составляют всего 13,2 % , пески светло-серые, поле
вошпатово-кварцевые, неслоистые, мелкозернистые, алевритовые и слабо
глинистые. 

Характер цемента в песчанинах и алевролитах одинаков, наиболее· 
распространен поровый и базальный первичноглинистый цемент, составля
ющий 25-40 % .  Глинистое вещество слабо раскристаллизовано и Иl\<Iеет 
низкое двупреломление. Во фракции < 0,001 мм М. Ф. Соколова рентгено
графичесни определила каолинит (преобладает) , гидрослюду, хлорит и 
монтмориллонит; иногда в цементе отмечается примесь пелитоморфного 
сидерита. 

Излtенение облолючных минералов. Чрезвычайно разнообразны преоб
разования, I<оторые испытывает биотит ;  его пластинюr разбухают, расще
пляются на пакеты, превращаясь в хлорит, монтмориллонит и сидерит. 

А утигенные минералы· представлены хлоритом, монтмориллонитом, си
деритом и пиритом .  

l{онъяк - сантон - кююшн (?) и сенон 

Отложения коньяк - сантон - кампана (?) и сенона представлены гли
нами, алевролитами, песками и песчаниками, значительную роль играют 
опоки, менее развиты глауконититы, хлоритовые и гетитовые руды. Опи
сываемые отложения объединяются в опоковидно-глинистый морской I\ОМ
плекс, песчано-глауконитовый прибрежно-морской комплекс, комплекс 
континентальных песков и комплекс континентальных глин и песков. 
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Рис. 4. Агрегаты ради
ально-лучистого каль
цио-спдероплезита (С) с 
окисленным ядром (тем
ное) , вокруг зерен видна, 
:каемка хлорита (Х); хло
.;:эит-:кальцио - сидеропле
зитовый цемент пленоч
но-порового типа. Гетит, 
хлоритовая (железистая 
руда) славгородс1,ой сви
ты (Cr2st-cP), Усть-Силь
тинс1шя снв. 2-гк Увел. 

100, с аналпзатором 

Опоковидко-глинистый морской комплекс 

Этот :комплекс включает отложения березовской свиты в разрезах Сур
гутской (852-936 м) и Ново-Васюганской (741 -850, 1 м) опорных сква
жин и также славгородской свиты в разрезах Пудинской опорной скважины 
(355-428,5 м) , Усть-Сильгинской разведочной скв. 2-ш и Тымской опор
ной скважины ( 321 -456 .м) . Мощность комплекса от 73,5 до 135 м, глубина 
залегания от 321 до 936 м. 

Отложения по содержанию в них кремнезема расчленяются на две ча
сти: в верхней части преимущественно развиты глины землисто-серые, зе
леновато-серые, светло-серые, неслопстые, нногда алевритпстые и песчани
стые. Нижняя часть СJrожена опокамн и опоковидными глинами светло-се
рымп и голубовато-серыми, лсгкнмп, неслоистымн с хараrперным 
мелкопетельчатым рисунком и раковистым изломом. Отмечены редкие 
прослойки алевролитов и глауконптнтов. Глины обнару�юrвают лептопешr
товую, пелитовую, алевро-пелитовую п реже фитагмо-псаммонешrтовую и 
алевро-псаммо-пелитовую структуры. Текстура беспорядочная, частично 
илп хорошо ориентированная, шшзовпдпо-слопстая илп гнездовидная. 
Раскристаллизация глинистого вещества наход11тся в ясной зависимости от 
rшлпчества нремнезема; прп небольшом содерn;ании последнего агрегаты 
глш-шстых частиц размерами 0,007 -0,02-0,06 дм хорошо ориентированы 
и харю<теризуютсл высоким двунреломлением; прп ютачителытой примеси 
r<ремнезема (до 20-30 % ) глинистые частп цы почти не различаютсл п дву
преломление всей массы очень низкое. Среди мпнералов фракции <0,001.i!t.м 
преобладает монтмориллонит, в некоторых образцах обнаруживается очею, 
незпачптельная примесь дионтаэдрпческой гндрослюды; ностолн ные спут
ниюr монтмориллонита - нристобашгr пли дисперсный нварц; местами онп 
встречаются совместно. Тип глин монтмориллопитовый, ра3повидность -
кремнистая. Содержаппе обломнов н глинах нолоGлотся от 5- 1 0  до 35-
45 % . 

А левролиты темно-серые, местамп слюдпстые. Обнаруживают алеври
товую мелнозернистую струнтуру п сJrоистую текстуру, обусловленную 
орпентацией удлиненных обломков п обильных чешуек слюды. По составу 
,они олигоминтово-кварцевые. 
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Г лаукопититы зеленые среднезернистые; помимо глауконита (около, 
70 % )  содержат кварц и полевые шпаты. 

Характер цемепта. В алевролитах развит гидрослюдисто-монтморплло
нитовый первично-глинистый цемент nорового или базального типа (до 
25 % ) . Степень раскристаллизации глинистого вещества от слабой до хоро
шей, вокруг обломков наблюдается тонкая светлая 1шемка с бoJree высоким 
двупреломлением. В некоторых прослоях цемент кальцитовый, порово-пой
килитовый; структура цемента мелкозернистая. Глауконититы сцементи
рованы ромбовидным кальцио-сидероплезитом, который вьшоJrняет поры и 
составляет примерно 20 % . 

Из.1'tеnепие обломочпых зереп. Биотит гидратируется и хлоритизирует
ся, в порах алевролитов разбухает; между пакетами нередки выделения 
сидерита. 

Среди новообразований отмечены кристобалит, тридимит, кальцит, 
кальцио-сидероплезит (рис. 4 ) ,  глауконит, морденит, пирит, фосфат. 

П есчапо-глаукопитовый прибрежпо-морской комплепс 

Включает мелководно-морские и прибрежно-континентальные отложе
ния ипатовской с:виты, н:оторая прослеживается в разрезах Пудинской опор
ной скважины (428,5-517 м) , НарымсЮiх разведочных скв. 1-р (390-
623 .:ii) и 3-р (369-609 м) , Парабельсн:их разведочных скв. 1-р (379-611 м) 
и 3-р (355-604 м) , Усть-Сильгинской разведочной скв. 2-гк, Тымской. 
опорной скважины (456-698 м) . Мощность отложений от 1 42,5 до 249 м. 
Глубина залегания от 355 до 698 м. 

Комплекс сложен преимущественно песками серыми и зеленовато-се
рыми, мелко- и среднезернистыми, нередко в той или иной мере глаукони
товыми с прослоями зеленых алевролитов и серых, темно-серых и зе"1ено
вато-серых глин. В алевролптах п глинах отмечены желвюнr спдерита, 
крупные обугленные растительные остатки и корни растений. 

П еспи серые, зеленО1ва то-серые, буровато-зеленовато-серые, мелко- и 
реже среднезернистые, слюднстые; местамп постепеll!Но переходящие в 
слабо ецементированные песчаншш. В отдельных случаях (на контаr�те 
с глинами) переходят в плотные известковистые песчанини; местами обо
гащены глаунонитом; мощность от 2-3 до 20 м. 

П есчапики зеленовато-серые и светло-серые с розовыми пятна:мп, :мел
козернистые рыхлые, :мучнистые, местами сильно глинистые или слюди
стые и плотные, сцементированные сидеритом. Обнаруживают псаммито
вую мелкосреднезернистую, меш{озср:ш1стую н алевроnса:ммитовую струr{
туры; по составу ·относятея к граувакковы:м аркозам и олиго:миктово-квар
цевым разностям. Биотит составляет 2-8 % (см. рис. 3 ) . 

Алевролиты серые, светло-серые, буровато- или зеленовато-серые, 
глинистые, и слюдистые, :меетами тонко-горизонтально-липзовидносJrои
стые, а также пятнистые с гнездами глау1шнита; в отдельных пластах со
держится обильный крупный растительный детрит, крупные обло:мюr дре
весины или углистые прослои; нередки включения желваков еидернта. По. 
составу алевролиты олиго:миктово-кварцевые и арнозово-кварцевые;  биотпт 
обильный (до 20 % ) . 

Характер цемепта. Наиболее распространен первично-глинистый цемент 
пленочно-порового и базального типа (в песчаниках от 1 5  до 30-35 % , в 
алевролитах - от 30 до 50 % ) .  Глинистое вещеетво зеленовато-бурого цве
та, слабо рас1чшсталлизовано. По данным М. Ф. Соколовой, производившей 
рентгеноструктурный анализ фракции < 0,001 мм, в песчаниках обнару
живаются каолинит с несовершенной структурой, гидрослюда диоктаэдри
ческая, хлорит и :монтмориллонит в разнообразных соотношениях. В алев
ролитах монтмориллонит в той же смеси преобладает, а хлорита очень мн-
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ло. Нередко цементом становится раsбухший гидратированный биотит, 
полностью выполняющий паровое пространство. Отдельные пласты песча
ников цементируются желеsисто-магнеsиальным :кальцитом (до 50-55 % ) 
пой:килитового типа; струr{тура цемента средне- и грубоsернистая. Спора
дически в песчаниках наблюдается пленочно-поровый желеsисто-монт1110-
риллонитовый цемент (до 25 % ) ; структура такого цемента :колломорфно
воло:книстая. 

Г липы темно-серые, серые, буровато- и sеленовато-серые, алевритистые 
пли тонкие; местами содержат :крупные растительные остатки, прослои 
лигнита (до 0,5 мм) .  Структура глин алевро-пелитовая, алевро-псаммо-пе
литовая, реже пелитовая и мега-пелитовая ; текстура гнеsдовидная, линsо
впдная, беспорядочная, частично и хорошо ориентированная. Глинистое ве
щество рас:кристаллиsовано по-раsному: нередко в слабо поляриsующей 
массе выделяются рас:кристаллиsованные агрегаты чешуеr{ вокруг облом
ков и аутигенных включений; при хорошей раснристаллиsации обраsуются 
чешуйчато-волокнистые агрегаты, отдельные струйки, беспорядочно- и 
спутанноволо:книстые участки. Длина волоконец ( агрегатов частиц) дости
гает 0,016-0,07 мм. Глины состоят иs :каолинита, монтмориллонита, гпдро
слюды и хлорита. Тип глин полпминеральный, раsновидность гидрослюди
сто-:каолинито-монтмориллонитовая. 

Измепепие обломочпых мипералов. В песчаниках наблюдается раsбуха
ние биuтита в порах, свяsанное с его гидратацией и монтмориллонитпsа
цией; часто отмечены преобраsования в хлорит и местами :каолинит; неред
но между пакетами: выделяется sерни:стый сидерит; в отдельных случаях 
биотит частично аморфиsуется. В алевролитах и глинах ассоциация ново
обраsованных минералов по биотиту более однообразна: он превращается 
в хлорит и пелитоморфный сидерит;  иногда более крупные пластпн:кп био
тита преобразованы в сидерит в виде «овсяных» sерен. В песчаниках с 
кальцитовым цементом отмечена норрозия терригенного материала; в гли
нах полевые шпаты по трещинам спайности замещаются глинистым веще
ством. 

А утигеппые мипералы представлены железисто-магнезиаJrьным :кальци
том, сидеритом, :кальцио-сидероплезитом, :кальциевым фосфатом, пиритом, 
:каолинитом, монтмориллонитом. 

Г лаукопититы мелко- и среднеsернистые; примесь галек rшарца (раз
мером 1 - 3  мм) составляет 5-8 % . Содержание терригенной части :колеб
лется от 10-25 до 56 % ;  глауконит составляет от 40-44 до 70-90 % .  Об
ломочная часть глау:конититов по составу соответствует ош1гоми:ктово
кварцевым, ар:коsово-:кварцевым и полевошпатово-граува:к:ковым раsно
стям. 

Цемент глинисто-сидеритовый, сидеритовый, кальцио-сидероплеsито
вый парового или баsального типа (от 20 до 30-40 % ) или хлорито-спдеро
плеsитовый (до 20 % ) .  Глинистое вещество рас:кристаллизовано вокруг 
обломков в виде тонкой пленочrш и плохо раСI{ристаллизовано в порах; в 
тонкой фракции обнаружены монтмориллонит, :каолинит, дионтаздриче
с:кая ги:дрослюда и хлорит; в ассоциации: с глинистым веществом отмеча
ется сидерит ( пели:томорфные скопления) и :кальци:о-сидероплезит (ром
боэдры и сферолиты) .  

Когда желеsистые н:арбонаты реsко преобладают, поры слагаются дву
мя модпф1шаци:ями ; по краям ромбовидно-округлые, или удлиненно-заr{руг
ленные ющивпды кальцио-сидероплезита раsмером 0,007-0,01 мм; цепт
ральная часть ·выполнена пеш1морфным сидеритом. 

Ж елезпые руды средне- и мелкоsернистые, в раsной степени гравели
тистые (включения гальки кварца раsмером 1 -3 м.м, реже полевых шпа
тов ) содержат угловатые включения сидерита, темно-зеленой глины, линsы 
ярко- и темно-бурого гетита. По составу выделяются глаунонит-хлорито
вые, глаун:онит-хлорит-сидернтовые, гетит-хлоритовые и другие руды. В sa-
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Рис 5. Корочки железистого хлорита, пленочный и поровый цемент; видно четыре 
генерации хлорита, вторан с трещинами синерезиса; поры выполнены неполностью. 

Глауконит-хлоритовая порода (железная руда) ипатовс�шй свиты (C1·2°11-•t), Усть
Сильгинскан скв. 2-гк. Увел. 200, без анализатора 

впсимости от сочетания 11ех пли иных составляющих хорошо различа
ются по цвету:  гетитовые - темно-бурые до буро-черных и почти черных, 
остальные грязно-буро-зеленые и табачно-зеJrеные. 

Гетит-хлоритовые руды ( тип I) темно-зеJrеновато-коричневые, буро
черные п черные. Состоят из оолитов ( от 50 до 85 % ) и обломков ( 1 5-
30 % ) . Состав оолитов глауконит-гетит-хлоритовый и хлоритовый. Терри
генная часть породы имеет размеры от 0,16 до 0,64 мм; состав ее олиго
мин:тово- и аркозово-кварцевый. Цемент типа нарастания и поровый; в его 
составе отмечаются гетит и железистый хлорит ; оба минерала образуют 
корочни, чередующиеся в такой последовательности: гетит-железпстый 
хлорит - гетит. Корочки сильно дегидратированы; внутренняя часть пор 
свободна ( рис. 5 ) ;  поровый хлорит с трещинами сиперезиса (рпс.  6 ) . 

Гетит-хлоритовые руды ( тип I I )  состоят из оолитов (30 % )  и обломков 
(до 70 % ) .  Оолиты полностью сложены гетитом, имеющим нонцентриче
СI{Ое строение. Терригенная часть по составу соответствует грауваю{овым 
аркозам. Базальный или поровый цемент сложен }Нелезистым хлоритом. 

Сидериты темно-бурые и темно-зеленовато-черные очень нрепние наб
людаются в виде желванов. В их составе помимо сидерита ( � 75 % )  обыч
но присутствуют обломни ( до 25 % ) нварца и полевых шпатов; в незначи
тельном количестве и редно до 40 % отмечается также глаунонит. Сидерит 
представлен двумя модификациями : I - крустифиющионный (размером 
0,016- -0,008 J>iм ) , II - зернистый (размером 0,016-0,003 м.м), I{Оторый 
слагает основную массу породы. 

Изменение облоJ1tочных зерен. Биотит хлоритизируется и обесцвечива
ется или полностью преобразуется в агрегат «овсяных» зерен сидерита с 
реликтамп хлорита. По спайности замещается сидеритом (при базальном 
сидерптовом цементе ) .  

Аутигенные минералы в рудах представлены глаунонитом, гетитом, же
лсзпстым хлоритом, сидеритом, кальцио-сидероплезитом п пиритом. 
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Рпс. 6. 7-1\елезистый хлорит - цемент поровоrо типа с трещинами синере3иса. Гетпт
глаунонит-хлорптовая порода (железистая руда) ипатовс1<0й свиты (C1·2 c n -st ) ,  Тым

ская скв. 1-к. Увел. 140, без анализатора 

К оNл.лекс континеrt тальн,ых п есков 

К этому 1юмнле1-:су относятся отложения НИЖ'!fеlСымс1-:ой подсвиты, изу
ченные по разрезам Тымской разведочной снв. 20-к и Елогуйсной опорной 
скважины. Мощность 1шмплекса 1 95 м, интерваJI залегания 1 19-314 м. 
:Комплекс слагается в значительной мере песками с прослоями алевроли
тов, песчаников и глин. 

Пески и песчан,ики светло-серые, меш<озернистые, местами слюдистые 
и глинистые с тонкими прослойками зеJiеновато-серых глин и алевролитов, 
rлопстость ленточная ( 1 -3 мм ) , горнзонталыrая и косоволюrстая. Харак
терны мелкоточечные желто-бурые внлючепия сидерита. По составу среди 
них выделяются олигомиктово-кварцевые и аркозово-нварцевые разности. 

Алевролиты слагают мощные прослои, обычно серые или светло-серые, 
слабо песчанистые и в разной степени глинистые, нередко плитчатые за 
счет скоплений растительного детрита пли тонких прослойков глины. По 
составу выделяются аркозово-кварцевые, олигомиктово-кварцевые и грау
вакковые аркозы. В отдельных прослоях биотит составляет до 15  % . 

Характер цемен,та. Наиболее распространен первично-пrинистый цемент 
парового или базального типа (до 35-40 % ) , глинисто-сидеритовый и реже 
сидерптовый (до 50 % ) . Обычно глиннстое вещество в цементе плохо рас
нристаллизовано, лишь вокруг обломков наблюдается чешуйчатая пленоч
ка; иногда структура цемента чешуйчато-волокнистая. В составе тонкой 
фра1щшr преобладает наолю-rи'r, в меньшем ноличестве (по· убыванию) 
присутствуют диоктаэдричес1\ая гидрослюда, хлорпт и монтмориллонит. 
Сидеритовый цемент имеет nелитоморфно-ром�бовпдную струrпуру. Ромбо
эдры Са-сидероплезита рассеяны среди тоннораснристалшrзованного сиде
рита ; центральная часть ромбоэдров слагается пелитом�орфной разностью. 

Г лин,ы темно-серые и зеленовато-серые, тоннопараллельнослоистые за 
счет прослоев алевролита ( 1-2 см ) и обугленного растительного детрита 
(в нижних частях номплекса) .  Структура алевроnелитовая, псаммо-алев
ропелитовая, алевро-лептопелитовая и фитагмопелитовая. Распределение 
алевро-псаммитового материала обусловливает гнездовидную и слоистую 
текстуру. Строение глинистого вещества чешуйчато-волокнистое (с длиной 
волокон до 0,6 мм ) , нередко Rолломорфное. Глины полиминеральные : в них 
много монтмориллонита, Rаолинита, гидрослюды и несколько меньше хло
рита ; разновидность гидрослюдисто-Rаолинит-монтмориллонитовая. 
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Изменение обломочных зерен. Наблюдаются различные преобразованин 
биотита в хлорит, монтмориллонит или в хлорит и сидерит ; вторая ассо
циация чаще встречается в алевролитах и глинах. Кварц и полевые ш паты 
в глинах имеют корродированные очертания. 

А утигенные образования немногочисленны и представлены хлорllтом, 
монтмориллонитом, сидеритом, кальцио-сидероплезитом и пиритом. 

Комплекс континентальных глщ-1, и песков 

Включает отложения сымской свиты, изученные в разрезах Касской 
опорной снважнны и разведочных скв. 13-1' и 1 9-к Касского профпля. Тол
ща сложена топнопереслапвающимися песr{ами и песчаНИI{ами, алевроли
тами и глинами. 

Пески и песчаники овеrrло-серые, нередко белесые, мелно-, среднезер
нистые, в значительной мере глинистые за счет развития каолинита ; в не
которых случаях они сцементированы сидеритом. В качестве вклю't ений 
отмечены обильные он:атыши глин, галька l{Варца п !{ремней, многочи слен
ные растительные остатки и обломни лигнита. 

Алевролиты преимущественно серые и темно-серые, реже светло-серые, 
нруrпюзернистые и пеочаппстые, глинистые с тонной ленточной (доли мил
лиметра) слоистостью, обуслоВJrенной намывами: слюды, мелкого расти
тельного детрита и серой глины. По составу их можно отнести к олпгомик
тово-кварцевым разностям и своеобразным поJiевошпатовым грауваккам. 
В одном из образцов ( глубина 70 м) 50 % породы было сложено обломками 
переотложенной коры выветривания, состоящей из агрегатов каолинита, 
гидромусковита или хлорита. 

Характер цемента. В алевролитах цемент iiибо отсутствует, либо пред
ставлен оби:Jiьн ым глинистым материалом базаJiыюго типа ( 50 % ) . Чешуй
чатая глинистая масса прекрасно раскри:сталлизована, особенно вонруг об
ЛОJ\шов, где наблюдается тонкая волокнистая пJiеночка ; в порах располо
;неии:с чешуен беспорядочное. В :>начительной мере цемент обогащен мел
ъ:очешуйчатым бпотитом, за счет преобразованпя ноторого пополняется 
тонкодисперсными: глинистыми минералами. По данным рентгенос трук
турного анализа, в составе топкой фракции М. Ф. Сонолова опреде:шла 
каолинит совершенный с призпанами несовершенства и гидрослюду. 

Глины сталыrо-серые очень топкие и в разной степени алеврптпстые и 
алевритовые с ленточной слонстостью, а также н еслоистые с отпечап�аУ1и 
раститеJiьных остатков хорошей сохранности; некоторые просJrон пмеют 
плитчатую отдеJiьность и мелкоточечпую вr<рапленность бурых оюrслов 
железа. Глинистое вещество имеет чешуйчатое, в отдельных участr{аХ нол
ломорфно-волокнистое строение, составляя ориентированные агрегаты ИJI И 
располагаясь беспорядочно. Глины каолпнового тпп а, в них помимо каолн
пита в меньш е м  количестве отмечены моитмориллонпт, гидрослюда п ме
стами хлорит. 

Из;менение обломочных минералов.  Крупные пластинки зеленова то-ко
ричневого биотита изменены слабо, местами отмечена их хлоритпзацпя; в 
слое с обломками переотложенпой коры выветривания биотит преобразован 
в хлорит или наошшит, местами обесцвечен с выносом окислов жеJrеза. 
ПJiастипки мусковита на концах веерообразно расщеплены и п мсют пони
женное двупреломлепие (0,020-0,010 ) . 

Аутигенные минералы крайне немногочисленны : это - хJiорит, монт
мориллонит, сидерит. 

Тур он 

Отложения турона представлены глинами, алевролитами:, песнамн н п е
счаюшами с редкими прослоями маломощных известняков. Породы туроп
ского возраста в пределах изученных разрезов представлены тремя харак
терными компленсами : морским гJiинистым, прибрежпо-морсним песчан о
ашшрптовым и терригепным контипенталы1ым. 
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Морской глинистый комплекс 

Наиболее типичный разрез изучен в опорных Сургутской и Ново-Васю
гапской скважинах. Комплекс слагается мопотонной толщей серых или 
зеленовато-серых глин с прослоями алевролитов с глауконитом: и обильной 
фауной фораминифер, единичными аммонитами и чешуей рыб. Мощность 
комш1екса от 27 до 43 Jt. Глубина залегания от 850 до 964 .1t. 

Глины серые, темно-серые, темно-зеленовато-серые, иногда до черных, 
алевритистые, бш:rьшей частью неслоистые, местами с то:rпшмп линзовид
ными прослоями светло-серого алевролита ; харюперны скорлуповатая от
дельность и вкрапле:r-п-:rость сульфидов. Обнаруживают алевропелитовую, 
псаммопелитовую, пелитовую и лептопелитовую структуры н слопстую, 
лиI-шовидную или гнездови:дную текстуры. Строение глинистого вещества 
чешуйчато-волокнистое ; характерна хорошая раскриеталлизацпя : прп оди
наковой ориентировке вся глинистая масса ведет себя, как монокристалл. 
Глины монтмори:ллонитовые, разновидность каоJ1инито-монтмориллонито
вая; в незначительном ноличестве отмечаются дионтаэдричесю.1я гидрослю
да и иногда хлорит. Песчано-алевритового материала содержится от 5-
10 Д О  20 И 35-50 0/о .  

А левролиты темно-серые с зеленоватым оттенном, глинистые, с нелепой 
горизонтальной или волнистой минрослоистостью; содержат пятнистые 
внлючения глаунонита, тонкозернистого пирита и мелкого растительного 
детрита. Структура мелкозернистая алевритовая. По составу их можно от
нести к олигомиктово-нварцевым разностям; биотит и мусковит составля
ют около 10-15 % .  

Характер цемента. Базалыrый первично-глинистый цемент ( � 40-
45 % ) по составу почти не отличается от глин. 

Изме1-1,ение обломоч1-1,ых зерен. Отмечается гидратация чешуек биотита. 
Из аутигенных· минералов отмечены глауконит, фосфат, пирит, мар

назит, сидерит, кварц. 

П рибрежно-морской комплекс 

Комплекс включает отлоа>ения, изученные в разрезах Пудинской опор
ной скважины (57 1 ,5-631 м) , Парабешсних разведочных CI{B. 1 -р ( 6 1 1 -
636 �t )  и 3-р ( 604-626 м ) , Нарымской разведочной скв. 1-р ( 6 11 -G36 м ) ,  
У сть-Сильгинской разведочной скв. 2-гн ( 563-602 Jt ) ,  Тымской опорной 
снважины ( 709,5-742,5 м ) . Мощность толщи от 21 до 59,5 .М-. Глубина 
;залегания от 571 ,5 до 742,5 м. 

В строении компленса принимают участие мелноводные морские алев
ритовые глины и алевролиты, в которых встречены маломощные прослои 
песков и песчаников. 

Глины серые, зеленовато-серые, темпо-серые, голубопато-зелеиовато
серые, с тонкой горизонтальной и линзовидной слоистостью, обусловлен
ной алевритовым материалом. В разрезе Пудинсной опорной скважины 
почти черные глины ритмично переслаиваются с зеленовато-серыми алев
ролитами. Отмечены мельчайшие стяжения сидерита и включения пирита. 
Структура глин алевро- или псаммо-алевропелитовая, фитопелитовая и пе
литовая; теr{стура гнездовидная, линзовидно-слоистая ориентированная 
п беспорядочная. Раскристаллизация глинистого вещества средняя. В тон
ких разностях глинистое вещество хорошо раскристаллизовапо и образует 
ориентированные чешуйчатые а грегаты; в алевритовых разностях п про
слоях, обогащенных органичес:rшм веществом, раскристаллизация очень 
слабая. По составу глины полиминеральны, разновидность гидрослюдисто
каолинит-монтморищ1онитовая; в начсстве примеси отмечен хлорит. Со
держание наолинита и монтмориллонита значительно колеблется.  Облом
ков - 1 0-50 % .  
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Алевролиты серые и светло-серые, местами зеленовато-серые или жел·· 
товато-серые, довольно плотные, глинистые или песчанистые, массивныtJ 
или микрослоистые. Слоистость ленточная, неясная, горизонтальная или 
линзовидная, реже косая, обусловленная тончайшими ( 1 -2 .мм) слойI<ами 
темно-серых глин, листочками слюды или мелкого растительного детрита . 
Встречены обломки пелеципод, конкреции пирита (до 1 ,5 см ) и прослои 
известняка до 0, 1 м. :Мощность прослое1в от 0,4-0,8 до 1 ,5-2,5 м. Стру1{� 
тура алевритовая и псаммо-алевритовая; текстура неясноориентирован
ная и слоистая. По составу их можно отнести к аркозово-кварцевым раз
ностям и граувакковым аркозам; из слюд обилен биотит (до 13 % ) . 

Пески темно-серо-зеленые, мелкозернистые с тонкими горизонтальны
ми слойками алевролита, нередко обогащаются в той или иной мере глау
конитом, образуя пласты мощностью до 0,5 м.  В восточных разрезах пески 
серые мелнозернистые с косыми слойками, обусловленными мелким рас
тительным детритом. Песчаники обнаруживают алевро-псаммитовую мел
козернистую структуру. Харантерна неотсортированпость обломочного 
материала. По составу выделяются арнозово-нварцевые и аркозовые раз
ности ( см. рис. 3 ) . Присутствуют мелкие галечки глин размером от 0,2-
0 , 1 ДО 1 -4 JJtM. 

Характер цемента. Преобладает первичноглинистый цемент порового 
и базального типа (до 40-50 % ) .  Глинистое вещество светло-бурого цвета 
с чешуйчато-волокнистым строением и довольно высоким двупреломлени
см. Длина �олонон достигает 0,08 м.м. Состав ГJIИН цемента полимине
ральный : монтмориллонит, наолинит, гидрослюда, хлорит. Часто встреча
ется кальцитовый мелкозернистый цемент базально-пойюшитового типа. 
Реже отмечается пленочный цемент, сложенный железистым хлоритом. 

Изменения обломочных зерен. В зернистых породах отмечается пре
образование биотита в хлорит и пелитоморфный сидерит, в песчаных раз
ностях биотит интенсивно гидратирован; в алевролитах нередки пластин
ни почти неизмененного буро-зеленого биотита. Значительное количество 
обJiомков пироксенов, амфиболов, полевых шпатов, спикулы губок час
тично (с периферии или по трещинам)  или полностью замещены мелно
чешуйча тым глауконитом. Глауконит в свою очередь интенсивно замеща
ется кальцитом: от многих зерен ( � 70 % ) остались лишь онруrлая форма 
и светло-желтая онрасна, неснольно изменившая цвет каJiьцита. В поро
дах с I<аJiьцитовым цементом по трещинам спайности нальцитом заме
щаются поJiевые шпаты, пироксен, роговая обманка и интенсивно эпидот. 
При интенсивном замещении обломков нальцитом зернистые породы пе
реходят в алевритовые или песчаные известняки (Пудинсная, Нассная 
опорные скважины) .  

А утигеwtые .минералы представлены халцедоном, глаунонитом, наль
циевым фосфатом, сидеритом, пиритом, кальцитом. 

Тер ригенный когtтине!-lтальный комплекс 

Номплекс включает отложения турона, вскрытые Елогуйской ( 314-
404 .м ) и Насекой опорными скважпнами ( 160-300 м ) , известные в этом 
районе как верхнесимоновская подсвита. Отложения характеризуются 
значительным развитием песI<ов и алевролитов ( оноло 60 % ) , а также 
г.тrин, нередко пестроцветных; встречаются пJiастовые 1щ1шреции гJiинис
того сидерита ; в Нассно:й опорной скважине - прослои галечюшов и уг
лей. 

Г липы. В разрезе Елогуйской опорной скважины глины черно-зеJiеные, 
иногда серые и черные, голубовато-зеленые, аJiевритовые или песчанистые 
с обильными включениями обугленных растительных остатков и крупных 
обломков древесины. В разрезе Нассно:й опорной снважины гJiины светJiо
желтые, пятнисто-розоватые с неровным изломом, чаще светJiо-серые 
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с зеленоватым оттенком, серые и темно-серые, местами пятнистые серо
веленые с ярко-желтыми пятнами (окислы Fe) ;  некоторые глины пестро
желто-бурые с белыми линзами и пятнами (до 1 см)  песка; некоторые 
прослои жеJrтые, охристые и зеленовато-желтые. Пестроцветные глины 
прослеживаются во всех разрезах Касского профиля, образуя горизонт 
мощностью от 1 до 40 .м ( Булынникова, Сурков, 1962 ) . Структура глин 
псаммо-пелитовая, алевро-псаммо-пелитовая, пелитовая, фи:топели:товая, 
лептопели:товая и колломорфная; текстуры гнездовидная, неясно-слоистая, 
беспорядочно-гнездовидная обусловлены распределением обломочного ма
териала; чешуйчато-волокнистая ориентированная и беспорядочная ха
рактеризуют взаиморасположение тонких глинистых частиц. Глинистая 
масса состоит из разнообразно раскристалли:зованных частиц, нередко 
ориентированных, как монокристалл ; местами ориентировка только час
тичная или же совсем отсутствует. В глинах без примесей основная мас
са очень тонкая, однородная, в более грубых разностях неред1ш отмечается 
тонкоперетертая примесь гидратированных слюд и хлорита; в тех и других 
отмечены колломорфные выделения каолинит-монтмориллонита. 

В разрезе Касской опорной скважины встречены своеобразные <1'елтые 
пятнистые сухарные глины. Они обнаруживают алевро-пелитовую струк
туру и состоят из светло-зеленой тонкочешуйчатой массы, имеющей низ
ное двупреломление. Местами отмечены буро-зеленые ооиды, сложенные 
нолломорфным монтмориллонитом, ассоциирующим со звездчатымп стя
жениями Са-си:дероплези:та. Обломочный материал слагается нварцем, 
небольшим количеством полевых шпатов, агрегатами: мелкочешуйчатого 
и нрупноволокнистого (по пластИiшам слюды) каолинита. Вероятно, та
ние глины являются переотложенной корой выветривания. По составу 
преобладают глины I{аолиновые, разновидность монтморнллонит-наоли:но
вая; HaI{ правило, в н:ачестве при:месп в них обнаруживается ги:дрослтода и 
хлорит в разных количествах; в низах разрезов развиты полиминеральные 
глины, состояrцие из монтмориллонпта, I{аолинита, гидрослюды и хлорита;  
первые три минерала обычно основные в смеси, нногда преобладает монт
мориллонит. 

Алевролиты светло- и темно-серые с зеленоватым оттенком, в разрезе 
Кассних снважин иногда желтоватые тонкоплитчатые. Кан правило, алев-· 
ролиты в разной степени песчанистые и нередко сильно глинистые ; отме
чается таюне ленточная горизонтальная слоистость, включения обуглен
ного растительного детрита и сидерита, а в разрезе Касской опорной сква
жины тю>же и янтаря. Они обнаруживают мелкозернистую алевритовую 
н псаммо-алевритовую струrпуру. ОблоАши составляют 70-80 % . По со
ставу среди них отме,�ается ОJIИгомпктово-кварцевые и аркозово-кварце
вые разности: (см. рис.  3 ) . 

Пески и песчакики серые с желтоватым и зеленоватым оттенном мел
IЮ- и среднезернистые, местами: слюдистые и глинистые; в отдельных пла
стах неясная носая, воJшистая и горизонтальная слоистость, подчерки
ваемая мелним раститеJiьным детритом и тончайшими слойками темно
серых и зеленоватых глин. Отдельные прослои песчапи:нов в разрезе Кас
ской опорной сква�нипы каолинпзированы. По составу среди них преобла
дают оли:гоJVшктово-rшарцевые разности и реже встречаются граувакковые 
ар козы (см. рис. 3 ) . 

Характер цемен,та. Наиболее распространены пленочпо-поровыi'r и ба
зальный типы первичноглинистого цемента (от 15 до 30-40 % ) . По со
ставу он идентичен глинам. В ассоциации с глинистым веществом цемен
тирующий материал - сидерит, образующий пелитоморфные с1юплени:я 
и стяжения. В разрезе Елогуйской опорной скважины встречается также 
нальцитовый. цемент парового и пойкилитового типа (до 50 % ) .  Струнтура 
цемента неuанномернозернистая (средне-, крупнозернистая) .  
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ИзJ.tекоще обломочн,ых зерен,. В разрезе Н_ассI\ОЙ опорной скважины 
в зернистых породах отмечена каолинизация полевых шпатов и реже 
биотита ; в песчаниr\ах биотит нередко преобразован в чешуйчатый агре 
гаг гпдрослюды, хлорита и сидерита, иногда в монтмориллонит; в глинах 
наблюдается лишь гидратация биотита, а в породах из переотложенной 
коры выветрпвания хлоритизация и каолинизация. В разрезе Елогуйскоil 
опорно!r скважины в аJrевролитах пластинки биотита преобразованы 
в хлорит и спдерит пелитоморфный ; в глинах многие чешуйки биотита 
почтп не изменены, некоторые замещены хлоритом и сидеритом либо 
только последним, либо вермикулитоподобпым монтмориллонитом. На
блюдается плойчатая деформация пластинок биотита. В зернистых поро
дах с кальцптовым цементом отмечается коррозия полевых шпатов и 
кварца. 

А утиге]-(,7-tЫе мш�ералы представлены монтмориллонитом, сидеритом, 
кальцпо-сндероплезитом, кальцитом, пиритом. 

Апт - альG - сеноман 

Отложения апт-альб-сеномана представлены в основном терригепными 
породами - песI\аJ\1И и песчаниками, алевролитами и глинами. Подчинен
ную роль в разрезе играют гравелиты, конгломераты, известняки и угли. 
Отложения апт-альб-сеномана объединяются в терригенный континенталь
ный и прибрежно-морской комплексы. 

Терриген,кый континен,талы-1,ый комплекс 

Номплекс включает отложения покурской свиты в разрезах опорных 
и разведочных скважин:  Сургутской ( 964 - 1 795 м ) , Ново-Васюгансной 
( 890,2 -,-- 1 754,2 м ) , Усть-Сильгинской 2-гк (602 - 1 140 м забой ) ,  Пудинсной 
( 63 1 - 1555 .м) , Нарымской 1 -р ( 647 - 1588 м) и 3-р (630- 1 7 74 J.t ) , Пара
бельской 3-р ( 626- 1358 м) , Тымской (744 - 1 572 м ) , Елогуйской ( 520-
769 .м ) ,  а также нижней подсвиты симоновской свиты и пировской свиты 
в разрезе Касской опорной скважины (300-705 м ) . l{омшrекс слагается 
светло-серыми песками и песчаниками; темно-серыми и зеленовато-с еры
ми, бурыми до черных глинами. Роль песчаных пород возрастает к вос
току (от 30 до 50 % ) , причем там же на востоке отмечены и более грубые 
rазности - галечники: и конгломераты. Ничтожную роль играют нарбо
натные породы - известняки и мергели, слагающие пласты от 10-20 см 
до 1 -2 J.t, и просJrои углей. Растительные остатюr и прослои углей наи
более обильны в нишней части разреза ( угленосная толща) ,  включения 
янтаря - в верхней его части (янтареносная толща) .  В разрезе Касской 
опорной с 1шажины харантерны просJrои белых и пестрых - желтых и 
красных глин. 

Пески светло-серые, зеленовато-серые, реже ( Кассная опорная снва
жина ) белые и желтовато-серые, преимущественно мелко- или средне
мелкозернистые, а также разиозерн:истые. Характерны неслоистые, неяс
иослоистые н слоистые разности. Наблюдается крупная и тонная косая, 
шшзовидная и горизонтальная слоистость. Отмечаются мелкие и крупные 
нонкреции сидерита. В западной и центральной частях района пески при
урочены главным о6разом I\ верхней части разреза, в восточных районах 
сJrагают весь разрез. 

П есчан,ики светло-серые и белесо-серые, реже зеленовато-серые, иног
да темно-серые до черных мелко- и среднезернистые алевритовые, алев
ритистые и гJrипистые. Слоистость аналогична описанной выше. Значи
тельно распространены каолинизированные песчаники с очень слабой, 
реже (в низах разрезов)  более плотной цементацией. Спорадически встре
чаются крепкие песчаники, цементированные нальцитом и реже сидери� 
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том. По составу среди песчаников выделяются полимиктовые и олигомик
товые типы. Среди олигомиктовых развиты олигомиктово-кварцевые и ар
козово-кварцевые, реже граува:�шо-1шарцевые разности. Полимиктовые 
представ.:rены граувакковыми а рнозами, нолевошпатовыми граувюшами 
п собственно грауваннами (см. рис. 3) . Отмечено, что с ре дне- 1 1  J{рупно
зер 1 1 истые песчаники имеют олигом1штовыii состав, препмущественно мел
козернпстые -· полимиктовый. Пес ,rаrшюr содер�-нат слюды, в основпом 
биогпт (от 4-5 до 25 % )  п мусковит. 

Алевролиты компле1<са довольно разнообразны. В верхней ян:таренос
ной части они светло-зеленые и светло-серые с волнистой, горизонтальной, 
рен;е косой слоистостью или неслоистые с крупными обрывнами осветлен
ного растительного детрпта с конкрециями сидерита и янтарем. Некоторые 
аеленые и норичневые с комковатой структурой и неясной снорлуповатой 
отде:1ьностью ; иные линзовидно переслаиваются с мелкозернистым ( мощ
ностью 0,5 см и меньше) песчаником. Отмечаются глинистые пестроцвет
ные разности : красно-зеленые с бурыми пятнами за счет окисления 
сидерита. Слоистость волнистая и шrнзовидная, местами осложненная 
нарушениями. По трещинкам развит вос1<овидный монтмориллонит. 
В нпжней, угленосной части алевролиты обычно серые, часто чередую
щиеся ( через 2-5 .м.м ) с тонкими ( 1 -2 мм) прослоями то1шозернистого 
п есчаника ИJIИ содержащие линзочки песчаника до 3 - 1 0  .мм мощностью. 
Зеленовато-серые разности неслоистые с пятнами мелкозернистого пес
чанпка и корнями растений. Часты зеленые и темно-зеленые алевролиты 
с пятнами (до 2 с.м ) песчаника, корнями растений и крупным раститель
ным детритом и сидеритом. Некоторые разности почти черного цвета 
с обплпем крупного растительного детрита. Из прочих особенностей, при
сущпх алевролитам номпленса в целом, следует отметить следующие :  мес
тамп на нонтанте с глинами наблюдаются то1-шие (до 10 см) прослои 
известняков ;  в разрезах скважин Ново-Васюганской опорной и Парабель
.ской разведочной отмечены rюшючения сульфидов размером до 1 Х 3 и 1 Х 
Х 6 см. По составу различаются олигоминтово-кварцевые и аркозово
кварцевые разности, аркозы, граувакковые ар1<0зы и полевошпатовые 
граувакюr. I-\ак правило, алевролиты в той или иной мере обогащены 
биотптом, ноторый: составляет от 5 до 15 % , реже 20-25 % , и меньше мус
ковнтом и хлоритом. 

Характер це.ttента. Наиболее распространен первично-глинистый це
мент п.�:еночно-порового и базального типа ( от 5-7 до 40-50 % ) .  Чаще 
такой цемент встречается в алевролитах. Глинистое вещество цемента 
рас rчщсталлизовано лучше вокруг обломков, хуже в порах : часто это 
гшша-паста с обилием ·мелних чушуен гидратированных и хлоритизиро
ванных слюд; местами все глинистое вещество хорошо раснристашrизова
по н пыеет чешуйчато-волокнистое орпентирошшное НJIИ беспорядочное 
строен пе. Состав глинистого вещества пол:иминеральный. По данным рент
геноструктурного анализа в смеси М. Ф. Соколовой определены наолинит, 
ыо1-1 пюрпллонит, гидрослюда и хлорпт. :Как правило, в песчанинах в смеси 
nреобладает каолинит, в алевролитах - монтморишrонит. 

В разрезе Елогуйсноii опорной с1шажины в низах разреза в цементе 
алевролптов обнаружен наолинит с незначительной примесью гидрослю
ды. Цемент алевролитов из :Кассной опорной скважины харантеризуется 
поm1ыи отсутствием монтмориллонита. 

В песчанинах нередно развит поровый и пленочный цемент, возни
кающий за счет изменения биотита. Харантерно, что зажатые между об
ломкамп пластинни биотита почти не изменены, в порах же биотит раз
дувается, в несколько раз увеличивая свой объем и превращаясь в тон
яоволокнистую или чешуйчатую хлорито-гидрослюдистую или хлоритовую 
·массу. При этих превращениях биотита часто выделяются политоморфные 
-сидерпт, онислы железа или титана. Содержание таного цемента колеб-
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лется от 5 до 25 % . Иногда биотит полностью преобразуется в пелитоморф
ный сидерит, который концентрируется в прерывистые четковидные це 
почки и также цементирует песчаники. 

Спорадически в песчаНИI{ах и алевролитах встречается моптморилло
нитовый цемент пленочно-порового и порового типа. Структура такого 
цемента колломорфная или чешуйчато-волокнистая. Содержание цемента 
колеблется от 10 до 15 % . Характерна ассоциация монтмориллонпта со 
сферолитами и аксиолитами кальцио-сидероплезита. 

В песчаниках и реже алевролитах с небольшим количеством (менее 
10% ) первично-глинистого цемента или полным его отсутствием разви
вается каолинитовый цемент. Каолинит образует мелночешуйчатые аг
регаты и выполняет неноторые поры. Содержание таного цемента колеб
лется от 3-7 до 10-12 % . Отмечается аосоциация наолинитового цемента 
с новообразованиями апатаза, рутила и других титанистых минералов. 
В ассоциации с каолинитовым цементом или- без цемента в песчанинах 
и реже алевролитах на различных глубинах появляется (от 5-7 до 10 % ) 
кварцевый или альбито-кварцевый цемент типа регенерации. 

Значительное развитие среди песчанинов и алевролитов имеет 1шльци
товый цемент порового и базального типа. Струнтура таного цемента очень 
мелнозернистая, средне- и нрупнозернистая, иногда лучисто-агрегатная 
и редно пелитоморфная. Количество цемента нолеблется от 30 -40 до 
50 % . Особенно характерен ДJIЯ песчаников железисто-магнезиальный каль
цитовый цемент пойнилитового типа, ноторый включает ранее образовав
шиеся сидерит, анатаз и каолинит. Такого рода цемент встречается во 
всех изученных разрезах, за исключением разреза Касской опорной сква
жины. 

Г липы. Исследованные глины янтареносной толщи района Централь
ного Приобья приурочены н зоне прибрежной равнины. Обычно онн серые 
или зеленовато-серые алевритистые, в незначительной мере литифпциро
ванные. Слоистость в них обусловлена мелними горизонтальнымп или 
линзовидными прослоями серого алевритистого и светло-серого песчаного 
материала. Неравномерно рассеян нрупный и мелкий растительный дет
рит. Отдельные прослои зеленые и зеленовато-коричневые с комковатой 
структурой и местами с сидеритом. Отмечены танже неслоистые алеври
товые глины с редким растительным детритом, корнями растений и си
деритом. К аллювиально-озерным отложениям А. А. Булынникова ( 1960) 
относит серые и желто-серые глины, развитые в отложениях сеномана 
Касского профиля. Так же, как и в описанных выше глинах, характерны 
включения янтаря и стяжения сидерита. 

Нижележащие глины угленосной толщи ( апт-альба ) на большей ча
сти изученной территории представлены отложениями озер, пойм и за
растающих водоемов. Пойменно-озерные глины зеленые, зелено-норичне
вые, бурые, очень нрепю1е, с тонкой вкрапленностью сидерита . Некото
рые разности содержат тонкие линзочни алевролита. Местами зеленые 
глины переходят в зеленовато-серые мергели или глинистые известняки. 
Глины зарастающих водоемов и болот обычно серые, темно-серые до 
черных, местами углистые. Для них харантерна ленточная слоистость, 
обусловленная алевритовым материалом или намывами обуглившихся 
раститедьных остатков. Среди глин встречаются проелои углей, крупный 
углифицированный раститедьный детрит и листья хорошей сохранности. 
Сидерит распространен в виде жедтых мучнистых :конкреций размером от 
-1 до 6-8 см . Глины обнаруживают чаще всего алевро-пелитовую, псаммо
пели1,овую, реже фито-алевро-пелптовую, пелитовую, мега- п лептопелпто
вую и :колломорфпую стру:ктуры. Текстуры беспорядочные, минролинзо
видные, ленточные (от долей до 1 ,5-1 ,8 мм ) , гнездовидпые или пятнис
тые. Отмечены таюне текстуры усыхания с характерными ромбовидными 
и шестигранными блоками размером 0,3-2 мм. По краям трещин глинис-



тое вещество уплотнено ; нередко зияющие трещины выполнены сфероли
тами кальцио-сидерош1езита. Глинистое вещество хорошо раскристаллизо
вано и чаще всего имеет чешуйчато-волокнистое строение;  при этом 
частицы располагаются беспорядочно, субориентированно и нередко 
хорошо ориентированы. По данным рентгенографических исследований 
М.  Ф. Соколовой, в разрезах встречается четыре типа глин : полимине
ральные ( преобладают ) , монтмориллопитовые, каолиновые и гидрослю
дистые (редки ) . Полиминеральные глины состоят из монтмориллонита, 
каолинита, гидрослю)lы и хлорита;  обычно в смеси пескольно преобJшдает 
монтмориллонит. Монтмориллонитовые глины (разновидность каолинит 
]l[ОНтмориллонитовая) содержат в I{ачестве незначительной примеси гид
рослюду и хлорит. Наолиновые гшшы ( разновидности: монтмориллонпт
каолиновые и гидрослюдисто-каолиновые) также содержат небольшую 
примесь гидросшоды и хлорита. Гидрослюдистые глины (разновидность 
каолинит-гидрослюдистая) содержат следы хлорита . 

Изменение обломочных .минералов.  В зернистых породах характерно 
разбухание, веерообразные расщепления биотита и преобразование в раз
личные ассоциации минералов : чаще всего это чешуйчатый или волоюшс
тый грязно-зеленый хлорит (с грязнымн или аномально-синимп цветюш 
ннтерференции ) ,  ПР'И этом отдельные па неты нередко гидратируются .и по
степенно обесцвечиваются. Избытоr< железа кристаллизуется в то1шодис
персный сидерит либо выделяется в виде бурой аморфной Оl{ИСН железа, 
а титан - в в иде пешпоморфноr-о лейкоксена, апатаза пли сфена. В ало
nролитах в асооциации с вновь образованными гли1-1истыми минералами 
обычно формируется пелитоморфный или яснозернистый ( « овсяного» тн
па)  сидерит. Иногда би·от:ит почти полностью преобразован в пелитоморф
ный или «овсяный» сидерит. Местами биотит преобразуется в монтмо
риллонит или I{аолинит. В глинах биотит испыт&шает апаJ1 огич ные превра
щения. При монтмориллонитпзации I\онтуры чешуСJ{ почти исчезают. 

Процессы каолинизации прошли в·о всех песчанинах и реже в алевро
Jiитах. Обычно J{аоJiинизированы полевые шпаты, остат.ки ноторых наблю
даются в виде отдельных блонов или сильно коррод�рованных релJштоп 
зерен .  В меньшей мере наолинизируется таr{же биотит п очень слабо 
(лишь торцы пластинон) муо:ковит. Однако не все указанные минералы 
оказываются каолинизированными, а лишь наная-то часть ( 25-30 % от 
их 1юличества ) .  

Явленпя н:оррозип разви'Гы в разной степени : особенно и нтенспвно nрп 
нальцитов•ой цементации пойкилитового типа корродируются плагпонJiа
«Ы, от но11орых местами ос11аются лишь I{онтуры и 10-15  % релшпuв ; 
очень редно и слабо корродируется кварц. 

Регенерация кварца отмечена лищь в тех опорных скважинах, где на
роды номпленса погружены на большие глубины: в Сургутс1юй опорной 
е:rшажине на глубине 1505 м, Ново-Васюгансr;ой - с 1465 м, Пудпн
с1шй -- с 1332 J1t п в ТымСI{ОЙ -- с 1 1 73 .м . На уназанных глубинах н ниже 
появляется локально-регенерационная стру1пура ; в других участнах на
чпнается частичное раствореппе нварца с об разованием мозаично-Еон
формной струr\туры. Мостами rшарц выполняет поры л «припаивает» мел-
1(Ие обломки J{ более нрупным. Обычно регенерация прпурочепа к просло
я м  песчаников с касательными нонтаI{тамп зерен. Редко наблюдается ин
норпора цня полевых шпатов в кварц. В алевроJiитах формируется ло1<алr.
но-конформная стрултура, в редюrх случ.аях наблюдается слабая регенера
ция кварца. Обломн:и сфена неред1ю пмеют черепитчатую поверхность. 
Пластишtи биотита плойчато пзогнуты; для них характерно волнисrоо 
угасание ; полисинтетические двойнrши плагиоrшаза деформированы. Ме
стами отмечено вдавливание обломнов глин в поры. 

А утигенные минералы номпленса напболее разнообразны в западных 
разрезах и обеддены в �восточных ; во всех терригенных породах обнару-
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жены сидерит, кальцио-сидероплез,иг, кальцит, железистый монтморил
лонпт, каолинит и пирит, в зернистых породах, нр{)ме того,- железисто
ыагнезиальный кальцит, кварц, альбит и титанистые минералы. 

Терригенный прибрежно-морсr>ой r.,о,1и�лекс 

К прибрежно-морсним О!fложениям относятся песчаники, алевролиты 
н глины с глауконитом, железистым хлоритом, сидеритом и редними ос
татками фауны пелеципод, а танже прослои известняк·Jв, Еонтатппрую
щпе с ними. 

Прослои таюrх пород встречаются в верхней части Ново-Васюгапсной 
·Jпорной снважины (910-920 м) и в Усть-Сильгинской разведочной сква
жпне 2-гк ( 644,5-657,5; 752,4- 780 м) , в низах Сургутской: опорной сrша
;ю1jпы ( 1534-1540 м) и по всему разрезу Пудинсной опорной сrшажины 
( 643- 650, 690-712, 1 085- 1090, 1 130- 1 134, 1 1 70- 1 200, 1273 - 1 3 1 0, 
1 520- 1530 м) . Манроснопичесюr породы слабо ·отличатотся от описанных: 
выше, если не С{)Держат обильного глаунонита или пирита. 

Песr>и серые с зеленоватым оттенном неравномеµнозернистые с редне
и мелнозернистые, слюдистые, иногда глинистые, преимущественно несло
пстые, очень редко с пологой носой слоист•Jстыо через 2-3 см, выражен
ной мелним растительным детритом. Иногда в пачне песнов отмечаются 
тонние до 10 см и более прослои алев,р·Jлита с тонной волнистой слоисто
стью, выраженной: тоннозернистым песчаным материалом. 

Песчаники светло-серые, среднезернистые и нрупнозернистые с нрун
ной: носой слоистостью, обусловленн•JЙ мелким ,растительным детритои. 
Мелкозернистые разности обычно слюдистые ; часто неслоистые, реже с 
носой или горизонтальной: сл•Jистостью, обусловленной: крупным расти
тельным детритом. Часто встречаются песчашши зеленовато-серые и тен
но-оерые, мелнозернистые, с частой J{ОСОЙ слопстостью (через 10 см ) ,  вы
раженной растительным детрит•Jм, иногда с линзами и прослоями ( до 
5 - 1 0  см) темно-серых глин. Нередко слоистость нарушена сползневьвш 
явленпями. Иногда такие песчаники сцементированы пойкишповым каль
цитом и постепенно переходят в извест1няки или мергели. По с·Jставу вы
деляются олигоминтсво-кварцевые, аркозово-нварцевые, грауват\но-нвар
цевые песчанини и полевошпа то вые граувакки (см. рис. 3) . Наиб·Jлее рас
пространены полевошпатовые граувакюr; это неравномернозернпстые 
средне- и нрупнозернистые, ре.же мешюзерннстые разности; остальные тп
п ы  мелнозернистые и алевритистые. Среди слюд преобладает бl'ютит, !{О
шrчество котороr�о I{олеблется от 2 до 10- 15 % . 

Алевролиты зеленые, зеленовато-серые п серые с неясной волнисто-го
ризонтальной, реже ж>еой слоистостью, часто неслоистые с крупными об-
1;ывнами осветленного р астительного детрита; иногда темно-серые, почти 
черные углистые с тонной гориз-онтальной: слоистостью, обусл·Jвленной 
тс:vrно-серыми глинами. Наблюдается таr,же переслаивание с тоннозерни
стыми песчаниками. Обнаруживают алевритовую мелкозернистую, нерэ.в
номернозернистую и нрупнозернистую струнтуры. Текстура всегда слои
стая за счет раепределения обл·Jмочного материала, чешуен слюды и растп
тельного детрита. По составу выделяются олигомиктово-нварцевые разно
сти п граувакновые аркозы. Неотсортированные и мелкозернистые алевро
Jшты обычн·J олигомrштового состава, нрупнозернистые - полимию'ового 
(см.  рпс. 3 ) . Некоторые разности в той или иной мере обогащены биоти
том ДО 10-15 0/о .  

Характер цемента. Наиболее распространен в песчаниках и алевроли-
1 ах глинистый цемент базальный, поровый: и пленочно-п·Jровый, содержа
ние I{оторого нолеблется в пределах 10 -15  и до 40-50 % .  Глинистое ве
щество в цементе обнаруживает среднюю степень раскристаллизации; ре
же хорошо раснрисгаллизовано и имеет лепт·Jпелитовую или чешуйчато-

26 



Рис. 7. Лучистый нальцит 
(ка)  и магнезиально-желези

стыii нальцит ( к.м) ; нонтант 
известняна с тенстурой «нонус 
в 1юнус» и песчаюша с пойю1-
литовым цементом; видно, что 
вблпзи нонтанта нонуса ис
чезают. По�.;урс�;ал свнта 
(C1·1-2•p- cm ) ,  Устъ-Спльгип
скал с1ш. 2-гк Увел. 25, с ана-

лпзатором 

ВОЛОIШИСтую стру1r{тур.у; 
на:�-; в перnо:м. таr' и во вто
ром .  случае встречаютс.я 
уча.стки с I{Олломорфпо�r 
структурой. Нередн.о на·n
лю;:�:ается примесь июrе
неппых чешуе·к б�ютита. I3 
оостаnе глинистого веще-· 
ства обнаружены монт�ю
риллонит, I{аолинит, гил
рослюда и �хлорит. Обычно 
rюллам·орфные ·выделе1Нпя 
�ложены :ионтморилл.они
том с разлпчной прнмесью 
н аолинит:а. В асооциации 
с глпн .истым цементом на-

. .  

блюдаются пелитоморф- ; ' 

ные стяж·ения сидерита. 

� . ,�� "' 

В песчаных породах встречается нальцио-сидероплозит ромбоэдричестщго 
габптуса. При пленоч1ю-шорово:и хл·орито-1глинисюм цементе (до 1 0- -
12 % ) в ·пе.СJЧ.ани:ках JЮI{альн.о развпвается нварцевый цемент типа ре
генерацпи. В I{рупно- и среднезернпстых песчанинах наблюдается nоро
вый I\аолинптоnый цемент, ассоцпнрующнii с аната::юм нл11 хлоритом п 
регенерационным нварцем. Н.аолинит чешуйчатый, вып·олняет отдельные 
поры. Хлорит встречен в виде пленочки вон:·руг зерен и радиально-лучи
стых агрегатов в порах. Чешуйни хлорпта оназываются зажатыми между 
обломrшм rшарца и его регенерациоrшой наемrщй. Иногда в ассоциации 
с 1>аолпни11ом и регенерационным нnарцем о тдельные поры выполняются: 
нальцитом. В песчаниках имеет место т·анже магнезиально-железисто-ка.тrь
дитовый цемент шойюшитового типа (20-35 % ) . Стру1,тура цемента сред
не-нрупнозернистая и нрупнозернистая. В одном случае отмечен нонтаr{'f 
песчаню{а с пойюшитовым цементом с известняком, имеющим тенстуру 
«нонус в конус» .  Любопытно, что чем ближе I{ 11:·онтанту с песчанииом, тем 
высота конусов становилась все меньше п па самом ио:нтаите прослежива
лась ш1шь слабая волн пстость (рпс. 7 ) . 

Глины алеври11истые, серые, тониослоистые. Пологоволнистая, полого
I{осая п иногда тоннолинзовидная слопстость выражена присыпками пес
чаного материала через нес1щлыш миллиметров и до 0,5- 1 с.м. Pei-1>0 отме
чаются коротI{Ие линзочии и угловатые обломни, сложенные топиозерни
стым пес1шм светло-серого цвета. l{рупный п мелю[Й: растительный детрнт 
неравномерно рассеян в породе.  Иногда встречаются стяжения сидерита 
н рассеянные J{ристаллиrш пирита. Некоторые разности глин seJieнoBi:lTO
cepыe с 1юмr-tоват·ой стру1,турой и осветле.нными растительными остатиами. 
Встречаются также гJшны алевритпстыс, зеленовато-серые до черных с 
.:тинзовидной и ленточной слоистостью, обусловленной рассеянным расти
тельным детритом. Струнтура глин псаммо-алевр·опелитовая и алевропели-
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товая. Отмечается слабая ·раскри:сталлизация глинистого вещества. Лишь 
nоК!руг включений обломочного материала и аутигенных образованиii ГJIИ
нистое вещество образует �Jрошо раскристаллизованные пленю�:. Глпны 
nолиминеральны: в их еоставе обычно преобладает монтмориллонит и при
мерло в равном ноличестве отмеЧ:ены наолинит, гидр+Jслюда диоI{таэдри
ческая и хлорит. Обычно в глине отмечаются тонко рассеянный кальцпт, 
редкие зерна глау1{онита, снопления пелитоморфного сидерита и пирпта П<) 
растительным остатнам. 

И з.маlение обломочных зерен. В отличие от 1щнтинентальных пород из
менения здесь более однообразны. Тан, пластиюш биотита хлоритизиру
ются п частично иш1 по.пностью сидеритизируются. Наблюдаотея :интенспв
ное замещение био1'Ита и плагиоклаза с периферии пирито-'1, который про
шшает по трещинам внутрь обломнов. В rюродах с кальцитовым цементо \r 
частично замещенный сидеритом биотит интенсивно норродируется по 
трещинам спайности и расщепляется па отдельные волонна. ПJ-видимо-'1у, 
рост нрупных нристаллов нальцита воздействует на обломочные зерна не 
тольно химичес1ш:, но и механичесни - обломки разбиты на части и раад
nинуты. l{Jрроз·ия нальцитом часто юпенсивная - плагионлазы местами 
замещаются почти по.пностью ; глауконит, который можно наб.пюдать в 
виде реликтов в незначительном нол:ичестве, почти целиком был замещен 
IШJIЬЦИТОМ. 

А утигенные образования представлены нальцитом, железисто-магне
зиальным нальцитом, глауконитом, железистым хлоритом, сидеритом, 
1шльцио-сидероплезитом, m1ритом, железиссгым монтмориллодитом, наоли
нитом, анатазом, нварцем. 

Г лауконититы буро-зеленые, н ер·авномернозернистые, мелко-нрупн·J
зернистые, с размерами глаунонита от 0, 1 6  до 0,64 .ilt.м. Порода на 90 % 
сложена глаунонитом зеленым и бурым ( оrшсленным) , минроагрега nным. 
Терригенный м.атериал ( 10 % ) представлен нварцем и полевыми шпатами. 
Пленочно-поро'вый цемент сложен хорошо раСI{ристаллизованным монтмо
риллони11ом в асооциации с J{альцио-сидероплезитом ромбоэдричесного и 
:шездчато.РJ габитуоа. В породе встречается танже пирит, приспосаблива
ющийся н сидериту и нальцио-сидероплезиту. 

Известняки темно-серые" меш,озернистые, слюдуrстые с носой слоп
стостью и тоннорассеянными сульфидами;  иногда они песчанистые ш1и 
алевритистые. Структура их лучисто-агрег,атная и неравно.мернозернисrая. 
Тенстура массивная или «н·Jнус в 1юнус » .  Нан правило, в них встречается 
то или иное ноличество о'бломнов размером от 0,03-0,08 до 0 , 16-0,4 мл�, 
сост,авляющих от 10-20 до 30-40 % . Биотит обычно замещается пешI'ю
мо.рфным сидеритом. В неноторых пластах наблюдается обильный пирит 
(оно.по 5 - 10 % ) :  он замещает биотит, п·Jлеnой шпат, занимает промежут

ни :между выделениями сидерита и сечет последний. 

Готерив - барреl\1 и нерасчлененный неоком 

Отложения готерив-6аррема п неонома представлены песчаню,амп и 
[!Левролптами, аргиллитоподобными глинами •И аргиллитами, реже грубо
облом-Jчными породами с включениями гальни и гравия. Изученные ра:з
резы харантеризуются с.цожным сочетанием пород прибрежно-морсного, 
мешюводно-:морсного, лагунного и :меньше 1шптин:ентального гено:шса,  
формирование ноторых происходило в различных нли-'штичес1шх услошшх::  
па западе - это осадки гумидного литогенеза, на восто1'е - семиарпдного. 
Рассматрпваемые отложения объединены в сероцветный прнбрежно-:мор
ской (гумпдного типа ) и пестроцветный лагунный ( семиаридного тапа ) 
.1\ОМПЛеJ{СЫ. 
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Сероцветный прибрежно-морской комплекс 
(с прослоями лагунных и континентальных пород) 

НомплеJ{С ВRлючает отложения вартовсь:ой СJЗиты в разрезах Сургутсr�ой 
{ 1 795-2184 м) и Елогуйс1шй ( 769- 1060 .м) опорных сRважин. Мощность 
компленса 1шлеблется от 29 1 до 389 м; глубпна залегания от 769 до 2 1 84 и. 
Пласты таRих пород встречаются таRже n разрезах Ново-Васюганской, 
Пудинсной и Тымсной опорных онважин.  Толща представлена сложньп� 
переслаиванием те.мно-серых и зеленовато-серых глин, аргиллитоподобных 
гшш 1п аргиллитов с алевролитами, пескамп (Елогуйсная опорная снва
жина) и песчаниRами. Имеются прослои пестроцветных глин, Rа·олиниап
рованных пес1шв (Елогуйсная опорная с1шажина) и песчаниRов. В разрезе 
ЕлоrуйсRой опорной сRважины Г. Б. Острый и А.  Н .  Резанов ( 1959- 1960) 
отмечают единичные маломощные прослоп глиюrстых углей и юшючениЯ 
растптельного детрита в породах. Встречаются прослоп извест1{оnистых 
песчанинов и алевролитов, тонкие прожилкп юшьцита. Местамп породы 
содержат ·онатьппи глин и гравий. 

Г липы .и аргиллиты серые, темно-серые, редко светло-серые до белых 
(Тымсная опорная сRважина, глубпна 1596 �t) , иногда зеленые и желто
аеленые (Сургутсная и Елогуйсная опорные сr�важпны) , реже норичне
вато-серые до черных (Тым·сr,ая п Ново-ВасюJ:ансr,ая опорные снважи
н ы ) , алнвритистые и алевритовые, нес.тюпстые или то1шопереслаивающие 
иr с алевролит·амм. Стру1{тура глин пелптовая, алевропелитовая и псаммо
алевропелитовая. Текстура гнездовпдпая, Jrинзовидно-·слоистая, чешуйча
то-волоrшистая, ориентированная, беспорядочно-чешуйчатая. Раснриотал
JПrзация хорошая; в глинах с примесью то1шораспьшенного растительного 
детр ита плохая и средняя. По данным рентгенографического ис
СJrедования, прове:денного М. Ф. Со1,оловой, в разрезах четыре типа глин 
и арL-иллитов: 1 )  полиминеральные, состоящие из монтмор иллонита, нао
лпн1 1та, дио1,таэдр1rчесной гидрослюды и хлорпта (Сургутс ная С L,важи на, 
;i,o rJ1убины 2010 J1t) ; 2 )  каолиновые, разновидность-гидрослюднсто-као
лишrтовая, в но11орых отмечена n рн .1 1 е с ь  монтмор 1шло1-11 1та п хлоритэ. (пла-
сты в самой верхней части разрезов в Сургутской, Ново-Васюгансной и 
Тымской опорных скважин) ;  3) гидрослюдистые, разновидность - хлорит
гидрослюдистан с примесыо каолинита н очень редко монтмор11лJ1онита 
(СургутСJ<ая с1шажина, ниже 2010 м) ; 4) монтморпллони:товые, в 1,оторых 
обнаружена примесь хлорита, I{аолпюпа п гидрослюды и:лп не1,оторых па 
этих: минералов п разновпдность гпдрослюдисто-монтморпллошповая: с 
прнмЕОсью хлорита и I{аолпнита (Елогуйс;,ая снважпна) . 

Песчаник и  RомплеRса более однообразны. Выделяются следующпе ра:з·
новпдности : светло�серые, :и серые пногда белесые мелъ:озернпстые и реже 
среднезернистые среднесцементированные, с !{ОСОЙ перистой, разнонапра
вленной, волнисто-горизонтальной, реже пр�р ы впст•о-нооой слоистостью, 
обусловленной наличием чешуек слюды п мешшго обугленного рас1,итель
ного детрита; иногда они неслонстые. Встречаются слабо известновистые 
разности на контаr,те с глинами. Иногда они наоJiинизированы (часто в 
Елогуйсной и Ново-Васюгансной опорных с1шаннrnах) .  Наиболее распро
странены такие песчаниюr в разрезах Ново-Васюганс1,ой, Сургутсной, Елп
гуйсI{ОЙ опорных снважин. Песчю-пш.и жеJr110-зеленовато-серые, меш,озер
нистые, алевритовые, тоннослюдистые и глинистые, пренмущественпо 
неслопстые или горизонтальнослоистые, слабо сцем�нтпрованные. Встре
чаются в разрезе Елогуйсной опорнсй с1,важпны; в разрезе Пудинсr\оЙ 
опорной сRважины па глубине 1 856 м встречен пласт песчашша травяно-
3еJrеного цвета. По ооотаву преобладают полевошпатовые грауваюп1 и 
rраувюшовые аркозы, реже (Елогуйсная скважина) 1nстрес1аются аркоао
н ·олигоминтово-Rварцевые разности. Н'оличество слюд в этих типах нолеб 
Jrется от 5-8 до 15-25 % . 
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Алевролиты та rш;е довольно разнообразны. Выделены следующпе раз
новидности: серые, неслоистые, к репкие, с неровным, нередко бугрпстым 
п зло�юм ; зеленовато-серые, неслоп стые, пятнисто-глин.истые ;  темно-зеле_ 
новато-серые с неясной лпнз·Jвидной слоистостью, иногда с трещинами, 
з<1полненными монтмор:иллонптом ; зеленовато-серые с многоэтажной пер r·Т
с той слоистостью; слюдистые алевролпты ( �шналиты) желтоват•J-зеленые, 
неслоистые, с ·обильной мелкочешуйчатой слюдой. От�1ечены в разре:ю 
Елогуйской о порной скважины ( глубпна 82 1 и 92 1 �t) . Эти породы ·Jбнару
щнвают п елита-алевритовую, алеврптовую п псаммо-алеврптовую струн
туры; тенстура ленточно-слопстая, слопстая и гнездовидная. ПJ соста ву 
пыдеJ1яются ар1>0зоно-кварцевые разности п грауванновые арнозы. Содер
'�анле слюд обычно нолеблю'СЯ от 3 до 20-30 % , лпшь в мнналитах соста
мяет 30-50 % .  

Харш•тер цемен,та. Тппы и состав цемента разнообразны. Оп1ечены · 
первичт1ые и вторичные цементы. В песчанинах Сургутсн.ой с1шююшы 
преобладает слоЖRый цемент : в его составе имеется пленочный желези
стый хлорит, отдедьные поры заполнены аутигенным каошшитом, местамп 
развит регенерациоН11ый кварц. Реже встречается пойкилптовый цеиент 
( до 40-45 % ) , образ·Jвюшый магнезпально-железистым нальцитом. В по
рах песчаных пород биотит пнтеноивно разбуха ет и превращается в тон
н:оволокнисты:й агрегат хлорита п гидрослюды с пелитоморфными плп яс
нозернистыми скоплениями оидерита, которые вып•Jлняют все поровl)е 
пространство. В алевролитах преобладает пленочный и пленочно-поровый 
пщрослюд:исто-хлоритовый цемент (·Jт 10- 15  до 20 % ) ;  спорадпчесни 
встречается нварц, в некоторых прослоях монтмориллонит.  В зернист ых 
породах Елогуйсной опорной снважины чаще всего ·вотреча ется монт:морпл
Jюнитовый цемент; струнтура таRого цемента тонкочешуйчатая, чешуй
чато-волокнистая и коллоi\юрфно-чешуйчатая. При рентгенографировании 
п омимо монтмориллонита обнаружена незначительная прпмесь д 1 ю1паэд
ричесной гидрослюды и хлорита. Реже встречаются. пе�чаниюr с 1шоли
юповым цементом ( глубина 795-805 ,ilt ) . 

Известн,яки серые и темно-серые, нередн:о -алевриТ>овые. Гетер·Jгранп
бластовая струнтура обусловлена 'р азмерами изометрично-онруглых нрис
талшшов нальцита от 0,08 до 0, 1 6  ��м. Отмечены в разрезе Сургутс:кой 
опорной снважины. 

Измен,епие обломочн,ых зерен,. В песчанинах наблюдается .разбухание · 
биотита, его осветление и попакеrное преобразование в чешуйчато-во,тю1<
ппстый агрегат хлорита и гпдрослюды нлн 1n один пз этпх мпнералов ; ЕЮ< 

правило, между панетамп концентрируются лейно1<сен, анатаз, рутпл ( pek 
ко), онислы железа, в очень небольшом ноличестве нарбонаты ; в отдель
ных rшастах отмечено пзмсненпе бнотпта в наолинит ( Тымсжая н Елогуй
ст; ая опорные снважнны в верхней ч астп разрезов). Иног_:�,а бпотпт заме
щается ппри:Т>ом .  В алевролитах п гшшах нрупные чешуйни биотита пре
образованы по-разному:  в однпх прослоях они лишь слабо осветлены, в 
других :изгпбаются и раз·бухают, превращаясь в хлорит, г1щрослюду п ме
стюш монтморплJюнпт. Иногда помн ?vю первых одного илп двух мпнерал01з 
м ежду слоямп выделяются пелптоморфные оидерит, 01шслы а;елеза нли 
тнтана. Имеет место наолпнпзацпя полевых шпатов; прп это�1 заметно по
шш;еюте пх содержаюrя ( от 1 8-27 до 4 % - Елогуй), в то время на1" для 
песчанJ1шов номплекса обычны и харюперны повышенные с·Jдержашш 

этпх мпнералов ( боле·е 40 и до 54 % ) , [{аолпнизацпя отмечена в раз ре
<� ах Сургутсной, Елогуйсн:ой и Ново-Васюгансной опорных с1шажИ'н; 

Н'. М. Аба�<умова и Н. К М ирРJIЮдсная отмечают наолинизацию в песчаюr
ках Назинсной, Лунашнин-Ярс1<ой, Аленсандровсной, Нижне-Вартоnсн:ой, 

Охтеурсной, Ларьяксной, Понурской и Мегпонсной с1шажпп. 
В зе·рнистых породах с пойнплитовым н:альцитовым, хл•Jритовыи и 

монтмориллонитовым Цементом норродируются минералы с хороше й  спай-
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пасть ю :  слюды, роговая обманка, пол евые шпаты; реже сфен и кварц;  об
разуются норрозионные струнтуры. Отмечено преобразование ильменита n 
пейнонсен . В песчано-алевритовых породах Сургутстюй ,оrюрн·ой скважпны 
ь:варц регене рирован. При малом ноличестве цеУ�онта зерпа кварца «спап-
1щются» с образованием регенерац ионно- н I<оr-rформно-м·озаичных стру1'
тур. Чаще таюrе струнтуры наблюдаются в алевролитах. В поленотпато

и ы х  граув111..:1шх отмечена инкор порация .1 10л овых п ша т о n  в н в.арI� и вд;шлн
в а ш 1 е г.тшнпстых облоwшов в поры с образоваш 1 е ;\1 вторичного цемента. 

А утиген,ные мин,ералы. Среди них отмечен ы :  нальцит,  магнезиалыrо-
11;елез11 стый т;:альцит, сидерит. юы1ьцпо-сидеропл езит, моп1·морплл онит. �..:ао
:rи пит, желез,истый хло рит, магнезиальпо-железистый хлорит, барит, шr
рит, анатаз,  нварц , альбит . 

П естроцветны й лагунный комплекс 
(с прослоями прибрежно-морских пород) 

I-\омпленс шшючает отлол..:ения киялинсной свиты в разрезах Ново-Ва
сюгансной ( 1 754-2220 м ) , ПудИ'Нсной ( 1 555-2239 м )  и Тымсной опор
ных скватин ( 1 572-2136 м) , Нарымской 1-р ( 1 588-2066 м )  и 2-р ( 1488--
2078 м ) , Парабельской 2-р ( 1467 - 1 990 м )  разведочных скважин п илеr..:
сrюй свиты в разрезе l{асской опорной енважины (705 - 1 1 69 м ) . Мощность 
т;о мплеr<са К'олеблотся от 464 до 684 .1t. Глубина зелегания от 705 до 2239 ,;t. 

Толща пестроцветных пород довольно своеобразна : это сложное чередо
uани е юrрпично-красных и темно-норнчпевых а ргиллитоподобн ы х  глпн, 
.красных, чаще зелен•ова'Го-еерых ал евролитов , серых и зешшовато-серых 
песчанИI{ОВ;  нередно последние известновисты. Отмечены rонкие просло:и: 
известнянов и мергелей, жилни кальцита и журавчини в глинах. Пестр«tя 
< J t..:pacнa пород обусловлена соединен шrин JI-\eJteзa.  Окисные соедпненпя: 
железа, относящиеся главным образо :11 н пелитов.ым и реже п есчано-алев
ритовым породам, обусловливают красно-буро-норичневую онрас1<у аркозо
Занисн ые соединения железа (хлорпт?), приуроченные в основном к про
ница емым (алевролиты , п есчанини) и иногда к глин исты м отложениям, 
п ронраu лшают породы в голубовато-серые, светло-зеJrеные , желто-зеленые 
н темно-зеленые цвета. В нос точны.\: разрезах с реди песчаных пород встре
у аются нонгломераты. Алевролиты н песчани1аr толщи харю{тери 3 ую тся 
разлпчнымн типами преимущественпо косой слои стостп.  

Глины и аргиллиты разнообразны. Можно выделить такие разности 
гшш : пестроцветные бурые, нрасно-бурые, вишнев.о-иоричневые, шонолад

ные до фиоJr е·тово-шоколадных, однотонные и пятнистые. Пятна и разводы 
желто-бурые, темно-зеленые, светло-голубые, с ветло-голубовато-серые. Не
р едко в пих отмечаются побурев ш п е  плн осветJ1енные растнтельпые остат-

1ш или норни растений. Иногда з еленые п голубы е онраснн связаны с зона
мп трещин, с прослоями и пятнаип алеврито-песчанисrог-о маторпала. 
F верхней части разрезов глины нередко жирн ы е, пл астичные ;  алеврппr
стые и алевршювые ра ооти ном1юва тые, с не ровным изломом плп плит

чатые. В низах разрезов на больших глубинах ЩJошн1 е глины , которые 
можно отнести к аргиллитоподобпым глинам и аргиллитам. Преобладают 
неслоп сты е,  реже - ленточнослопстые, за счет че редо1вания ·С гол убовато
серым алевролитом; в местах тошшго переслаивания глины, кан правпло, 
л рнобретают зеленовато- или голубовато-с е рую o i..: pa cr,y. l l естроцветпые по
роды и ногда слабоизвестковисты, содержат белые известновистые журю.1-
ч п к п  и м о Л iш е ( мощностью 1 - 2  мм ) жпшш нальцита. Мощности пластов 
пнш порядна от 0,2-0,5 до 5,5 м. .  

3ес1еные п томно-золеные глпны н ар гIJллпты в значптельной мере алев
ритиетые, преимуществrоыю н еслоистые с неровным изломом, плотнЫl', 
пногда е побуревшими и редно обуглившимися ( Тымсная опорная скважи
на ) растптелът-rыми остатнамп или корнямп, местами тою<о переслапвают-
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ся со светло-серыми алевролитами: 1шп образуют тонюfе слойки п липзоч
юr в последних. 

Встречаются во всех разрезах зеленовато-серые и серо-зеленые глины 
плотные с волнистой линзови:дной пере1{рещивающейся, ленточной, реже 
коеой слоистостью, местами алевритпстые со следами взмучиванпя. Ижн·
да опн имеют фиолетовые пятна. В районах Центрального Прпобья онп 
.встречают·ся в верхах Тымской ( до 1 732 м ) , Ново-Васюганск•оfr ( 1 894-
1 966 м ) , а таRже СургутсRой, ПарабельсRой, ЕлогуйсI{ОЙ п RaccRoй CI<Bit
amнax . 

Глнны обнаруживают лептопелптовую, мегапелитовую, пелпговую, 
аJLеврол слитовую, псаммо-алевропеJ1 итовую, псаммопелитовую струь:туры. 
Тенстура хлопьевидная, чешуйчато-волоRнистая ориентированная, спутан
ло-волоRниотая, порфиробластовая (пнрит) , беспорядочночешуйчатая, ино
гда Rош:rо:морфная, линзовидно-слопстая, неяс.ном1шрослоистая, ленточно
слопстая, гнездовидная н пятниетая, реже бренчиевая. Имеются трещины 
усыхания : глпна разбита на ромбпчесние н многогранные полнгоны. Рас
нрпсталлизация глинпстого вещества разная:  красноцветные обычно пло
хо раонристаллизованы, зеленые лучше и нередно хорошо раскрис·талшr
зованы, имеют чешуйчато--в•олонниетую ориентированную те 11:стуру ( с  длн
ной волоRоп от 0, 1 -0, 1 6  до 0,5-0,64 мм ) . В одной и той же глине ( оео
беино пестроцветной пяппютой ) наблюдается оочетание разлпчно рас
I\рнсталлизо·ванного глинистого вещества с различной ТеJ{стурой. Напболее 
одно1'1шные по ооставу глпны отмечены в разрезе RaccR·oгo профиля: здесь 
резRо преобладают монтморпллоюrтовые глины с весьма небольшой прп
) lесыо гидрослюды и хло.р:rпа. В разрезах Ты:мсRой оп·орной, Парабельснпх 
н Наµымсю1х разведочных с1.;важпн в ооставе м:онтмориллоннтовьпс гшш 
увеш1чивается ноличеетво хлорнта н гпдрослюды; в ПудпнсRой n Но·во-Вс1-
сюганс1юй с.кваж�пнах тание глины встречаются лишь в верхней части раз
резов ; пнжюrе чаоп1 слагаются гидрослюдистыми глинамп ( разновпдность 
хлорпт-гидрослюдисrая ) .  

11 есч,аники комшrенса представлены следующими разновnдностямн :  
светло-зеленовато-серые мелнозернистые, не,редRо алевритовые илп алев
гитистые с Т'ОНRОЙ пориз·онтальной, шшзовидной, разнонаправленной пе-ра
стай, реже 1юоой и прерьшпстой косой слоистостью, обусловленной глав
ным образом. чешуйRамп зеленой слюды; серые и светло-серые :мелR·J- п 
средt tезернпстые средне- п слабосцемептировапные с 1\осой, прерывпсто-
1'>осой, реже полого-R·осой слопотостью, ,обуслов.·ншной обугленными растп
теJiы1ымп остатRами; желто-зеленовато-серые мелRозернистые тонRослон
С JЫе п глинистые, неслоистые п г-орпзонтальнослоистые. Последние харю<
терны для разреза RaccRoй опорной сRважпны. Во всех разрезах песчанп-
1ш значительно уплотнены. ИсRлючение составляет разрез RacCI{Oll опорной 
сRважпны, где они слабо сцю1ентированы. По с·оставу среда песчаных по
род преобладают полим:шповые ( арнозы, граувюшовые арн.озы п полево
шпатовые грауваюш) и меньше встречаются ·олигом1штовые ( олигом:rшто
.во-нварцевые и арнозоно-1\нарцевые) разнОСl'И (.см. рис. 3 ) . I-\олпчест;зо 
слюд нолеблется от 5-8 до 15-25 % . 

Алевролиты та r< же ,  IШ J{ н песчаншш, чрезвычайно разнообразны. Вы
делены следующие разновиднос1'и алевр-::шитов : Rрупнозернистые белые с 
еле заметным сероватым 01vrенком, неслопстые ; оветло-серые глинпстыс 

ь:репь:пе с тоннолинзовидной, горизонтальной, носой, пере1'\рещнвающейся 
п нередко шогоэтаrтшоii: слоашой слоистостью, выраженной светло-зеленым 
глинистым и слюдистым материалом ; светло-голубовато-серые с горизон
тальной, I{Ооой, перенрещ;ивающейся или тонRолинзовидпой слоис·тостыо,  
в .ыраженной зеленой: слюдой и мешаrм: растительным детритом;  пестро
цветные, преимущественно темно-бурые, местами с малиново-фиолетовым 
отте�шом. Темная oRpacRa не позволяет выявить харю{тера их тенстуры. 
НередRо они имеют пятнистую оRрасну. Внутри пятен ( разных размеров ) 
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Рис. 8. Магнезиально-же.1езистый х.тrо
рпт ( Х ) ,  крустификационный цемент. 
Песчаник КИЯЛИНСIЮЙ свиты (Cr 1 h - Ь ) ,  
Пудnнская опорная скважина. Уве.1. 

224, без анализатора 

иногда оохраняются охр.исто-бу
рые уча,стни, перwферичесжап 
ч асть 11олубоват.о-з·еленая. В от 
дельных просло.яtХ удается �просле
дить, что внутри тюнт.х зеленых 
.пятен еохранилrись теУшо-бурые 
растптельные остатюr. Наждый 
тан:ой о.иаток оr' ру:жен зеленым 
ореолом шприной 2-3 JttM .  В раз
резе Тымской опорной: скважины 
( 1 778,6- 1 786, 1  .м ) аналогичные 
растлтельные остатюr �1е.стами за
УI·ещены яр1ю-зеленыУ1 нонтрони
том. 

Слюдистые алевролиты {юн;а
литы) травяло-зменые с телт.о
ватым оттенк.ом тонкш1орИJзонт аль

нослои.стые, а таr>же не.слоистые 
с неровньнI изJrомом. Изобилуют мешючешуйчатой измененной и поте
рявшей блеск слюдой. Обычно непрочные. Иные более про 'ш:ые со сложной 
многоэтажной косой перистой и разнонаправленной сJюи:с rостью, обуслов
.пенной чешуйками обильной светло-зеленой слюды и побуревшим мелким 
растительным детритом. Эти разности отмечены лишь в разрезе Насекой 
опорной скважины ( 705-739 м) . Обнаруживают пелито-алевритовую, 
алевритовую, псаммо-алевритовую струнтуру и всегда слоистую, ленточно
слоJ 1 стую (до 0,03-0,05 мм) , реже гнездовидную те�,стуру. По составу 
выделяются олигоминтово-кварцевые, аркозово-кварцевые разности, арко
::;ы, грауваюювые арнозы и полевопшатовые граувакн:и  (см .  рис. 3 ) . Har> 
правило, алевролиты обогащены слюдой, содержание которой колеблется от 

3-5 до 20 и реже 25-30 % .  
Харахтер цемента .  ПервичноглинистыИ цемен т норового и базального 

типа составляет от 8 - 1 0  до 30-50 % пород. Он ре�ко встре'�ается в песча
никах и чаще в алевролитах. Глиннстое вещество хорошо раскристаллизо
вано и имеет полиминеральный оостав;  в верхней части разрезов отмечены 
:монтмориллонит, юаолин:ит, гидрослюда, хлорит, в нижней - два пос.ледних 
минерала. il{елезисто-глинистый цемент базального типа развит в красных 
алевролитах. Глинистое вещество плохо раскристаллиз·овано и пятнисто 
проRрашено окислами железа в бурый цвет. В значительной части раз.ре
зов глиюrстый цемент имеет тонкочешуйчатое, чешуйчато-волокнистое и 
1юлломорфно-чешуiiчатое строе.ние. Состав цеме.н:та главным образ.ом монт
иориллон:итовый; в очень незначительном IЮJ1ичестве обнаружены хлорит 
п гидрослюда диоRтаэдрическая. 

Хлоритовый пленочный, пленочно-поровый и нрус11ификационный це
·мснт составляет 5 - 1 2  % . Особенно развит  в песчаню>ах :и меньше в алев
ролитах (рис. 8 ) . l{аолин:итовый цемонт развивается преимущественно 
u песчанин:ах и очень редт'о в а.11евролитах; выполняет отдельные . поры, 
придавая породе пятнпетый вид. В асооциации с наолинитом обычнъr ти
танистые новообразования. Нередло наолинит наблюдается в песчаниках 
с пленочным хл·оритовым цементом. Количество цемента обычно 5 - 10 и 
11едно 15-20 % .  Нальцптовый цемент выполняет отдельные поры ( 1 -5 % )  
нлп сла гает значительную часть породы ( от 20-25 до 40-45 % ) , образуя 
базальный и пойь:илнтовый типы. Структура цемента яснозернистая, уча-
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Рис. 9. Новообра;�ова нный боче1-ш()
видный а11ьбит (а)  в ра3орванном 
обломке ш1агиокла3а (Л) . ПРсчаник 
киялинской свиты (Сr1 11-ь ) ,  Пудип
ская опорная скважина. Увел. 224, 

с анали3атором 

стками пелптомо·рфная. А.ль
бито-1,варцевый цемент т 1 1  I 1 а  
регенерации и реже поровы ii 
развит в песчанинах и мень
ше в алевролитах. Обычна ас
социацип такого цемента с 
пленочным хлоритовым. 

Известняки серые и тем
но-серые, плотные, местами 
песчанистые или песчано
але:вр!ИТЮiВые. Стру1пура 1< р'1I
пто-, мJrКро-, мелконристалли
q,еская, :\<!·естами С1Густнован. 
Текстура 11·аоси•в,ная .ил.и пнт

нистая. Некоторые пласты рассечены трещинами, залеченнымп 1;рустифп
кацио1-I1Iым и с·редне-грубокристаллическим кальцитом. 

Изменение обломочных зерен. J:>азшюбра:зные изменения терриrен-ных 
минералоо наблюдаются главным образом в зерни'Стьrх породах - песча
никах и меньше в алевро.�штах; в глинах эти �процессы развиты слабее. 

Характер преобразювания Х·орошо виден при изучении темноцвеmых 
слюд. В з ернистых породах западных разрезов :наблюдается разбухание 
биотита и попанетное пре-;>бразование в хлорит и гидрослюды; между па
кеТ1ами к.онцентрируется лей:коксен, анатаз, <шислы железа, редко н,арбо
наты; изменение биотита в каолинит и гетит (Тымская опорная скважr1-
на ) .  В восrочных разрезах (Тымская и Каооная оп;>рные с1шажины) по
мимо хлоритизац�ии и гидратации отмечается монтмориллонитиз.ация би�)
тита, причем хара�<терно, что крупные (0,5-- 1 .мм) чешуйки преобразуют
ся ,обычно •;>чень слабо ( почти не разбухают ) в гидрослюду или хло])1п, 
мелкие же нак бы растворяются среди монтмо.риллонитового цемента. 

В ал,евролитах и глинах крупные чешуйки био'l'ита либо слабо rидра
тированы, либо изгибаются и разбухают, превращаясь в хл•орит, гидро
слюду и местами монтмориллонит; иногда между слоями выделяются nе
jJИтоморфные сидерит, ОI<ИСЛЫ железа или титана. в разрезе Касс.кп i[ 
опорной скважины (в  верхней части ) нрупные пластинни преобразонаны 
n хл•орит и «с,.всяный» сидерит. 

Мелние чешуйни биотита в нраеноцветах преобразуются в оеветленную 
светло-серую ( местами до бесцветной) гидрослюду с тонким налетом рас
сеянных мутно-бурых окислов железа ( Кассная, Тымсная опорные скв;t
жины ) . Характерна также монтм·Jриллонитизация биот1ита. В этом случае 
у не-которых чешуеI{ контуры почти исчезают и сливаются с монтмори;r
Jюнитовой ооновной массой глицы ( Касс tшй: профиль, Тьп1ская ОП•;>рнаа 
сrшаж,ина ) .  

В зернистых породах с пойкилитовым 1>ал.ьцитовым и поро·вым хло
ритовым и монтмориллонитовым цемептnмп наблюдаются 1юррозионные 
и фестончатые структуры. Черепитчатая поверхность на обломочных зер
нах граната, эпидота, сфена отмечается в разрезах Нарымсrюй разведоч
ной., Тыме1юй и Пудинской опорных с1шажин. Слюды преобразуются в 
плойчато-волнистые индивиды с волнпстым погасанием и темным нрестои. 
В разрезах Ново-Васюганской ( 1774- 1780 ; 1834-1838 м) и Пудинскоii: 
( 1703- 1 708; 1729- 1734; 1775 - 1 780; 2092-2099 .м) опорных СКВЮКЮI 



характерны изгибы полевых шпатов, ос1абенно rюлисинтетически-сдвойни
нованпых плагиоклазов ; нередко возникают трещины и сдвиги (рис. 9 ) .  

Регенерация кварца и реже плагиоклаза наблюдается в песчаниках (; 
тангенциальными контактами и незначительным ( менее 1 0 % ) коJI1ичеством 
цемента. В алевролитах возюшновение J{aeм.or\ регенерации оапровожда
лось растворением обломочных кварца и плагиоклаза. Нак правило, в але в
ролитах п ри регенерации и растворении нварца и полевых шпатов исче
зают пленки хлоритового и хлорито-гидрослюдистого цемента, характер 
первичных зерен становится неуловимым, они «спаиваютсю> с образова
нием пло1шых пород с регенерационно- и нонформно-,мозаичной структу
рами. Раотв1()рение обломков кварца и полевых шпатов, а также вдавлива
юrе пелитовых пород и эффузивов в поры е образо·ванием локальшнюн
формно-мозаичных струнтур (Ново-Васюга.нская, Пудинсная и Тымская 
опорные скважины) отмечается в песчаниках с небольшим Rоличеетво.м 
глинистого цемента (менее 10 % )  или без него в пластах е прямыми п 
смеша.иными тангенциально-прямыми контавтами. Аналогичные втори•.r
ные изменения :и: знаЧ'Ительное развитие регенерации кварца и полевых 
шпатов отмечают К. М. Абакумо·ва и Н. К. Миргородсная для Усть-Оиль
ГИlIСКой разведюЧ'Ной площади. 

Аутигеккые микералы. Отличием является почти полное отсутствие 
сидерита. Среди присущих 1юмплексу минералов отмечены 01шслы желе
аа, нальцит, монтмюрrилло1Нит, железисто-магнезиальный хлорит, наолинит, 
анатаз, нварц, альбит. 

Валанжин 

Толща сложена плотными темно-зеленовато-серыми и темно-еерьпш 
аргиллитами с частыми неправильнолинзовидными прослоями светло-се
рых алевролитов и песчаников. В ·верхней част1и толщи в разрезах Меги
онской, Ново-Васюганеной, Пуд:и:нокой и Тыме1юй опорных снважин, На
рымекой скв. 1-р и Парабельс1шх раsведочных сrшажин песчаные пласты 
резко преобладают, соетавляя 60-65 % по отношению к другrим породюr. 
Породы неравномерно извеетковистые; отмече.ны тоюше пласты мергелей 
и извесrnяков. Встречаются включения пирита, намывы растительного 
детрита, многочисленные остатки фауны и ходы червей. Выделяются при
бреж1ю-морсние и мел1юводно-морские фации. Различие между ними лишь 
в количественном преобладании пеечаников в первых; цоскольну в типах 
слагающих их пород никакой разницы нет, они рассматриваются совместно 
под :назнанием терригенного морс1юго компленса. 

Терригеккый морской ко.1tnлекс 

В1шючает отложения тарсной и куломзинс1юй свит в Сургуте1шii (2 184-
2698 .м) , Мегионсной ( 2014-2406 м) , Но'Во-Вя.сюганской (2220,2-2628,2 м) , 
Пудинс1юй (2239-2468 м)  (Нюрных скважинах, Нарымских 1-р (2066-
2246 м) и 2-р ( 2132-2326 м) , Парабельских 1-р ( 2013-2208 м) , 2-р 
! 2076-2288 м)  и 3-р (2074- 2271 м)  разведочных с 1шажинах. Тымсной 
(2 1 36-2362 м) и Елогуйской ( 1060- 1157  м) опорных скважинах. В Н:ас
СJ{ОЙ опорной сжважИ!Не отложения валанжина описаны совместню с. го'Iе
рив-ба рремом. Мощность компленса занономерно ум.еньшается с запада 
на востОJ> с 5 1 4  ( Сургутеная опорная сrшажииа)  до 97 м (Елогуйская 
опорная скважина ) .  На значительной площади отложения валанжина по
гружены па глубины ниже 2000 м и JIИ 111ь в Елогуйской опорной стшажине 
находятся на неб•()льшой глубине. 

Г лин,истые породы. На изученной территории развиты уплотне.цные 
п1ины, аргиллитоподобные глины и аргиллиты. Выделены следующие раз
новидности глинистых пород: глины темно-зеленые Д;() почти черных, плот-
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ные неслоистые ( Елогуйсная опорная снважина ) ;  глины аргиллитоподоб
ные голубовато-серые и серые неравномерно алевритистые, слао:J раJ
моъ:ающие, иногда с отпечапшми растительных остатноn, участна.ми :и 3 n е 
спюnистые, очень крешше с ред1шми гнездами пирита и редкими отпечат
нами пелеципод (Мегионсн.ая и Пудипсная снважины) ; аргиллиты темно
серые и почти черные с з,еленоватым оттенном, в ра3ной степени алсв
ритпстые или однородные, иногда известновистые, нередко плитчаты е  с 
обломками пелеципод (нуломзинская свита в разрезах Сургутс1юй, Ново
Васюганской, Пудинсной, Тымсной опорных снважин ) ; аргиллиты серые 
до черных с тонкой косой, rоризонтальной, прерывистой и тончайшей сло
истостью, линзоч1{ами и nросJ1оями ·светло-серых известковнстых <шевро
литов; часты мноrочисленные обильные обрывни обуглившихся растп
тельных ос.татнов. Темные разно>СТ>И при нагревании издают запах жженой 
резины (Но·во-Васюгансная опорная с1шажина, глубина 2575-2578 и, 
данные Ф . .  Г. Гурари) .  Этот тип характерен для нижней части номпJiенса 
(куломзинская свита ) и отмечен во всех раарезах Среднего Приобъя. 

ГJшны обнаруживают разнообразные структуры: лептопеJiитовую, Nr e-
. гапел итовую, пелитовую, аJiевропелитовую, псаммопелитовую и копrJ10-
мератювид;ную. Распределение алевритоного и песчаного материала обу
словливает слоистые, пятнистые, гнездовидные, л:инзовидные и J1енточно
слоистые и оползневые текстуры. Линзочки алевролитов достигают 0,3 -
1 1 ,5  мм, аргиллиrов - 2-3 мм. Расположение глинистых частиц обуслов
ливает беспорядочную, ориентированную, струйчатую, псевдобренчиевую 
тенстуру. Раснристаллизация глинистого вещества ра:шообразная : слабая 
(нередно в С'вязи с примесью 1шльцита ИJIИ органичесного вещества ) ,  

средняя и хорошая. Состав глин на большей части :изученной площади до
вольно однообразен: во всех разрезах распрос.транены гидрослюдистые 
аргиллиты, разновиднос1ъ хлорито-гидрослюдистая; иногда в них улавли
ва,ется незначительная примесь каолинита (СургутС'ная опорная скважи
на) н редко монтмориллонита (Тым•ская опорная СI{Важина) ;  для разреза 
Елогуйс1шй опорной снважины харантерны глины монтмориллонитовые 
(разновидность гидрослюдисто-монтмориллонитовая, с примесью ХJIО-
-рита ) .  

П есчапики I{омплекса светJrо-серые, средне-мелк.озернистые, среднезер
нистые и до нрупнозернистых, массивные, с намывами растительного дет
рита и слюды, обусловливающих косую прерывистую, местами линзоюrд
нуrо слоистость. Неноторые прослои известковистые, иные с.одержат отпо
чатки пелеципод. Иногда песчаники постепенно переходят в зеJiеноваРJ
серые несJiоистые алевролиты. Этот тип харантерен для прибрежно-морсюп 
фаций и в основном слагает тарскую свиту. Песчаники С'ветло-зеленовато
серые и светло-зеленые, обычно мелкозернистые и неред1щ алевритовые 
пли алевритистые, массивные и редно тюшю-горизонтальнослоистые. Сл.)
истость выражена слюдой и обуглившимся растительным детритом. Этот 
'!'ИП характерен для мелководно-морских отложений и наблюдается прен
муществе·riно в отлоЖен:и'ях 1\уломзинсноii с·виты. В ·разре·зе Елогуйской 
опорной снважины часты остатки битой рак.уши. 

ПесчаНИI{И темные, табачно-зеленые мелнозернистые алевритовые, гли
нистые, неслоистые. Разв.иты толыщ в разрезе Елогуйсrюй опорной стша
жипы. По данным А. Н. Резапова, мощность их составлле1т 20 .м. В песча
нинах иногда встречается гаJ1ы<а голубовато�с·ерых аргиллитов ( Пудин
с1,ая опорная скважина - верхи 1юJ\шлекса ) . Мощность пJiастов от 1 - 1 ,5 
до 15 м в  верхней части комплеRса и от 0 ,15-0,2 до 0,7-1 , 7  .м в  нижней) . 
Песчаники имеют але�нропсамми:товую и псшммитовую струнтуру. Тенсту
ра масспвная и слоистая. По составу среди песчанююв выдешпотся арr.;о
:;ы, граувакновые арнозы и полевошпатовые граувюши (см. рпс. 3 ) -. Для 
всех ·типов песчюrИI{ОВ хара�<терно повышенное l{ОJI.ичество полевых ш шt
тов. : 
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Алевролиты распространены незначительно. Они дибо слагают отдель
н.ые пласты мощностью 0,2-0,5 до 3-4,5 м, либо в виде тоюшх пропла
стов встречаются среди аргиллитов. Различаются алевролиты зеленовато
серые с тоююй горизонтальной ншr липзовидной слоистостью, выраженной 
темно-зелеными аргиллитами, тонr..:оплитчатые, Rрепние , неравномернозер
нпстые с намывами мелRого обугленного растительного детрит.а ; зеленые, 
неслоистые,  массивные, очень F<репкие, местами постепенно переходящие 
н глинистые зеленые известня1н1 ; темно-зеленые, неслоистые, массивные, 
очень I{репюrе ;  светло-серые и серые ленточнослоистын за счет темно-се
рых аргиллитов и неслоистые; темно-серые и зеленовато-серые с RосоИ, 
горизонтальной и линзовидной слоистостью, выраженной темно-оерыми 
n ргилшrтами;  местамл последнпе переходят в тонRое переслюmание с ар
пrллитами и песчанинами: по 3-10  см. 

СтруRтура алевритовая, псаммо-алеври:товая и пелито-але11Зритовая. 
Те кстура слоистая, лннзовидно- и ленточнослоистая, п-rездовидная. Мош
ность слойrщв О, 15-3,00 мм. По составу выделяются арнозо•во-нварцевьн�, 
арr{озы, грауваю{овые арr{озы п полевошпатовые грауваюш (см . pi!-IC. 3) . 

Характер це.11tепта. Цемент ш1 еночно-поровый или базальный гли:нисто
хлорптовы й составляет от 10- 1 5  до 35-50 % . Расr{рист.алли:заци:я глини
с того веще.ства чаще всего хорошая, особенно ВОI{руг облом1юв. По данным: 
рентгеноструRтурного анализа определены хлорит же.1!езистый (толыю в 
несчашшах ) или железисто-магнезиальный и ги:дрослюда ди:о11:таэдрпче
с 1.;ая; роль последней увеличивается н востону (Тымс1<ая опорная сl\ва
ашна ) .  В разрезе Елогуй сной опорной скважины преобл адает монтморнл
;;-юнит, нроме него отмечены хлорит и гпдрослюда. 

В песчанинах (тарсной овиты ) и l{рупно::�ернистых алевролитах нсрец-
1\О развивается пленочный или I-\рустифпнационный цемент, содержание 
1.;оторого оноло 10 % . Чешуйки нлп нголочни обраст.аrот зерна ;  они имеют 
желто-зеленый цвет и грязно-зеленые цвета интерференции; местами они 
светло-зеленые, а в разрезе Елогуй:е тюй опорной снважины буро-зеленые. По 
данным рентгенографичесного исследования, они имеют сложный состав 
н представлены хлорптом (железпстым пли железисто-магнезиальным ) и 
пщрослюдой ди:онтаэдричесной; лпшь в Елогуйской опорной скважине пго
лочRи представлены железисто-магнезнальпым монтмориллонитом трпон
таэдри:чесrшм с примесью диОI{та::щричесного. В ассоциаци::и с пленочным 
гпдрослюдисто-хлоритовым цемен том лонально развивается поровый као- · 
л пновый цемент и альбито-нва р цевыi:i: цемент типа регенерации:; иногда 
�>варцевый поровый ( рпс.  10, 1 1 ) .  

Значительную роль в разрезе п1 авны м образом нижней (мореной) ча
стп номпленса имеет шшьцитовы l1 цемент базального и пойRилитового ти
па ( до 35-50 % ) ;  в разрезах Сургутсн:ой опорной и Н арымсI{ОЙ разведоч
ной: 1 -р сl\важи:н т1а н:ой цемент всrrречает1ся по всей толще ; в верхней 
(прибрежно-морсrюii ) части ком плс г;са тшльцит ·в ыполняет лишь отдельные 
поры, составляя 2-3 п реже 5- 10 % . Стру�пура базального нальцита 
очень мелн:озерюистая;  пойютлп тон ы й  тнп цемента имеет средне-1<рупно
�;ернпстую или грубозе рнистую (от 1 �о 5- 10 м.�t ) струюуры. 

Известпяки и мергели c e p;:.re н тсмно-оерые плотные мас.с,ивные п слои
стые от пелнтоморфных до грубо1:-:рнсталлиt1ес1.;:их, неред1<0 песчанистые 'П 
алевритнстые. Содержат гнезда т тнрнта, створ1>�И рат.;:овпн пелеци:под. Прп 
нсследован нп в шл1 1 фах разлпча ются м1шрозериистые, яснозершютые и 
;гучисто-агрегатные ст рунтуры. :Мощности пластов 0,2-0,5 м. Возможно, 
что чаетпчно пмеют вторпчное про 1 1 схождснпс .  

И ЗJ"Неnение облщtюч�tых зере1-1,. Наиболее часто биuтит преобразуетея- в 
. ·лорrrт оветло- пш1 грязно-зеленый и ги:дросшоду беспветную ; по трещп
на'>1 спа йности между п ю;етамп выделяются лелитоморфпый сидерпт, 01-тс
:1 ы железа ( последнп е в але1вро.тrнтах и гJГинах ) или 01шслы титат1. В по
рах песчаптшов 61rот 1п 1спльнu разбухает, в песнольно раз увелич1шая с вой 
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Рис. 10 Рис. 11 

Рис. 10.  Причудливая форма нварца (К) 1шн результат «спаиваниш> неснолышх об
J1омочных зерен и порового аутигенного 1,варца ( 1> ) .  Песчаюш тарской свиты (Cr1 v ) ,  

Пудинская опорная скважина. Увел. 102, 8, с анализатором 

Рис. 1 1 .  Регенерационно-мозаичная структура. Песчанин тарской свиты (Cr1 v ) ,  На
гымская скв. 1-р. Увел. 102, 8, с анализатором (обозначения те же, что на рис. 10) 

объем. Для разрезов Сургугс1юй, Мегионской ;п Н ово-Басюганс1,ой опор
ных скважин харюtтерна каолинизация полевых шпатов. Коррозия обло
мочного материала (в основном полнвых шпатов) яснозернистым кальци
том проявилась в основном в алевролитах, известняках и очень слабо в пес
�шниках. В отдельных прослоях алевролитов интенсивное растворение тер
ригенной части приводит J{ образованию вторичных 1извеотнююв. Н аблю
дается также замещение биотита пиритом (Мегионская и Елогуйс1шя 
опорные скrважины) . В песчаниках и алевролитах наблюдается пластиче
СI{ая деформация пластино1' слюд с образованием плойчато-'изогнутых 
форм, полисинтетически-сдвойникованных табличек плагионлаза; дефор
мация разлома в зернах пертитов и несдвойнююва нных плаnиоюrазах; кро
ме того, обнаруживается волнистое и агрегативное погасание в облом1,ах. 

В песчани1,ах iИ алевролитах с пленочным типом г идрослюдисто-хлори
товоrо цемента наблюдаются регенерация и ра·створение обломочных зе
рен кварца и плагиоклазов (рис. 12, 13, 14) , что приводит к образованию 
nторичных структур: регенерационно-мозаичной и реже нонформно-мо
заичной (см. рис. 1 1 ) .  В ал1евролитах отмечается « припай »  аутигенного 
порового нварца н обломочному и срастание неснолы�их обломочных зе
рен : возпю,ают в•етвистые ( рис. 1 5 )  образовюшя. В :микролинзочнах алев
ролитов ( среди аргиллитов ) �существенно кварце11юго состава зерна спаяны 
н струнтура становится мозаичной. В песчаюшах иногда от1мечается пп
норпорация зерен кварца и полевых шпатов в обломим эффузивов и гли · 
ш1стых сланцев, а также пластическая деформация последних и выдавлн
nание в поры (рис. 16, 1 7 ) . 

А утигепные мипералы. Среди них отмечены : кальцит, магнезиально
железистый ка.Jiьцит, железистый хлорит, маrнезиально-железистый хло
рит, пирит, маrнезиально-железистый монтмориллонит, ююJшнит (рис. 18) , 
анатаз, рутил, нварц, альбит. 
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Рис. 12. Рис. 13. 

Рис. 1 2. Регенерация обломочного кварца (К) с появлением идиоморфных новооб·· 
разованных каемок ( к ) ; между ними точечная граница. Песчаник с пойкилитовым 
1.альцитовым (ка) цементом; тарская свита (Cr, v ) ,  Пудинс1;ая опорная скважина. 

Увел. 224, с анализатором 
1>11с. 13. Веерообразно изогнутый двойн11 1\ плагиоклаза. Песчанн�; тюме н1·ю1й сш�ты 

(J 1_2 ) ,  Пудинская опорная скважина. Увел. 224, с анализатором 

Верхняя юра 

Отложения верхней и частично средней юры представлены аргиллитами 
. и глинами , але·вролитами и песчанин:а ми, а также мергелями и глинисты
мп известнюшми . На большей части территории э то отложения марьянов
сr>ой овиты, пред•ставленные преимущественно аргишIИтами с маломощны
�ш прослоями мергелей, известняков и алевролитов; последние подстила
ются песчаю·щами с глауконитом и глау1щнититами барабинской пачки и 
гш1нис то-алевролитовыми образованиями локосовской свиты. Нижняя гр<1.
ница эт.их отложений прослеживается по пласту с оолитами кальцито-хло
]J1 1 тового состава и 1<0ик рециями сидерита . По составу выделяются аргил
т1 тuвый морской и песчаный прибрежно-морской 1<омпле�<сы . 

Аргиллитовый морской комплекс 

l{омпле.кс включает верхнемары1-
.новсную подевиту, б аженонекую пач·-
1<у и нижнемарьнновскую подсвиту в 
разрезах Сургутской (26!}8-2813,2 ) , 
Но1ю-Васюганской (2б28-2700 м) , 
Мегианс1<0Й ( 2407 -2442 м) , Пудин
ск-ой (2468-2559 м ) , Парruбельск-ой 
(2208-·2276 м) , Нарымской ( 2246-
2316  м) 1и Тымской (2362-2575,7 м) 
опорных и разmедочных -скважин . 
.Комплекс .слагает,ся преимуществен
но аргиллитами от темно�серых ,цо 

J>ис. 14. Изби']Jательно регене'Рированный 
микропертит. Песчаник тарской свиты 
(Ct·, '' ) ,  Пудинская опорная скважина. 

Увел. 224, с анализатором 

МП - м111< ропертит аллотигенный; а - альбит
олигоклаз ( ? )  аутигенный 
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Рис. 15. Рис. 16. 

Рис. 15. «П рипаii » аутигеп н о го п арового �-та 1;ца (н) l{  об.;1омоч ному (К) . Пссчашш 
тюменскоi'r свиты (J1 . .  2 ) , Пудинснан опорная скважина. Унел. 224, с анализаторО)f 

Рис. 16. п"1астичес1;ап деформа цшr глн нн стого обломна (Г) с. образова rнrеи JJTO j ) l lЧ  -
ного глинистого цемента; видно та�>же частичное растворение кварца (К) па коп
та1пе с полевым шпатом (JJ ) .  П есчанин тарской свиты (Cr, v ) ,  Ново-Васюган:ска11 

онорнап снв. Увел. 224, с анализатором 

Р нс. 1 7. Ч а стич н ое раст ворс1ше 
и ш1 астическап дефор�ш11ш1 
обломка эффузива (Эф ) ; [{ -
1шарц. Песчанин тарской свн
ты ( Cr,  '' ) , Иово-Васюганснан 
опорнап снв. Увел. 224, с а на-

Jrизатором 

I'нс. 1 8 .  Наошшит (кл) в по
.постп фораменпферы; посJ1с;.1-
нш1 растворена . Аргиллит тар
сной · свиты (С1·1 v - 11 ) ,  Сургут� 
с1шн опор11ап снважина. > Bf'.' T .  

102,8, без :шаJJпзаторil 



Рпс. 1 9. Замещение органических остат1;ов пирнтом (пр )  н 1.:аол и н итом ( !i:д,) ; меа>;tу· 
псеnдоморфозами отмечена J-.:аолиннзацил: глинистого вещества.  А ргиллит марьннов-

с1юй сшны (J3) , Ноnо-Васюгансr-;ал: опорная скваж1 1 на. Увел. 1 00, с анализатором 

черных, нередко би тум и нозным 1.r с редними мал омощными п рослонмп 
1:1.левролитов, мергелей и пзвестняков. Х арантнрны псевдоморфозы ю10.·rп
нпта,  анатаза,  ·на.льцпта п пприта по расти тельным п органическим ос тат
нам. 

Выделнются 'следующце разновндности аргнлли тов : темно-серые, о;_�;
нородные пл:итчатые с реДI{ИМИ остат1-:амп р ыбной ч е шуи, ленточньш 1 r  
слойлами известковистых алевролитов и об 1 1л ьнымн растптельными остат-· 
нами. Иногда встречюотся ТОНI{Ие щюслои с нет.тrо-серых п звестннков. М ощ
нооть пластов 3�4 м. Отмечены в верхнемарья новс�-.:оii пощевите в рааре
;:ах Пудшrс1-:ой и Ново-Басюганс 1>ой опорных с1шююш. А рг иллиты чер ные 
и Ш I  бур01нато-черные углистые, н н огда тошшпли тчатыо тонногоризонта.пь-· 
нослоистые с отпечатн:ами р а,ет1пеJ1ьных остат:ков и раст ительным дст рн
том слагают верхи баженовстюй пач1.;и п нююrем арья новсн:ую подсnнту 
в М егионской и Ново-Васюганс1-;ой опорных с"nан-ашах. А рnпллиты ч е р
ные с буроватым оттенком и тюп ю-бурые биту.мпно:шые, местами тон1;0-
пл:итчатые (3- 10 мм) с рыбнымн остатн:ами, отпечат"ами р аот:ител ы r r,1 х 
остатн:ов, извеотковистыми рановн нами, 1ю1шрецл я.м н  п JJ рнта ; при на гре
в ании издают запах жженой резлны. Характерны для баженоnсЕой пач1ш. 
Отмечены в разрезах Ново-Васюгав:с1,ой п П уд1rнс�с;ой онорных с нваrк 1 1 н .  
Обнаруживают алеff!ропелитовую. алевро-лептон елитовую, н елитовую, �r о п
тонелитовую и фитопелитовую струюуры. Те 1{стура н ород ленточ но,слmr-� 
стая, линаоnидная, пятнисrrая, гнездовндная, выраженная мелно- и грубо
алевритоnым материалом. РаспредоJ1 енне и раснрн сташп1 зацня глинистого 
вещества обусловливает ч ешуйчато-волоюшстую, беспорядочную и о р 1 1 е н
п r рован ную теI{стуры. 

Основная м а сса аргиллптов Jшбо cлafio рас1,ристаллн :ю оана,  либо и м е е т  
ч ошуйчато-nоло1шистый хараr;тер (длпна вол01;оп до 0,35 .мо1t и боле е )  и 
нередко ори ентирована.  В буры х  разностях гл 1 1 нпстое вещество с ш1ыю 
11рошпано органиноii. В черных - обнлпе мель:пх растн тельных остат1.;ов, 
передн:о гел ефицированных. Аргшиrиты гидрос:тюдистые, разновид1юсть 
хлорито-гндросшодистая; в сост.а во фрающн < 0,001 .мо1t М .  Ф. Со1шлова 
рентгенографr 1чес1п1 оп ределила г 1 щ роелюду д 1 IОI-\таэдр11чесt<ую, хлорит <Ее
J1 е:н1с то-м а 1'незналъный и немного 1\ао.линита. 
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Известняки и мергели серые и темно-серые прочные масс'ивные, иногда 
се рассеянным.и .сульфидами. Струнтура яснозернистая, участнами минро
зернистая и радиально-лучистая, иногда орnаногенная. В шлифах обнару
ншвается, что породы состоят из лапчатых ( от 0,014-0,02 до 0,03-0,1 мм) 
или радиально-лучистых l{ристаJIЛИiюв нальцита; в разрез.е Мегионсной 
опорной снважины в мергелях отмечены обильные 1ю1шолитофорFrды ( раз
мером до 0,035 мм) . 

Из.менен,ие обломочных зерен. Наблюдается преобразование пла�сruнок 
п чешуе�' био·тит1а в хлорит и пелитоморфный сидерит. При замещенпи 
наолин�шом растительных остатнов наолинизируются ншже облоМJ{И по
J1евых шпатов ( рис. 19 ) , находящиеся вблизи (н пределах несноJ1ьких мил
лиметров ) .  В тонюих минрослойнах алевролитов наблюдаются �<аемни ре
l"енерю�юr и растворение обломочных кварца и полевых шпатов с образо
nанием мозаичной струнтуры. В и:звестнян1ах отмечалась норрозия изме
ненного биотита 1<а.льцитом. 

Аутигптые минералы представлены следующей ассоциацией: r<альцит 
биогенный и хе·могенный, пирит, хлорит, сидерит, наолинит, анатаз, нварц. 

Прибрежно-морской песчаный комплекс 

l\омпле1\с внлючает отложения барабинской пачни в разрезах Ново-Ва
сюганской (2700-2709, 1 5  м) , Пудинской ( 2554-2559 .�) и Тымской 
(2471 ,75-2575,7 .:o.i ) опорных скважпн, ло1юсовсной свиты - в разрезах 
Су ргу11ской (2754-2813,2 м ) , Мегионской (2445-25 1 '1 м) , Ново-Васюган
сной (2709, 15-2838 м) снважин и верхнюю юру -- Е.110гуйской опорной 
t;Нважины ( 1 157 -- 1400 м) . l\омпленс залегает на гдубинах от 1 157 до 
2838 .к Мощность его нолеблется от 5 до 137,85 м. Значите.тrьную рош, в 
строении 1юмпленса играют песчаные породы, они слагают большую часть 
разреза ·в Елогуйсной и Мегионсной скваmинах, барабинс1\ую начну -
в Тымсной, Пудинсной и Ново-Ва.сюгансной скважинах;  в строении локо
с овской свиты в Сургутсной, Ново-Васюганской и отчасти М егионс1юй сква
;+.: инах, а танже в верхней чаоти Е.тrогуйсной опорной скважины ра3виты 
ал евролиты с прослоя.ми черных аргиллитов. Н'.омплекс обладает неното
рыми х.ара�\терными особенностями: верхи его в ряде разрезов в той или 
11 1 1ой мере обогащены глауноюитом ( от 2-5 до 30-40 % )  и выделяются 
в барабинскую пач ку. Песчаники (и реже алевролиты с глау1юнитом ) про
СJ1 ежишаются в следующих разрезах: Мегиоюсная снважина (2452,7-
2462, 1 м) , НоtВо-Васюганская скважина (2700-2709,15  м) , Пудинская 
с 1;важина (2554-2559 м) , Тымская снважина (2471 ,75-2477,75 м) и Ело
гу йсная снважина ( 1207 - 1238 м) . В западной ч-асти района в разрезах 
Ч еремшансной снв. 1-р и Моисеевской скв. 2-р А. Г. Пода описала глауко
в нто-фосфатные и пирито-глинисто-карбонатно-фосфатные породы. Аргнл
п и ты обогащены раотительными остапшми:, а также рановинами пелеци:
под и а ммонитов, отмечены ноннреци:и и поевдоморфозы по растительным 
11 органичес1шм остатнам. В низах комплекса ( Сургутская скважина, 
2798-2803 м и Ново-Васюгансная скважина, 2835-2838 м) отмечены 
1;онкреции сидерита с оолитами на.льцит-хлорит-пиритового состава. 

Песчаники компленса разнообразны. В изученных разрезах выделяются 
•.:,1 едующие разновидности : темно-зеленовато-серые и темно-се�рые, мешю-
2е рниотые и средне-мелкозернисl'Гые, крепкие, неправильно нососJюИсты:е 
i 1  1-юсо-волнистослоистые за счет остат1шв обугленного растительного дет
р 1 1 та. Зеленый цвет обусловлен глауношгrом,  содерж:ание которого уме нь
шается :вниз по разрезу. Содержат остатю�: белемнитов, рановины гастро·· 
п од, аммонитов и пирит. Характерны для барабиюс1ю:й: пачки и отмечены 
n разрезах Н ово-Васюгансной, Пудинской и Тымсной опорных снважин. 
П осчанини светло-серые, средне- и мешюзернистые, непрочные, наоли
п изированные, иногда нояснослоистые. Развиты в разрезах Мегионсной 
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(локосовская свита ) и Елогуйской опорных скважин. Песчанин:и желто
лато-серые, мелкозернистые, с тою,оsернистым н:арбонатным цементом, 1с 
ЛI{рапленностью желтого мелкоточечного сидерита, с обилием тонкого и 
liрупного (3-5 мм ) раотиrrельного детрита. Иногда содержат топкозерни
·Стые 1юпкреции зелено-желтого пирита. Оlliисаны в разрезах Ново-Васю
ганской и Мегионс1юй скважин (ло1<осовская свит•а ) . ОбнаружИ1Вают алев
ро-псаммитовую и псаммитовую стру11:туру. Выделяются мелкозернистые 
алевритовые и средне-мелн:озернистые 1разнос'I1И. По составу они относятся 
н: а1жозово-нварцевым разностям и граувюшовым артшзам ( см .  рис. 3) . 

Алевролиты :Встречаются в виде пластов, прослоев и тоюпrх минролин
:ючен среди аргиллитов. Первые темно-серые илн серые, неред1ю в разной 
ст�пени песчанистые, крепкие, слабослюдистые. В разрезе Мегионской 
с н:в1ажины неноторые разнос'11И извест1швистые. Отмечены В IШючения, от
nсчатни и облом1пr раr1:овин пелеципод м аммонитов. Различаются нрупно
��ернистые песчани1стые, неравномернозернистые и мелнозернистые разно
·СТИ. Выделены следующие разнооти : ош1гоминтово-нварце:Вые, ар1юзово
нварцевые, артюзы, �·раувюшовые арнозы, полевошnатовые грауваюш. 

Характер цемента разнообразен. В разрезах Мегионш1:ой, Пудинсной, 
Тымсной и Елогуйсной опорных снважин наблюдался хлорито-глипистый 
цемент пленочно-порового ( от 10 до 25 % ) и базального ( до 50 % ) пша .  

Строение цемента чешуйчато-волоннистое беспорядочное или ориентиро
ванное ; вонруг обломн:ов :Видны хорошо раскристаллизованные пленки. 
По составу цемент хлорито-гидрослюдистый, лишь в Елогуйс1юй опорной 
.с1шажине помимо этих минералов отмечен обильный монтмориллоIIит. 
l'линистый цемент воsнинает тю\же при изменении биоти'11а ;  последннй 
разбухает, преобразуясь в чешуйчато-волоюrистый агрегат гидрослюды и 
хлорита в ассоциац.ии с пелиморфными сидеритом и пиритом, а в разрезе 
Елогуйской снважины биотит преобразован: в хлорит и монтмориллонит. 
Л разрезах М егионсной, Сургутс1юй, Пудинсной, Тымсной и Елогуйс1юй 
опорных скважин .в песчанинах и алевролитах :Встречае11Ся пленочный 
хлоритовый цемент, составляющий 8- 1 0 % .  В таних песчанинах и алевро
литах нередно разв1wвается регенерационно-поровый цемент 1шарц-11:аоли
ннтового состава, составляя от 5-10  до 25 % ; иногда нварц выполняет от
.дельные поры в песчанинах. Лонально развит поровый цемент пиритового 
,еос.тава ( Мегионсная, Тымсная и Елогуйсние снважины ) .  Значительное 
место в алевролитах ( Мегионс11:ая, Ново-Васюгансная и Елогуйсная опор
лые сRважины) занимает нальцитовый цемент порового ( 10-20 % ) , ба
нального (до 50 % ) и пойнилигового ( 35-50 % )  типов. Струюура цемента 
яснозернисrгая .  

Аргиллиты в разрезах Среднего Приобья и глины в разрезе Елогуй
,стюй опорной ,снважины аналогичны описанным в мореном номплеRсе. 
Глины из Елогуйской снважины имеют алюзро-пелитовую структуру и 
неясноленточно- или Jnинзовиднос.лоистую текстуру. Струнтура глинистого 
вещества пелитовая, текстура . Чiешуйчато-nолонпистая, ориентированная 
н беспорядочная. В их сосmа:Ве М. Ф. Сонолова отмеча.ет преобладающее 
1юличеотво монт'Мориллонита, а танже гидрослюду, наолинит и хлорит. 
'Тип глин - монтмориллони:товый, разновидность - гидрослюдисто-монг-
морюшонитовая. Аргиллиты прибрежно-морсн:ого номпленса близ1ш к опи
санным в морском комплексе. А ргиллwты гидрослюдистые, разновид
ность - хлорито-гидрослюдистая. В их составе М. Ф. Со1юлова помимо 
юю:кТ1аэдричесной гидрослюцр1 и хлорита отмечает наолинит. В аргилли
тах Сургутской и Ново-Васюгюю1юй с1ша;ю1н были обнаружены н:ою1:ре
ц ии сидерита. 

Измен,ен,ие обло;}tочных зерен. Биотит преобразует,ся в хлорит, нередко 
' в  ассоциации с гидрослюдой, сидеритом иJrи пиритом, иногда между па
, 
r>е'Тами выделяется опал. Лишь в разрезе Елогуйс11:ой опорной скважины 

11.()ТМ·ечено его преобразование в хлорит или монтмориллонит ; �иногда здесь 
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наблюдается зернистый сидерит. Каолинизация полевых шпатов наблюда
лась в песчанинах и реже алевролитах в разреаах :Мегионской и Елогуii
ской опорных снважип. В зернистых породах с I\альцитовым цементом 
отмечена 1шрроз1ия обJrомнов плагионлазов, пластиноrt биотита и pefl>e· 
1шарца 1.;альцитом; при интепси1вно:м з·амсщшrии обJюмнов алевролиты 
превращают1ся в 1ввестняки. В песчаниках наблюдаются таr-;жс норрозпя и 
аамещение ростро•в белемнитов хлоритом, биотита - п и ритом. Регенера
nия в песчаных породах проявилась локально с образованием учасп>ов с 
нонформной стру1,турой ( :МегионсJtая, Тымсыая, Елогуйская опорные 
скважины) .  В алевролитах одновременно ·с регенерацией происходиJю ра
створение обломочных 1-шарца и полевых шпатов с образованием мозапч
но-нонформной структуры. Тание ·структуры харан:терны для алевролптпв 
из Мегионсной, Сургутс 1\0Й, Ново-Васюгашжой, Пудинской, Тымской и 
Елогуйсной опорных с 1\'важин. В разрезе последней процеосы растворе-
ния прошл и менее пнте псивно; таюке сохранились мелние поры. 

Аутигеппые .11шпералы разнообразны: кальцит оолитовыiJ: и биоге п 1 1 пй, 
глаунонит, же rезпстый хло рит, птrрпт, ·монтмор1шJюнпт, 1-.:ао.;п1 1пrт, 1;аш,.. 
цит, тшарц. 

Ню1нrля и средняя юра 

Отложения нерасчлененной нижней и средней юры предс11авлены пес
чанин:ами п алевролитами, аргилшпа�rп и глипамн,  незначительная роль 
принадлежит долоюпам и углям. На  большей Ч<J. 01ш изученной площадп 
дТО континентальны е  отложения тюменсжой свиты, а на восто1{е - итат
ской. В западной части района ( СургутСI{ая и Ново-Васюгансr.;ая опорные 
с1-шажины ) 1юнт1 rнентальные условия в бате или байосе с.менились прн
брежно-морсютми ;  пос 1.;ольну эти посJrедпие продолжались в верхней юре,. 
описание нх прИiведено n разделе « 13ерхняя юра » .  Тю.;им образом, в отло
жениях средней и ннжней юры ошrсыnается толы'о терр нгенный 1юнп1-
нентальпый J{OMi meнc. 

Терригепный конт�шептальпый комплекс 

:КомплеJ{С включает отложения т юменской свиты n опорных ск'nажи нах : 
Сургутской ( 28 1 3,2 -3070 м ) , Ново-Васюгансной (2738-3006,7 м) , Пудин
СJ{ОЙ: (2559-2954 м ) , Тымсной (2575,7- 2934,7 .11t ) и Елогуйсн:ой ( 1 392-
1 467 м) ; в разведочных сJtважи:нах: Мегионской ( 25 1 1 -2636 .ц ) , На рьш
сних 2-'Р ( 2400- 2720 м ) и 1-р (2320-2401 м) и ПарабеJ1ьской 3-р (2344--
2504 м) и итатсr{оЙ с:виты в Н'ассной ( 1 1 69- 1 653 м ) опорной снважнне. 
Породы номплеЕса залегают на глубинах от 1 1 69-28 1 3,2 м (Ii:ровля) до 
1 467-3070 м ( подошва ) ;  его мощность от 81 до 484 м. В строении 1юм1шс
J:i:Са принимают участпе песчаники, але·вролиты, арг:илJrиты, реже гравел 11-
ты и маломощные пласты ( ъ·о1шреции) 1.;арбонатных пород : сшдеритов, до
ломитов п из.вестняков;  Rападные разрезы наибоJ1ее глинистые, восто<шые 
более песчанистые. Встречается обильный углистый растительный Дjетрит, 
углистые аргиллпты п маломощные пропластю1 упrей. 

Песчапики прРнмущественно �серые, светло-серые п темно-серые, иногда 
норичневые ( битумпнозпые ) ,  перавномерпозерн и стые, большей частью 
мелн:о;зерпистые, ппогда ·среднезернистые н средне-чJупно;зернпстые,  не
редrш алеврптовые и ал сврлтнстые. Отмечается горизонтальная, линзов tщ
ная , воJrписто-горнйоr-пальнан, реже посая слоистость, обусловленнан на
личием слойнов через 1 -2 мм, ин огда до 5 с.м алеврошпа, аргиJ1шпа, 
чешуе�' слюд, угJшстого детрпта н точечного спдернта. Слой1" 1r песчаниь:ов 
среди других по род н пшвпым образом аJ1евроантов имеют мощность от 
1 -2 м.м до 1 - 1 0  см . Мощность прослоев песчашшов колеблется от 0, 1 -
0,2 до 0,6 - 1 ,5-3 -5,6 м ,  реже 1 0  .11i и более. Мощные шrасты обычно ред
кп .  Gтруr,тура нсаммн товая м ел но-, средне- и крупноsернпстая и ал еnро-
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нсаммИтQвая. Тек.стура песчаюшов однородная пли слоистан ; последняя 
выражена различием грануломстрпческого соетава отдельных прослоев, 
-сходным расположением удлиненных обло.vшов, л источ1юв слюды, обуг
ленных растительных остатн:ов и миr;рон:опнреций сидери та . По составу 
резно преобющают полиминтовые песчапшш и очень р ед 1ю ( в основном 
ll восточных разрезах) олигом1 штовые нв::�рцев ы е  пес lшн и ю1. Отмечается 
четная завvюн мос'rь состава от р азмерпоснr :3нрен;  та�>, увеличение содер
жан:ин :кварца н аблюда ется ка н: 1 1 ри увелич ении размера обJiомнов до 0,5 -
U, 7 :.tм , тai-t и при "5 м еныпени и до О, 1 мм. Среди полимпнтовых песча н инов 
,наиболее рас проотранены грауваюш ( собствен ло грауваю;:и ) и менее ар1шзы 
(грауваюювые арrюзы )  ( см.  рис.  3 ) . Распределенпе этих пород по р азре

зам довольно занономерпо : граува.1н;н в основном занимают ни.жнюю поло
вину толщи, грауваrшовые а рн:озы - верхнюю . Харюпер обло·мочного ма-
1 ериала позволяет опюсти описываемые граувюшн 1;: нремпе-бинластнтам 
( Нашш:ко, 1958) . 

А левролиты н:омпл ен са довольно одпооб ра:з н ы .  Преобладают серые и 
r ветло-серые 1tрупно-, мелно п неравноме рнозерни стые разности. Обычно 
с.тrо 1 1стые и реже несJrоиетые . Слоистос1 ь выра;не н а  с1;:оплениями чешуек 
слюды, обугленного растительно1·0 детрнта, из�1ененпем гра н улометриче
сr\ого состава самих алевролитов, а так�р;е прослойн ами н минрослойками 
аргиллитов, а иногда - пе1счюп1нов. Слоистость разн ообразная: тою,ая лен
точная, гор�изоН!гальная, носая шшзовидная, разл опаправленная сложная. 
1\1ощноеть слой:ков алевролитов поряд1щ 0,08-2,5 м.м, pe:-l\e до 5 мм; мощ
ности слойнов аргилшпов от 2-5 J1f.Ч до 1 - 2 с,11. Kait правило, �алевроли
ты еильно уплотнены; нрупнозерн11стые 1 1 есча нистые разности уплотнены 
слабее. В разрезе Нассной онорпой снважины А .  А. Булынникова ( 1962) 
ош1с ьша1ет слабо сцементирооанные алевролиты. В разрезах Ново-Васюган
· СНОЙ, Пудинсн:ой и: Ты мсних опорных С I\Важин местами отмечены тонкие 
обугJJившиесн остат:ки Еорней. Реже встречаются норичневатые биrl'уминоз
ные алевролиты ( Сургутсн:ая п Ново-Васюганс1\ая опорные скважины ) .  
Некоторые прослои содержат стяже н ия, цетточ ю r  и конн р·еции с идерlита 
от нес1,олып1х миллиметров до 1 0  см. В р азрезе Елоrуйс1,ой опорной с:ква
жины Г. Б. Острый и А. Н. Резапов ( 1 960 ) 01ш с аJ1 и сt>рые и темно-серые 

. с з еJiеноватым оттенном алевроJ1иты, нередко п есчанистые, плспно сцемен-
тированные. Мощность плаотов але.вролптов от 0, 1 -0,7 до '1 ,5 -7,5 м. Про
слои алевролитов среди других н о род имеют мощность от '1 - 10 CJ!t до 0,2-
0,5 м. Пачни переслаивающи:хсн алевролитов с а ргил.ли тами поряд1\а 2-
S ,1t и, возможно, более метров. Стру1tтура пород псам мо-алевритовая и 
алевритовая мелко-, нрупно- н неравномерпозернистая, местами пелито
аJ1еври:товая. Обычно алевролиты нмеют слоистую тенсту ру, ноторая обу
сJювл ена одпонаправJiенпым рас ноJiожением удл иненных обломков, СI{ОП
ленпями по слоистоети чешую\ слюды, р астительного детрита и цепочеч
ных стяжений с идерита. По составу алевроJiиты преи мущестnепно олиго
ми1\то.вые и реже полиминтовые ( см. рис . 3) . Ч еткая з а виси-мость между 
гранулометрией и состаsом алев роJiптов п рослежена в алевролитах нз раз
реза Тымсной опорной с1шюютны. П р п  уменьшен и и  разме рности до 0,03-
0,02 мм не так рез:ко увеличива ется содержание тшарца и в меньшей сте
пени - полевых шпатов ; обломни пород, за иснлючением нремне-н:варци
тов, nоЧ1ти исчезают. 1-\рупноз,ерппстые песч ани сты е и песчаные алевроли
ты бл из:ки по составу I\ песчаным породам: в низах это полевошпатовые 
грауваю\и, в в ерхах - оллгоминтовые аJJ евролиты . 

Хара1>тер цемента. Обычно граувают содера;ат небольшое 1шличество 
uемепта - от 5 до 1 5  % , грауван:новые а р rюзы - от 15 до 40 % . Состав и 
т ппы цемента многообразны и сложн ы. [{ан правило, в одной и той же 
породе можно наблюдать сочетание неслольких типов и составов цемента.  

Значительно развит глинистый цемент плепочно-порового, парового п 
_ реже базального типа ( последннй толыщ 'Е алевролитах ) . Глинпстое веще-
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ство хорошо раснристаллизоrвано вонруг обломнов, при этом образуются 
многослойные чешуйчатые оторочни ( рис. 20) . Состав цемента из пе·счанп
Еов и алевролитов, по данным рентгенографичес1{ого анализа М. Ф. Сог;о
ловой, в разрезах Приобья (от Сургутсrщй до Тымской опорной скважи�-r ) 
идентичен и представлен г.идрослюдой диоктаэдричеоюй, 1шолинитом н 
хлоритом. В разрезах Касской и Елогуйсн:ой опорных с1шажин помимо 
указанных минера.лов имеется оби��ный монтмориллонит. 

Рис. 20. Интенсивная гищ:ю
слюдиэация (Г) цемента во
круг облпмков. Песчаник тю
менской свиты (J 1_2 ) ,  Пудин
ская опорная скважина. Увел. 

102, 3, с анализатором 

В песчанинах с небольшим количест.вом глинистого цемента и без него· 
развивается вторичный цемент ( рис. 21 ) .  В разрезе Пудинс1юй опорноi1 
снважины обнаруживается нварцевый: нрустификационный цемент 
( рис. 22) . Отдельные поры нередно в песчаниr<ах такого рода и нечасто 
в ал·е,вролитах выполнены аутигенным.и наолинитом ( рис. 23) и иногда 
дикю1том. Реже наблюдае'ГСя попанетное чередование наолинига с дион:
таэдричесной гидрослюдой. В асс1щ1111 1 1 1н1 t t, i:J LJJ 1 и н птoм встречаются ти
танистые минералы, обычно это пелитоморфные выделения «Ш'Йнонсена» , 
тюторый заполняет отдельные поры. Лоrшльно в таних песчанинах и лишь 
иногда ,в алевролитах раз·вивается альбито-нварцевый цемент ти11а регене
рации и реже· пор. 

Значительное место в пес.чанинах и алевролитах занимаю:т цементы 
1\арбонатного состава. Т·ак, в алевро.тrитах на контакт1е с глинами часто 
обилен порово-:коннрец1rонный: сиде·рит, составляющий: от нес:кольних до 
15-25 % ; неноторые прослои переполнщrы цепоч:ками сидерита, содержа
ние 1.;оторого доходит до 50-95 % , и порода превращается 'В сидерит. В раз
резах Приобья наиболее �распространен в песчани:ках железистый и :каль
цисто-железистый доломитовый цемент парового и пой:килитового типа ; 
в алевролитах доломит занимает неред:ко лишь отдельные поры, составляя 
1 -2 % ,  чаще 7 - 1 0 %  и лишь в отдельных прослоях от 30 до 50 % ;  в пес
•Jаню;ах от 8- 10 до 20-40 % . Структура цемента неравномернозернистзя 
мелко-, средне-нрупнозернистая, размерами от 0,03 до 0,1 -0,65 мм. Доло
!VLИт образует мелюrе ромбоэдры размером 0,03-0,2 .мм, :которые обычпо-. 
1жружают стяжения еидерита, или рассеяны в породе;  чаще это лапчатые, 
�тепраnильные зерна. Ромбоэдры доломита обнаружены в разрезе К.ассной 
опорной снважины лишь в сэ.мых низах толщи. В восточных разрезах 
( Е.тюгуйс1шн и Кассная опорные сr>важины) ДОJiомитовый: цемент не встре
чается ; здесь раз,вит кальцитовый: цемент .  Из переч11сленных цементон 
наиболее распространены глинистые и нарбонатпые ; наблюдаются разлпч
н ые сочетания цементов. Тан, с порово-rшеночным глиниотым цементом 
J101шльно развит 1юннреционпый сидерит, поровый 1,аолинит, поровый 
нальцнсто-железистый доломит, в то время на1< при глинистом базальном 
типе цементн помимо 1ю1шреционного с и�ерита цругих цементов не обра-
3уется. Поровый 1;аолинит р·азвит тол.ьно в слоях с небольшим 1юличест
вом ш1еночного илм пленочно-поро.воrо цемента ; 'ТО же :каеается регенера
ционного цемента. В нпюторых проСJiоях цемента не видно. Обычно це
мент полностью занимает паровое пространство; JIИшь в отдельных пла-
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Рис. 2 1 .  Рас творение первично
глюшстого цемента между об-

ломками нварца (К) с образо
ванием чистых нонта1<Тов, в 
то время кан более поздлля 
гидрослюда ( г)  корродирует 
1шарц (зачатни шиповидной 
стру1<туры) . Пес'iанин тюмен
сной свиты ( J 1_2 ) ,  Ново-Васю
ганснал опорнал с1шажпна. 

YвeJr. 224, с анализатором 

Рис. 22. Наем1ш аутиrенного 
нварца ( к ) ,  с решштовой воло�;
нистой струюурой халцедона. 
Песчаню; тюменс!{ОЙ свиты 
(J 1 _2 ) ,  Пудинская опорная 
с1шажина. Увел. 224, без ана-

лизатора 

Рис. 23. Совершенный ы1оли-
1 1 1 1 т  (кл) (поровый цемент) ; 
1;онта�п вторичного кварца с 
1шолн нитом зубчатый. Песч;�
нш; ТЮМСНСl{ОЙ: сви ты (J J _2) . 
Пудrшеюш опорная скважина. 

УвеJ1. 224, с анализатором 



Рис. 24. Замещение расти
тельных остап<ов (р ) 1\ао

Jшнитом (кл) и анатазом 

(ан ) .  Аргишrит локосовсной 
свиты (Jz_зьj-k l ) , Мегион

сная с.кв. 1-р. Увел. 102, без 
апалнзато ра 

r.тctx среднезернистых песчанинов и peil\e нрупнозернпстых песчаных алев
ролитов наблюдаются уменьшенные остаточные поры. 

Глипы и аргиллиты представлены следующими разностями : серыми и 
го;�убовато-серыми до буровато- и ·гемно-серых тонюrх и n разной степени 
м1евритистых 1Или алеврито·вых. Встречаются неслоистые и чаще тоююслои
етые. В последних наблюдаются то1-шолинзовидная, горизонтальная ИJШ 
1.;осая сло.:истость, выраженная чаще всего слойнами алевролитов мощпо
стыо от долей миллиметра до 2-3 .;ц.м и 0,5-5 см. Хlарантерньi :Ганже пее
чаные аргиллиты, в ноторых встречаются прослои алевролитов и песча
ников от 0,03-0,05 до 0,2-0,3 и реже 0,5 .м. Уплотненные глины этого 
типа отмечены в разрезах Наесrюй и Елогуйской опорных скважин, арги:л
:т и т ы  - ,в разрезах Приобья. Указанные разнос11и в той или шюй мере обо
гащены обуглИJвшимея растительным детритом, остатками ·стеблей, ли
с тьев, норней растени й, ноторые замещаются наошrнитом н анатазом 
( рпс. 24) . Многие нз прослоев содержат включения и кош.;реции бурого 
еидерита размером 5 .мм. 

Глины и аргиллиты темно-серые до черных, углистыt) с прослоями yг
:1 eii (до 3-5 с.м) ,  однородные и тонкослоистые, массивные и тоннопл:итча
тые с обилием мелного обугленного растительного детрита или хорошо со
х ранившихся папоротниь:ов. Глины этого типа отмечены в разрезах H�ac
L l\Oii  и Елогуйсной опорных СI\важин; аргилшпы -- ·в разрезах Приобья. 

Арrиллиты черно-бурые, норичнево-бурые, тонкоплитчатые до листова
тых, битуминозные ; при нагревании издают запах жженой резины (дан
ные Ф. Г. Гурари) . Образуют пласты мощностью 0,95 - 1 ,05 /tt или отдель
ные маломощные прослои от 0,05 (до 0,5 м ) среди других пород. Отмечены 
н разрезе Ново-Васюганской (глубина 2750; 2938; 2980; 2990 м) и Сургут-
1; 1.;оii  ( 3030-3050 .м )  опорных снважип . Мощность nлас.тов - 1 ,25-5,3 .м, 
п ереслаивающихся пачеr\ - 2 - 14 м. 

Глины и арпrлл 1 1 ты обнаруживают лептопелитовую, фптопели:товую и 

алевропелитовую сгрунтуры. Тек.с,тура ленточнпслои:стая, линзо.вuдно
сJiоистая п гнездоnпдная. Глинистое вещество при плохой расщхисталлиза
цпи имеет впд слабо поляризующей бесстру1.;турной массы;  местами тонно 
рас 1\ристаллпзованное глинистое вещество сливается в отдельные волни
стые струйю�:; час'rо оспоnная масса имеет чешуйчатое строение с беспоря
доч ным: илп ори·ентп рованным расположением частиц; в последнем случае 
норода пмеет вид монокристалла. Нан прашшо, чем меньше примесей, тем 
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Jiучше степень раснрпс��лизации глипш;;rрго вещества. Местами при" �о
нороте стошша м1шрось:опа наблюдаются •струйки орие�тирова1:iных агре"г�
тов, сенущие породу под различными углами, которые ·со::iда�т �впечатление 
нсевдобре�{чии ·С носоромбови:дными Примерно одинановыми: участ1{ами. 
Аргиллиты гидрослюдистые, разноnпдности J{аолинит-гндрослюдистые и 
хлорито-гидрослюдистые; в составе тех и других отмечены гидрослюда 
диш;таэдричес1шя, наоли:н.И:т и х.лорит. Гшшы в разрезах Н:ассt<ой и Ело-
17йс ной опорных снважин наошшовые и полиминеральные. Четное влия
ние условий среды прослеживается n глинах, еще не претерпевших значи: 
тельных преобразований. Тан, в разрезе Н'ассной опорной снважины все 
глпны, залегающ,ие под и между пластами: угля, и углистые глины обычно 
наолиновые. В их составе обнаружены: наолинит несовершенный, гидр,о
сшода и иногда хлорит. Пласты, не евязанные с углнми, полиминерnльны, 
л нх составе отмечены монтмориллонит, наолипит, гидрослюда и хлорит. 

Извеспtяки  и мергели серые и зеленовато-серые, неред1со в той или 
нной мере песчанистые. Струнтура микрозернистая. Н:оличество обломнов 
;1остигае:т 10-40 % . Встречаются в разрезе Касс1сой опорной скважины. 

Доломиты серые и буровато-серые, местами алевр.й:тиотые и песчани
стые. Струнтура минро- и я·снозерюrстая или лучисто'L"агрегатная. В ШJШ
фах отмечается, что породы состоят из зубчатых, изометричпых (от 0,003 
до 0,01 мм) или ромбовидных (0,03-0,07 .мм) I{ристаллинов ИJIИ радиаль
но-лучистых (до 0,32 мм) индивидов доломита, етяжений сидерита (5-
К % ) и обломrшв l{Варца и полевых шпатов ( от 20 до 40 % ) размером 
0;05-0, 1 мм. Тание пропласт1{И (или пластовые IШНI{реции) встречены в 
разрезах Нарымских 1-р и 2-р, Парабельсних 1-р и 2-р разведочных и Но� 
во-Васюгансной опорной снважин. 

И зменекие обло.мочкых зерен. Наблюдается n реобразование биотита в 
•1 ешуйчато-волотшистый агрегат гидроелюды, хлорита илн н:аолиннта . В 

Рис. 25. Рис. 26. 

l'вс. 25. Пакеты вермю>уш1та ( в )  по биотптv. Пеrчан 1 1 1; тюмс н с 1;ой С L ШТЫ ( .Т 1 _z) , 
Пудинсиая опорная скважина. У вел . 224, с анализатороы 

Рпс. 26. Преобразованпе биотита в �·идрослюду ( z ) ,  хлорит (х)  и меюшзервистый 
сидеrит ( с ) ; пластинка дефорыирована и разбухает в порах. Песчаник тюменской 

свиты (J1 _2 ) ,  Пудинскал опорная с1шажина. Увел. 102, с анаJшзатором 
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Р11с. 27. ПJioiiчaтo-и�u
r lfyтый ш�агио1ша3 ( п; . 
Песчаник тюмею�1ю;i 
свиты (.Т 1_2) , Ново-Васю
гансl\ая опорная сюы
жина. YвeJI. 224 с анаю!-

затором 

порах песчаюпюв плас·гиню1 биотита разбухают п ПО]l[ИМО глинистых м .1 1 -
нералов,  здесь нередко выделяются пелитоморфныо сидерит ( рис. 25 ,  26)  
или титанистые ; иногда биотит попанетно а морфизуется. Изм·енение био
тита наиболее интенсивно в песчанинах, хотя и здесь и меются исr{люче
ния; так, в раз.резе Мегинской снв. 1-р биотпт изменен слабо. В :ыизах 
номпле1\са в песчаных породах биотит преобразован в агрегат наолин1па 
и бесцветной слюды с выдели1вшнмися .в торцах пластинон снопления м 1 r  
uелитоморфных титанистых минералов. В алевролитах наблюдаются раз
ные стадии изменения биотита от слабо гидратированных до гидратиро
ванных, хлоритизированных и сицеритизированных. Во многих прослоях 
биотит почти не изменен. В аргиллитах и глинах характерно преобразо
вание биотита в пелитоморфный сидерит. Отмечена 1\аолинизацин полевых 
шпатов и слюд: при разрушении последи.их 1>аолинит образует•сл 1\·а.к в пре
делах зерна, тан и ,в порах. В зернистых породах с пойнилитовым доло
митовым цементом наблюдается коррозия полевых шпатов и биотита 1 ю  
спайности и нередко - замещение этих минералов ( рис. 2 7 ,  28) . В ряде 
случаев отмечены гранаты с черепитчатой поверхностью. В песчаниках и 
реже- алевролитах плагиоклазы и пластинки слюд обнарутпвают изгибы, 
разломы, омещения (рис. 29, 30, 31 ) .  Зерна нварца :имеют волнистое или 
агрегатное погасание. Иногда на конта�>те облом1юв 1\варца и плагиоклааа 
возникают зонки милонитизации (рис.  32 ) .  

В среднезернистых и средне-мелнозер_нисты х песчаниi<ах с тангенциаль
ными контю\тами отмечена регенерация 1шарца и реже поле.вых шпатов;  
в мелноз·ернистых песчан1шах и алевролитах наряду с регенерацией паб
;1юдается растворение этих минералов, что приводит 1{ образованию нон
формных п нонформно-мозаичных струюур (рис. 33) . 

В полевошпатовых грауван:ках и граувакнах наблюда ется ишюрпора
цил обломков полевых шпа тов в кварц; обломки пластич ных глинистых и 
эффузивных пород выжаты в поры и неред1ю приобретают отрицательн ые 
очертания. В ряде прослоев, где цементом служат пленочная гидрослюда 
пли 01шслы жеJ1еза, наблюдае11ся ,выщелачивание нварца и полевых ш л а
тов с образованием 11Пшростплол.итов ( рис. 34) . 

Вторичные изменения в основном развпты в разрез·ах Приобья, гце 
комплекс погружен на большие глубины (до и более 3000 м) ; аналоги ч
ные изменения описаны 3. Я. Сердюн в разрезах У сть-Сильгннсной разве-
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Рис. 28. Ката1шазиро
ванный плагиоюrаз (Л) 
с трещинками, залечен
ными IШJIЬЦИСТО-желе
:�истым ДОJIОМИТО)! ( и ) . 
Песчаник тюмепсrюй 
свиты ( J 1 _2) ,  Ново-Ва
сюrанская опорная с�;ва ·
шина. YвeJI. 224, с а на-

JJизатором 

Рис. 29. Кал�.,цнсто-ше
Jiезистый доломит (а)  
норродирует полевой 
шпат ( Л) ,  от 1;оторо1·0 
остаJшсь небольшие ре
;ш1пы. Песчапю\ тю
менской свиты (J 1_2) ,  
Пудинсн:ал опорная 
снвашина. YвeJI. 224, с 

апаJiизатором 

дочной площади и Алек·сандрово-Соснинского района, а также за преде
л ами изученного района в Омско-Тарс1<ом Прииртышье; на востоке изучен
ной территории отмечено лишь преобразование биотита ( l{асекая и Ело
гуйсr<ан опорные СI\'Важины) и реже слабап регенерация rшарца ( Елогуii
сrшн опорная скважина) .  

Аутиген,н,ые минералы 1<0мпле1<са разнообра;шы. Это 1<альцит, каоли
нит, монтмориллонит, сидерит, кальцно-сидероплезит, пистомезит, пирит, 
в натаз, желеа.истый и кальцисто-железистый доломит, нварц, альбит, ди-
01\таэдричесная гидрослюда, диюшт. 

ЗОНАЛЬНОСТЬ РАЗ РЕЗА 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что терригенные породы 
мела и юры вниз по разрезам постепенво и iВСе более интенсивно изменя
ю тся. Н есмотрп па сохранившиеся черты ранних стадий изменения, 1в 
разрезе доводыю четно уотанавливается направленнан э rгигенетическая 
зональность. EcлJI в верхней части разрезов преобразуются в основном не
стойю1е номпоненты пород, то в нижней изменениям подвергаются сто ii
к не номпоненты. Чтобы проследить специфину этих изменений, отделr,но-
1шссматриваются глннистые и зернистые породы (рис. 35) . 
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Рис. 30. Трещинка, ЩJресе�а
. ющая кварц (К) и полевой 

:'){ шпат (п) , залечена аутиген
ным кварцем (к) . Песчашш 
тюменс1;ой свиты (J1_2) ,  Ново
Васюганская опорная скважи
на., Увел. 224, с анализатором 

Глинистые породы 

Среди глинистых пород на изученной территории установлено две зоны: 
первая юшючает толщу глин, вторая - аргиллиты. 

Зона неустойчивого комплекса ?Л UJt ucrыx дtинералов 

Зона неуетойчwвого комплекса гЛинистых минералов прослежmзается 
по разрезам до глубины 1800-,--2200 м, стратиграфичесни отвечает нижне
и верхнемеловым отложениям в районе Среднего Приобья и внлючает .весь 
разрез мезозоя в районах Кассной и Елогуйской опорных с1шажин. Харю\
тер irзуется пестрой ассоциацией терригенно-аутиг�нных гшmистых минe
fia.iIQ:O, рреди нотор�,1х 01мечены �м:онтмqриллонит, ь:аолинит, гидрослюда. 
Колпчество гидрослюды увеличивается с востока на запад. Спорадическп 
по разрезу и постояпне внизу отмечается х;;rорит. Глины размnкающие и 
лишь в низах зоны слабо размтшющие. Отмечается ре ;шое уменьшенпе 
т;оэффициента отнрытой пористости от 39,98 до 7 , 16 % ,  увеmичение плот
ности от 1 ,39 до 2,50 г/см3; удел�ный вес ноJ1еблется от 2,67 до 2,76 г/оt3. 

Рас1\ристаЛ:лизация глинистого вещества самая разнообразная и зависит 
от ряда факторов. Наиболее важные из них, имеющие отриЦательное влЛf!
пие на степень ра·снристаллизации,- примеаи органнчесного вещества 
( преимущественно растительного детрита) , а танже опала и меляообло-

Рис. 31.  Интенсивно катаклазированный пла
ги01шаз, более крупный обломок которого (Л) 
виден на снимке; справа мелкие обломки. Пе
счаню' тюменской свиты (J 1_2) . Пудинская 
опорная· скважина. Увел. 102, 8, с анализато-

рои 
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Рис. 32. Зuна дроблен1 1н (з)  на 1;онта1;те noJ1oвo{-o ш п ат а  ( п )  с ю�арцем обломочным 
(IC) и новообразованным ( 1; ) .  В нижней части вИдно растворение вторичного кварца 
( к ) под действием новообраз!'ванной rидрослюдьi Диоктаэлричесной· ( г ) .  Песчаник 
тюменсной свиты (J1 __ 2 ) , Пуди�сная опорная сю3ажина. Увел. 224, с а налнзаторсiм 

мочного материала . 1-\а н: правило, раснристаллизация начинается во1;руг 
всякого рода включений и обычно глина раснристн.шшзована тем лучше, 
чем дисперснее и однородн ее ее состав. ТаRие глины имеют чешуйчато
волокнистую, нередко ориентированную структуру. 

В табJr. 2 приводятся результаты рентгенографичес1шго изучения: раз

нообразных по составу глин этой зоны. Данные рентгеноме.тричесRих ис
следонаний хорошо согласую т с я: с резулыатамн х имичес1шх аналпзов 
( табл. 3) . Различные по составу глины отличаются: н по соотношению 
оRислов : тан, в глинах с повышенным содержанием монтмориллонита S i02 
доходит до 50,34-52,9 % , а в обр. 1 5  (из опоноnиДной глины) до 73,82 % ,  
з а  счет обилия ди сперсного 1шарца; в пол1и :м и неральных глинах Si02 Ео

леблется от 42 до !� 7 ,  78 % ; в каоли новых - от 44,З!� до 46, 72 % ; посл е;\-

Рис. 33. Лоналъная rеге1 1е 1п1 -
циопносмозаичнан структура. 
Песчаник тюменсной свиты 
(J 1_2 ) .  Нарьтмская скв. 1-р.  

Уве11. 10U, с анализатором 
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J:'ис. 34. Минростилолиты меж
ду зернами 1шарца (К) , на 
нонта нте ш1еночна гидрослю
ды диоюаэдричес1юй ( г)  ; " -
аутигенный кварц. Песчаню• 
тюменс1юй свиты (J 1_2) , Пу
динс1шл опорная снважина. 

Увел. 224, с анализатором 

лие хара�\теризуются тю\же по,вышенным содержанием Аl2Оз - от 30,!:А 
.до 34,46 % . По ноличеству К2О можно судить о наш1чии гидрослюды. Hai> 
п равшю, последняя играет незначительную роль в составе глин. В разре
з е  зоны нстречаются почти :мономинеральные наолиновые и монтморилло
шповы е глины, образовавшиеся нан при переотложении норы выветрива
ния ( первые ) ,  таи и путем аинтеза ноллоидов в стадию диагенезi\ .  Эти 
глины никакой существенной переработни в зоне не претерпели. 

Появившиеся в глинистых породах при уплотнении трещины вып0Jше-
11ы нальцитом, железисто-магнезиальным нальцитом, железистым монтмо
рпллонитом в ассоциации с I\аол пнитом и кальцио-сидероплезитом. 

Зона устойчивого комплекса глин,истых ."lltunepaлoв 

Зона устойчивого номпленса глини стых минералов охватывае'Г отложе
ния, лежащие ниже 2000 м, главным образом юрсl\ие и в меньшей степени 
шrжнемеловые. В этой зоне исче:зает монтмориллонит и полвляется ус.тоИ
чпвал ассоциация : магнезиальный хлорит и дионтаздричес1\ая гидрослюда. 
Появление аосоциац:ии тю;:ого же харантера отмечено Р. Е. Гримом (Gтiтn, 
1 952 ) ,  П. Флауном ( Flюvn, 1953) , Ч. Упвером (vVeavei" 1958) , А. Г. Нос
совс1,ой и В. Д .  Шутовым ( 1955) , И. Ф. Беретом ( Burst, 1959) , 3. Л. Сви
новс1'им (Sujkowski, 1958) и др. 

Глинистые породы :э той зоны не размонают в воде. Отмечаетсл их 
дальнейшее уплотнение:  ОТI\рытая пористость падает от 7,45- 18,3 цо 
2,23 % ,  плотность увеличив.ается от 27,47--2 , 18 до 2,58 г/см3• Все зто дает 
основание отнооить описываемые породы н аргиллитам. Раснристаллиза
ция глинистого в ещества разнообразна. Лучшая рас1\ристаллизация от11-н'
чается в низах зоны ( аргиллиты тюменошй свиты ) . На рентгенограммах 
фракции < 0,001 .мм констатируются рефлеl\сы диокта:эдри:чесной гидро
слюды, желез1исто-магнезиального хлорита и наол:ипита ( табл. L1 ) .  Состав 
арrиллитов полностьJо согласуется с данными рентгеJЮВСI\ИХ определений 
l( табл. 5 ) .  Содержан и е  Si02 нолеблется от 45,48 до 50,9 'L % ,  преобJrадают 
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Т а б л и ц а  2 

Рентгено)1етри<1ескал характерист1ша 1·лин <О,001 мм ( по М .  Ф. Соколовой) 

[ 2 3 1 4 1 5 6 7 

1 d 
I 1 �" I 1 d 1 I 1 rl 1 I 1 d 

I 1 d 1 d -« -<t -а -<Х - <Х  I -<Х 11 n n n 11 n n 

1 
1 3 , 6  7 1 4 , 2  6 1 3 , 8  1 0  1 5 , 0  8 / 1 3 ,  7 8 1 2 , 9  2 1 4 , 3  
1 0 ,  1 - - 3 10 ,  1 2 10 ,  1 3 10 ,  1 2 1 0 ,  1 1 1 0 , 1  
7 , 2  - - 6 7 , 2  - - 6 7 , 2  7 7 , 2  1 0  7 , 2  
5 , 0  - - 2 5 , 0  4 5 , 0  2 5 , 0  1 5 , 0  1 5 , u  

4 , 67 - - 1 4 , 67 - - 2 4 , 67 1 4 , 67 -

4 , 45 6 4 , 45 1 0  4 , 45 10 4 , 45 10 4 , 45 1 0  4 , 45 1 0  4 , 45 
4 , 24 6 4 , 24 1 4 , 24 - - 1 4 , 24 1 4 , 24 3 4 , 20 

2 3 , 72 
3 , 57 - - 6 3 , 57 - - 6 3 , 57 6 3 , 57 1 0  3 , 57 
3 , 33 1 0  3 , 33 8 3 , 33 6 3 , 32 8 3 , 33 8 3 , 33 3 3 , 33 

3 3 , 00 
2 , 56 5 2 , 56 9 2 , 56 8 2 , 56 9 2 , 56 9 2 , 56 7 2 , 56 

5 2 , 45 1 2 , 45 7 2 , 51 
2 , 39 - 5 2 , 37 4 2 , 40 5 2 , 37 6 2 , 37 8 2 , 37 

5 2 , 28 1 2 , 28 
3 2 , 23 - { 2 , 24 - - - -

2 ,  1 4  5 2 ,  12  2 2 ' 1 4  2 2 ,  1 4  2 2 , 1 4 2 2 , 1 2  1 2 ,  1 9  
1 , 970 4 1 , 972 3 1 , 970 3 1 , 970 4 1 ,  970 4 1 ,  970 5 1 , 980 
1 , 875 - 1 1 , 875 - 1 1 , 875 1 1 , 875 3 1 , 875 
1 , 813 8 1 , 8 13  3 1 , 8 13  - 3 1 , 813 3 1 , 8 1 3  -{ 1 , 690 5 1 , 657 { 1 ,  690 / 1 , 700 { 1 , 690 { 1 , 690 {1 , 69 
1 , 645 4 1 , 645 4 ) 1 ,  655 4 1 , 645 4 1 , 645 6 1 , 655 

о 

2 1 , 61 7  
1 , 536 8 1 , 5.36 3 1 , 536 1 1 1 , 536 3 1 , 536 3 1 , 536 3 1 , 536 
1 , 490 6 1 , 490 9 1 , 490 9 1 , 501 9 1 , 490 9 1 , 490 9 1 , 487 

У с JI о в и н  с ъ е м  r.; п: Со - а н ти ю1тод;  J<'e - фиJ1 ы р ;  2 R  = 57 , 3  и 86 .м.м. ; 
rl == 0,5 .1i..1i. 

П р  и м  е ч а н  и е. 1 ,  3, 5 ,  6 - полим1п1еральные глины, состоящие из мовтмо· 
ришrо 1 1ита, каолинит�\ , гидрослюды и хлорита; 2,  4 - монтмориллонптовап гдина; 

7 - 1{аолиповая г:rива .  ·1 - гли на С1·�1 - c l  ( Ново-Uасюганскан С !iважпна,  обр. 9); 
� - ОПОl{ОВИДПая г.1пна Crgn - ер ( Н ово-Васюга11с1.;м1 с�;:ванш на,  об р ,  15) ;  
3 ·- - ГJПНJа Cr� ( �'сть·СПЛЬГППСl{аf\ с н :важпна 2-гr.;, обр .  9) ;  4 - гшша сгr - ь (Rac

c 1;ar 1  с 1.;uажина 7-1{, обр. 128); 5-1·:11ша сг:� 2 сш ( Н ово- Васюгавсli:о1f! с r.;важина, обр. 

54); 6 - гли на сг:�z- сш (Тымс"а н сющшина,  обр. 90), 7 - г;ш 1 1а Cr�n - m ( 1-\ас

сrшп сквю1ш !iа ,  1 - р ,  обр. 806). 

:ша чен пя 47 -48 % , в существен но гндрослюдистых а ргишштах количество 
/\ 1203 нолеблется от 20,78 до 22,63 % ;  там же, где обнаруживается та или 
1 1ная щшмесь наолиюпа, 1<оличестnо А1203 повы шается до 27 ,02 -33, 74 % . 
Обыч но содержание MgO невел ико - от 1 ,57 до 2,9 1 н реже 3,69 % . Неко
торое нонышение MgO объясняется нрпсутствнем жеJiезпсто-магнезиаль
ноrо хлорита. Увеличивается содержанпе К2О (по с ра1внению с аналогич
а ы м  в предыдущей зоне ) ,  1шго рое rюлеблегся от 2,89 до 5,80 ; значитель
н о  1юш1женпе гнгрос1,опичес1юй I-120 до 1 ,34-0,52 % в наиболее погру
женных участrшх, что типпчно для гпдросJпод 1 1стых м н нераJrов.  

Сен:ущие жилки в арrиллита х вьшолнепы 1<аJ 1 ьцитом , железпстьrм и 
t>аJtьцпстым доломитом, J{альци том в ассоциации: с наолиннтом. 
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c.n ...... 

Нощ1онен- 1 
ты 

Si02 
Ti02 
Л.12Оз 
Fе2Оз 
FeO 
l:ao 
M g O  
M n O  
s 
К2О 
N a20 
П . п . п .  
Н2О 

С у м м а  j 
Глин истые 
\.t Ннералы 
no данным 
рентген-
ан а низа 

. 
Фации 

Т а б л n ц а  3 
Хи:11 н'lеСJ,ие анализы тон1шх фракций глин зоны «неустойчивого 1юмпле1юа глинистых минералов» 

р 3 6 
1 

47 , 78 73 , 82 4 1 , 24 45 , 64 45 ,53 45 , 47 о ,  r io  0 , 24 0 , 90 1 , 45 О ,  �JO 1 , 02 
23 , 77 1 0 , 06 20 , 72 29 , 1 6 22 , 47 27 , 24 

6 , 98 1 , 72 5 , 95 5 , 62 7 , 21 4 ,  7.) 
1 , 26 0 , 25 1 , 23  1 , 58 1 , 58 1 , 08 
0 , 35 0 , 42 0 , 70 0 , 42 1 ,40 0 ; 23 
1 ,86 1 , 75 2 , 35 2 , 50 2 , 48 1 , 23 
0 , 01 Следы 0 , 01 0 , 05 0 , 01 0 , 04 - - - - - -
2 , 28 0 , 78 2 , 5 )  1 , 86 1 ,86 1 , 08 
0 , 36 0 , 67 0 , 60 0 , 53 0 , 60 0 , 26 

10 ,  10 6 , 73 9 , 32 1 1 , 22 1 1 , 34 1 1 , 79 
4 , 40 3 , 80 5 , 72 6 , 05 5 , 24 5 ,  12 

100 , 05 1 100, 24 1 J9 , 39 1 100 , 08 / 100 , 62 j 99 , 4  

Монтмо- Монтыо-
рилло- р н ллоюп 
шr·г, иао- с пр11-
JIHHII'Г месыо ди-
Р11дро- сперсноrо 
с �юда, иварца 
хлор:�г 

l\1opcr<aя 

Монтыор иллонит 1<ао11и- НаоJ1и-
н11т, гидрослюда, хпорнт HllT, М:ОНТ-

морилтто-
н и 1· ,  гид-
рос пюда, 
хлорит 

Мелноuодноморсная 1t 
и прабре.юю-нонтинен

тальная 

7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 1 6  1 7  
1 1 1 1 

45 , 60 46 , 30 46 , 44 50 , 34 52 , 90 44 , 55 42 , 9 1 44 , 40 46 , 72 4,l , 3 4 46 , 1 2  
1 , 06 0 , 78 0 , 46 Не опр.  0 , 96 О , !�3 1 , 15 0, 80 0 , 6 1  1 , 55 1 , 45 

21 , 73 20 , 81 1 9 , 82 1 6 , 04 1 9 , 2fi 1 5 '  19 21 , 82 21. , 52 30 , 5 l  34 , 45 33 , 56 
6 , 52 5 , 52 8 , 64 7 , 6'3 4 , 04 9 , 67 6 , 38 6 '  1 6 0 , 5 ) 1 , 23 2 , 7 1 
2 , 22 1 , 86 1 , 2 �  0 , 5 4  1 , 93 4 , 2 ,J 1 , 44 0 , 93 0 , 6 '1 0 , 86 0 , 43 
0 , 5 )  0 , 98 0 , 94 1 , 34 0 , 45 1 , 95 0 , 28 0 , 4 )  0 , 5 ) 0 , 42 0 , 42 
2 , 22 3 ,20 3 , 38 1 , 78 3 , 89 Не опр. 3 , 07 2 ,  1 2  1 , 86 2 , 02 0 , 27 
0 , 02 С 1сды 0 , 02 - 0 , 02 0 , 09 СJ1еды 0 , 04 0 , 04 СJ1еды Следы 

Не опр.  - - - - - - - 0 , 02 - -
2 , 04 2 , 31 2 ,  14 2 , 22 2 ,  1 7  о , 7 4  1 , 8fi - 1 , 13 0 , 22 о ,  19 
0 , 56 0 , 83 1 ,  10  0 , 28 1 , 51 0 , 57 0 , 45 0 , 5 4  о ,  70 о, 1 3  0 , 10 

1 0 , 20 1 0 , 94 9 , 78 8 , 06 8 , 08 Не o n p .  1 3 , 76 12 , 00 1 2 , 42 1!i ,  67 1 2 ,  78 
6 ,  7f:i 5 , 92 f:i , 00 8 , 0() !i '  !Ю Не опр. 7 , 30 1 0 ,  14 4 , 4() 2 , 76 2 , 4-'i 

1 9 9 , 52 j 99 , 45 j 100 , 01 1 a6 , 32 / 100 , 1 1  I - 1 100 , 41 1 9 J , 14 j 100 , 26 l ·1 00 , e5 j too , 47 
Монтмориллонит, гндро- Мо11тмор11лло- Мо1пмо- М о1пмор "л •rо- Rаонн1( п I\a")ЛlllH I' С 
СJIЮДа, X Л ) j)IH нит с не1на- р1шлошп, нит, каол11:- ( преоблf\- нс;нrачiнс rь-

ч1rтельной r 1щросrтю- НИТ, l'ИДРО - даС I') , но й 1 1 р 11мссь·о 
примесью да. хлорат слюда, xJюp11 r монтмо- 1•идрослюды и 

r и дрослюды р ил �о- м он rмо р.шло -
11 хлорита н :1т, r нд· н н га 

росл юда 
н спеды 
XЛOp!l l'a 

Лагунпан (оnресненна п )  Коптинентальnан 

П р и м  е ч а н  и е .  1 - серая глина маастрихт - дания ( Ново-Васюга нс1<ап опорнап с1<нажина ,  обр . 9) ;  2 - светло-сераf! опоков�rднаf! глина 
1юп ьFI1<-сантон-компана ( Ново- Васюга пс1-1аf! опорнаf! скважи:на , обр . 15) ; 3-4 - темно-серые гли н ы  турона ( Усть-Силы'ИНСtШfl сr-1в. 2-гк, об р .  9.  
Пудинскаf! опорнаf! скважина , обр.  399);  5 ,6  - темно-серые глипы коны11-1-сантоf1-1-1ампапа ( Усть-Си:льгинс1-1ая с кважина 2-гr\, обр.  6; Пудnн
ска f! опорна я сю>ажина; 7 - зеленые; 8 - зеленовато-сер ые ;  9 - буровато-зеленые глrшы готерив-баррема (Tымcr->afl опор •тан с1-1нажюш , uGp. 
102�r. 1 19р , 1 22м);  10 - розовые гли н ы  готерив-баррема ( Кассrшя скважина 7 - 1-1 ,  обр.  128); 11 - голубые гJшны готерив-бар рема (Пудипс rш rr 
опорнаf! сюшщина , обр .  724); 12  - сер ые гли н ы  валаншю1а ( Е логуйсr<ая опорнаfl сюJащина, обр. 938); 13 - темrrо-серые; 14, 15 - сер ые гли
ны апт - альб - сеномана ( Ново- В асюганс1-1а f! опорна f! скважина, об р .  54; Тымс1шл онорнаf! с 1шюю1 на , обр .  73р и 726); 16,  1 7  � серые глины 
сенона ( Кассная опо р flап С1\вашппа,  nfi p .  805 и 80Н); обр.  1 2 - 11а11п ые спеr<трального 11 1 1алr1за (11 n 11литюш А .  С . ·  Черсшю, Н.  М .  IJ11бш1 а);  обр .  
1 -1 1 и 13-17  � да� п щс х 1 1 ю1ч-ес 1 ;ого а н а:rнза (аиали т�нш Ю .  С .:. Трофимова, � 1 .  1 1 .  Сот1 1 ш;ова , Р .  �I . l\I оносош1 , JJ . Т .  l{удр u н а ,  : r .  А .  Щсглuuа). 



Т а б л и ц а  4 

Рентrенометрическая характерист1ша фракций <О,001 мм хлорит-гидрос.'Jюдистых, 
гидрослюдистых и хлор11т-1(аолинит-гидрослюдистых аргиллитов 

(по М .  Ф. С01{олово й )  

1 2 3 4 
J 1 d J 1 <l 

J 1 d J 1 d - - -
п 71 п п 

4 1 4 , 0  3 1 4 , 0  - - 1 1 4 , 0  
1 0  1 0 , 2  9 1 0 , 2  1 0  1 0 , 2  н 1 0 , 2 

6 7 , 2  4 7 , 1  - - 4 7 , 2  

2 4 , 97 4 4 , 9 7  4 4 , 97 4 4 , 97 
1 0 4 , 48 9 4 , 48 1 0  4 , 48 1 0  4 , 48 

2 4 , 1 7  - - - - - -
- - 4 3 , 65 3 3 , 65 4 3 , 65 

4 3 , 53 2 3 , 51 - - 2 3 , 51 
-10 3 , 34 1 0  3 , 33 8 3 , 33 8 3 , 33 

2 3 ,  1 8  3 3 ,  1 9  - - 2 3 ,  1 9  
2 3 , 03 2 2 , 95 - - - -
2 2 , 84 4 2 , 85 4 2 , 84 4 2 , 84 

9 2 , 57 1 0  2 , 57 10 2 , 57 1 0  2 , 57 

{ 2 , 45 1 { 2 , 45 

{ 2 , 45 { 2 , 45 4 
2 , 37 

4 
2 , 37 4 

2 , 37 
4 

2 , 37 1 ' 
2 2 , 25 3 2 , 25 

' 
3 2 , 25 3 2 , 25 

5 2 ,  1 3  3 2 ,  1 3 3 2 ,  1 3  3 2 ,  1 3  
5 1 , 987 5 1 , 987 4 1 ' 987 5 1 , 987 

2 1 , 886 2 1 , 886 2 1 , 886 2 1 , 886 
4 1 , 8 1 5  4 1 , 820 2 1 , 820 3 1 , 820 
3 1 , 702 2 1 , 702 3 1 , 702 2 1 ' 702 

6 1 , 660 5 1 , 660 - - 6 1 , 660 
2 1 , 640 3 1 , 640 5 1 , 650 4 1 , 640 

6 1 , 540 4 1 , 542 - - 1 1 , 540 
9 1 , 503 1 0  1 , 504 1 0  1 , 50 1 1 0  1 , 499 
·t 1 , 452 2 1 , 452 - - - -

- - - - 2 1 , 428 2 1 , 428 
1 1 , 41 6  2 1 , 41 6  - - - -
4 1 , 374 4 1 , 374 2 1 , 374 3 1 , 374 

2 1 , 336 2 1 , 336 2 1 , 333 3 1 , 333 
7 1 , 296 7 1 , 296 7 1 , 296 7 1 , 296 
4 1 , 249 4 1 , 249 4 1 , 249 4 1 ,  249 

У с л о в  и я с ъ е м  о I{ . Со п Cu - а н тинатоды без фильтра , \i = 40 пе,  J = 10 .ма ;  
2 R = 5 7  , 3  ИJIИ 8 6  ,1i.1i ; d = 0,5 .. \t.lt . 

П р  и м  е ч а н  и е. 1 �- х;тор1п-rидрослюдистый а ргиллит гатерrr э - бар р зма (Сур-1 ·утсю1я опорная Сl\важина, обр. 22); 2 -- 1<аош1шrт-хпор�1т-гидр ослюдn:ст"1й аргиллит 
верхней юры ( Пуди нс1шн опорная С Е\важи на, обр. 4); 3 � гидрослюди ст, ,r �i аргшыат 
nepx нei1 юры ( П удш-1с1<ая опорная скваннш а ,  р б р .  436);  4)  J{аолишп-гидрослюдk1-
стый а ргиллит нижней � средней юры ( Пудинс1.;ы1 опорнан с 1.;вuжи 11а,  обр .  490) 
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'f а б л и ц а  5 

Хиш1чес1ше анализы тонких фракций, выде.тiенных из арги.iiлитов устоiiчиiюtо ко�шJiенса глинистых мИнера.iiов 

I\омпоненты\ 
Si02 
T i02 
А\2Оз 
I<е�Оз 
FeO 
Са О 
MgO 
MnO 
s 
Na20 
К2О 
П . n . п .  
1 1 20-

':. С -\ :1 м м· а j 
д 
т 
с 

' л и н истые 
11111ераJ".ы по 
анныы р е н -
огр афиче-
к и х ,  анали-
о в  \ ,  

1 1 · !1 1 \ 1 1 \ f  

46 , 1 6 
1 , 29 

1 9 , 57 
6 , 65 

0 , 29

1 2 , 88 
0 ,04 

0 , 58 1 
3 , 83 

2 3 4 

43 , 83 45 , 23 46 , 74 
1 , 46 0 , 88 о ,  76 

1 7 , 92 1 6 , 96 23 , 88 
6 , 28 8 , 09 1 0 , 78 

Не определялось 
0 , 33 1 0 , 51 1 0 , 20 1 2 , 85 3 , 89 4 , 71 
О ,С4 0 , 1 3 0 , 1 0  

Н е  определя лось 
о, 77 1 
3 , 7:J 

2 , 60 1 
3 ,00 

1 , 46 1 4 , 20 
И с оп ределят1сь 

5 6 

45 , 80 45 , 80 
0 , 65 0 , 89 

2 1 , 08 1 7 , 03 
8 , 98 9 , 63 

0 , 21 1 0 , 1 7  
5 ' 1 7  4 , 24 
0 , 07 О , С 5  

1 ,  1 8  1 1 , 07 
3 , 42 3 , 50 

Ги дросл юда 11  хлор11т 

:\lopci;aн 

7 8 9 10 1 1  12  13 14  15  

47 , 28 50 , 91 49 , 1 7 47 , 23 48 , 5 2  47 , 03 46 , 84 42 , 83 45 , 48 1 , 00 1 , С4 1 , 1 4  0 , 81 1 , 20 1 , 30 1 , 50 1 , 40 1 , 37 21 , 62 20 , 78 22 , 63 25 , 1 4  29 , 66 27 , 62 29 , 36 28 , 05 33 , 74 
8 , 88 5 , 38 6 , 28 Нет 1 ,  1 3  5 , 58 4 , 59 2 , 69 0 , 48 
3 , 59 2 , 59 2 , 31 1 , 90 1 , 86 1 , 80 2 , 15 1 , 36 1 , 72 
1 , ( 5  0 , 42 0 , 24 0 , 42 0 , 1 0 , 24 0 , 14 0 , 07 0 , 1 7  
3 , 69 2 , 62 2 , 91 2 , 74 2 , 1 7  2 , 04 2 , 10 3 , 63 1 , 57 
0 , 02 0 ,02 0 , 03 0 , 03 0 , 02 0 , 03 0 , 03 0 , 04 0 , 02 

- 0 , 1 8 - - 0 , 01 0 , 01 - 0 , 02 
0 , 91 1 , 1 8 0 , 8  0 ,83 0 , 73 0 , 53 0 , 67 0 , 40 о ,  1 6  
3 , 95 3 , 84 4 , 28 5 , 88 5 , 20 3 , 99 4 , 24 4 , 03 2 , 89 
8 , 42 1 0 , 82 1 0 , 38 8 , 93 8 , 80 9 ' 1 2  9 ,  72 1 4 , 48 1 2 ,  1 4  
3 , 64 3 , 50 2 , 60 5 , 86 1 , 34 3 , 06 1 , 36 0 , 87 0 , 52 

J 1 c o , 4 6  J 1 00 , 51 J 1 co , t:4 \ 99 , 11 / 100 ,  13 -ГJcr , 55-T 1со , 56 / 99 , 85 1 100 , 28 
Гидр о- Гидрослюда, наоли- Гидрослюда и нао- I\аолин" 
слюда и нит, мало хлорита ЛИН11Т с при-
о�.,,ень ма- месыо 
ЛО XЛOPll· гидра-
та (ЩЮДЫ 11 

хлорита 

\ RонтинентаJ1ьнnп 

П р  и м  е ч а п и  е.  1 ,  2 - тс м по·серые а ргил литы Еал анжина (Сургутснан оtюрнан СJ\Еажина ,  обр.  8 и 1 3а ) ;  3, 4. - темно-серые а рrиллиты 
f 3J1анши на ( Ново-Васюга нснан онорнан с1н а;ю11. а , о б р .  1 25 и 1 4 1 ) ;  5, 6 - черные аргишшты вер х ней юры ( Н ово-Васюга нснап опорная СI{В8-
ш и н а ,  обр.  1 50 и 1 7 1 ) ;  7 - тсм110-серые и 8, 9 - ч е рные аргиллиты rер х ней юры (Тымскап опорн а н снrажина, обр.  190р , 28с и 32а) ;  10 - тем-
110- серые аргиллиты ioepxвe�i юры ( Пудинсная опо р н а н  сщ юкин я , с бр . 43€ ) ;  1 1  -- темно-серые а рt'иш�иты вишней - средней юры ( Пудинсная 
опорнан сю1юю 1 1 1 а ,  обр.  490); 1 2-15 - углистые и ТЕМНО-серые аргищ1 и ты нижней - средней юры (Тымсная опорная снважин а ,  обр . 206р , 229р , 
222р, 243р); 1-6 по да н ным 1юли<rестве11ных спентра.11ы1 1.1 х а н:ш1. зов ( Е .  J I . Бе рмя н , Н .  l\ I . Баби н а ,  А .  С .  Чсрев1ш); 7-1!} - хими •1ес1ше nнали-

� з i .i ( J I . Т. l\ удри н:� , Р. l\! .  М оносова , J I .  : И .  ЩегJювn).  
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Зернистые породы 

Сродл терригенных зернистых пород изучены песчаю1 ъ:и н але�ролнты .. 
В разрезах по появлению вторичных цементов и изменению обломочноiо· 
косяна пород довольно че1'ко выявляются четьrре зоны (рис. 35 и 36) . 

Зона глинистых и карбонатных цеJ11ентов включает отлЬжения: мощно
стыо 750- 1664 м до глубины приблизительно 1300 - 1664 м. В i среднем 
Приобье зто нижне-верхнемеловые отложения, в восточной части района
мело1:1ые и юрсние. 

Преобладают р ыхлые и слабосцементированные породы, физичесюrе 
парамеrгры 1-юторых изменяются с.11едующим образом : ноэффициент отнры
той пористости падает от 40,6 до 32,9-22,46 % (редно до 1 0,6- 3,2 % )  для 
песчаников и от 30-3 1 ,6 до 2 1 ,8- 1 4,09 % для алевролитов; плотность 
резно увеличивает'ся от 1 ,54 до 2,42 г/см3 для песчаНИI{ОВ и менее реюш -
от 1 ,8 1  до 2 , 14-2,30 г/см3 для алевролитов ; удеJ1ы1ый вес нолеблегсн от 
2,64 до 2,80 г/см3 и 1:1 среднем равен 2,64--2,69 г/с.м3• :Каких-либо сущест
венных изменений струнтурно-тен:стурных особенностей Пород не наблюда·· 
ется. Состав цемента сложный: первично- и вторично-глинистый, хлорито
вый и карбонатный. Тип це�1ентации: базальный, поровый, пленочно-по
ровый, пойюшитовый и Р'азъедаmIЯ. Нередко цемент отсУ'11ствует. Первич
но-глинистый цемент базального и порового типа в разрезе зоны I{райне 
разнообразны. Наблюдаются неоднорощrый глинистый цемент с большим 
J{оличеством мешюго ( порядна 0,01 - 0,001 .м.-w,) терригеннпго материала -
н:варца, поле,вых шпатов, хлоритоrв,  гидрослюд; глинистая фрющия пре;�:
стаnлена монтмориллонитом, :каолпнитом и диокгаэдричесI{ОЙ гидросшо·
дой; иногда отмечается железистый хлорит. Степень рас1{ристаллизации 
глинистого вещества слабая. Та:к же, как и в глпнах, в песчаниr{ах с пер
вично-глинмстым цементом расl\ристаллизация глинистого вещества на
чинается воr,руг облшшов. 

Вторично-глинистый цемент наолинитового и железпсто-монтморишю
нитового ооста1ва. Мономинеральный наолинитовый цемент ,nыполняет от
дельные поры в песчаниках и меньше алевролитах. Породы ,с наолинитом 
п рослеживаются начиная от ноньяr\ -- сантон - номпана и нончая среднС':li: 
юрой. Fе-монтмориллонитовый цемент базального и пленочно-порового · 
типа приурочен к отсортированным песчаню{ам и алевролитам. В тех же 
случаях, ногда цементом является терригенный алевропелитовый материал, 
Fе-монтмориллонит приобретает локаJrьное распространение и приурочива 
rтся I{ трещинам и отдельным порам. :Морфолопrя агрегатов монтморишю
н ита .всецело определяется типом вмеща ющей породы. Под мшr,роснопо:м 
минерал однороден, имеет бурую 01\раску и нередко плеохроирует. Пона
аатели пр,еломления Np; = 1 ,585 ; Nm = 1 ,570- 1 ,573, Np = 1 ,560. Повышенные 
значенпя показателей можно объяснить изоморфным замещением Al+3 �а 
I�e+3, что хорошо подтверждается данными хммичес1'ого анализа. Содержа
ние l<'е2Оз иолеблется от 2,39 до 6,38 % . Обычно монтмориллонит имеет 
нолоютистое или I{()Лломорфное строение. Размеры волонон нолебшотся от 
(1 ,2-0,5 до 1 - 2 мм. :Колломорфные образования достпгают 2,5 м.11t. Отме
чается парагенез со сферосидеритом. Рептгенографичес1юе :исследование · 
аначительного ноличества образцов потшзало, что описываемый м инерал не 
однороден и состоит из смеси двух минералов - монтмориллонита и као
линита в разных соотношенпях. Нолломорфный характер слидетельствует, 
•по ошrсьmаемый минерал прошел стадню коллоида. По-;видимому, его 
образование следует связать с п реобразованием rшллопдов, отложенных 
грунтовыми водами, цир1\улирующимп в пористых породах ( :Казанский 1п 
,i� p . ,  1 960) . В предеJrах зоны появляется пойнилитовый магнезиально-жеJrс
:шстый кальцит. Размеры зерен последнего не увеличиваются с глубиной, 
а всецело связаны с размерами парового пространст.nа и ,  вероятно, завн
сят от нонцентрации раствора и термодина мичес1шх условий. Описывае-
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Усть сuл;шнсн11я 
Clfd. 2-гн 

Л!JOШtCllШI опорнtJя Л11р116ельсноя lf11ры11сн11я 
CffOflЖlJШI C/fO. 3-р � СНО. 1-р 

Рнс. 36. Зоны эп пгеnеза в разрезах Запа;1но-СпбпрсJ(Оll nпз менпости 

f(11ссх11я 

1 

111 

/У 
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мый I\омпленс мннералов прослеживае�ся в разре;�е п ниа;е пределов I зоны, 
nрИМ!'!JШо до глубины 1 800-2000 м и реже до 2300 J1f, прпчем отмечается 
увеличение глубины с. запада на востотс Изменения обломочных зерен про
являются неравномерно. В песчаниках с глинистым цементом отмечается 
незначительное растворение облом1\ов нварца и полевых шпатов. В по
род1tх с :м;онтморюшонитовым цементом интенсивно замещаются железис
то-ма,гнешшльные минералы : биотит, хло,рит, глауконпт, роговая обмаrша ; 
их нрая постен енно растворяются и незаметно л ереходнт в монтмориллонит. 
Появляются фестончатые структуры. 

Значптельные изменения наблюдаются в терригенных породах ·с 1шль
uитовым цементом. Последн ий :интенсивно внедряется по трещинам спай
ности, зам.ещая биотит, мусковит, полевые шпаты, и неред:ко здесь возни
т:ают I\Оррозионные струr;туры, а в ряде случаев и алевролиты преобразу
ются во вторичные известнЯI\И. 

В значительной степени изменен биотит;  отмечается разбухание, плой
чатая деформация, попанетное преобразование в хлорпт, гидрослюду и 
.монтмориллонит с 'Выделением между накетам.и пешгтоморфного и зерни-· 
{;того сидерита; в не1\оторых песчанпках набшодается почти полное заме
щение биотита сидеритом; местами он преобразуется в агрегат пелитоморф
ных окислов железа н тптана ; реже наблюдаютея идиоморфные щщсталли-
1ш анатаза и брукита. 

Из минеральных ново<Jбразований расаJространены сульфиды ( главным 
оfiразом пирит) .  J{ эпигенетичесному относится пирит с хорошей огранкой.  
Его образование связано с перекристаллизацпей пе.JIJитоморфного пирита. 

Переходная зона прослеживается от глубины 1300-1500 до 1 700-
2 1 00 м, юшючая преимущественно верхне-, нижнемеловые и верхи нижне
меловых отложений; в разрезе Елоrуйской опорной с1шаж11ны, где мезо-
3ОЙ граничит ·С палеозоем на глубине всего 1467 м, имеют меето юрсние 
от.тюжения. Мощность зоны от 1 77 до 500 -650 .% . Породы более уплотне
ны. Физино-механичесние параметры заЕопомерно нзменяются: открытая 
пористость уменьшается от 3 1 ,5 до 24,78- 1 1 ,89 % в песчаню\ах и от 1 8,64 
до 9,26 % � алевролитах ;  плотность у.неличивается от 1 , 7 1  до 2,31 гjс.ч3 
в песчаниках и от 2 , 13  до 2,40 г/с:м3 в але,врол:итах ;  удельный вес нолеб
.ilется в пределах 2,60-2,72 г/см3. 

Наряду со всеми признанами, характерными ДJIЯ вышележащей зоны, 
в переходной зоне наблюдаются новые признаки : интенсивно развивается 
магнезиально-железистый кальцит, появляются хлорит, идиоморфные но
вообразования кварца п альбита, регенерационные наемни нварца, 1юн
формные структуры и натаклаз. Цементом в песчано-алевритовых поро
дах переходной зоны являются : первично-глинистое вещество, новообра
<�ованные наолинит, хлорит, железистый монтмориллонит, магнезиально
железистый кальцит. Типы цемента : б::�зальпый, пойнилитовый, редно 
J,рустифи1,ационный, пленочный. 

В песчаниках и алевродитах с первично-ппптистым цементо11F базаль
ного и порового типа какпх-либо существенных различий по сравнению с 
аналогичными в выше.11ежащей зоне не наблюдается. Франция< О,001 мм 

·Сложена каолинитом, монтмориллонитом и хлоритом. Значительно рас
пространены песчаники с каоли нитовым цементом порового типа. Такой 
цемент отмечен в верхней части зоны ( nокурсRая свита ) и спорадичееки 
в нижней ее части ( киялинская свита) . В неноторых песчаниках наблю
дается л01шльное распространение хлоритового цемента либо самостоя
тельно, JJибо наравне с другими типами цемент.а. Более раепросТ1рапен 
хлорит в 111еш\о-среднезернистых песчанинах с хорошо выраженными 
нрупными пора11Уи, где он формируется в виде тонной 1шепочки шириной 
0,002-0,01 м�t или иголочен, образуя пленочный и нрустификационпый 
типы цемента. М. Ф. Соколова выделяет в переходной зоне два типа х.тю
ритов: до глубины 1 500- 1 600 м хлорит щелезистый, ниже магнезиально-
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железистый. Песчапшш с железисто-моптморишюнитовым цементом по
степенно исчезают. Значительно развит магнезиально-железистый кальцит, 
характеризующийся изменчивым составом, о чем свидетельствуют как по
I<азатели преломления (No от 1 ,662 до 1 ,670 ) , та}{ и рентг·еновсrщя харан
теристика (рефлекс. от плоскости 10J4 до 3,02 до 2,99 кХ) , кристаллы с 
ред1шми тр•ещинами спайноети, отсутс11вуют поJ1исинтетичес1ше д;войнюш. 
Магнезиально-железистый кальцит прослеживается в разрезах Среднего 
Приобья примерно до верхней юры; для разреза Rасс.1шй опорной с1шажи
ны этот минерал нс хара�<терен. По-видимому, это обусловлено двумя фак
торами: 1 )  наложением процеоса гипергенеза, под влиянием которого зна
чительная часть темноцветных компонентов была разложена, 2) промы
тостью отложений и цир1<уляцией в последних :маломинерализованных под
:Jемных вод. 

И змен,ен,ие обломочных зерен. В песчаниках с небольшим ноличеством 
цемента и без него редко наблюдается локально-конформная структура; 
отмечаются изогнутые полисинтетически-сдвойнинованные плагионлазы,. 
плойчато-деформированные пластинки слюд, раздробленные зерна поле
nых шпатов и кварца. Наблюдаются зерна эпидота, сфена, граната с ха
рантерной ступенчатой ( «черепитчатой» )  поверхностью. Спорадически в 
некоторых песчаниках отмечается регенерация нварца и полевых шпатов: 
1щемки: регенерации: развиты па зернах крайне неравномерно и имеют 
ширину 0,002-0,025 мм в переделах одного зерна ; можно наблюдать так
же срастание неснольюrх зерен или <шрипаивание» мелних зернышек н 
центральному более крупному зерну. 

Новообразования. Значительно распространены анатаз и брунит, но
торые встречаются в ассоциации с каолинитом. Новообразования альбита 
констатируются нак в виде каемо1\ регенерации, так и в виде идиоморф
пых образований. В песчаниках с хлоритовым цементом видно, что обра
зование аутигенных нварца и альбита происходило позже хлорита:  хлори
товая наемочка обычно прорвана растущими: новообразованиями: кварца· 
и альбита. Rан правило, эти последние не встречаются в песчанинах с 
первично-глинистым цементом. 

Зона хлоритового и альбит-кварцевого цемента охватывает толщу ниж
немеловых отложений: мощностью 550- 1000 (?) м и прослеживается от 
I'лубины 1700-2100 м до 2500-2700 ( ? ) . Породы становятся еще более 
п.чотными: отнрытая пористость изменяется от 32,5- 15,53 до 2, 19 % , плот
ность увеличивается от 1 ,80-2,10  до 2,68 г/см3, удельный вес порядна 
2,62-2, 78 г/с.м3• 

Описываемая зона характеризуется очень пестрым составом цемента, 
ноторый слагается : нальцитом, магнезиально-железистым нальцитом, хло
рито-глинистыми минералами, хлоритом, кварцем, альбитом. Наблюдают
ся разные комбинации в составе цемента, и, как правило, он имеет слож
ный: состав. Типы цемента: базальный:, порово-пленочный:, пой:килитовый, 
разъедания, пленочный:, нрустификационный и регенерационный. В пес
чаниках с хлорит-глинистым цементом отмечается раснристаллизация х.но
рита вокруг обломнов, реже в порах. Обычный: тип цементации - базаль
ный и поровый. При рентгенографировапии тонной: фракции обнаружива
ется хлорит железис1ый:, магнезиально-железистый, смешанно-сJiойньн� 
монтмориллонит и гидрослюда дио1\таэдрическая; в пестроцветных поро
дах нро�е этих минералов :идентифицируются рефлексы гематита. Магне
циально-железистый хлорит в разрезе зоны развит значительно. Он обра · 
зует нрустификационный, пленочный и реже поровый цемент. Нан нр"
вило, в ассоциации с хлоритовым цементом ло1\ально встречаетсн регене
рационный кварцево-альбитовый: цемент, который для этой зоны наиболе& 
хараюерен. Ширина наемок 0,016-0,064 мм, неравномерно развита вон
руг зерен; в отдельных пластах образуются грани. В среднезернистых лее
чанинах с I\рупными порами возникают идиомофные нварц и аJ1 ьбит, в 

62· 



мелкозернистых песчаниках и алевролитах местами отмечаются значи
тельная регенерация и растворение. Локальное 'Развитие регенерационно
го иварцево-альбитового цемента объясняется исходным сос:rа·вом песчани
ков - почти 1все песчанихи имеют полимюповый ·состав :  чем больше в них 
кварца и полевых шпатов, тем больше и новообразований нв<11рца и альбн
та ; пестрый состав исходного материала обусловливает пестрый .соста1в но
вообразований. КарбоНJатные цементы характеризуются пuйкили:товыи п 
ре,д'1ю паровым типом. Размеры ·зерен 1'альцита не отличаются от опксан
ных в выше.пежащих зонах н варьируют от 0,8 до 10 мм и более. 

И змепепия обломочпых зереп. В этой зоне изменениям подвергаются 
наиболее устойчивые зерна I>варца и полевых шпатов. Появляются кон
формные, юшорпорационные и реже мозаичные структуры, а таr,же мю> 
ростилолитизация между зернами: в полими:хтовых песчапинах отмечает
ся деформационная струхтура за счет глинистых и эффузивных пород, 
выжатых в поры ; более резко проявляется I{атаклаз, разного ро:да изгибы 
и разломы зерен; трещинки в полевых шпатах обьРшо выполняются аль
битом, реже кварцем. Отмечены обломюr эпидота, сфена, граната с хара1;
терной ступенчатой поверхностью. 

А утигеппые мипералы. Помимо отмеченных новообразований,  образу
ющих цемент, встречаются также редкие эпидот и цонзнт. Эти минеrrtлы 
приурочены к песчаникам со значительным содержанием обломочных ми
нералов группы эпидота. Эти минералы образуют пдиоморфные J{ристал
лики, скопления и каемки регенерации. 

3011а альбит-:кварцевого и гидрослюдистого цемента прослеживается т· 
2500-2700 до 2850-3070 м, включая юрс1ше отложения. Мощность �юн ьr 
·J 89- 570 м. Породы еще более уплотнены. Оп{рытая пористость от 1 2  до 
3 % , в не�,отuрых среднезернистых песчаню\ах 1 7,4-9,3 1 % ; плотно·сп" 
2, 1 7 -2,52 г/с;м3, удеJiьный вес в пределах 2,5 7 -2,78. 

В качестве цемента в разрезе зоны отмечены: карбонаты (нальцит, 
сидероплезит, кальцисто-железистый доломит) ,  каошшит, ди:октаэдричес-
1.;ая гидрослюда, ·нварц, .альбит, лейко1\сен. Тип ы  цемента: поровый, ба
;:альный, пой1,илитовый, регенерации и ра::�ъедания. 

1\арбонатный цемент прослеживается по всему разрезу. Преобладает 
1\альцисто-желе,зистый доломитовый цемент парового, базаJrыюго и пой
килитового типа, ассоциируя с типом цемента ·разъедания. Размеры з6рен 
не отличаются от аналогичных в вышеописанных зонах. Кальцит иногда 
сопутствует Са-Fе-доломиту. Сидерит образует отдельные пешпоморфные
сиопления нередко вытянутой формы (возможно, по биотиту) ; размеры 
от 0,07-0,1 до 0,5-0, 7 и 1 мм. Иногда тонкодисперсныi'r мутно-серый си
дерит перекристаллизован в яснокристалличесюrй Са-сидероплезит и Са
пистомезит. Н:ао.1J1инитовый цемент 1пороного типа по разрезу раС1Простра
нен зuачительнu и, как правило, ассоциирует с другими типами и соста
вами цемента в пределах одного пласта. Он образует чешуйки, листоч1шт 
вермикулитоподобные индивиды. Размер их ОТ о,о нхо,02 ДО О,07 Х 
Х О, 14 мм. Отмечается увеличение количества каолинита по разрезу, при
чем вниз же уменьшается количество полевых шпатов ; и здесь наблюда-· 
ются частично или полностью замещенные иаолинитом облоi\�Ки полевых 
шпат<>в. Однано каолинит в условиях зоны на глубине 2500-2800 м неус
тойчив и щ1еобразуется в ди1шит. 

Гидрослюдистый цемент характерен для этой. зоны. Вначале наблюда
ется появление  тонной пленочни вонруг обломнов, затем постепенно гид-· 
рослюдизацин охватывает все глинистое вещество цемента. Гидрослю;�;а 
хорошо онристаллизована, ее листочки достигают 0,02-0,04 .м.м, неред1ю, 
с;шваются в ориентированные чешуйчато-волоннистые агрегаты. 

Альбит-кварцевый цемент типа регенерации: распространен в пределах: 
зоны крайне неравномерно. В песчаниках и алевролитах с большим содер
жанием первично-глинистого цемента (20-40 % ) и облоi\ШОВ глинистых 

63 



пород и сшнщев цемент регенерации развит лощшы:rо ; А. Г. Н'оссовсдая 
( 1Gъясняет это тем, что плеюш гшшю�того вещества препятствуют свобод
ному перемещению интерстиционных растворов и ограничивают р адиус 
их эффективной диффузии. В аналогичных породах с небольшим I\ОJrи
чествоJ:\Я глинистого цемента и обломков глинистых пород регенерацион
ный цемент приобретает первостепенное значение, и структура таких по
род становится мозаичной. 

Лейкоксеновый цемент парового типа распространен спорадичеСI{И и 
развит в ассоциации с другими по составу 1( типу цементами. Его образо
вание следует связывать с преобразованием ильменита, биотита и титан
содержащих растительных остатков в период раннего эпигенеза. 

Измепепие обло.мочпых зереп. Отмечена каолинизация полевых щпа
·тов и более поздняя гидрослюдизация зерен, не затронутых первым про
цессом. Изменениям подвергнут и биотит; собственно, его уже нет в пес
чаниках; вместо него наблюдаются сноповидные образования бесцветной 
гидрослюды и хлорита, между пакетами ноторых обычен сидерит. "В нено
торых разностях алевролитов и песчаников с малым количеством цеJ:\�ента 
отмечаются милонитизация зерен и зонни дробления на 1щнтакте между 
Jернами нварца и полевых шпатов (см. рис. 3 1 ,  32) , наблюдаются иннор
порациопные и мозаичные структуры; чрезвычайно харантерпа минрости
лолитизация между зернами. 

А утигеппые мипералы помимо отмеченных в цементе представлены 
апатазом и бру1штом в ассоциации с I{аолинитом; встречаются танже .иго
.почни турмалина, обрастающие обломочный турt.�алин типа дравита. 

У голь и нефть 

Метаморфизация органичесного вещества (уголь, нефть) происходит 
_ раньше, чем преобразуется минеральная часть осадочных пород (Аммо
сов, Таи Сю-и, 1961 ) .  

По изменению органнчесI{ОГО вещества И. И. Аммосов и Тан Сю-и 
предлагают различать ранние, средние и поздние процессы изменения 
·осадочных пород. Ранние процессы изменения осадочных пород охваты
.вают превращение органичесного материала в нефть, бурый уголь и уголь, 
переходный от бурого 1{ I{аменному. Средние внлючают превращения нео-
1п1сленных нефтей в легrше нефти и метановые газы, танже изменение на
_менных углей от длиннопламенных до тощих вю1ючительно; превращение 
угольных битумов и частичную миграцию из углей в породы. 1{ поздниJ:\F 
процессам относятся превращение I{аменных углей в полу антрациты и !ШI
трациты. 

Стадии изменения терригенных осадочных пород были изучены рань
ше (Перозио, 1960) , ч ем появилось достаточное 1иличество данных по 
изменению органичесrюго вещества. 

Поэтому проведение сравнительного анализа материалов, полученных 
,совершенно разными исследователями, позволило оценить достоверность 
полученных выводов тех и других. 

По данным А. Э. Канторовича и других ( 1964) , на территории Запад-
1 10-Сnбирсr{ОЙ низменности угли мелового и юрекого возраста разнообраз
ны. Харантерны следующие типы : Б (бурые) ,  Д (длиннопламенные ) ,  
Г ( газовые) ,  П - Ж (па ровично-жирные ) , 1{ ( нонсовые) , а также п ере
ходные (1юн·совые, переходные н ларовично-сле1{,ающимся) .  

Бурые угли (Cr2-I г2) располагаются на глубинах от 4 1  до 1925 .м ; 
.еоi}ержание сг в них изме-няется от 67,6 1 до 75,41 % ; нг - от 2,28 до 
1 9,89 % ; А(; - от 1 ,24 до 23,63 % . Содержание сг неенольно увели:чинается 
с глубиной, а wл - уменьшается в том же напра1влении. 

Переходные разности от бурых R длиннопламенным (Cr1 -2  - 1 1 -2) 
развиты на глубинах 42- 1562 м;  в них С" нолеблется от 73,47 до 77 ,71  % ; 
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нг - ОТ 4,35 ДО 5,1  % ; уг - ОТ 44,25 ДО 54,90 % ;  wл - ОТ 0,77 ДО 13,5 % ;  
АС - ОТ 3,16 ДО 28,51 О/о .  

Длиннопламенные угли ( Сг1 - 1 1-2) располагаются на глубинах 
1086 - 1 594 м; содержание сг в них от 74,6 до 77,07 % ,  нг - от 3,2 1 до 
5,6 % ; Vг - от 38,73 до 57,48 % ; Wл - от 5,43 до 9,98 % ;  лс - от 0,64 до 
5,42 % .  

Переходные разности от длиннопламенных к газовым (Cr1 - 1 1 -2) ха
рактерны для глубин 1323,9-2425,9;  сг в них от 77,4 до 82,4 % ;  нг - от 
4,82 до 7 ,89 % ; vг - от 23,08 до 80,09 % ; wл - от О, 73 до 8,58 % ; А с - от 
2,55 до 7,72 % . 

Газовые угли (Сг1 - 1 1 -2) в,стречены на глубинах от 1895,5 до 2610 м ;  

содержание сг в них от 81 ,19 до 84,04 % ;  нг - от 5,40 до 7,33 % ;  vг - от 
40,44 ДО 57,5 % ; wл - от 0,40 ДО 2,53 % ; А с - от 1 ,21  ДО 12,28 % . 

Паровично-жирные угли ( 1 1 -з) встречаются на глубинах 2077,5 -
2614, 25 м ;  сг в них колеблется от 83,3 до 85,05 % ; нг - от 5,5 до 6, 73 % ; 
уг ОТ 38,66 ДО 46,40 % ;  wл - ОТ 0,28 ДО 3,06 % ;  АС - ОТ 2,03 ДО 4,76 % .  

:Коксовые угли ( 1 1 -2) обнаружены на глубинах 2586,4 - 2594,2 м ;  со
держание сг в них 86,05 % ; нг � 8,48 % ; wл - 0,28 % ; А с - 3,01 % . 

Переходные от коксовых к паровично-спе1{ающимся угли ( 1 1 -2) встре
чены на глубинах 3057 ,2 - 3064,2 м. сг в них составл,я:ет 88,2 % ; нг -
5,28 % ;  vг - 25,19 % ; wл - 0,96 % ;  лс - 3,27 % .  

Приведенные данные показывают, что появление более измененных 
типов углей приурочено к более погруженным участкам. С увеличением 
глубины увеличивается количество органического углерода (Сг) в углях, 
что обусловливает более высокую степень углефикации. Таким образом, 
по изменению органического вешества углей намечается определенна,я 
зональность: бурые угли постепенно см.еняются длиннопламенны:�.Fи, за
тем газовыми, паровично-жирными и на больших глубинах - коксовыми 
и переходными к паровично-спекающимся (рис. 37) . 

Сопоставление характера изменения терригенных осадочных пород и 
углей прове,ч;ено по изученным района!\� Среднего Приобья и восточной 
части низменности. По имеющимся для этих районов данным в 1 зоне зер
нистых осадочных пород развиты бурые угли, во 1 1  - длиннопламенные, 
пе.реходные к газ.оным, в 1 1 1  - газ·овые и •В IV паровично-жирные; на 
границах между зонами развиты переходные разности указанных типов 
углей. 

При сопоставлении всех имеющихся данных по углям и зональности 
терригенных пор·од наблюдается некоторое пере.I{рытие зон, объясняемое 
различием в их мощности и положении в разрезах для различных райо
нов. Так, в 1 зоне зернистых пород помимо бурых отмечены и длиннопла
менные угли, во 1 1  зоне - длиннопламенные, переходные к газовым и час
тично газовые; в 1 1 1  - газовые и чаиично паровично-жирные; в l\i - га
зовые, паровично-жирные, коксовые и переходные к паровично-спека10-
щимся. Последний тип приурочен к глубинам свыше 3000 .м ;  в породах, 
залегающих на таких глубинах, уже появшJются признаки начального ме
тагенеза (Перозио, 1960) . 

:Как было отмечено выше, 1 и 1 1  зоны терригенных зернистых пород от
носятся к стадии начального эпигенеза; по И. И. Аммосову ( 196 1 ) , бурые 
угли и угли, переходные к каменным, охватывают ранние процессы изме
нения органичесного вещества; 1 1 1-IV зоны терригенных зернистых пород 
соответетвуют стадии глуб�mного эпигенеза; зоны ра·звития каменных 
углей от длиннопламенных до паровично-спекающихся, по И. И. Аммосо
ву, охватывают средние процессы изменения органического вещества. Та
ним образом, стадиям начального эпигенеза терригенных зернистых по-

1 сг - органический углерод; нr - водород; yr - количество летучих ;  
\V л - :влажность, А с - зольность. 
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Рис. 37. Характер изменения типов углей 

а - для района широтного течения р. Оби, б - для разных районов Западно-Сибирсиой низ-
менности 

1 - Елогуйсиая сив. 22; 2, 3 - Елогуйсиая сив. 38; 6, 7 - Понурсиая опорная сиважина; 8, 9 -
Назинсиая сив. 4-р; 10 - Усть-Сильгинсиая сив. 4-р; 11, 12 - Усть-Сильгинсиая сив. 3-р; 
13, 14, 15 - Алеисандровсиая сив. 3-р; 16 - Назинсиая сив. 1-р. 3 о н  ы э п и  г е н е з  а д л я  
з е р н и с т ы х  п о р о д : 1 - зона глинизации и иарбонатных цементов, 11 - переходная; 
111 - зона альбит-иварцевого цемента, IV - зона альбит-нварцевого и гидрослюдистого цемен
та. Т и п ы  у г л е й : В - бурые, Д - длиннопламенные, Г - газовые, ПЖ - паровично-жир
ные, R - ноисовые, ПС - паровично-спеиающиеся; В - Д, Д - Г, Г - ПЖ, ПЖ - R, R - ПС -
переходные разности. В о в р а с т  у г л е  й: в - верхнемеловые, г - нюкнемеловые, д - верх-

неюрсиие, е - нижне-среднеюрсиие 

род на изученной территории соответствуют ранние процессы изменения 
органичес:кого вещества; стадиям глубинного эпигенеза зернистых по
род -средние процессы изменения органического вещества. 

По данным А. Э. Rонторовича и О. Ф. Стасовой ( 1 964) , в соетаве 
нефтей из отложений чехла Западно-Сибирской низменности отчетливо 
видна определенная за:кономерность: сверху вниз уменьшаются удельный 
вес нефтей, содержание в них асфальтово-смолистых веществ и серы. 
Изменяется также их углеводородный состав : увеличивается количеетво 
метановых и уменьшается количество ароматичесних углеводородов. Ав
торы различают три группы нефтей. 

1 группа приурочена н отложениям куломзинской, тарсной и вартов
ской свит (Cr1 v-h) . Это наиболее тяжелые (d420-0,85-0,94) , сернистые 
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(до 2-3 % ) и смолистые (8-24 % ) нефти. По углеводородному составу 
они относятся к метаново-нафтеново-ароматическому типу. Дистиллят 
содержит 38-45 % метановых, 23-32 % нафтеновых и 22-38 % аромати
ческих углеводородов. 

I I  nруппа приурочена I{ верхнпм горизонтам тюменс1щй свиты 
0 1 -2) , локосоВС$ОЙ ( 12-з )  свите, барабинской ( lз )  и ачимовской (Crv 1 )  
пачкам. Удельный 'Вес нефтей - 0,84 -0,87, оодержа:ние асфальтово
смолистых веществ - 6 - 10 % ,  серы - 0,3- 1 ,5 % .  В их составе увеличи
в ается роль метановых п уменьшается роль нафтеновых и ароматичесних 
углеводородов. Метановые углеводороды �составляют 34-46 % на дистил
лят, нафтеновые 20-33' % , ароматичесние 25-35 % .  По углеводородному 
составу дистиллята нефти относятся н метаново-нафтеново-ароматичесному 
типу. 

1 1 1  группа нефтей приурочена к низам тюменсной свиты 0 1 -2)  и во
rулкинсной толще Оз) , залегающих на фундаменте. Это наиболее лешие 
нефти с удельным весом О, 76-0,83, малосернистые (0,2 % ) . Во всех фран
циях дистиллята преобладают метановые углеводороды, количество наф
теновых и ароматичесних углеводородов пониженное. Краоноленинсная 
нефть харантеризуется полным исчезновением нафтеновых углеводородов 
в высших франциях. Характерно высоное содержание в них парафинов 
( от 5-8 до 30-90 % ) .  

Выявленные типы нефтей приурочены 1<: различным зонам терриген
ных зернистых пород. Тан, нефти 1 группы харантерны для 1 1  зоны тер
ригенных пород ;  нефти 11 группы - для 1 1 1  зоны терригенных пород и, 
нанонец, 1 1 1  группа нефтей располагается в самых низах IV зоны ( табл. 
6 ) . Границы между зонами зернистых пород взнты по данным для разре
за Сургутс,ной опорной снважины ( см. рис. 36) . 

выводы 
1. Эпигенетичесние измененин в породах региональны. Установлен

ные в изученных районах зоны хорошо сопоставляются с зонами А. Г.  Кос
совсной и В. Д. Шутова ( 1955) и А. Г.  Коссовской ( 1962) для Вилюйской 
впадины и Западного Верхоннья. 

2. Подтверждается правильноеть выводов Ф. Петтиджона (Pettijohn, 
1949) и Л. Б. Рухина ( 1953а, б) о региональном раз·витии карбонатных 
цементов в более молодых породах и на меньших глубинах и преоблада
нии I{Варцевых цементов в более древних породах и на больших глубинах. 

3. Общим для всего разреза является более интенсивное преобразова
ние пород мореного генезиса, начинающееся на меньших глубинах по 
сравнению с изменением пород 1щнтинентальных и красноцветных лагун
ных. Эта черта осадочных пород была подмечена ранее 3. Л. Свиновсним 
( Sujkovvski ,  1958) . 

Харантерна избирательность процессов эпигенеза в зернистых породах, 
что обусловлено первичным составом пород, ноличеством и составом це
мента, мощностью слоя и т. д. Песчаные и алевритовые породы с обиль
ным п8'рвично-rлинистым цементом в зоне эпигенеза ведут себя та�{ же, 
как глины. Наиболее сложный харантер процессы эпи11енеза приобретают 
в зернистых породах с первоначально свободными порами. 

5. Ассоциации образующихся аутигенных минералов находятся в оп
ределенной связи с солевым составом, минерализацией и температурой 
подземных вод (ем. рис. 35) . 

6. Важное значение для территории 3ападно-Сибироной низменности 
имеет проmозирование нефтеносности. И. И. Аммосов и другие ( 1 961) 
полагают, что о нефтеносности и стадинх изменения осадочных пород 
можно судить по етадиям изменения угля. По его мнению, промышлен
ные месторождения нефти связаны с довольно уюшм диапазоном стадий 
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изменения осадочных пород, нефтеносность убывает в породах, претер
певших глубокие метаморфичес1ше изменения. Изучение изменения тер
ригенных пород и сопоставление этих данных с характером преобразова
ния органического вещества (углей и нефтей) позволяет прийти к выводу 
о перспе1{тивности 1, 1 1  и 1 1 1  зон зернистых терригенных пород на поис1ш 
главных месторождений нефти, второстепенные месторождения нефти 
высокого качества могут быть обнаружены в пределах IV зоны. 
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Г. Н. П ерозио 

КАТАГЕНЕЗ И ГЛУБИННЫЙ ЭПИГЕНЕЗ 

В ГРАНУЛЯРНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ НЕФТИ 

УСТЬ-БАЛЫКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Вторичные изменения в терригенных породах, заполненных нефтью, 
изучались многими 'Исследователями (Gilbert, 1949; Heald, 1950, 1956; 
Lowry, 1956; Siever, 1959; Чепиков и др., 1 959; Fiichtbauer, 1961 ) ,  кото
рые приходят к вьmоду, что ухудшение коллекторских евойств и полная 
потеря пориетости нередко обусловлены развитием аутигенеза и структур 
гравитационного уплотнения. Поскольну нефть превращает процессы 
формирования аутигенных минералов (Lowry, 1956) , последние можно 
использовать RaR финсаторы прихода нефти в ноллентор (Чепиков др., 
1959) . ' 

Д. М. Тейлор (Taylor, 1950) впервые предложила изучать причину 
потери пористости по изменению типов нонтантов между зернами и числа 
нонтантов на зерно. А. А. Гейтер (Gaither, 1953) изучил пористость и 
зерновые соотношения в экспериментальных песнах. Н. Фюхтбауэр 
(Fiichtbauer, 196 1 )  предложил использовать процент вторично растущего 
нварца для ренонстру�щии истории нефтяных месторождений. 

В настоящей работе применена методика стадиального анализа нефте
носных плаетов. Методина предуематривает предварительный стадиаль
ный анализ терригенных пород всего региона с целью установления зо
нальносm разреза и харантерных парагенетичесних минеральных ассо
циаций и стру1\турно-текстурных признанов для наждой стадии породооб
разования. В номпленс исследований отдельных пластов внлючены: деталь
ные микроекопичесние исследования гранулометрического и минералоги
чесного состава обломнов, количества и сост,ава первичного и вторичного 
цементов, процент вторично растущего нварца, процент растворенног1 1  
Rварца, числа и типов зерновых нонтаRтов, рентгеноструктурный анализ 
ГJiинистых и нарбонатных минералов, ноличеотвенный епектральный ана
JГИз с определением Mn, Sr, Ti, Ni, Со, У, Cr, РЬ, Ба. 

Все подсчеты проводятся в шлифах общепринятыми методами. Подсчет 
процентного содержания вторично растущего и растворенного под давле
нием кварца проводится визуалнно в шлифах, при этом количество обло
мочного кварца принимается за 100 % .  Оцмивается также процент частич
но и полностью регенерированных зерен. :Количество вторичного кварца 
вычисляется по формуле, предложенной А. В. I-\опелионичем ( 1 965 ) : 

( Vд = �) з_ 1 v 
н 

d)I ' 

где Vд - изменение объема зерна после регенерации; Vн - начальный 
объем зерна; � - размер зерна начальный; dк - размер зерна конечный. 

При подсчете различных типов зерновых I\Онтактов различаются пер
вичные и вторичные контакты. :К первичным отнесены: касательные, или 

70 



точечные, 1югда зерна соприкасаются в одной точке, прямые-первичные, 
когда контакт имеет какую-то линейную протяженность. Среди вторич
ных различаются: прямые-вторичные, когда зерна соприкасаются вновь 
выросшими гранями, выпукло-вогнутые, когда зерна имеют волнистый 
контакт, и сутурные, когда соприкасающиеся зерна соединяются шипами 
( сутурами) . 

Для суждения о соотаве карбонатов используется межплоскостное 
расстояние d/n от плоскости ( 1014) . Интенсивность эпигенеза подсчиты
ваетея по формуле 

w 
у =  у + А, 

где У - интеноивнооть эпигенеза; W - содержание вторичных контактов 
(в % ) ; Р - содержание первичных контактов ( в  % ) ; А - число контак
тов на зерно. 

Детальными исследованиями охвачены пласты Б1, Бп, Бш, Б1v и Бv. 
Проанализированы образцы, от.обранные из скв. 82-р, 87-р, 66-р, 72-р, 
80-р, 88-р, 74-р и 64-р. Всего было изучено около 200 образцов. Большин
ство из них характеризует нефтеносные пласты, меньшая часть - водо
носные. 

:Ким:nлекс пластов Б1 - Бv приурочен к тарской свите ( рис. 1 ) .  По 
данным Ю. В. Брадучана, И. И. Нестерова и др. ( 1964) эти пласты отно
сятся к усть-бальшской подевите. Возраст ее как готеривский определен 
по фораминиферам зоны с Trochammina giroidiniformis, которые встрече
ны от кровли до подошвы подовиты. Общая характеристика пластов дает
ся по материалам Ю. В. Брадучана и других ( 1964) с дополнениями ав
тора; детальный анализ - по данным автора, М. Ф. Соколовой и 
Н. Т. Мандриковой. 

Пласт Б1 залегает на глубинах 2042-2125 м и предотавлен преиму
щественно песчаниками светло-серыми, неравномернозернистыми (от 
мелко-крупно-среднезернистых до мелкозерниетых алевритовых) ,  поли
миктовыми, слабо сцементированными, с ы._едким углиетым детритом и 
линзочками витрена. "Углистый детрит и слюды обусловливают преры
вистую горизонтальную и четкую полого-косую слоистость. Меньшую 
роль играют алевролиты круIIНозернистые пеечанистые и крупно-.мелко
зернистые также поли:миктовые. Изредка встречаются проплаотки аргил
литов до 0,5 м и песчаники с пойкилитовым кальцитовым цементом. 
В подошве пласта иногда встречается галька аргиллитов диаметром до 
1 см ( СRВ. 72-р, 76-р, 2 15-р) . В кровле пласта обычно прослеживается 
прослой алевролита зеленоватого с угловатыми обломками RВарца мощ
ностью до 20-25 см. Общая мощность пласта 8-13 м, эффективная 4-
11  м. 

Нефтенасыщенные породы пласта Бr изучены автором в разрезах 
скв. 80-р, 72-р, 74-р, 87-р, 82-р, и 66-р; контакт нефть - вода прослежи
вается в разрезе екв. 88-р; водонасыщенные породы - в разрезе скв. 
64-р. 

Пласт Бп вснрыт на глубинах 2057-2144 м и  представлен пеочаника
ми мелко- и среднезернистыми и реже алевролитами кру;пно- и мелко
крупнозернистыми, преимущеетвенно полимиктовыми с глинистым це
ментом. Иногда среди них вс·тречаются прослои с пойкилитовым �альци
товым цементом. Местами в кровле пласта ветречаются плоские окатан
ные гальни аргиллитов ( екв. 72-р и 76-р) . В северном направлении по 
оси структуры в середине плаета появляются аргиллиты мощностью 9-
15 м. 

Нефтенасыщенные породы пласта Бп изучены в разрезах снв. 72-р и 
80-·р ; контакт нефть - вода прослеживается по разрезу с1ш. 74-р; водона
сыщенные породы изучались в разрезах скв. 66-р, 82-р и 87-р. 
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Разновидности 

Раамер 
Тип Порода Ра�мер ПесчанаR фра�щ1ш облом ков, Jtt.,\t 

крупнаR j % 1 CpCДHfifI 1 % 

I Песчаник мелко- От 0, 1 От 0 , 5  до 15-20 От 0 , 25 до 5()-70 
крупно-среднезер- ДО 0 , 8-1 , 0  0 , 8-1 , 0  0 , 35-0 , 5  
нистый 

I I  , Песчаник I{рупно ·  о ,  1 -0 , 64 От 0 , 5  до 5-1 0 0 , 25-0 , 3  65-70 
меЛI{О-среднезер- 0 , 6-0 , 64 
нистый 

I I l  Песчаник мелко- От 0 , 1 -0 , 1 6 0 , 5-0 , 6  5-7 От 0 , 25 до 50-70 
среднезернистый ДО 0 , 4-0 , 6  0 , 4-0 , 5  

I V  Песчаник нрупно, О т  0 , 1  0 , 5-0 , 75 10-15 0 , 25-0 , 5  30-35 
средпе-мел�{Озер- до о, 75 
нистый 

v Песча ник средне- От 0 , 08-0 , 1 2  0 , 5  2-3 От 0 , 25 5-40 
мелнозернистый ДО 0 , 3-0 , 5  до 0 , 3-0 , 5  

V I  Песчаники сред- От 0 , 016-0 , 08 0 , 5-0 , 6  3-5 От 0 , 25 От 5-10 
не-мелнозерuи- ДО 0 , 3-0 , 5 ,  до 0 , 3-0 , 5  Д О  30 
стые алевритовые редно 0 , 6  
и алевритистые 

, 
V I I  Песчаники мелко- От 0 , 03-0 , 08 - - 0 , 25-0 , 35 От 5-6 

зернистые алев- ДО 0 , 1 6-0 , 35 ДО 1 0  
ритовые и алев-
рити стые 1 

Пласт. Бш прослеживается по всему месторождению в разделяющих 
пласты Бп и Бrv аргиллитах и имеет мощность от 2 до 5 м ( рис. 2 ) . Он 
сложен песчаниками: мелкозернистыми, алевритовыми и меньше алевро
литами мешю-крупнозернистыми, полимиктовыми с глинистым цементом. 
Н ефтенасыщеиные породы пласта Бш изучены в разрезе с1ш. 80-р. 

Пласт Бrv вскрьшается на глубинах 2082-2168 м и имеет мощность 
2 - 1 0  м. Пласт хорошо прослеживается по всему месторождению и име
ет четкие I{ровлю и подошву. Он сложен песчаниками светло-серыми 
мелко- и среднезернистыми; в кровле с глинпсто-нальцитовым, в подошве 
с глинистым цементом. Налеты углистого детрита обусловливают ТОНI{ую 
горизонтальную слоистость; иногда встречаются линзочни витрена. От 
пл·аста Бv отделяется алеврит-аргиллитовой пач1>ой мощностью 12-
18  м. Нефтенасыщенные породы изучены в разрезе снв. 80-р. 

Пласт Бv вснрыт на глубинах 2 102-2 188 м; он представлен песчанн
нами серыми, меш\оз·ерm1:стыми: и алевролитами мелно-I{рупнозернистыми 
полиминтовыми с глинистым цементом. Встречаются редние пласты с 
нарбонатным цементом. Мощность пласта 6-13  м. В разрезе с1ш. 80-р 
изучены породы на нонтанте нефть - вода. 
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1 

1 

Т а б л и ц а  1 

песчаников 

зерен , .лt�t Распространение 

мелкая 1 % 

От О ,  1 до 10-30 
о, 1 6-0 , 25 

0 , 1 -0 , 1 6  25-30 

От О , 1 -0 , 1 6 30-50 
ДО 0 , 25 

0 , 1 -0 , 1 2 50-6J 

0 , 1 -0 , 1 6  57-90 
или 

0 , 1 6-0 , 25 

0 , 1 -'О , 16 50-75 
или 

0 , 1 6�0 , 25 

0 , 1 -0 , 1 2 50-90 
0 , 1 -0 , 16 

о ,  1 6-0 , 25 

1 Алевроли
_
товая франция 

нрупно-мел- 1 · козернистая % 

- -

- -

- -

- -

- -

0 , 05-0 , 008 5-25 

От 0 , 03- От 5-6 
-0 , 05 ДО 30-45 

до 0 , 08 

Скважина Пласт 

64-р и 66-р Бr 
( Усть-БалыкСJ{Ие) 

66-р Бr 

80-р Б п  
64- р ,  66- р ,  80-р Бr 

80-р Бr 

80- р ,  72- р ,  74- р ,  87- р ,  
Б r 82-р ,  66-р , 88-р 

80-р Бп,  Б rv 

80- р ,  72-р, 88-р ,  80-р ,  Бr 
66- р Бп 

80-р, 72- р ,  74- р ,  Бr 88-р ,  82-р 

80- р ,  82- р ,  66-р Бн 
80-р Бr r r •  Б'rv, 

Бv 

Детальное изучение поr<азало, что породы пластов Бr-Бv имеют 
близкий состав и однотипные вторичные изменения, поэтому в дальней-
тем они описываются совместно. Хараюеризуя специфику вторичных 
изменений, рассмотрим : типы и состав пород, цемент, изменение обломоч-
в:ых зерен, эффект фильтрации:, типы зерновых нонтаr<тов, время форми-
рованля r<арбопатов, интенсивность ::шигенеза. 

ТИПЫ И СОСТАВ ПОРОД 

Пласты Бr-Бv слагаются разнообразными песчаниками, алевролита-
ми и ар:rиллитами ( см. рис. 1, 2 ) . 

Песчю-1иБи 
Все изученные песчаники имеют светло-серую или зеленовато-серую 

01<расну, а пропитанные нефтью - буроватую. Макроскопичес1ш по типу 
цемента их можно разделить на глинистые, слабо-глинистые и карбонат-
ные. Степень цементации различна : первые и вторые бывают слабо и до-
вольно прочно сцементированы, третьи. - наиболее крепкие. 
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Размеры обломочного материала иопытывают значительные колебания. 
Разнообразные комбинации крупных, средних и мелких песчаных зерен 
и алевритовой примеси позволяют выделить семь разновидностей песчани
ков. Характерные размеры зерен и их процентное соотношение, а также 
распределение по разрезам приведено в табл. 1 .  

Наиболее распространены песчаники средне-мелкозернистые, нередко 
алевритовые и алевритистые (V и VI типы) . Обломки изометричные и ре
же удлиненные угловатые, таблитчатые, обычно не окатанные и полуока
танные и редБО хорошо окатанные. 

Алевролиты 
Алевролиты очень близки I{ песчаникам. Они серые и зеленоВ"ато-се

рые, нефтеносные - бурые. Отличаются от песчаников большей гли
нистостью и уплотненностью; некоторые прослои имеют кальцитовый це
мент. По размеру обломочного материала выделяется пять разно·видно
стей алевролитов. Данные о размерах обломков и их процентном соотно
шении приведены в табл. 2. Наиболее распространены алевролиты 1- IV 
типов, редко встречается тип V. Форма обломочного материала изомет
ричная и удлиненная или таблитчатая. В шлифах алевролиты нередко 
обнаруживают слоистость, обусловленную расположением обломков по 
удлинению, а также длинными пластинками темных слюд и нередко 
обугленного растительного детрита. 

По составу песчаники и алевролиты близки между собой. В соответст
вии с классификацией А. Г.  Коссовской ( 1962) среди них выделяются три 
семейства :  кварцевых пеочаников, аркозо•в и граувакк. 

Семейство кварцевых песчаников.  В изученных разрезах встречаются 
две разновидности: 

а) олигомиктово-кварцевые песчаники, в 1иторых кварц составляет 
53,0 % ,  полевые шпаты 22,0 % и обломки пород - 25 % (. скв. 64-р, пласт 
Б1) ;  

. 

б) аркозово-кварцевые песчаники, которые содержат I{Варц от 50,8 до 
52,6 % ,  полевые шпаты 26,3-34,1 % и обломки пород от 14,6 до 22,9 % 
(скв. 66-р, 82-'J), пласт Б1, скв. 80-р, пласты Бп, Бv) . Обе разновидности 
встречаются сравнительно редно. Повышенные ноличества 1шарца обычно 
обусловлены увеличением или уменьшением размеров зерен: тан, описан
ные разновидности являются мелко-, крупно-среднезернистыми (тип 1 ) .  
�;рупно-средне-мелнозернистыми (тип IV) и средне-мелнозернистыми 
(тип V) песчанинами или :мелко-нрупнозернистыми алевролитами ( тип 
I I I ) . 

Семейство аркозов. В изученных разрезах встречаются грауваю{овые 
ар1шзы, в которых содержание нварца нолеблется от 24,2 до 50,0 % , поле
вых шпатов от 27 ,3 до 58,0 % и обломнов пород от 10,0 до 25,0 % . Граувак
J{ОВЫе арнозы - наиболее раепространенные из изученных пород. Они 
встречаются во всех снnажинах в лл.астах Б1,  Б п ,  Бrv и Бv. 

Семейство граувакк. Представитель этого семейства - полевошпато
вые граувакки, содержащие нварц от 17,6 до 48, 1 % ,  полевые шпаты от 
23,0 до 37,0 % и обломки пород от 25,5 до 44,9 % .  Полевошпатовые грау-
вакки встречаются в пластах Б1, Бп, Бп1 и Бv.  

· 

Взаимоотношение состава и размеров обломочного материала четно 
прослеживается в разрезах. Обломочный материал по составу во всех се
мействах довольно близон и различается лишь по количеству. Среди об
ломнов встречаются кварц, полевые шпаты, слюды, хлорит, обломки раз
личных пород и анцессорные минералы. 

Кварц наблюдается в виде прозрачных угловатых или полуонатанных, 
нередко регенерированных зерен с разнообразными включениями и без 
них, с облачным погасанием. 
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Рис. 1. Вторичные изменения в песчашпшх и алевролитах пластов Б1 и Бп, nскрытых Усть-Балыкскими скважинами 

а - сив. 88-р, б, д - снn. 82-р, в - снn. 6�-р, г - с1ш. 66-р 

1 - нрупно-средне-:11елнозернистые песчаники, 2 - среднс-:11слкозср нпстые пес'mшш1т, З - мел�>озсрнистыс, n также алевритовые н 
алевритистые песчанини, 4 - алевролиты, 5 - песчаникп с пойн11 лнтonLl.\f на.пьцптоnы.\[ це:нентом, 6 - алевролиты с пой1п1литовыя 

liальцитовым цементом, 7 - известнюш, 8 - аргиллиты. Г р  а а у :r о м  с ·r р и я. Р а э м е р ы  о б л о м  к о n: 9 - 0,03-0, 1  Jlt.м, 10 -
0 , 1 - 0 ,25 Jlt.м, 11-0,25�0,5 J1м1; 12-0,5 Jlt.м. С о с т  а в п е  с ч  <l н и н о  в, а л е в р о л и т  а в : 13 - кварц, 14 - полевые шпаты, 15 - облом
ни пород. С е м е й с т в  о п е  с ч  а н  11 н о  в ( а л е в  р о JI н т о  в ) :  16 - ар1юзоnо-нварцевые, 1 7  � грауваюювые аркозы, 1 8  - полевошпато 
nые 1·рауваюш. Р е г е н е р  а ц ия и р а с т  n о р е н и с к в а р  ц а: 19 - регенерация, 20 - растворение. Т и п ы  н о н т а  н т о  в м с н<-

д у з с µ  н а м  и: 2.1 - точечные, 22 - прямые (первичные ) ,  23 - прямые (вторичные ) ,  24 - nыпунло-вогнутые, 25 - cy�·}'PHLIP-, 
ф естончатые. 26 - нефтr" 27 - вода, 28 - предполагаемые шrнин {гран�щы) 
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Тип Порода 

I Алевролиты крупнозер-
нистые, песчанистые и 

песчаные 

I I  Алевролиты неравно-
мернозернистые песча-
ни стые 

I I I  Аlrевролиты мелко-круп-
нозернистые 

I V  1 Алевролиты 1•рупно-мел- 1 
козерпистые 

v Алевролиты мелкозер-
нистые 

Разновидности алевролитов 

т <J. б J[ и ц il 2 

Раэмер обломков, мм Распространение 

Размер облом ноо ,  
",м Песчаные 

зерна % 
нрупнозер- 1 

нистые 

От 0 ,03-0,08 0 , 1-0 , 25 10-40 От 0 ,05-
до о ,  16-0 , 25 0 ,08 до 0 , 1  

От  0 ,01 6-0,03 0 , 1-0 , 16 10-20 От 0 ,05 
ДО 0 ,07-0 , 1  

От  0 , 016-0 ,03 0 , 1-0 , 25 От О От 0 ,05 
до 0 ,08-0 , 25 ДО 5--6 ДО 0 ,08-

0 , 1  

О т  0 ,01-0 ,03 1 0 , 1-0 , 16 1 0-10 1 От 0 ,05 1 
ДО 0 , 07-0 , 16 ДО 0 ,07-0 , 1  

0 , 014-0 ,07 - - 0,07 

Алевритовые эерна 

1 1 
С нванн1на Ллас·r 

% мелкозер- % нистые 

60-90 0 ,03-0 ,04 5-8 72-р, 74-р ,  64-р Б I 87-р Бi:r 82-р Бrv 80-р 

40-70 От 0 , 016 
Д О  0 , 5  

20-50 82-р, 80-р ,  72-р Бr 

50-80 0 ,016-0,05 10-40 72-р, 87-р, 82-р Бr 72-р Бп 80-р 8пr ·  
Бv 

10-30 1 0 , 01-0,05 1 60-90 1 82-р , 80-р, 66-р 
1 Бп 

5 0 ,014-0 ,03 95 66-р Бrr  



Среди полевых шпатов встречаются: плаг.иоклсшы преимущественно 
кислые, полисинтетически сдвойнино·ванные и реже средние, зон.альные 
свежие или в той или иной мере выветрелые ; калиевые полевые шпаты 
без w�ойников, решетчатый микронлин и микропертиты. 

Обломки пород разнообразны: наиболее распространены кремни, нвар
циты, аргиллиты, сланцы ( глинистые, с,ерицитовые, хлоритовые, квар
цево-хлоритовые и реже мусковитовые) ,  меньше - J{ислые и средние 
эффузивы (нередно последние хлоритизщюваны) ,  гранитоиды (гранит
порфиры, микропегматиты, гранофиры, аплиты и др. ) , слабо метаморфи
зованные алевролиты, епорадически - эпидозиты, роговики, карбонатные 
породы. 

Из акцессорных минералов отмечены эпидот, гранат, ильменит, апатит, 
сфен, циркон, доломит и др. 

Аргиллиты 

Аргиллиты пре.имущественно серые и темно-серые, плотные, алеврп
тистые и .алевритовые, неред1<0 е микролинзочками или пятнами алеврито
вого материала. Ст:руктура псаммо-алевро-пелиtовая, алевро-пелитовая, 
фито-алевро-пелитовая. Слоистая, ленточно- и линзовиднослоистая, реже 
rнездовидная текстура обусловлена соответственно распределением че
шуек слюды, растительного детрита, обломвов алевритового материала. 
Под минрос1юпом оеновная маеса имеет светло-зеленую или бурую (при: 
обилии углистого детрита) онраску, чешуйчато-волонниетое или минро
агрегатное ( первичная паста ) строение и, нан правило, низное двупре
ломление. Алевритовый материал размером от 0,005 до 0,05-0,1 мм рас
сеян равномерно, нонцентрируется в линзы (до 0,6 - 1  мм) , прослои и 
пятна и с,оставляет от 20 до 45-50 % . Среди обломков преобладают нварц 
(до 65-70 % ) ,  полевые шпаты (20-30 % ) ,  иголочни гидрослюд и хлорита. 
Растительный детрит гелефицирован или углефицирован. Из аутигенных 
минерал·ов отмечены: пирит (нередно, обильный) и пелитоморфные 
титаниотыJе. 

Пропла.етки арпи:ллитов мощностью от О, 1 до 2,4 1М отмечены в пла
стах Б1 (сн.в. 88-р ) , Бп ( снв. 66-р, 80-р, 82-р и 87-р)  и Бv (с.1\в. 80-р ) ; 
межпластовые аргиллиты имеют мощность от 2 до 12-18 м. 

Цемент 

Изученные цементы зернистых пород по генезису можно подразделить 
на первичные и вторичные (см. рис . 1, 2 ) . 

R первичному относится глиниетый цемент пленочно-по•рового, поро
nого и базального типов. Этот цемент вознин одновременно с наноплением� 
обломочного материала в стадию седиментогенеза. Его еодержание в по
родах нолеблетея от 10-12  до 25-35 % .  В шлифе глинистый цемент 
имеет светло-зеленую (снn. 66-р, 80-р, 87-р, пласт Бп, CIIШ. 80-JI, 88-р, 
пласт Б1 )  и реже бурую ( снв. 82-р, пласт Бп, снв. 80-р, пласт Бr) 01<раену; 
частицы глинистых минералов образуют чешуйчато-волоннистые агре
гаты ( с  низним и реже высоним двупреломлением) или наблюдаются в 
юще мелноагрегатной, почти не Д)Зупреломляющей мас,сы - первичной 
паеты. При рентгенографировании М. Ф. Сонолова в составе такого це
мента уетановила хло·рит магнезиально-железиетый, гwдрослюду диокта
эдрическую и местами наолинит. Rан правило, вонруг облоМI<ов набшрда
ется тонная ооетлая I<аемочка раснристаллизованной глины, отличаю
щаяся от остальной массы повышенными поназателями преломления и 
двупреломления. В породах с первичным цементом нередI{О встречаются 
глауконит (CIIШ. 80-р, 88-р, пласт Б1 до 5 - 10 % :  снв. 87-р, пласт Бп
единичные зерна ) , обильный пирит ( снв. 80-р, 88-р, пласт Б1 ,  снв. 66-р, 
80-р, плаог Бп) и немного лейнонсенизированного ильменита. Часто 
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.глина оодержит иголо·чки гидрослюд, хлорита, а таЮI{е мелкие зерна 
кварца и полевых шпатов. Судя по составу глинистых минералов, пер
:вично-гл.инистый цемент является эпигенетически преобразованным. По
роды с первичным цементом встречаются ред1ш в виде очень тоюшх 
пропластков. 

Ко вторичным отнесены цементы, формирование I{ОТорых охватьmает 
ста1дии диагенеза, начально•го и глубинного эпигенеза. Такие цементы 
возню<ают в породах со свободным или частично заполненным поровым 
пространством. Они образуются: путем раскристаллизации 1юллоидов, 
выпадения из растворов, внутрислойного растворения неустойчивых обло
мо·чных минералов, перекристаллизации метастабильных образований, 
растворения обло.шюв под давлением. 

В изученных разрезах преобладают цементы сложного состава, 1юто
рые можно подразделить на два типа:  хлорито-ги:дрослюди:ио-каолинито
I<варцевый и существенно Мg-Fе-н:альци11овый. 

Хлорито-гидрослюдисто-каолинито-кварцевый цемент ( ом. рис. 1, 2 )  
лаиболее рас.пространен. Тип цемента сложный: пленочно- или кр•устифи
Еационно-порово-регенерационный. Колич.ество цемента 1юлеблется в ши
роюrх пределах от 5-6 до 110- 12 и реже 1 5 - 17 % ,  при этом поровое 
nространство заполняется в разной степени и всегда остают.ся остаточные 
довольно крупные (0,07-0, 13  мм) или очень мелкие ( до 0,002 Х 0,002 .мм ) 
поры. Обломочные зерна обволакиваются чаще всего тоююй (0,002-
(),003 мм.) и ино·гда более широкой (0,007- 0,014 мм ) пленочкой или ще
'Iочками жедто-•зелено•го, желrо-бурого ишr светло-зеленого цвета с зеле
новатой или сероватой интерференционной окрас�ой; бывае:т, что буро
.:зеленые вермикулиты или розеТI\И вьmолняют отдельные поры. При 
рентгенографиrровании в составе I\аемки М. Ф. Соко.лова установила более 
железистый хлорит, чем в первично-глини011ом цементе, и диоктаэдриче
·СКую гидрослюду. В отдельных пластах в порах ветре1чаются глауконит 
( от единичных зерен до 8-110 % , окв. 80-р, пласт Б1 ) и шарини или куби-

1\И шпейсово-желrото пирита. По·всюду вокруг обломочных зерен и в по
рах наблюдаются титанистые минералы: они образуют mшошные или пре
рывистые наеМ1\и ( толщиной до 0,005 -0,014 мм) , цепочки кристалликов 
и агрегаты. Содержание титанистых минералов колеблется от 0,2-0,3 до 
1 ,5-2,0 % . В шлифе титанистые минералы обычно буроватые и чаще все
го непрозрачные; в отраженном свете они имеют белый, нремовый или 
розоватый оттенок и напоминают вато·видные образования. }' станавлива
ются тр•и модифинации : пелитоморфные бесформенные образования, ясно
кристалличе.ские неправильной формы снопления и правильные I\ристал
лики (в виде октаэдров и табличе'l\ ) размером до 0,0 1 мм. По соотноше
Irию с различными минералами видно, что титанистые минералы 
образуются после хлорита и пирИ1та ( онружают их) и до Мg-Fе-1шльцита 
и регенерационного нварца, так [<Ю< внлючены в последние. Иногда пели
·томорфпые титанистые минералы образуют послойные с1<опления, подчер
ю1вающие слоистость породы. Отдельные ( местами многие ) поры вьпюлне-
11ы наолинитом, содержание I<оторого ·колеблется от 0,5- 1,0 до 5-6 и реже 
9-110 % . Каолинит образует бес.цветные, светло-желтые или буроватые 
( пропитанные нефтью) листочни, верм1шулиты или микроагрегатпую 
массу. Он формируется после тит.анистых минералов, иннрустирующи..х 
стенни пор, и юшючен в пойкили:товый кальцит. Соотношение со вторич
ным нварцем неясно: каолинит перед1<0 корродирует обломочный и ме
,стами вторичный нварц. Последний образует цемент регенерационного 
и очень редно порового тИIПа. Содержание нварца нолеблется от 0,5 до 3-5 
и реже 9 % .  Наблюдаются три модификации 1шарца: 1)  пирамидальные 
кристаллики размером от 0,007 до 0,028 и реже 0,035 мм, нарастающие 
на наной-то части обломка нварца и образующие щеточну в поровом про

\('трансrве;  2) грани, возникающие при восстановлении облом1\ами нварца 
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своих кристалло·граф.ических очертаний; отмечают.ся разные стадии роста 
граней от еле за1метных шириной 0,002-0,003 мм до хорошо развитых -
от 0,007 -0,028 до 0,035 мм; !регенерация бывает чаще всего неполной. 
когда вознинают одна-две и более граней, и полной, Rо,гда развиваются все 
шесть ·граней; 3) паровые выполнения. НаИJболее распространена вторая 
модификация, особенно редка - третья. Вторичный кварц всегда прозра
чен и оохрапяет одинаковую оптИiЧескую ориенти:ровну с обломочным. 
Грани вторичного нварца отделены от обломочного сохранившейся или 
частично растворенной каемк·о:й хлорита и местами :каемкой или Rристал
ликами титанистых минералов. Нередко, однаI{О, глинистая каемка ПОJI
ностью растворяе'Гся, ник•аких включсений на границе нет и обломочный 
кварц от каем.ки ничем не отделяется. В т.о же время наблюдается, что 
на обломках кварца, окаймленных широкими каемками хлорита (до 
0,005-0,014 мм) или титанистых минералов (до 0,01 -0,014 мм) вторич
ный кварц не образуется. Значительно меньше в породах развит в торич
ный алнбит (доли процента ) .  Он образует две модификации: идиоморфные 
несдвойню·;ованные нристал.пики, нарастающие на обломки плагитшазов в 
виде густой щеточ.ки ( размер нристалли:ков от 0,003 Х 0,007 до 0,003 Х 
Х 0,014 мм) ; каемки ре.генерации полис..интетически-сдвойниковапные ши
риной от 0,003-0,007 до 0,014-0,02 мм. Спорадически отдельные поры 
или группы пор вьmолняются Мg�Fе-нальцитом (от 0,5 до 1 -5 % ) .  Этот 
последний заполняет оставшиеся после регенерационноrо •кварца поры, 
включая все ранее образовавшиеся минералы вторичного цемента. 

Существенно Мg-Fе-нальцитовый цемент встречается спорадически в 
верхней, средней и нижней части пластов. Мощность плаС1Тов, сцементиро
ванных Мg-Fе-:кальцитом, нолеблется от 0, 1 - 0,2 до 1-3 м. Он образует 
цемент пойнилитового и реже парового типов. Содержание цемента I{олеб
лется от 15 до 20 % , размер зерен от 2-3 до 10 мм и более. Кальцит 
вощяно прозрачен и имеет трещины опайности. Проведенный Н. Т. Манд
ри.ковой рентгеноструктурный анализ свидетельствует о неоднородности 
е110 оостава ( d/n ( 1614) колеблется от 3,023 до 3,007 и реже 3,03 :кХ) . 
Обычно в пойнилитовюй Мg-Fе-'Кальцит шшючены все ранее образовав
шиеся минералы: глаунонит, хлорит, пирит, титанистые, каолинит и не
редко кварц; в отличие от цемент·а первого типа, оодержание всех этих 
минералов обычно значительно ниже. 

Анализ взаимоотношений между нторичными минералами позволяет 
уст.ановить следующий отадийный генетичеокий ряд: глаунонит, Fе-хло
рит, пирит, титанистые минералы, каолинит, :Мg-Fе-кальцит, нварц, Мg
Fе-нальцит, кварц, каолинит, кварц. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛОМОЧНЫХ ЗЕРЕН 

Преобразование обломков овязано с неустойчивостью раз.1Jичных мине
ралов во все более изменяющихся термодинамических условиях пласта. 
Разнообразные изменения обусловлены внутрислойпым растворением, за
мещением, пластичес.кой деформацией, катаклазом, регенерацией, спаи
ванием и растворением под давлением ( Pettijohn, 1949; Taylor, 1950; 
Heald, 1955, 1956 ; Коооовокая, Шутов, 1955а,б, 1956; Логвиненно, .1956 ; 
Копешювич, 1 958а и д;р. ) . 

К неустойчивым минер·алам, иопытываюIЦИм внутрислойное измене
ние, относятся слюды, полевые шпаты и темноцветные минералы. Наибо
лее подвержены веяного рода изменениям темные слюды. На стадии диа
генеза по биотиту формируются глаунонит или гидрослюда, хлорит, они:с
лы Fe и нереддо оидерит и пирит. На ·более поздних этапах биотит 
разбухает, расщепляется па волонна и попанетно преобразуется в разно
образные номбинации глинистых минералов; нередко между пакетами или 
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в0Jю1шами конuентрируют·ся скопления лейкоксена, оRислов Fe, карбона
·юв и реже опала. Мусковит гидратируется, в торцах пластинок расщеп
ляется и местами переходит в каолинит. Особенно интенеивно слюды из
менены в песчаниках и меньше - в алевролитах. 

Полевые шпаты преобразуются преимущественно в каолинит. Началь
ные этапы .из·менения полевых шпатов хорошо видны в песчанИRах с пой
килитовым карбонатным цементом. Вначале обломки разбиваются на 
прямоугольные блоl\и, mри этом показатель преломления повышается до 
1 ,54, а двупрел1омление падает до изотропного. На второй етадии появля
ются овальные пятна, сложенные каолинитом; иногд·а каолинизиро·вана 
лишь одна система полисинтетического двойпиl\а. Позже целостность об
ломка полевого шпата нарушает.ел и каолинит появляется в порах. Раз
витие процесса все более усиливается, обломки исчезают и J{аоюшит на
чинает занимать значительную чаоть пор. 

По облом1{·ам эффузивов развиваются хлорит и лейкокоен; ильменит 
преобразо·в.ан в лейкоксен. 

В породах с I\альцитовым цементом наблюдается расчленение биотита 
на волокна и замещенИiе кальцитом по опайнооти. Никакой l{Оlррозии каль
цитом полевых шпатов и I\В•арца не наблюдается. В породах с первично
глинистым цементом местами отмечается выщелачивание кварца; иногда 
1юнтактирующие зерна кварца опаяны. В породах со вторичным цементом 
отмечается незначиJ1ельное з-амещение полевого шпата и муоковита хло
риrом; а кварца и хлорита - каолинитом. 

Плаетичные (или компетентные ) обломки аргиллитов, глинистых, се
рицитовых, хлоритовых и других сланцев, эффузивов, пласт.инок слюд, по
лисинтетичесни с:двойников.анных плагионлазов иопытывают пластическую 
деформ.ацию и нередко выдавливаются в поры, принимая отрицательные 
(ксеноморфные ) очертания. Наличие полисинтетических двойников пла
гиоклазов обусловливает их скольжение и приводит к из1гибам обломков; 
иногда наблюдается смещение и развальцевание двойников. Нередко по
левые шпаты I\атаклазированы, при этом ча.сть их каолинизируется, а ме
стами по трещинам возникает вторичный альбит. 

В ·той или иной мере развиты регенерация и меньше растворение 
кна�рца и полевых шпатов. Процессом регенерации охвачено от 10 до 87 % 
обломочных зер0'Н кварца. При этом разрастающиеся зерна кварца на кон
тактах друг с другом спаиваются вновь образованными гранями, образуя 
участ.ки с регенерационно-мозаичной структурой. Растворение кварца и 
полевых шпатов на I\OHTaJ{Tax п,риводит к взаимному присшособлению этих 
минералов друг к другу, ч то обусловливает появление юонформ.ной отрук
туры; местами кварц р астl]юряется быстрее, а полевой шпат внедряется 
в него, оста·ваясь неизмененным: образуется инкорпорационная структура 
(Копелиович, 1958б ) .  Формирование �регенерационных каемок происходит 

в местах наименьших напряжений, в то время нан: 1В местах наибольших 
напряжений на контантах м·ежду зернами rпроиеходит растворение (Heald, 
1955 ) . 

Растворение нварца и полевых шпатов усиливается, если на кон'J'аI{тах 
между ними оназываются биотит или гидрослюды. Выщелачивание кварца 
и полевых шпатов наблюдается также в нонтакте с обломками глинистых 
и серицитовых сланцев. Коррозия, по мнению А. В. Копелиовича и 
А. Г .  Коссов.сной, обусловлена увеличением щелочности интерстиционных 
растворов в связи с выносом калия. Образующаяся при этом сильная 
К2С03 быстро растворяет кремнезем на участl\ах с высоким рН, от1{уда он 
мигрируе·т в участии с юrз1ним рН, где и откладьI1Вается (Thomson, 1959 ) .  
Такое растворение под д�авлением с участием гидрослюд обусловливает 
возникновение МИII\роот.илолитов между зернами. 

Отмеченные выше изменения приводят к заполнению паровых прост
ранств вторичными минералами или оближению зерен. Однако в большин-
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стве изученных образцов сохраняются свободные паровые пространства, 
что свидетельствует о незавершенности процесса (Lo\vry, 1956 ) . Распад 
обломочных минералов приводит 1' формированию целого ряда новообра
зований. Тан, за счет полевых шпатов и слюд формируются наолинит, 
гндрослюды, хлорит, монтмориллонпт. При этом выносятся избыточные 
Na, К, Са, Fe, Ti, Si. Растворение под давлением таr,же приводит к выно
су Si и N а, тю' как выщелачивается тольн·о альбитовая составляющая 
(Хита ров, 1957 ) . Таким образом, обломочные полевые шпаты, кварц, слю
ды - это сырье, за счет I'оторого формируются новообразованные альбит, 
кварц и ти11анистые минералы. 

ЭФФЕКТ ФИЛЬТРАЦИИ 

Анализ приведенного материала поназывает, что количество аутиген
ных титанистых минералов, каолинита, кварца и местами к.арбонатов из
меняется в толще пласта не случайно, а зависит от положения в пласте 
наличия пропластRов аргиллитов или песчаниRов и алевролитов с первич
но-глинистым цементом, размеров обломочных зерен и состав.а последних. 

Впервые подметил, что формирование Rарбонатных цементов в кровле 
и подош.nе плаотов, сложенных песками, явление заRономерное, и назвал 
его эффеюом фильтрации С. А. Фозергилл ( 1956 ) . Аналогичное увеличе
ние регенерации Rварца в Rровле песчаных пластов также объяснял эф
феRтом фильтращии Г. Фюхтбауэ.р (J<-,iichtbauer, 196.1 ) .  Автором описано 
появление Rарбонатов пойRилитового типа и регенерационных Rварца и 
альбит·а на р.анних этапах эпигенез.а также в Rровле и подошве песчаных 
пластов ( Перозио, 1964) . Многие исследователи связывают цементацию 
песков с выжиманием растворов из глин ( Pettijohn, 1949; Страхов, 1957 
и др. ) . По мнению С. А. Фозергилла {11956 ) , глины - это полупроницае
мые мембраны, задерживающие в.а конта111те с песr,ами наиболее крупные 
сольватированные ионы Mg и Са. Н. М. Страхов (.1963) пришел к выводу, 
что возникно·вение в кровле песчаных пластов пирита и различных карбо
натов связано с иммиграцией вещества вниз из ·глинистых пластов в пес
чаные. Во всех этих высказываниях остается неясным, почему одни и те 
же ионы из глин выжимаются и глинами же не пропускаются; почему кар
бонатная цементация появляется не только в кровле и в подошве, а и в 
с редней части пластов? В то ж·е время имеются данные, что глинистые илы 
приобретают твердообразные свойства всего лишь на глубине 0,5- 1 ,0 м 
( Горькова, Душкина, Ря.бичева, 1959 ) , свободную воду они теряют на 
глубине 70-90 м, превращаясь вначале в мягкопластичные и затем в пла
стичные глины, и на глубинах 550-600 fМ теряется рыхлосвяз•анная вода 
и шины приобрет·ают тугопластичную консистенцию (Тимофеева, 1964 ) . 
Между тем возникновение многих вторичных минералов происходит на 
значительных глубинах, т. е. тогда, К·огда уже вся вода прюпичес1ш выжа
та. Таким образом, фа1,ты противоречат теоретическим выводам. 

Рассмотрим полученные данные. 
Повышенные содержания неноторых (чаще всего т'варца) или целого 

ряда минералов ( анатаза, наолинита, Мg-Fе-R·альцита, нварца) наблюда
ются у нровли (например, пласт Б1 в ·скв. 80-р и 88-р; пласт Бн в скв. 66-р 
и 80-р ) или в подошве (Б1 - в скв. 66-р, 80-р и 88-р; Б п  в СКIВ. 80-р ) пла
стов (см. рис. 1, 2 ) . Анало·гичные увеличения ряда минералов отмечаются 
'Ганже на нонтактах: с внутрипластовым:и пропластнами аргиллитов 
( обр. 168, 169 и 190 в сжв. 80-р ) , с зернистыми породами с первично-гли
нистым порово�базальным (например, обр .  147, 155, 156, <жв. 80-р) или 
пойнилитовым Мg-Fе-к,альцитовым ( обр. 90, снв. 64-р ; обр. 26, 29, 32, 33, 
38, снв. 88-р ; обр. 66-69, 73-75, скв. 82-р и т. д. ) цементом. 

Более четко фильтрационный эффент для кварца наблюдается не по 
его нол:ичеотву в породе, а по проценту растущего (регенерационного) 
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r�варца. Отмечается также довольно отчетливая зависимость увеличения 
ноличества вторичного кварца с увеличением оодержания кв.арца в породе. 
В то же время с увелИ'Чlением количества каолинита в породе увеличива
ется растворимость обломочного кварца ( обр. 150-,156, сжв. 80-р; обр. 
17- 19, СКБ. 74-р И др. ) . 

Титанистые минералы обнаруживают закономерную связь с наличием 
n породе алевритового материала ( обр. 143-1145; 165-,166; 190-1193; 195, 
197, 198, скв. 80-р и др. ) .  В то те время количество титанистых минералов 
резко снижается с увеличением в породе нрупно- и среднепесчаного ма
териала: например, в пласте Б r в образцах 141 и 142, скв. 80-р и др. 

Каолинит в противоположность титанистым минералам почти не обра
зуется в алевролитах (например, о бр. 1 95, 1 96, окв. 80-р; обр. 90, скв. 
82-р) и песчаниках с повышенным rиличеством а.;rевритового материа
ла ( обр. 85, скв. 66-р) или встречается в пониженных значениях. В то 
же время каолинит, так же как и титанистые минералы, ·одинаково ведет 
себя при повышении количества I{рупно-среднезерн:Иотого песчаного мате
риала:  в та.ких породах обнаруживаютея его пониженные количества 
(в обр. 141,  142, 168, екв. 80-р; в обр. 24, 25, екв. 88-р и др. ) .  

Кварц также обнаруживает определенную евязь с размерностью обло
мочного материала. Оптимальные размеры зерен обломочно·го кварца, на 
которых наблюдались еамые широыие Dрани (0,014-0,028 мм ) , колеблют
ся в пределах 0,21 -0,28 мм; ширина каемки падает как с уменьшением 
раз·мера обломков до 0,13-0,20 мм (до 0,007 мм) ,  так и при увеличе
нии - до 0,35-0,40 м.;и; (0,003-0,007 мм) . 

На основании изложенного выше механизм процееса формирования 
аутигенных минералов в пеечаных пластах рисуетея в следующем виде. 
Форма минералов евидетельствует о том, что они кристаллизуютея из 
растворов (титанистые минералы, ква,рц, карбонаты) или пут1ем синтеза 
окислов из коллоидов (хлорит, каолинит) .  Хотя сырье для образования 
находится здесь же в пласте, мы не видим:, например, резкого падения 
количества полевых шпатов в образцах с пооышенным количеством као
линита, то же относится и к титанистым минералам. Все это, та.к же KaI{ 
и закономерные количественные изменения, свидетельетвует о миграции 
раетворов в пределах пласта. 

Фильтрация растворов идет горизонтально или наклонно (в завиоимо
сти от поло·жения пласта) вдоль пласта, и выпадение аутИDенных минера
лов происходит у водоупоров вначале в кровле и подошве пласта; если в 
мощном пласте имеются какие-либо пропластки ( аргиллиты, пласты с 
первично-глинистым цем,ентом) , то первый разбивается на ряд более мел
ких пластов, в которых выпадение минералов происходит аналогичным 
путем у нровли и подошвы. Образовавшиеся таким путем пропластки с 
карбонатным цементом в свою очередь становятен водоупорами, у кон
тактов с которыми продолжают формироватьея титанистые минералы, као
линит, альбит, кварц. При этом в породах с более крупными поро·выми 
пространствами фильтрация проходит более быстро и аутигенные мине
ралы медленнее выпадают из раствора или вообще не образуются, в то 
время как в более мелкозернистых песчаниках и алевролитах в связи с 
увеличением трения фильтрация замедляется и создаются благоприятные 
условия для аутигенез•а. Нужно отметить также, что увеличению трения 
способетвуют глинистые минералы - первая каемка Ре-хлорита или хло
рит-гидрослюды на обломочных зернах; в евязи с увеличением удельной 
поверхности зерен в мелнозернистых песчаниках и алевролитах, содержа
ние этих глинистых минералов обычно повышается в алевролитах и с 
увеличением размера зерна резко падает в песчаниках. Таким образом, 
песчаный пласт можно уподобить трещине, по I{О'Горой циркулируют гид
ротермы. Как извеетно, в трещине рост нристаллов начинается вначале 
по ее стенкам и затем заполняется ее внутренняя часть. Точно так же в пес-
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чаном пласте на начальных этапах эпигенеза аутигенные минералы появ
ляются в кровле и подошве пласта (и мелких пла,сти:ков ) и затем уже 
заполняют среднюю час.ть пл·ас'Jlа. Естественно, механизм формирования 
минералов значительно сло·жнее, чем здесь нарисованный. 

ТИПЫ ЗЕРНОВЫХ КОНТАКТОВ 

ТИiПы зерновых контакт1:>в весьм.а разнообразны (рис. 3) . Для подсче
тов в основном выделено пят типов : точечные, прямолинейные, первич
ные, П1рлмолинейные вторичные, выпукло-вогнутые и сутурные. Рассмо
трим несколько случаев возникновения этих типов 1юнтактов. 

Точечные кон'Jlакты паблюдаются не только в точ1{е сопрю<асновения 
двух обломо'ЧНЫХ зерен (•рис. 3, а) , а танже при восстановлении нварцем 
своих кристашrографичесних очертаний (рис. 3,6) или на·растании идио
морфных кристаллинов ( рис. 3 , в ) . Прям·олинейные первичные нонтанты 
обусловлены формой обломнов (рис. 3,г ) , ната�щазом и соответственно 
поворотом обломков (рис. 3, д ) . Различное положение обломков и разно
зернистость нередко приводят к формированию неполных прямых кон
тактов (рис. 3, е ) . Прямолинейные В'Горичные контакты возНИ!{ают при 
регенерации двух (или нескольких) обломков кварца, восстанавливающе
го свои кристаллографические очертания ( рис. 3,ж) . Выпукло-вогнутые 
нонта�кты формируются при ишюрпорации одного зерна (полевого шпа
та или нварца) в другое (рис. 3,з ) , при регенерации нварца (рис. 3,и) , 
при пласти:чес11юй деформации аргиллитов, глинистых, серицитовых, хло
ритовых сл·анцев, эффузивов, полевых шпатов ( рис. 3,к, л, м, п ) , при 
одновременном раство,рении двух зерен ( рис. 3,о) и т. д. Сутуро-стилоли
товые l{ОНтакты возникают на стыке двух пар обломков : кварц - 1шарц, 
кварц - поленой шпат, :кварц - глинистый сланец, кварц - серицитовы:й 
сл,анец, кварц - ·биотит и т .  д. ( рис. 3,п, р, с,) . Н',ак правило, на контанте 
между первыми парами обычно наблюдается пленочка бесцветной гидро
слюды, близ•I{О:Й по своим оптичесним данным серициту. 

Раоnределение различных типов зерновых нонтю{тов, их соотноше
ние и число контактов на зерно приведены на рис. 1 -2. В изученных пла
стах Б 1 - Бv наблюдается преоб.ТJ.адание первичных типов зерновых кон
тактов над вторичными. Резное увеличение количества первичных и 
особенно точечных &оптантов приурочено к ,пла,стам с карбонатным цемен
том, а танже наблюдается в пластиках с небольшим количеством пер
вично-глинистого цемента и при значительном развитии пленочного 
хлорита и парового каолинита. Н'оличество вторичных I{онтактов колеблет
ся, нередко увеличиваясь к кровле и подошве пласта и с глубиной. 

Типы зерновых контактов обнаруживают связь с процентом rрастуще
го вторичного кварца, процентом растворения нварца, составом обломоч
ного материала, размерами и формой обломков, наличием первично-гшrни
стого и развитием вторичного глинистого цемента, ра1з'Витием пласто�з с 
карбонатным цементом. Чаще всего увеличение процента ·вторично расту
щего кварца ведет к увешичению прямолинейных вторичных и росту об
щего чисJiа вторичных контантов. Однако местами увеличение процента 
растущего нварца не ведет 1< уве·личению числа n11ор11'iных I{онтакrов; при 
этом нривая вьгпу1шо-вогнутых контюпов 'В общем обратна нривой раство
рения rшарца, следовательно, вторичные I{Онтакты в этом случае не  связа
ны ни с регенерацией, ни с растворением: обломочного нварца. Иногда на
блюдается, чт.о рост процента т·очечных контю{тов повторяет кривую роста 
вторичного кварца ; в этом случае совершенно ясно, что точечные нонтан
ты имеют в11оричный харантер, что связано с раз1в:итием граней на I{Варце 
(см. рис. 3, 6) или идиоморфных нристаJШИI{ОВ (см. рис. 3, в ) . Ноличество 
вторичных контактов и особенно вьmу1шо-вогнутых у�величивается с уве
личением процента растворения нварца. 
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Рис. 3. Типы зерновых конта�>тов 

с 

I - точечные контакты, возникшие: а - между неизмененнымп обломнами, б - при восстанов

Jtснии кварцем (-кв) своих кристаллографических очертаний (-кв , ) ,  в - при нарастании на 1шар
це (-кв) идиоморфных кристалликов (-кв , ) ;  II - прямолинейные нонтанты: г - первичный, д -
вознинший при натаклазе полевого шпата (пш) ,  е - неполный нонтаJ<т, обусловленный раз
ными размерами обломков, ж - вторичный, возюшшпй при регенерации нварца ('Кв ) ,  "в, - на
емна регенерации; III - вьшунло-вогнутые нонтанты, образовавш11еся: а - при инкорпорац11и 

полевого шпата (пш) в кварц ('Кв ) ,  и - при регенерации нварца ( 'Кв ) ,  " - при регенерации и 

растворении кварца, л - при пластичесной деформации глинистых или ссрицнтоnых сланцев 

на нонтанте с нварцем ( -к в ) ,  J\t - при плас'rичесной деформации зффузива ( 3ф) ,  и - при пла

стической деформации полевого шпата (пш ) ,  о - при одновременном растворении обломнов 
нварца (не)  и полевого шпата; IV - сутурные нонтанты, вознинающпе между: п - нварцем 
(-кв) н полевым шпатом (nш ) ,  р - кварце)r ( 1>в)  и сернц11товым сланцем (ел ) ,  с - нварцем 

('Кв) 11 биотнтом (б) 

Набшодается также связь вторичных I<онтю;тов с составом обломочного 
материала. При увеличении обломочного кварца в породе повышается об
щее количество вторичных контактов, прп уменьшенпи обломочного I<варца 
в породе уменьшается и число вторичных 1юнтактов. Значительное коли
чество обломков глин, аргиллитов, разнообразных сланцев, эффузивов обу
словливает появление выпукло-вогнутых или сутурных I<OHTaJ{TOB на кон
такте с нварцем или полевыми шпатами. 
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Ра3нообразна зависимость развития вторичных контактов от размера и 
формы обломочного материала. Обычно увеличение количества вторичных 
1юнтактов обусловливается увеличением мелкопесчаного материала в по
роде, увеличение в породе крупно- и среднепесчаных зерен резко снижает 
ноличество прямолинейных вторичных и выпукло-вогнутых контактов. 
3начитеJrьное количество алевритового материала,  как правило, обусловли-

/. 1 бО r 

40 

6400 11 
- 1 � 11 - - - ш  - - -1r - - - 11  

Рис. 4. Изменение числа различного 
типа контактов песчаных зерен в 
песчани1шх в зависимости от глуби
ны их залегания (по Taylo.r, 1950) 

I - число ROHTaRTOB на зерно; RОНТаR
ты; II - сутурные, III - точечные, 

IV - прямолинейные протяженные, 
V - выпуRло-вогнутые 

вает высокий процент прямолинейных первичных контактов и не ведет 
к росту вторичных контактов. С уменьшением количества алевритового ма
териала наблюдается рост вторичного кварца, процент растущего кварца, 
процент растворения кварца, которые обусловливают увеличение количест
ва вторичных контактов. Реже увеличение алевритового материала способ
ствует увеличению вторичных контактов. 

Обычно в пластах с первично-глинистым цементом зерновые к·онтакты 
пе подсчитываются, так как, IШI{ правило, обломки не контактируют или 
нонтактируют редко. В единичных случаях, где количество цемента неве
лико ( 10-12 % ) , такие подсчеты были сделаны. Они ПОI{азали резное пре
обладание первичных контаI{ТОВ. Аналогичная картина наблюдается при 
значительном развитии вторичных глинистых цементов, особенно каемки 
Fе-хлорита. 

Rак правило, в пластах с карбонатным цементом резко увеличивается 
1-юличество точечных контактов, при этом резко снижается количество вто
ричных контактов вплоть до полного исчезновения и число контактов на 
зерно. Тем не менее во всех пластах с нарбонатами отмечены небольшие 
содержания :вторичных контантов, обычно меняющиеся в пределах одного 
пласта. Реже 1юличество вторичных контантов в пласте с нарбонатами 
почти не отличается от аналогичного в бескарбонатной породе. 

По данным Тейлор (Taylor, 1950) , число контактов на зерно для глу
бин 2000-2200 м колеблется в пределах 4,5-4,8 (рис. 4 ) . В изученных 
пластах Бr - Бv ( см. рис. 1, 2) в общем IIреобладают значения более 4,0. 
Самое низкое число контактов зафинсировано в породах с первично-глини
стым цементом ( до 10- 12 % ) или обильным пленочным Fе-хлоритом - в 
пределах 2,63-3,38. Обычно низкие значения числа контактов наблюдают
ся в породах с нарбонатным цементом от 2,6 до 4,3 для пласта Бr; в преде
лах от 3,58 до 4,24 в пласте Бп, несколько выше от 3,7 до 4,33 в пластах 
Бrv и Бv и до 3,9-4,69 в пласте Бr . Во вс·ех остальных породах число кон
тактов на зерно колеблется в пределах 3,8-5,38; однано значения 
выше 5,0 встречаются редко (см. рис. 1, 2 ) . 

Не сходятся полученные данные по процентному содержанию различ
ных типов контактов (рис. 4 ) . По данным Тейлор, точечные контакты на 
глубинах 2000-2200 м уже не встречаются, прямолинейные составляют 
48-52 % , вьшукло-вогнутые - 29-30 % и сутурные - 17-23 % . В пластах 
Бr-Бv .соде·ржание точечных нонтаI{ТОВ колеблется в пределах 22,4-53,6, 
редко до 60,8-65,6 % , а в пластах с карбонатным цементюм - до 76,2 % ; 
прямолине.йные первичные - от 1 1 ,7 до 54,7 % и вторичные - от 0,9 до 
30,5 % выпукло-вогнутые - от 5,7 до 30,3 % и сутурные - от О до 6,3 % . 
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Таким образом, если, по данным Тейлор, вторичные контакты для ука
занных глубин пре1вышают 50 % ,  то в пла·стах Б1-Бv  они достигают 40-
50 % лишь в редких случаях. Близние данные числа нонтантов на зерно и 
резкое различие в процентном содержании первичных и вторичных типов 
контактов объясняются различием в отсортированности песчаных и алеври
товых пород. Тан, если в более отсортированных породах значительное 
место (до 70-80 % ) занимают зерна с четырьмя и пятью нонтантами, то в 
разнозернистых появляются (до 20-40 % ) зерна с числом нонтактов более 
пяти и до восьми. Эти последние резко повышают число контактов на зер
но, хотя значительного уплотнения и не происходит. Следовательно, высо
кое число нонтактов на зерно в разнозернистой породе еще не является 
показателем ее значительного уплотнения. 

ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНАТОВ 

Средд теорий миграции и анкумуляции нефти Ф. М .  Ван-ТайJI, 
В.  Г .  Парнер и У. У. Скитерс ( 1948) рассматривают также теорию цемен
тации. По данным последователей этой теории, роль цементации может 
быть отрицательной и положительной. Огрицателыюе влияние обусловле
но тем, что цементация ограничивает проницаемые зоны, благоприятные для 
миграции нефm. В то ж е  время при цементации происходит по·вьппение 
давления в недрах, что способствует вытеснению фJ1юи.дов и их миграции. 
Поэтому знать 3Зремя формирования карбонатов немаловажно. 

Рассмотрим полученные материалы ( см. рис. 1-2,  5 ) . Прослои с пойки
литовым карбонатным цементом формируются преимущественно в средних 
частях пластов ( Б1 - Бv) ; в единичных случаях они встречаются в 1\ров
ле и подошве пластов - а ТЮ{Же на нонтакте с породами, содержащими 
обильный первично-глинистый цемент. Как было отмечено выше, в пластах 
с карбонатным цементом зафю{сированы начальные этапы формирования 
каолинита, а тю\же пониженные ноличества титанистых минералов п 
кварца. 

Остановимся более подробно на взаимоотношении различ.ных данных. 
Наиболее выразительны проценты вторично растущего кварца, содержание 
вторичного кварца в цементе, соотношение вторичных и первичных кон
тактов, состав 1<арбонатов, а также данные геохимии (рис. 5, 6 ) . В пласте 
Б1 прослои с карбонатным цементом отмечены в разрезах ряда скважин. 

Процент вторичного растущего нварца довольно высон - от 36 до 84. 
Грани на кварце еле заметные (зачаточные )  шириной 0,001-0,003 мм и 
редко хорошо видимые до 0,007 мм; регенерация неполная (одна-две, ре
же три-четыре грани) , поэтому ноличество вторичного нварца незначи
тельно - от 0,3 до 0,8 и иногда 1 % . Содержание вторичных нонтактов 
колеблется от 0-2,8 до 22,2 % .  В пределах каждого пласта с нарбонатным 
цементом танже наблюдаются колебания: так, в снв. 80-р от 15 ( обр. 157)  
до 9% (обр. 158) ; в снв. 72-р от 22,2 (обр. 4 )  до 7,4 % (обр. 6 )  и т. д. 
Соответственно изменяется и число контантов на зерно в пределах 2,6-
4,32. Рефле�с d/n ( 1014)  нолеблется в пределах 3,007 -3,03 кХ, меняясь 
в пределах наждого пластю\а ( см. рис. 5 ) . В разрезах снв. 82-р, 88-р и 
64-р изучены также микроэлементы (см. рис. 6 ) . Наиболее значительные 
увеличения для Sr и Mn отмечены в обр. 70- 72 ( сив. 82-р ) , 26-28 
( скв. 88-р ) , 88-92 ( скв. 64-р ) ; в обр. 35· ( скв. 88-р) ,  резко повышен толь
но Sr и слабо Mn. В неноторых пластах наблюдается незначительное уве
личение Ба, V, Cr, и Ni. 

В пласте Бп прослои с карбонатным цементом изучены в снв. 72-р, 
82-р и 66-р. Содержание вторично растущего кварца колеблется от 60,3 
до 87 % . Наблюдаются I\олебаН'Ин в пределах наждого пласта с карбо� 
наmым цементом (см. рис. 5 ) . Ширина граней на нварце от 0,002-0,007 
до 0,007-0,014 .мм. Регенерация неполная и частично полная. Количество 
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Рис. 5. Характер вторичных изменений в пластах с nойкилитовым 

вторичного юзарца от 0,5 до 5 % rщлеблетсл в пределах каждого пластюш. 
I-\оличество вторичных контактов менлетсл от 7,25 до 23,5 % . Число кон
тактов на зерно изменлетсл от 3,58 до 4,69. Рефлекс d;n ( 1014) от 3,007 до 
3,03 кХ. Резко повышенные значения для Sr и Mn и незначительно увели
ченные длл Ба отмечены в обр. 80, скв. 66-р и обр. 80-82, екв. 82-р ; ме
стами также слабо повышены количества V, Cr, и Ni. 

В пласте Б'rv изучен один прослой с карбонатным цементом. I-\оличе
ство вторично растущего кварца составл.нет 50 % ; ширина граней на квар-
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це преимущественно 0,001-0,002 мм и редко до 0,005 мм; вторичный 
1шарц wставляет 0,5 % . Содержание вторичных контактов 22,2 % ; число 
I{онтактов на зерно - 4,18. Рефленс d/n ( 1014 )  - 3,025 кХ. В пласте 
Бv танже изучены два прослоя. 1-\.оличеетво вторично растущнго нварца 
от 40 до 52 % ; ширина граней на нварце 0,003-0,007 мм, регенерация не
полная; содержание вторичного нварца от 0,5 до 1 ,5  % . Вторичные нонтакты 
ТаJ{Же составляют от 1 1 ,  7 до 25 % . Число нонтактов на зерно от 3, 7 до 
4,33. Рефленс d/n ( 1014) - 3,023 кХ. 
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Рис. 6. Распределение малых элементов в пластах с пойкилитовым Мg-Fе-I\альцИ1 о
вым цементом 

Таким образом, в пределах каждого из пластиков с карбонатным це
ментом все приведенные данные изменяются (см. рис. 5 ) . На основании 
анал:иза приведенного материала видно, что карбонаты являются фиксато
рами различных стадий формирования всех остальных аутигенных мине
ралов цемента и вторичных контактов. Наиболее ранние карбонаты зафик
сировали начальные изменения полевых шпатов в каолинит, грани на 
кварце были зачаточными, вторичный кварц не превышал 0,5 %  и вто
ричные контакты еще не появились. Анализируя таким образом каждый 
из пластов и пластиков с карбонатным цементом от более ранних к более 
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БI 

Бп 

Т а б л и ц а  3 

Пути движения растворов при формировании карбоната 
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80-р 
1 

157 
1
50 0 , 7  15 85 4 ,3 Не данных 3 ,02 1 

158 47 0 , 3  9 91 4 , 1  3 , 007 t 
72-р 4 64 1 , 0 22, 2  77,8 4 , 08 То же 3 , 02 1 5 69 0 , 4  1 1 ,9 88 , 1  4 ,32 3 , 01 

6 64 0 , 4  7 , 4  92 , 6  3 , 9  3 , 01 t 
Mn,  Sr , Ба,  N i  3 , 01 t 

82-р 70 58 0 , 4  - 100 3 , 2  

1 
71 61 1 , 0 2 , 8  97 , 2  3 , 0  Mn, Sr, Ба 3 , 02 
72 56 , 5  0 , 8  7 , 9  92 , 1  3 , 26 Mn,  Sr, Б а ,  V,  :\i i  3 , 019 

88-р l 26 69 , 6  0 , 6  1 7 , 4  82 , 6  2 , 87 Sr , Mn, Cr, V ,  Ба, 3 , 017 
Ni 

27 71 , 5  0 , 6  1 3 , 7  86 , 3  2 , 92 Sr, Mn, Cr, V, Ба 3,007 
28 62 , 7  0 , 6  1 2 , 3  87 , 7  3 , 3  Sr , Mn, Cr, V, Ба 3 , 02 t 

88-р 1 35 1 84 , 2 1 1 , 0 1 16 1 84 1 2 , 84 1 Sr, Mn, Ба 1 3 , 01 7 1 1 
36 51 , 3  0 , 5  1 2 , 2  87 , 8  3 , 13 3 ,01 t 

64-р 1 88 1 60 1 
0 , 3  1 1 6 , 3 1 83 , 7 1 3 , 27 1 Sr , Mn, v 1 3 ,019 1 1 

89 60 0 , 3  5 , 5  94 , 5  2 , 6  Sr , Mn,  V ,  Ба 3 , 007 1 
64-р 

1 
91 1 36 1 

0 , 3  1 1 4 1 86 \ 3 , 33 1 Sr, Mn, v 1 3 , 023 1 
t 

92 60 0 , 3  1 3 ,  7 86 , 3  3 , 40 Sr , Mn, v 3 ,02 1 
72-р 46 r 81 1 2 , 4  l 22 , 9  / )1 , 1  1 4 , 69 1 Нет данных 

1 3 , 01 1 1 
t 

82-р 80 73 , 3  1 5 , 0  23 , 5  76 , 5  3 , 71 Mn, Sr, Б а ,  v 3 , 019 
81 72 , 5  3 , 0  1 2 , 8  87 , 2  3 , 9  Mn, Sr, Б а ,  V ,  3 , 007 

Cr, N i  
82 60 , 3  1 , 0 8 , 0  92 , 0  4 , 03 Mn, Sr, Ба, V ,  Cr 3 , 007 t 

66-р 77 1 64 1 0 , 5  1 1 4 , 4  , 85 , 6 1 3 , 58 1 Нет дашrых 
1 3 , 03 / i 

1 
66-р 1 79 1 70 го 9 1 i 7 , 25 1 92 , 75 1 3 , 65 1 1 3 ,02 1 1' 

\) ' 1 80 87 - 1 , 8 1 6 , 6  83 , 4  4 , 24 Sr , Mn, V, Ба ,  Cr 3 ,02 

Б�v \ 80-р J 1 85 / �о 0 , 5  l 22 , 2  I 77 ,8 4 , 18 1 Н ет данных / 3 , 023 1 1 ·��-'-��-'--�-'��-'--��с._�_с�������-'-����-
Б у 80-р 1 189 1 52 1 , 5 l 25 , 0  1 75 1 4 , 33 / То же j ::1 , 025 j I 

80-р 1196 / 40 о , 5  / 1 1 , 1 1 88 , 3 1 3 , 7  1 » » / 3 , 023 / 1 
поздним: стадиям, можно наметить пути движения растворов (см. рис. 5, 
табл. 3) . Как видно по стрелкам, это движение направлено и вверх и 
вниз. Отложение карбонатов происходит на контактах с аргиллитами или 
пластиками с первично-глинистым цементом. В I{ровле пласта Б1 и Бv под 
перекрывающими аргиллитами зафиксированы пластики с карбонатным 
цементом, в подошве пластов Бп и Б1v - над аргиллитами. Над прослоем 
аргиллита :мощностью 10 см местами образовался мощный пласт с карбо-
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натным цементом. Очевидно, и в других разрезах карбонаты откладыва
:rись на контактах с аналогичными маломощными пластиками глин или 
пород с первично-глинистым цементом, 1юторые не встречены из-за пло
хого выхода керна. 

Там, где в пластах и пла·стюшх 'с карбонатным це·ментом проанализиро
вано по два-три образца, видно, что наиболее ранним был карбонат с пара-
метрами d/n ( 1014) от 3,007 до 3,01 кХ; в следующей порции состав ме
нялся и d/n ( 10 '14) достигал вначале 3,0 17-3,019 и затем 3,02-3,023 кХ. 
Н некоторых слоях ( скв. 66-р, обр. 79 и 80; скв. 72-р, обр. 5 и 6) d/n 
( '1014) имели равные значения. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводь1. 
1 .  Большинство карбонатов образуется на ранних этапах преобразо

вания пород: в пластах Б1 - Бv - начальном эпигенезе, когда вторичный 
1шарц только начал появляться. Их формирование шло непрерывно-пре
рывисто, так :как они зафинсир()IВали различные стадии формирования вто
ричного кварца и вторичных 1<онта1<тов. Позже остальных образовались 
слои с нарбонатами (пласты Бr, Бrv и Бv) . Однако везде вторичные изме
нения в контактирующих породах с хлорит-каолинит-кварцевым цемен
том продолжались и после образования пластов с карбонатами; нан видно 
из рис. 1, 2, 5, в первых выше процент �вторично растущего кварца, выше 
содержание вторичного нварца, а также титаНJистых минералов и каолини
та, выше содержание вторичных контактов. 

2. Формирование нарбонатов нак в нефтеносных, так и в водоносных 
пластах началось и за�юнчилось до прихода нефти. Наличие в нарбонатах 
V, Cr, Ni, харанте�рных для вод нефтяных местО1рождений, показывает, что 
тuкие воды вошли в будущие нефтеносные пласты до того, кан их запол
ниш\ нефть. 

3. Анализ приведенных данных с учетом материалов по геохимии пе 
оставляет сомнений в том, что :карбонаты отнладываются подземными: во
дами. Механизм процесса формирования карбонатов не отличается от 
описанного в разделе «Эффе1<т фильтрации» .  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭПИГЕНЕ3А 

На рис. 7 ,8 пласты Б1 и Бп расположены по линиям разрезов 1-1 и 
!1-11, чтобы проследить, как изменяется иптеноивность в пределах наж
дого пласта. Однано каной-либо существенной разницы не обнаруживает
ся. В пл-астах Б111 - Бv интенсивность эпигепеза пес1юльно выше. 

1\:акие особенности в распределении интенсивности эпигенеза отмечены 
по разрезам? Самая низкая интенсивность наблюд1ается в пластах с нарбо
натным цементом. В пласте Б1 по линии 1-1 наиболее низная интенсив
ность (J) отмечена в песчапинах в разрезе скв. 64-р - от 2,69 до 3,56 
( обр. 88, 89, 91 ,  92) и более высоная в алевролитах в разрезе с1ш. 80-р от 
4,20 до 4,4 7 ( обр. 157, 158) . В пласте Бr по линии 11-!1 в песчанинах 
(скв. 88-р, 82-р и 87-р) интенсивность эпигенеза в пределах 3,03-3,59, 
в то время 1<а1< в алевролитах ( скв. 80-р и 72-р) она увеличивается до 
4 ,01-4,47. В пласте Бп по лirнии II-II в алевритовых песчанинах 
( скв. 66-р) интенсивность колеблется от 3,69 до 4,44 и в алевролитах 
(скв . 82-р) от 4,017 до 4,1 16. В пласте Б'1v в алевролитах (снв. 80-р, 
обр. 185) интенсивность эпигенеза 4,465. В пласте Бv в алевролитах 
( скв. 80-р, обр. 189 и 196) интенсивность - от 3,83 до 4,66. Повсюду в 
ш�астах с 1шрбонатным цементом интенсивность эпигенез.а больше в 
алеврrJЛитах и меньше в песчаниках. Низ1кая интенсивность эпигенеза -
3,39 наблюдается в песчаниках с обильным пленочно-поровым хлоритом. 

Интенсивность эпигенеаа обычно повышается в кровле и подошве 
пластов. Тан, в пласте Бr по линии 11 -11 в 1<ровле интенсивность в 
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Рис. 7. Струrпурнмr тщрта пластil 
Б, Усть-Балыкскоrо месторождения 
(по данным Ф. К Салманова и 

И. И. Нестерова, 1964) 

1 - 11зогипсы нровли пласта Б , ;  2 - то 
те, предполагаемые; 3 - nнешний водо

нефгяной нонтант; 4 - сква;кины, их 

номер (числитель) и отметка нровли пла-

ста ( знаменатель) 

5, 125-5,216 отмечена в разре
зах скв. 88-р и 72-р ; в подош
ве - до 5,27-5,28 ( скв. 88-р 
и 80-р) . В пласте Бп по линии 
1 - / в кровле интенсивность 
равна 5,15-5,76 и в подошве 
4,98-5,304 (скв. 80-р ) .  В пла
сте Бп по линии //-// повы
шенная интенсивность до 
5, 159-4,995 отмечена в подош
ве пласта в разрезе скв. 66-р. 
Довольно высокая интенсив
ность эпигенеза наблюдается в 
пластах Бш-4,857, Бгг-5,34, 
Бv-5,062-5, 1 1 5  И Бv-5, 16-
5,926. 

Отмечается ,зависимость ин
;rенсивности эпигенооа от раз
мера обломочного материа:аа. 
ra,K, НСЛИ В МеЛI{ОЗернИСТЫХ пес
ашrnах интенсивность обычно 
ыше 4,2-4,5, ТО в меm{О-Сlред
езернистых и крупно-, мелко
реднезернистых песчаниках 
на снижается до 3,768-3,555 

(линия // -//, пласт Б1, скв. 
6-р, обр. 54, 55) . В алевроли
ах и с повышением алевритово-

.--2030- 1 

�-20&7 - - 2 

о__д!__ zo4g 1 

и 

о материаJiа в мелкозернистых песчаниках интенсивность повышается 
о 5,136-5,926 (пJiаст Бr, скв. 80-р , обр. 191 ,  193, 195, 197 ) . Таким обра
ом, в нонтактирующих на одной и той же глубине wру1пно-среднезерни
тых мелкозернистых песчанинах и аJiевролитах интенсивность эпи
енеза различна. Разница между первыми и вторыми песчаниками до-
тигает 1,55 интенсивности, между мелкозернистыми песчаниками И: 
.левролитами от 0,25 до 1 ,295 интенсивности. Поэтому в разрезах алевро

rиты всегда оказываются бoJiee преобразованными, а I{рупно-среднезер-
истые песчаники долго остаются слабо измененными. И хотя породы 
карбонатным цементом полностью теряют пористость, интенсивность 

пигенеза у них всегда ниже, чем в нонтю{тирующих с ними аналогич
ых породах без карбонатов. 

Далее рассмотрим, какие различия наблюдаются в эпигенетическом 
реобразовании нефтеносных и водоносных пластов и на контакте 
ефть - вода. 

Вторичные преобразования обусловлены многообразным �сочетанием 
азJLичных составляющих. Поэтому сравнительный анализ нефте- и водо
осных пластов можно про11юдить тюлъко для аналогичных разновидно
тей iПОрод, имеющих ·одина1ювое положение в разрезе пласта (кровля, 
редняя ча·сть, подошва) .  
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Т а б л и ц а  4 
Сравнит ельный анализ с�става песчаников Б1 

N• Ивтеясив- Rоличество 
Снважина Плас·r Порода образ- ность вторичноrо  

ца эпиr енеза (J) нварца, % 

80- р  Нефтенос- Крупно-, мелко-, среднезер- 1 41 4 , 562 3 , 4  
пый: пистый песчаник 142 4 , 603 1 , 0 

66-р То же То же 54 3 , 768 2 , 0  
55 3 , 555 0 , 9 
56 4, 695 1 , 8 

57 4 , 633 1 , f 
64-р Водонос- Мелко-, крупно- , среднезернп- 90 5 , 157 9 , 0  

ный стый песча1ш1{ 

Нефтеносный пласт Бr прослеживается в разрезах скв. 80-р, 72-р, 
fi6-p, 87-р, 82-р и 74-р ; водоносный - в скв. 64-р. Сравнительный анализ 
проведен для близЮIХ rro гранулометричеекому wставу песчанmюв 
(табл. 4) . Обр. 90 (скв. 64-р) отличается повышеН'Ным оодержанием пер
вич1юго :кварца (али.гомИJЮтово-кварце�вый песчаник) по ·Сравнению с ос
тальными (потшошпатоrвые граувакки, граувакковые аркозы) . 

Нан видно из приведенных данных, и интенсивность эпигенеза ( /) , и 
количество вторичного кварца в нодонооном горизонте ·выше, чем в неф-
1-еносном. Очень резкое увеличение кв.арца в обр. 90 объясняется повы
шенным количеотном пер:вичного ,кв.арца в породе. 

Нефтеносный: пласт Бп изучен в разрезах скв. 80-р и 72-р, водонос
ный - в -с-кв . 66-р и 82-iJ. Сравнительный анализ ( табл. 5 )  проведен для 
песчаников мелюазерн:истых алев.ритистых ( 1 ) , алевро-юеочаников ( 2 ) , 
<1.шJ1вро-песчаюшов в подошве пласта (3)  песчаню,ов средне-мешщзерни
с�тых алевриТИJстых ( 4) . 

Для песчаников м·ешшзе.рнистых алевритистых ( 1 )  интенсивность 
эпигенеза в водоносном пла1сте повышена незначительно на 0,024, но , 
резко увеличено 1юл;иче,ство вторичного :юва�рца (на 2 % ) . В ·водоносных � 
алевро-iПесчаниках (2)  tmтенси:вность (!) выше на 0, 131 -0,7·80, вторич
ного кварца больше на 0,5-11 ,5 % ; в аналогичных 1во;1;оносных породах, 
залегающих в подошве пласта (3) , интенсивность (/) повышена на 
0,029-0,59; кqличество вторичного кварца либо имеет бли3'кие значения, 
либо ниже на 1 % . В водоносных песчаниках средне...,иелкозерmи:отых а;rе
вритистых (4) интенсивность эпигенеза имеет близ.кие зна·чения; вторич
ный кварц увеличивае11ся на 0,8- 1,9 % .  

Контакт нефть - вода прослеживаеrся в разрезах скважюr 88-
( пласт Бr) ,  74-р (пласт Бr r )  и 80-р (пласт Бv) . 

Характерные данные для нюнтактирующих нефте- и водоносных поро, 
1 1рпведены в табл. 6. В снв.  88-р (пласт Бr водонефтЯ'Ной нонтакт ( BHI\ ) 
п рослеживается в песчаниках мелкозернистых. Здесь наблюдается обиль 
ный анатаз (хотя его ·обильное полвление о тмечает.ел несколыю .выше п 
разрезу в обр. 31 ) ,  ин11енсивная с,е.рици11изация и .ноалинизация полевы, 
шпатов , резкое увеличение наолинпта в порах п уменьшение вторичног 
кварца от 2 до 1 % ,  хотя процент вторично растущего кварца и увели 
чивается от 66 до 78. Незначительно увеличивает.ел процент .раство.реню 
кварца. Происходит изменение .в 1соотношен.ии первичных и вторичны 
нонтактов ; процент точ81Чных конт,актов возра•стает, iВ то в.ре�мя НЮ\ про 
цент выпуrкло-вогнутых - уменьшается. 
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Т а б л и ц а  5 

Сравнительный анализ пород пласта Бп 

No No Интенсив- Количество 

П/П Скваашна Пласт Порода оОра:ща ность ВТОРlfЧНОГО 
эшпенеаа (J) кварца, % 

1 72-р Нефть Песчаник мелнозерни- 42 4 , 59 1 , 5  
стый алевритистый 

82-р Вода То же 89 4 , 61 4  3 ,5 

2 72-р Нефть Алевро-песчаник 43 4 , 379 2 
66-р Вода То же 84 5 , 159 2 , 5  
82-р 1) » » \Н 4 , 51 3 , 5  

3 72-р Нефть )) » 44 4 , 73 4 
72-р 1) )) )) 45 4 , 58 5 
66-р Вода 1) )) 85 4 , 759 4 , 1  
66-р )) )) )) 86 4 , 995 4 , 2  
82-р » )) )) 92 5, 17 4 

4 80-р Нефть Средне-мелт,озернистый 169 4 , 717 2 , 5  
80-р )) песчанин 170 5 , 357 1 , 6 

66-р Вода То же 69 4 , 777 2 , 4  
66-р 1) )) )) 70 5 , 336 3 ,0 

В скв. 74-р ( пласт Б1 1 ) водонефтяной I{Онтю<т проходит между пес
чаника1м�и и алевvолита:ми; что не 1совоем удачно для сравнения. Здесь мы 
наблюдаем примерно аналогичную ,картину. Отличием нвляется умень
шение процен11а растущеnо кварца, небольшое усиление каолинизации 
полевых шпа'Dов. Последнее объясняется тем, что �каолинит вообще почти 
не раз:вивае111ся в ,алевролитах. Повьппение интенсивности в обр. 62 так 
же объясняется те1м, что J всегда выше у але�вролитов. В скв. 80-р 
(пла,ст Бv)  водонефтяной контакт [!1роходит в мелкозернистых, сильно 
алевритовых песчаниках. Обильное содержание алевритового материала 
(25-50 % ) , очевидно, та1кже не 1способс11ву0г развитию каолинита. 
В этом пласте I{артина аналогична описанной для пласта Бr ( 1 ) ; отли
чие - в увеличении щдержанпя растущего кварца от 48 до 72 % и вто
рично110 кварца от 1 ,5 1до 4 % . 

На рис. 1 - 2  видно, что в водоносной части пластов Бr, Бп, Бv ниже 
нодонефтяного ;контакта очень обильны тИJтанистые минералы и вторич
ный кварц (до 3-5,5 % ) . Н:аки:м образом можно оценить приведенные 
данные? Парагенез аут:игенных минерало�в (титанистые + каолинит) ха
рактерен для начального 1эпигенеза (этап глинизации) ;  раз,витие вторич
ног,о кварца - дщ1 глубинного эпигенеза. Поэтому интенсивное rразвитие 
на водонефтяном контакте титанистых и каолинита, приводящее к исчез
новению некоторого количества обло�шов полевых шпатоrв, е,стественно 
влечет за со'бой уменьшение процента вторичных 1юнта�<тов и увеличение 
первичных. Тюшм образом, изменения на контакте могут расцениваться 
ка�< регрессивный эпигенез, очевидно, связанный с изменением со.става 
вод. В Fодоносных пластах, где наблюдается рост вторичного I\Варца и уве
личение интенсивности, изменения могут рассматриваться 1�ак прогрес
сивный эпигенез. 
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со С> 

м 
п/п 

1 

2 

3 

Пласт 

Бr 

Бп 

Бv 

Сива-
шина BHI\ 

88-р Нефть 

88-р Вода 

74-р Нефть 

74-р Вода 

80-р Нефть 

80-р Вода 

Характеристика контактирующих нефте- и водоносных пород (в % )  

м 
Порода образ-

ца 

Песчанин мелкозернистый слабо- 32 
алевритистый 

33 

Песчаник средне-мелкозернистый 61 

Алевролит песчанистый 62 

Песчаник мещ,озернистый алеври- 191 
то вый 
То же 192 

Содершапие вторичных 
минералов 

т'пани- 1 наоли- 1 
отых нита кварца 

1 , 7 5 2 

2 , 5  10 1 

0 , 5  2 1 , 2 

1 ,5 2 0 , 7 

1 , 7 2 , 5  1 ,5 

1 , 7 2 ,5 4 , 0 

Вторично-
растущ 11й 

кварц 

66 

78 

80 

57 

48 

42 

Т а б л и ц а  G 

Растворе- Выпукло-
Интенсив 

Точечные ность 
ние контакты воРнутые эпигенсза кварца контакты (I) 

8 37 25 5 , 02 

10 53 ,6 15 5 ,017 

4 32 20 4 , 322 

17 36 18 4 , 838 

13 28 25 5 , 31 

10 35 1 7  5 , 40 



ЗАIШЮЧЕНИЕ 

В формировании вто.ричного -облика пород на ранлпх эта пах эпrirспе
за J I JJirнимaют ю.;тнюю е участие подзюшые воды, не вс егда наблюдается 
еооrвет,ствие �fежду количеством вновь образованных м 1 пюралов и рас
на в шихся об:r юючн ых , т. е. этот прtн\есс )fОЖс r бьп r-, оха рюперизовап 
н е  I>ак автоэпигенез, а как эптrге.нез с пршшосо�t. Поэто)1у начальны й  
;� 1 1 1 1 генез, n 1 -:оторо.1r пrан11ую рол ь п грает фпль111щ 1 \Шf подземных вод 1 r  
I J X  воздействие на ,1юро;\ы, целесообразно наз ы ва т r .  < ша т а гшrезо м »  (t1 1 r 1  
А. Е. Ферсиапу) . 

А нализ нефтеносных н вюдоносных пла·ст.оJЗ позволил устатювить, что 
в п осле;:�;ипх процессы нрогрес.сив ного эппгенеза продоюr.;ались. Фори:ир,�
па:шсь в.торичный :�шарц, шторич.ные контакты п струт<туры гравитацп
он ного уш1отнсш1я, хараrпер11зующ1 1 с глубшш ы й  энпгенев. Лосrюлы;у 
последние прошзилась еще слабо п пнтенсшз пость эп пгенеза незпач l!

те.rr ьно увелпч1rлась,  �.ю11шо пол агать , что нефть заполютла пла с ты Б1 -
Б" Усть-Балыкского )Iестороащенш1 в 1�01щс катагсне:1а н n с юrыс па
ч а: 1 ьп ые этапы глубIШи ого эппгенеза. 
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А . В. Ваи 

ЭПИГЕНЕ3 И МЕТАГЕНЕЗ )Т ЛЕНОСНЫХ ОТ ЛОЖЕНИй 

КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

Угленосные отложения :Кузнецкого бассейна представлены мощной 
толщей каменноугольных ;и пермеких осадочных образований. По лито,ло 
гпческим особенностям, а также по характерным 1ю�mлеl\tсам флоры и 
фауны они подразделяются на шесть подсерий: острогскую (мощностью 
200-650 м) , нижнебалахонскую (270- 1000 м) , верхнебалахонскую 
(415-1640 м) , кузнецкую (430-930 м) , ильинскую (770-1600 м) и 
еруна:ковскую (2000 м) . 

Угленосные отложения хара�\теризуются четко выраженным цикличе
ским строением, проявляющимся в рит.МIИЧ.Rом чередовании горизонтов 
пород с ОJiределенными петрографпчее:кими :и фациальными особенностя
ми. Изучению цикличности описываемых отложений посвящено большое 
Rоличество работ (ЯворсRий и др., 195 1 ;  Б отвmшина, 1954 и др. ) . По спе
цифичес:кому набору литогенетических типов пород выделено несколько 
поряд:ков циклов : миRроци:клы, или элементарные ци:клы, М'ОЩНосгью в 
несколЬRо десят:ков метров, мезоциклы мощностью :в сотни �1!ет.ров, рав
ные по объемам ,свитам, и макроци:клы, ооответс11вущие обыч:но подсе
риям. Эти отложения претерпели воздействие нес:кольких фа::� те:ктоге
неза, вследствие чего они ·Сильно дислоцированы. ХараRтер и степень 
диелоцированности угленосной толщи ,в различных райанах ба,есейна вы
ражены по-разному. В районах, прилегающих R Салаиру и Томь-I\tолы
ванской дуге, развита с1шадчатость геосин:кшrнального типа, в централь
ных районах - переходного и .в районах, прилегающих :к :Куз.нец1юму 

Т а б л и ц а  1 
Cxe)ia стратиграфического расчленения угленосных отложений 

Кузнец�;ого бассеjjна 1 964 г .  

С1rстсма 1 Отдел 1 Серпн 1 П одссрrrн 

Пермсrщн Верхниfi Нольчупш- Еруна1ювс1,ан 
Cf{aJ!  Ильинс�:шн 

Нуз 11ецюш (сЕита) 

Н юкшrй Bepx 11oб::шa xo1rcha:r 

Наменпо- Вер хний 
Б а Jтахо 11с 1шн 

Ниа;пебалахо11сr>аа 
уrольнаR Сред ний 

Нп;юы�i Остроrсr;ан (сеита ) 
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Рне . 1 . Е:1ассиф1r 1-;а� що11ы : н1 ;1, 1 1 a-
1 ·pн3l,1 1R П С С 'l <Ш Н Ю ) В  \' Г.' l l' l l U � 
HЫX отложений Ку:3пец1юIО 
бйссейна по мнпералогичесно
му составу терригенноii частп 

Алатау, - платформенного 
типа. J\1Iногообразие тенто
пичесних условий, харан
торизующих различные 
раiiоны исс.-rедуемого ре
гиона, привелп н: тому, что 
степень преобразования по
род одних п тех же стра
тпграфпческих горизонтов 
в разных районах выраже
на ра:шично. 

Уr Jiеносные от.11ожения 
сложены террпгенпымп по-
родами, отлпчающимпсн 
высокой полимиктово-

с тыо, - это разного poдi.t l'!Jay Jзаrшн п переходные разностп от грауваrш н 
аркозам и весьма редно олигомиrповым ��варцевым пес'lаrшкам (рпс. 1 ) , пе
ресJ1 аивающимся с аргиллитами и углю.пr. Хемогопные образования вст ре
чаются главным образом в ВИ/\О лин :зовидных прослоев и J{ОПнрецпй п пмо
ют подчиненное значение. 

В 'строение углено.сных отложений парп;�;у с пор:vrально осадочньвш 
rюмпонентами участвует значйтелыюе ноличество пироклас'Dичоского 
м атеrриала, образующего вместе с т ерригенньшп облюшамп целую г.а�п1у 
п ереходных пород от .п ироrшасто-осадоlшых до собственно п про·к.ласпр1е
сю1х. 

Распределение пирокластического материа.;rа по разрезу осадоч ных 
ц,Fшлов подчrшпется определенной зю\оно:мерностп, выразпвтеii:ся в по
следователЫiой смене одного .петрографического типа пород 71,ругюш 
(рис. 2) . Присутствие пеплового материала •В рассмаrривае)rых отJiожо
н пях оказаJiо существенное вд:ияние на характер эпигенетпчесюrх измене
н ий слагающпх пх пород. Нпже ,прпводится "шперало1·0-петрографпче
сноо оппс ание ·разJш:чных типов пород п особенности их преобразпвашш 
па  разлпчн ых :напах эпнгенеза п метагенеза. 

ЕРУНАRОВСКАЯ ПОДСЕРИЯ 

От:юа-;ешш ерунаковсноi'r подсернп разnп
ты в центральной частп Н:узнецкого басс ейна 

п представлены озерно-аллювиальными осад1,а
:мп. Онп сложены переслаивающимися песча
юшю1и, алевролитами, аргпллптами и pe,:i;rю 
водорослевьши ( ? )  нзвестняr<ами. Подсерпп 
хара 1,тср нзую тсп 1 1ромышленп оii угленосностью. 

Рис. 2. Схема распредt1ления различ ных тнпоfl поро;\ 
в разрезе ы1шроц1шлов длл горизонтов, обогащенных 

пешrовым материало3r 

1 - псс чан111;11, 2 - туфопссчаюши, J - туфоалснро:шты, 
d - туффаты, 5 - туфы, G - YГJIJ! 

1 00  

li!{)t rJ:I),�z l+т-тlз 
k't�_"tS-;11 /5';:,:i>IJ �о 



Рис. 3. Хараюерные фшур
ные осколтш 1шарца в ппро

кластиqесю1х породах уп1енос
ных отложений Куз11с цког1J 

бассейна 

Пеечаники светло-I{ор1r<ше
вые, коричневато-серые п тем
но-серые. Они представлены 
плохо отс ортированнымп, раз
нозерпистыми, главным обра
зом среднезернпстыми разпо
стяин, нередко с одер;1\а щнмп 

прослои и линзы гравсшrта с 
редЕП!МИ вюrючеп пя м 1 t  гаJ1ек 

подстилающих пород. Слопстость большей частью I\осал ( 1<рупная и мел
Бая ) , I\осо-волнистап, часто прерывис тан . 

По еосташу обломочных I\омпонептов посча.:r-пши относятся к ·Семей
сmзу граувю-t'К, ·среди которых выделены собствею10 г раувакюr и полево
шпатовые грауваюпr. Основной соста �з обломочного мате,1нrала вар ьирует 
в широкпх пр еделах п п редстав.1r еп кварцем (8-53 % ) , полевыми шп ата
ми (5-39 % ) ,  обломкюш гшшистых (4-43 % ) ,  :эффузивных (0-42 % ) ,  
н�ремнистых (2-32 % ) п Rарбон атпых ( 0- 1 7  % ) пород. Присутс11вуют в 
нею-1ачит,ельном I\Оличестве глауко нит, биотит, му,сковпт , циркон, сфеп, 
анатаз, рутил, бруюrт, лейкокссн, турмалин и гранат. Фор·ма обломков 
угловатая, полуокатанная , п в большинстве случаев она снлыю измелена 
вторичны.мн процессамп :  раствореrшеи, регенерацией п c.ri:aвшrвaн rrюr. 
Цемент песчаНШ{ОВ пошвшне рал ън ый и слошен н:аолпнптом, гидрослюдоii:. 
монтомориллонитом и в иеньш,ей степени: ди:�шитом, сищеритюr, ка.:rь
цитом и доломитом. Тпп це�ментации пород поровый, шrеночно-крустнфп
кационный и базальный . Среди песчаников распространена К'Орро:з пон
ная ·Структура.  

Алевролиты разпоз ернистые , шюгда содержащие значительное ко.:rн
•тство нарбонатио-глинпс того маторпала . Слоиетость алсвролптов ·обычно 
поJ1оговолнистая, н:осоволнпстая , волнпстая и горизонта л ь н ая. Она обус
Jювлена I\aK наличием то1ших прослойков углистого дет р ита, тат\ и ч Рре
до.ваюrем слойков ·различного гранулометрического с о ст а в а .  Характерная 
особенность алмролитов - присутствие в них зпачителыrого �юличества 
близко переотлошепного пирокластnческого материаJrа, представлепп01-о 
резко остроугольными п юышонидными ос,кол камп I\Варца п поле,пых 
шпатов (рис. 3 и 4 ) . Цюrент в алеврол итах обычно г.тп ппrстыii, иногда с 
незначите,тьной примесью карбонатов . 

Аргпллтпы тюпrо-серыс, т емно-Е о р нч н е в ы е  п черные. Строенпе их п рс
п муществен но однородное, мпкрочешуйчатое п переходное глинпсто-r\ла

стичсс r<oc, н ере)l,ко комкова

тое. Гшпшс тая мас са п0Jш�1тr
н еральна я п в зависн;vrо ст н  от 
фацнаJ1ы1 о ii:  прпроды ар пт.:r

шпов слт-неш1 гидрослюдой с 
мо1пморнллонито�ч ( оз ер па п 
фацJ1л) п глдрослюдоii с 1шо
ш ш н т о м  ( фацшr болот и за� 
стой пых ВО)l,оемов)  . 

Рис. 4. Ос1,олюr л олсnых шпа 
тов в тех же nород"-' 
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Иногда n аргиллитах имеется примесь значительного количества алеври
·rового и карбонатного материала, а также углистого растительного детри
та. Аргиллиты часто си:деритизированы. Характерно, что алевритовый ма
териал в аргиллитах содержит большое количество фигурных обломков 
кварца и полевых шпатов, а глинистое вещество нередко обнаруживает 
слабо выраженную реликтовую пепловую структуру. 

Из1вестняки темно-серые, ·оредв:езерш1стые, имеют нлеточное ·строение 
и ;включения гнезд �рулных идиоморфных зерен пирита, липзовидных 
нрожилоr{ кварца и отдешшых ·кристалликов альбита. Зерна кальцита 
изометричные, в прожилках шестоватые. 

Породы подсерии, р азвитые 1в цен11ральных районах и районах, приле
гающих к RраIIивинскому куполу, хараютеризуются сравнительно сла
бым преоvразюванием. В аллювиальных отложениях, ,зале1Гающих под 
угольными пла·стами в элементарных осадочных циклах, отмечается ин
тенсивное замещение обломков основных плагиоrwазов �кальцитом .  С глу
бинюй проце1сс замещения увеJLичивается, где о.сновные плааюклазы ис
ч езают почти полностью. На месте обломrюв плагиоклазов, зам,ещмных 
кальцитом, в в:щце реликтов оотаю11ся мелкие пепра•вильные зе.рна аналь
ци:.м:а или альбита. Отмечается широr{ое раз.вппю процессов замещения 
различных обломюо.в •каолинитом. На обломках кварца встречаются слабо 
развитые регенерационные каемки, приуроченные I{ участкам, сопрпка
сающи�1ся 1с порDвым кальцитом. Пластинки биотита глдратизи:;руют.ся с 
посJ1едующим замещением их каолинитом и образованию1 вокруг .релик
ТО·в зерен ·мешюзернистых ·Скоплений сидерита п:ш гпдроокислов железа. 
Н.аолинизации подверга,е'!1СЯ также уна,следованпый от предыдущих ста
дпй железистый хлорит. Редкие зерна переотложенпя глауконита по
степенно обесцвечиваются и изменяются в каолпнит. Вокруг зерен 
образуется буроватый ореол из гидроокислов ;1,С'дсза. В паровых простран
ствах песчанюю.в и аленролито,в наблюдает.ся шароrше разви1т:ие агрега
тов наолинита. ОбJrомки плагиоклаза и кварца замещаются им с образо
uаннем глубоких заливчиков. В озерных от.тrожениях, развитых пре
имущественно над угольными пластами в микроциклах, отмечается деа -
портитизация шшги:оклаза, которая начинается е периферийных частей об
ломJIЮв и 'Выражается 1В поС1тепенном понижепип 1rюказателя преломления 
п 13 очищении деанортитизирооанных час·тей обло:\шов от продукта.в раз
л оа;ени:я. Rальцитизация плагиоклаз.ов 1выраа;ена значительно слабее и 
реже, чеи в аллювиальных отложениях. Встречающиеся округлые зерна 
аутнгенного глауконита с агрегатной поляризацией отличаютсл хорошей 
сохранностью, имеют ярко-зеленый или желтовато-зеленый цвет и окор
,т1 уттоватое строение. В более глубоких горизонтах среди микрозсрнистоЛ 
:\1 ас�еы глауrюнита появляются з·азубренные лпсточюr и волокна бесвет
ной слюды. Биотит ги:дратируется iИ .распадается на о тдельные волокна 
обесцвеченного ·гидробиотита и микрочешуйча1тые агрегаты ,монт:vrо:рил
лонита с гидроокислами железа. Каолинит ,в переходньп:: ·зонах между 
осадочными циклами отличает.ел тонкочешуйчатым строением. В этих 
же горизонтах �встречаются сферолитовые образо.ванил кремнезе:vш. 

В наиболее эпигенетически изм:ененньп:: породах, развитых в южных 
районах mоля распространения отложений описывае:v1ой nодсерии, о.тме
чаются более глубокие изменения ·струнтурно-тексту.рных ·оr,обенностей н 
:минерального .состава пород. Рас.пространено явление р егенерации квар
ца, плагиоклаза и I{варцита. Регенерационные оболочки обычно ·сплошные. 
При этом содержание IВТо.ричньп:: кварца и плагионлаза в породах нахо
дится в прямо пропорциональной з.ависимости от 1количеет.ва обломочных 
кварца и плагиоклаза. Rак правило, горизонты с наибольшим проявле
нием регенерации приурочены к г.раницам цдклов. l{альцитизация ос
новных плагиоклазов в аллювиальньп: отложениях этих районов в основ
НО:\I закончена, и по кальциту, заместившему .их, развиваютсл: пдиомор-
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фные ·Кристаллики альбита, достигающие ра3ме.ра 0,06 Х 0,35 .м.м. Одна·ко 
процес,с зам1ещения пл.агио1шазов про.должа·ет.ся, •распространяясь на бо
.тrее кислые разноозидности. В терригенных породах IOJiillЫX районов деа
нортити:зация плагиоклазов о тмечае11ся также и в аллювиальных отло
жениях, ч:то, по-видимому, овязано ·с увеличением щеJ1оч1юсти поровых 
растворо:в, и1счезает каолинит, зюrещаясь ги.дрослюдой, образующей .ве
ерообразные :и �сноповидные агрегаты. Одновременно появляется диккит. 
J llи1рюко ра.спрос11раняется крустификационный гидро.слюдистый цемент. 
ПродУкты разложения биотита и глауко.нита сливают·СЯ с цем1енто.м. 
С :дальнейшим преобразованием по отдельным «паке:там» гидрослюд от
мечает.ся развптие хлорита. Хорошо раскристаллизованпый дюшит В'С11ре
чается в виде )'IОНокрист.аллов или ·сростков нескольних н�ристаллов чер
веобразной формы. Изменению подвержены и другие минералы. Зерна 
граната замещаются ню1ьцитом, а н о  леii1щксснизироnанным титанистым 
)IИпсралам образуются наросты праnиJ1ьных нристаллинов анатаза. 

В оз-ерньп: •отложениях .деанортитизация плагиоклаза происх·о,дит еще 
более ин1·енсивно. Встречаются зерна или полностью замоещенные, или с 

:.\lаленыmми в виде пятен разобщенными уча·стками:, сохранившими пер
воначальный состав, причем никаких признаков деформ.аци:и зерен пла
гио,клаз·а не отмечается. Зерна гJiауконита пос·тепенио переходят в бес
цветную саюду ( мусковитоподобную ) ,  образуя крупные пластиюш, со
храияюшис первоначальную о:круr.�:ую форму. 

ИЛЬИНСКАЛ ПОДСЕРИЛ 

В от.1.оа;ениях ильи:нСI{•ОЙ подоерии ·отмечается широкое ·разви:тне 
озорно-ал.r1ювиальньв:: отлож.енпй на юге и дельтовых отложтш:й на оеве
ре баосейн а .  

Люологичеокий .соста.в ильи:нской подсерии на большей ча•С11И ·терри
тории бассейна представлен ритмически пе.реслаивающпмпся песчаПJи:ка
)I И ,  алевролитами: и аргиллитами, за и:с:ключением северных районов, где 
распространены главным образом песчаниюr, составляющие 97 % разреза . 

Песчаники �серого и темно-серого цнета, плохо отсортирован;ные, 
срс;ще- и мелкозерниетые, с массивной, круто-;:кооослоиотой, косо-воmпr
с той текстурой. 

По составу терриrеlП-lьп: компоненrов они пре:дставлены 11рауша1Кками 
п полевошпато,выми грау.ва:кками. В районах, прилегающих к :Крапишип
с:кому куполу, присутствуют среди песчаников граувакковые аркозы. 
Обломочный материал этих пород состоит из ква рца (7 -40 % ) , полевых 
шпатов (3-34 % ) '  обJЮМIЮВ 1кре11mИСТЬLХ (4-34 % ) '  глинистых ( 7 -
:,9 %  ) , эффузивных ( '1 -46 % ) , карбоНJатных (0-9 % ) и разлиr шых слю
днс:rых сланцев (1до '13  % ) . Из акцессорных минералов преобладает био
тит �до 5 % ) и хло�рит ( 3 % ) . Присут.стнуют рутил, а пwт.ит, ·rурмашш, 

э п идот, цирr{ОН, гранат, анатаз, брукит, лейко�сен, глауноиит и: муековит. 
Тип цементации лорО1Бый, базальный, равном:срный, в более измененных 
породах вст.речаются пленочно..,круотификационный и реге1Не.рационныii:. 

Алевролиты темно-!серые до черного, разнозернистые. Слоисrость ко
('О-нолнистая, вош-шстая и горизонтальная. По составу терригеш1ых 
1ю м 1 1 онентов алевролиты резко отдичаются от песчаников повышенным со
дер;�>анием пирокластичесrюго материала. В цементе алевролитов основ
ную часть составляют глинистые минералы - ги:дрослюда и монтморил
:юннт. В 'Разрезах центральных районов встречается каолин ит. 

Аргиллиты темнQ-,серые и черные, с.лож·ены тонкодиоперсным .и Т{)Н
коч ошуйчатым глинистым веществом. Породооб.разующr�ми минералами 
в .них являются гидрослюда, каолинит и моптморилл·онит. Примесь состо-
1п из хлQрита и алеври�товых частиче.к кварца и полевых шпатов. Аргил
ци1·ы, •сложенные .монт.мориллонит.ом, предст.авлены гла•вным образом 
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озерными от.r.ожениями п имеют хара ктерное комковатое или оои/]:ное 
строение. Оопды сложены тонкодисперсным монтмориллонитом, а про
межу11КИ между IЮМЮЧКаJ\Ш <ВЫПОJШ ены ·Струйча'ТО-ВО'JЮЮLИСТЫМИ .аrрсга
т а.ми монтмориллонита. Наиболее р аспространенное строение а.ргилл rпов 
илыпI'ской подсерmи пе:рех·одное глинистю-<кластичеоко·е . Содержание тон
козерн:истого обломочного :материала достигает 25 % . Н еред1�0 аргилл п ты 
содержа-т значительное количество углефициро;ванных обрывков раС"ш
телЫiых тканей. ГЛИRИiстый 1ю мпонепт представлен препмущестnепно 
гидрослюдой с п ри�шсью к аолинита ишr монтмориллонит.а н нног.да х"то
рнта. Аргиллиты , mриле>гающие к угольным прослойкам, чаего сидер 1 r т н
зированы, а ::щлегающие в R !IO IЗJШX :мнкроцшшов в бол ьшнпстве слу ч а е в  
свяааны перехода ми с мepreJI Я .\'1 1 r ,  состоя1цнмп �ючтп папо.тrовпну из ь:а р
бонатного вещества . 

По характеру развития э п 1 1 генепr,r ес кпх процvссов n от.тrоil\ениях и.1 ь
шю1юй !l::юдсерии юлwых 1раi'юнов наблюдается аналогия с п роцеоса .1ш. 
проте�кающими в отлтнениях ерунаковской подсерии этих же район о в .  
Породы, .р азвитые на ое:вере бассейна и .предст.авленные гJrавным обра
зом ,l!jельтовыми песчаниками, претерпели уже значительные изм0'1 1ею 1 н. 
В песчапиRах отмечается широкое распро·странение конфармно-реrене
рационных струRтур. Сочлепенпс между обломочн ыми зернами и пх ре
генерационными нае:11iк.ами 1!о:ппrс тое, фестонча11ое. Гшшистый мaтep 1 r a.rr 
полностью переR·ристаллизован и замещен диоl{тоаэдрпчесноii Гfrд'рос:1ю
дой. Вместе ·С гидроелюдоii nстречаются новообраз·ова,нин I{)Варца, ал r.б 1 1 -
та, апатита, анатаза и !Весыrа ре:дко ·турмалш:rа. В наиболее погружен ных 
горизонтах зерна :вторичного ква·рца и альбита принп::.Iаюг 01\'руг:тую 
форму, образуя в це:.vюенте струi Rтуру, напюпЫiающую :шшрооЧК{)Вую 
струюуру мета морфпческпх н орОJ(. Породы ильинской подсерии ч ас то 
пронизаны п рожилками н варца п калы(тпа. 

КУЗНЕЦНАЯ ПОДСЕР ИЯ (свита) 

Фациальные особенности отложений кузнецкой свиты характе•ри:1уют
ся развитием «>олоповато-illодных ба•сс·ейновых у.словий. Осоvенностъ св11-
ты � ее высокая пеплонасыщшшость. Н аряду с пор::.<�ально-оеадочны.1rп 
образованиями в кузнецъ:ой с.юпе пр исутствует зпачнтельное нолич е с т во 
пирокла·стических: и nирок.:rасто�осадочных пород, представленных т уфа
ми, туффитами, туфопесчаюrnамп п туфоале.в.ролп тами. 

Темно-серые , серые, свет,1·0 -ссрые и зеленовато-серые несчанини со
держат разнообразный полуокатты1ый п онатанный нластнчес.ю1й ма тС'
риал, по составу 1юторого они относятся к граувюшам и полевошпатов ым 
граувюшам, а та кfh"е к граувакково-нварцсвым и граувакково-арнозовым 
рааиостлм. Слоистость в песчаппках перенрестпо-1,осая, носая, горизон
талыю-волпистал и волипстан. Основной состав песчаных терригенпых 
номпонентов в породах I{уапецкой свиты представJrеп кnарцем: ( 1 0-
35 % ) , полевыми шпатамп ( 4-37 % ) ,  обломнамн кремнистых ( 1 -1 6 % ) ,  
эффу:швпых ( 1 -43 % ) ,  глш ш с тых (0-32% ) ,  1щрбонатных (0- 15 % ) по
род и обломнами различных сJrанцев (0-5 % ) , рудных ( до 1 % ) и угшr
стым .детритом. Из акцессорных :шшералов выдоля:югся: гранат, цир��он, 
рутил, турмалин, а патит, сфеп, эпидот , магнетит п др. Цемент песчанп
нов сложный, состопт из Rальцита, сидерита, сидсронлезита ,  аннерита , 
гидрослюды и монт:моришrонита. Н.оличество его колеблется в преде..rrгtх 
12-40 % . В виде примесей присутствуют Rаоли:нит п серицит . Тип I�е
:мептации главным образом норовый, порово-ба зал ы r ый, равномерны ii: . 

Песчаниюr связаны пеrреходом с туфопесчанин.а::.<1и. Последrшс сос тоят 
из нормально-осадочных обломочных компонентов с примесью фигурн ых 

осколнов кварца, полсnых ш па тов п зна чительного Rоличества эффузпв
J I J:>ТХ обломков, сцемептпрованпых разложенньпf пешrовым материа.;rо )оr _ 
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Туфоалевролиты зеЛ1еновато-1серые, серые и те�шо-серые. Слоистость 
оuы•шо горизонтальная н волнистая. Обломочная часть породы с.тrо;снена 
большей частью из смес.:и террИiГею1ых частиц с близко П81рео·тлm-кенны н  
и автохтонным пирокластиче,ским м атериалом, имеющим характерную 
остроугольную и рогушча'тую форму ( см.  рис. 3 и 4 ) . 

Туфы и туффиты вит.рокласmческие ·и кристалло-1витрокластичесюrс, 
претерпеmшие значитель�ные пост1седиме1ггационные из"Менения, вслед
ствие ч его 1в большилстве СJiучаев утратили п ервичные призн.аки, своii 
ст.венные этим обра·зовапиям. Они представлены в настоящее время туфо
гениыми арг:и:ллитами и породами, ,сложенными скрьггон.ристаллической 
маr сой с ТЮ{ называемой микрофельзнтовой структурой. 

Центральное поле :Кузнецкощ бассейна состоит из пород, имеющих 
весыrа слабо выраженную .к·онфор:мную структуру, проявляющуюся у•1 а
с1шами. Широко �развита ре·генерация обло:\шов ква.рца и поле·вых шпатов. 
Це�нштирующим ма:те.риалюr является гпдрослюда част-о с примесью 
хлорита и ·сидерита. В от·деJ1ьных горизонтах встречается хорошо рас.нри
сталлизо.ваm1ый баз-альный ;и поровый кальцюювый цемент. В неноторых 
порах песчаников и алевролитов наблюдаются идио:морфные зерна апа
тита и жеодки, инюрустиро.ваниые кристаллю{ами анатаза. Породы. р а :;
нитые n районах, ограннчен пых :Краттивпнrн:им и Бар:.�ассюr:м подютт пя-
11111, попытали наименьшее преобразование. Они характеризуются вес ыш 
с:rабьпш ст.руRтурно�тЕ>юстурнымп и зменениями. Однако обломоч ные 
зерна .кварца часто ·регеп81рированы, причем в отдельных случаях оГ�ъюr 
регенерационных оболоче'К превышает объем реген ерируе1:vrого обло.\ю ч
пого ядра.  В туфопесчаюшах, отличающих·ся повышенным оодерн;ан тrе:н 
обломков эффузи:вов и нх туфов, набшо,::t.ается образование праюшыrых 
Rрпсталлиюов аналъци:v�а. Анальцим встреч ается в порах, 1юторые выпо:r
нены н.альцито:м. Глинистый материал цемента представлен монтморп"1 -
лонптом, а в отдельных горизонтах в ющс пезпачит-ел ьиоii: пр101есп рас
нр1rr таллизоваппым I{аолшштом. Из карбонатов nстречаются каш,цит о 
rпдерпт. Пластпноч r.;и обломочных те.,пrоц nстных слюд разлагаются с за
мещением монтмо.рnшrонито\r, лиогда с нварцю1, хлорит·о.vr или ·сндерп
то:м. В гли1-ш·стом цементе многих туфопесчаников отмечается .р елиrпоnая 
п с шrовая структура. Туфоген н ы е  n р r·шrл иты слабо раскристаллл
зова н ы  п чаrто имеют оондпое с троенпе.  Ооиды сложены тонкодис норс
ны\r гл1пfнстым вещес т вюr, а прол.rсrr,утюI меащу ними выполнены чс
шуii ч а  тым мопт моршш01 1 1 пом. Друr·ис разн ости глинистых пород сло;-т-;е
ны бес порядочно орнен тнро ваш 1 ымн uуровытыми чешуйна1ни гпдро
('.;J ЮДЫ.  

Наиболее глубоюпr пюrененпям по;�:вержены породы, разюпые на 
1-; рnйнем юге, юго-востоке и северо-запа;:�;е бассейна,  охватыnая Бунrуrn
Ч у�rышсю1й, Томь-Успнс rшй, Верхне-ТерсинсRий и Плотшшовсю1й рай;J-
1 1  ы. :1дссь в 1 1 еr ч ашпшх J шrроно раз/f\lП а нонформлая с трунтура . Соч.-н�
ненпе между облюшюпr фестончатое, реже зуб чатое. Отмечаюl'ся от
дельные случаи грануляции нластических зерен. Плагиоюшзы вс.тrс!�.стюrе 
деаноrр-титпзации и разлон�ения основных разностей представлены то"1 ы;о 
а:rьбптои п оли.гоклазо\r. Обломочные -тюп1оцветпые слюды отсу11ствуют.  
Зерн а  глауконита замещен ы  мусковrпо:vr. В порах ттреобла;щет серrгнпт, 
обра::�ующпй плснну вонруг обломrюn и и ногда сраnнптельно нру п п 1,тх: 
розеток с высоким двупр ело:млением. В туфоп ссчаниках п туфоа:тевро:1 11-
тах появляется пренит.  

Алевролиты в резуJiьтато растворения бо,;тее :мелю1х обло '.пюв от.1 н
чаютсл разно::�ернистостыо и часто пмсют сюшную мозаичную структуру. 

А ргиллиты слегI{а раосланцованы и сложены ,субпараллел ыrыми nrрс
гnта ми с сдпной отттпческоii: оrие н т нровноii сJтагающих их глнп истых 
ч астиц, пре,цставленных д.ион:таэдр:иче1сной гидрослюдой. Нередr'о арrшт
лпты окварцованы и разбиты прожилками нальцита е друзами нварца п 
а:r ьбпта . 
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ВЕРХНЕБАЛАХОНСКАЯ ПОДСЕРИЯ 

Отложения верхнебалахонской подсерии представЛ!е.ны •озерно-аллюви
альными отлож,ениями, ,сменяющим.ися на севере Rузнец1юrо б а,ссейна 
с олоновато-водными лагунными осадками. Подсерия сложена песчаника
:\IИ, алевролитами и аргиллитами. Отдельные горизонты обогащены значи
тсJ1ьной примесью nиронластичес�юго материала, а в низах подсерии на 
северо-востоне бассейна присутствуют прослои туфов с хорошо сохранив
шейся пепловой структурой. Подсерия отличается высоной угленасы
щенностью. 

Песчаники: серого и светло..,серого цвета. По величине обломочных ее
рен вьщеляю'l1ся крупноз«эрнистые, 1среднезерIШстые и мелко,з ернистые раз-
1 юсти с преиJ\.rущественным: развитие м  среднезернистых. Слопстость пес
чанююв косая и косоволнист,ая. 

Состав обломочных зе•рен в п есчаниках в есьма разнообразный п пре;:�;
ставлен кварцем (6-58 % ) , полевыми шпатами ( 10-53 % ) , облюшамп 
:кремнистых ( 3-42 % ) , эффузивных ( 4-55 % ) , гшшИJстых ( 4-36 % ) , кар
бонатных ( до 7 % ) пород и различных сланцев ( до 3 % ) , а также слюд 
( до 2 % ) .  Второстепенными минеральными примесями являю'l'IСЯ гранат, 
анатаз, брукит, рутил и а.патит. По 1юличестmенным соотношениям терри-
1·енJiых юомпонентов песчаники большей частью о·Nюсятся к грау.ваккюr 
и полевошпатовым грау,ва:к:кам, а также к грау�вю\Jковым аркозам, пмею
щим м.еньшее ра1спрост·ранепие. Многообразный и СЛ'ОЖНЫЙ цю1ент пес
чаниюо:в пред1ставлен в зависимости от фациального облика одним пли 
н есколькими из перечислеIШых ниже минералов : монтмориллонитом, као
линитом, гидрослюдой, серицитом, хлоритом, ·сидеритом, сидероплезитом, 
нальцитом. Тип цемент,ации - поровый, пленочный, крустиф1шационный, 
редко базальный, обычно рашномерный. В 1шличест.венном отношении со
ставляет ·о т  10 до 38 % . 

В туфопесчаниках в отличие от песчапшюв отмечается несколько 
повышенное содержание обломков эффузнвов и их туфов. Основной це
l\1ентирующий материал - монтмориллонит, смсшанно-слойная монт.мо
риллондт-гидрослюда, гидрослюда с примесью хлорпта. Нередно в цемен-
те встречаются мелкозернистый кварц, апальцим, нальцит п сидерит. От
)Iечается постепенный переход туфопесчаников в туфоалеврошпы, в кото
рых заметно повышенное содержание нристашюкластического материала, 
с остоящего из характерных оскошшв кварца п полевых шпатов . 

Туфы и туффиты витрокластичесние и нристаллонластическне. По по
казателям 1Преломления, а таю-не по минеральному парагенезу обломочных 

1юмпонентов они относятся к производным нислой магмы риоли:то-даци
тового и андези'ю-дацитовоrо состава. 

Аргиллиты коричневато-серые, темно-серые, почтп черн ые.  Часто пере
(;Jiаи:ваются с углистыми аргиллитами. Слоистость горизонтальная и вол
нистая. Тенстура беспорядочная, субла;раллельная, спут,ано-во:юю1истая п 
ооидная:. Иногда наблюдается слабое онремнение. Глинистая: масса аргил
литов .в основном смrешанного .соста ва, лредста:вленного ги;:�;рослюдой, нао
лини'l'lом и :мюнтморилJiонитом, иногда ·С прим,есью ,кальцита пли сидерита. 
Из кла.стического материала присутст.вуют кварц, полевые шпаты, анатаз, 
апатит, рутил, хлорит и слюды. П оследние нередно образуют тонкие пре
р ывистые прослойни. 

Породы .верхнебалахонсной ·свиты претерпели сложные и:з:иенения. По 
восточным районам Rуз.нецного ба·осейна в аллювиальных отло;1юниях на
блюдается I{аолинитизация обломочного материала. Облом'Очные зерна 
кварца и плагионлаза изъедены наолинитом с образованием неровных нор
родироnанных поверхностей. Каоли нитизации подвергаются п слюды и оG
люши ;различных эффузивов. В районах, где отложения верхнебала.хон
ской с виты испытали более глубокие погружения, отмечаются видоизме-



нения каолинита JЗ гидросдюду п се·рицит. Появляются широко ра1с rтрu
страненная конформно-.р егенерационная структура . 

в· районах распространения лагунных отложений JЗ песчаню<ах раз.вит 
преи:-.1ущнс11венно монтморидлонитовый цемент с незначит1ельной при
:.\rесью рассеянных зерен ·сидерита. В отдельных горизонта..х, где ·среди це
:иента преобладает кальцит, встречаются I<ристаллики анальцима. Обло
:?>rочные .зерна кварца зю1,е тных ию1ыrений не испытывают. Зерна плаги()-
1�лазов деанортитизируются, а ш югда каJrьцптнзнруются. Витрокластиче
сюrе туфы здесь полностью замещены монтмориллопито:.\1. С увешrчение)I 
ст1епени лзменения � этих породах отмечается появленпе смешанно�слой
ного минерала монтмори:ллонит-пидрослюдиетого типа, а за:r�ем гидро·слю
,::�,ы с н езначнтельной прп�rесью хлорита. Процесс видоизменения м·онт�10-
рншrонита :n гидро.слю;:�,у п о тчасти хлорит оо провождается в ыделепи1ю1 
различньLх :нодифинаций нрюшезе)tа. На началы-1юr этапе преобразоваштя 
появляется щшстобалнт, а на копечноч - юзарц. Нреыпезем, освобожден
н ый перестрой ной струr\туры монтУIО JШплон t1та nместе с поровыми рас
творами 11шгрпрует в подстплающие песчаники пли туфопесчаники и осюЕ
;:�,ается в впде мелкозернистого нварца. Новообразования анальцима !По
степенно исчезают, !ююсто них появ:шются кристаллики альбпта. Развп
вастся фе�с тончатая п Rонформно-регенерационная струRтура. В наиболее 
сн.1Lпо ИЗ )Iененных породах Rоличест:во хлорита таюне уменьшае11ся за 
с ч  ст вп :J( 11л'1 ен ения пх в nысо ко;�:ву 1 1  рсло мляющую мусrшвитоподоGную 
споду. Б п орn х 1 �ояв:нпо тся обш1 1,ные выдеJ1 еш1я ·втuрнч 1 1 ых образований 
I\napцa н а:.rьбнта. Иногда в пора.\: от:иечаются Сl{Оn лешш I'с еноморфных 
зерен �с.фена и пренита. В резулыа те интенсивной деанортптпзации за
с.rетно общее понижение основности обломочных зе.рен плагиоклазов. 

Породы часто пронизаны тонкими прожилнами кварца и альбита . 

НIПЮIЕБАЛАХОНСRАЛ ПОДСЕРИЛ 

О тложения пижнебалахонс1<ой подсерии представлены еолоновато
лодиыми осаднами опресненного .морского залива. Наиболее распростра
нены среди них песч аники, аJrевролиты, аргиллиты п весыш р едко -
пзвестня1ш. Подс ерия промышленно угленоспа.  В нижнеGалахuнской под
серии также ес1ъ п ирокластичесюrii материал. Пессчашши преимущест
JJенпо серого, темно-серого цв ета слон; е 1 1  ы нлотпо с цементпрованным 
угловатым и полуо1штанным мелкозернистым нластичесюrм материалом. 
I\рупно- п среднезернистые разпостн нграют подчи пенную роль. Этю1 
п есчаникюr присуща иелная горпзонтальная пологоволн пстая и перекре
с тно-косая слоис тость. Терригенный материаJI самых различных размер
ностей с ностопенным переходом от J J есча ных к алеврнто·вым. Характврна 
:\1слная перекрестная и горизонтальная слоистость. Сос та1в ю1 астп<1еского 
)Jаториала п ес чаюшов полиминераJ1ьный lf представлен кварцем ( G-53 % ) , 
1 1 0.тrовыми шпа тюш ( G-54 % ) ,  об.iiюшами paзJIII 'IIIЫx Rремпистых пород и 
rшшцилитов (3-15 % ) ,  эффузнвпых ( 2-55 % ) ,  глин истых (4-23 % )  и 
разнообразных сланцев ( 2 - 10 % ) .  В незначнтел�,ном коJrи <rес тве встреча
ются сJrюды (до 3 % ) ,  глауконпт, гранат, турмалпп, цир1юп, эпидот, 
цопзит, анатаз, сфен, хлорпт. П о  процентны м  соотпошешrям терри
гР1 шых комн онептов этlf песчаш ш н  относятся li грауnюшам и поJiевошпа
товым грауваккам, а также к грау.вакковым аркозам, ар.козам и вес ьма 
редно - к олигомиктовым нварцевым разностям. Породы сцем.ентировапы 
гидрослюдоi'I, монтмориллонитом, хлоритом, серицитю1, кальцитом, ·сиде
ритом и кварцем. Количество це:11ента �варьирует от 7 до 39 % . Цемент 
смешанный и ·СОе11оит из двух илп неснольн:их минеральньп.:: компонентов. 
Тип цементации поровый, пленочно-поровыii, большей частыо 1жвноl\fер
ный, иногда сгуст.ковый. 
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Аргиллпты темно-серого, тюпю-норичневого п черного цвета в осно в-· 
ном горизонтально- м волнистослоистые, иногда песлоистые. П р еобла·да ю
щие минералы в аргиллитах - гидрослюда, каолинит и монг:морпллонит_ 
В отд•ельных разностях значптсльную роль играют примеси нлас тпче сного 
1;rатериала н ю�.рбопата. Первые представ.пены прюшуществе1 1 н о  обломоч
ными: зернюнr кварца, полевых шпатов и различных слюд, а .в ·11орые -
нал ьцитом н спдерито м . М икроснон нчесюr бб.пьшая часть основной мас с ы· 
состоит н:J беспорядочно р ас ноло женпого глинистого матерпа.т�а .  Реа'е 
всrгречаю'Г'ся аргиллиты, состоящпе из однородной )1аССЫ оптп,rески орп
ентированных ГJIИiпr-стьLх агрегатов. Карбонатное веще•ство н.тш равпо
Уiерно расоешrо по в сей породе илrr образует сгустют, иног;:�:а 1внчощне 
слабо ·выраженное сфе•ролптовое строение. Во многих ар гпл:ппах при
•су'Г'Ствует значительное количе.сгво углефицпрованных обрывнов расти
тельных ·тканей. В н екоторых горизонтах нижпебаш�.хонской п одсерип 
встречают,ся породы, к·оторые прежде принимались з а  а ргшш 1 1 т ы .  Тш.а
тельными м1:шрос1юпическими исследованиями установлено, что а ·ги « а р
гиллиты » сложены тонкозернистой иикрофельзитовоii �шccoii:. Тесная ас
еоциацин их •С туфоалевролитами и с породами, несущ п:vrи явн ые п ризна
ки .вулканогенного происхоа;µ;ения, в частности фигурные обJнн1кп сте:ю:rа 
и I<ус.очюr пемзы, •говорят за то, что они - продукты пю1ененпя витро
н:ластичес юrх туфов. 

В 'Се•веро-восточных районах бассейн.а породы нпаше.балахонской под
серии испытали 1вееьма слабое вторичное преобразо вание. Террпгенпые 
I<омпоненты пород не ииеют прпзнаков особых ию1е ню1ий. То.:тьно в о т
дельных .облюrочных зернах видны слабо·раз витые регенерацпонные ка юr
RИ. Со<шенение между обло�шами линейное. Однано пластичссr<ой дефор
мации подвержены обло,)ШИ наиболее поддающихся с:мятию аргнллитов 
и глюшстьLх сланцев. ПреобJiадающий минерал в цюrенте - с мешапо
слойная :мон1'Уrориллонит-гпдрос.тrю;:�:а, ассоциирующая с )Jе:тно:з ерпистьнr 

сидеритом. В отдельных горизонтах встречают·ся -слабо р а е крпсталлпзо
в анный ·наолинит и нварц. Пластннюr биотита зю1ещаются )Юrпморпл
лонитом, а н ногда и сидер птом. Участками монтморишюппт образует 
кошюморфные ,сгустки. 

Наиболе•е глубокие втор•ичные нзменения претерпелп поро�rы. рас п ро
ст·раненпые па юге баесейна. В арr<озах и грауваюювых арко:зах широr<о 
ра:шита i\Пшростилолитовая струrпура. Микростп:rо.тштизацшr с опро'ВОiI\:
дается образованпем на местах соп рикосновенпя облюrочных з ерен тон

I<ой пленки, состоящей из мелютх чешуек гидрослю;�;ы, врасгаюшнх в этп 
зерна. Клас'J'И'Iе'Сю1е зерна ·Кварца и кислых плагиоюшзов иере::�;н.о окру
жены гранулированной наемкой из б олее мелю.их з ерен . Иногда :в:сJrе�(
r т в и е  бш�.с теза обломкп рае1шенл ютсл: на Gо.нее мелю rе частп. В грауваt{
ках и полевошпатовых грауванках распространена дсформацпонная струк
тура, а в а·ркозово-кварцевых п олиго:vпштово-нварце•вых песчаниках 
развита конформная с труктура. Эти струнтуры образуются двумя путя
ми : за счет пластичсс1<ой дефор)1ации обломков глпнистых пород, слю;т�;тт
стых аrанцев п продуктов разложения эффузивных обло,шов п за счет 
растворе н и я  под да влснн ем uодее стойюrх обломкоn кварца, к н е.тт ы х  1 1  
щелочных поJrевых шпаТ<ов и аффузивов. Изыененпе 1шас ттrческ ого �ча
териала выра;.Еено главным образом в их растворепип п замещен ии. Ос
новные полевые шпаты в этпх порода х ,  ю�.к пра впJ1 0,  отсутствуют, ч то 
обусловJrено интенсивным проявлениюi деантортигпзации. Кислые поле
вые шпаты подвергаю·гся замещению гидро·слюдо:й. Вынесенные в резуль
тате 'Разложения полевых шпатов мин роалементы выпадают в лорах в 
виде идиоморфных новообразований анатаза, сфена п тур�ш.тшна. 

Обломки нислых и средних эффузиво1в замещаются хлоритюr, гемати
том, альбитюI, Н·в арцем, цоизитом и эпидотом. В породах, богатых :карбо
натным материалом, эффузивы замещаются иногда i\ОЛомитож с н вар пе'I 
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п аль\iпто"r. Обломочные пла.стш�:юr бпотита .видопзменяются в .мусков ит , 

н нлас пrнън хrу с ковпта распадаются на более мешше чешуйки. 

Зерн11. г:rауконита обесцвечены п зю1ещены крупньнш ионокристаль

ными п:rастпнкамп �rусковn'!'оподобного мrшерала. Основной цементирую

ш,нй мнтrртrа.;r в тrрр пгенв ых породах - дпоктаэцр J [ L1 ес ная: гидрослюда, 

об разующая сравш rтrст ыrо 1.;рунпые розrтковпдиые п веерообразные а гре

гаты, о тде:rы1ые тт.т�:ас плшп котор ых 1вrеют очень высокое мусковптовое 

; \нупре:rюr;[('Нпе. В 1 1 еь:оторы х слу чаях встречп етс я: ХJJ орит, нан правило , 

запимающпii: централ ьные участюr rюр, постепенно п ереходя1ци:е к 1\рая�r 

1: гидрос.-поду, ·включающую ;\.�-ешше гексагоналыrы е гшаспnrочюr гее\1а

тrпа. Во многих порах в ассоциацип с гrrдрослЮJ(ОЙ находятся .аI\ругл ые 

зерна Еварца и альбпта.  В породах,  п ме пшпх пе р.в нчп ы ii ка;r ы� шо вый 

1 \С' .\I OH '! ' . бn.·1 1,1 1 1ш-rст во обJю11t н:о в о н  р у;1.;е1ю регенерп ц110 1 п юi"r шtсмкой, ела -

н1 ющей а:1 ьбптово-к вп рцевыii рсгrпер:щ1rопныii цеиепт.  Регенерацион

ные наr,rют, приспос аблива я сь мегнду собой в нроцессе роста, таюне обрп

;1 _,· ют нпнформную rтрунтуру. Н не1щто[) l , IХ порах 1 �оявшr ются :мпнро
друзы апатаза, п.;rп тур�шлпна, нлп апатнта. 

В аргп:r:rптах оп1ечается с.-rабая расс:rющою\а , видтпrая прп �пшро
с ко пкч:есr\юr ис сле;:rовашш нан агрегаты с едп п ой оптп '1ес 1,:оii: ориептиро:в-

1.;ой, п ерrыежающпеся с Jпr нзовнднымп просJrоiiка:м п шестоватого 

�шльцита п р едно нва,рца. Иногда в аргнллптах •овr.с чается слабо сохра

п ш зшаяся рели,н:товая пешювая стру1пура. Туфогснные )ШКрофельзиты 

переюристашшзовы ваются в бо.'l:ее ясно различимые зернпстые агрегаты. 
Пе рекрпста:rлизацття: п риводит н обра зо ванпю сравшп•ел ыrо крушrых се

креций. слогненных альбпто,r. Этот нроuесс с усплс ш r с'r т грсобра3nваа1 1я 
нn род всr более распптря:ется, J J ртт во;:rя к фор юiро вашпо поро;�:, с о с тиящ п х  
1 1  :з ал т,,бпта . 

Известняки спл ыю перскр нстал шзовапы п п редставлены обы,1 1 ю  
1 : рупно- п среднrзерппстыщr разностшш. Оби шrе повообр азован иii аш,
б и та в п3вестнш{ах прпвело н то��у, что в НеI\оторых слу< r а я: х  прп мащю
пюп и ч е с коы изученп п эти породы на�10"1шrюот песчанию r . Нередно в нпх 
пах·одя·тся стяжешrя ю зарца. R а н: н р а внло, алт-.бит s п::�весп-штщх тщи:о
ыорфныТr. 

ОС'ГРОГСl\АЯ ПОДСЕРИН (ruнта) 

Отлоа;ения острогсной свиты сфоршт рованы в условпях 'r rлко водr-юго 
)IОрс�юго Gассейна п солоповатоводн ы х Jrагун. 

Обло�ючные п глинпстые породы, состаnюпощне осно вную часть ост
рогской с впты, по;�;разделшотся на 1шпгло ,rераты, гравсшrты, песчаппкп, 
а;rеврошrты п :�.рпш.::шты. Хемо генные п ороды, нредставленп ые главны:м 
образом :КОНI{реционными образо,ва нпюш, прису'!1стnуют в пезначи:телт-,
по-м колпчестве. Вулканогенные образов ания наиболее расттроотранепы 
па северной 1И западной окраинах басоейна. В других -районах встречают
ся преимуществ енно продукты их переотложения. 

Rонг:rом:ераты н l"равелиты рас.прос транены в основном в нпзах острог
с ной свиты п залетают n виде .1ип з н прослоев сре�п нруппозернистых 
песчаюшов n основа н ш r цшшоn разного н арядна. Ноптлnмерат ы  меш<0га
:1ечню;оnые, галы;н в поперечнш.;е - от 1 до 2,5 см. Отдельные вн:лючения: 
более т�рупных галет{ достига ют 5-8 ом. В плnхо отсортпронатп-rых I{ОНгло
:мератах заполняющнм веществом сл у;юп песчано-грав н iiный материал , 
сцементпроnанныii гшпшстым веществом . В хорошо отсортнрованных раз
ностях п пр еимущественно в граnсл п т а х  :з п 1 1 олншощее вещество часто от
сутетвует и обд ом �-:и сЦЮfен тпрован ы ю :1.J1.ы 1 11 то м или халцеденом. Форма 
обJiом1юв в нон гломер:�.тях п гра в елнтах п о.п уонатанная н 01\атанная. По 
1 1егрограф:ичесr.;ому составу юrастичес ю 1 ii: матерпаJr в этнх: породах пред
("1" влен обло�н\ <1 м н  пз ве рже н пых .поrюд, нремнеii,  разл н ч н ы х  силицили-
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т о n  и 1шарце?.r. В заполnяющеи песчапо-гравпйном материале преоблада
ет нварц, скрепленный карбонатно-глинистым цементом. 

Песчаники серые, светло-серые, иногда оо слабым зеленоватым оттен
у.;ом. Преобладающая их часть отличается сравнительно хорошей отсоrрти
рованностыо обл():мочного материала. По величине I<ластичес:кпх зерен онп 
подразделяются на I<руnнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые. 
Слоистость песчаников перю\рестно-косая, волнистая. Нередко в песчани
нах отмечаются знаки ряби и ходы илоедов. 

Состав кластичеш-\ого материала песчаников сложен нварцем (6--
41  % ) , полевыми шпатами ( 19-46 % ) , обломнами разнообразных нремни
стых пород и силицилитов ( 1-26 % ) ,  эффузивных (2-43 % ) ,  глинистых 
( 4-43 % ) и слюдистых сланцев (до 6 % ) . Акцессорные минералы пред
ставлены различными слюдами, цирr\оном, гранатом, тур:налино:-.r, рутп
лом, анатазом, сфеном, эшrдотом, цоизитом и пириl'ом. По составу терри
генного матерпала пеочанини относятся н граува�шам и полевошпатовьнr 
граува�шам, а танже :к граува�шовым ар1\озам и арr,;озово-кварцевым раз
ностям. Форма обломнов в песчанИI\ах и алевролитах окатанная, полуока
танная и угловатая. Часто обломочные зерна подвержевы вторичной кор
розии и регенерации. Глипистые обломки и нередr\о обломки эффузивов 
деформированы. Цемент в песчанинах еоставляет от 6 до 38 % породы. 
Преобладающий тип цемента - смешанный и поровый, реже встречается 
базальный и крустификационны:й цементы. По миверальному составу om1 
подразделяются на гливистые, глинисто-карбонатные, I\арбонатные, с.;�ю
дистые и нреинистые. Глиниотая соетавляющая цемента представлена ие
нлючительно гидрослюдой, а r<арбонаты состоят в основном: из кальцита 
и в меньшей степени из сидерита. 1-\ремнистый цемент сложен радиально
л.учистым халцедоном, образующим хара1перные розетки в порах и 1;ру
стификационную корну вонруг обломков. 

Алевролиты серые, зеленовато-серые, плохо отсортпрованные. Слоис
тость горизонтальная, волнистая, перисто-волнистая и 11Iерекрестно-ко
сая. Иногда в алевролитах встречаются следы оползания и взмучивапия 
осадков. Алевролиты связаны тесным переходом с туфоалевролитами. По
мимо переотложенного пиро1шастического материала, 1юторы:й отмечается 
также в алевролитах, в туфоалевролитах содержится некоторое количест
во автохтонного вулканического материала, представленного продуктами 
разложения стюша. 

Аргиллиты те•мно-серые, горизонтально-слоистые и неслоистые. Основ
ное глинистое вещество породы с,остоит из гпдрослюды большей частью 
спутанно-волокнистого строения. Примесь кластического материала варь
ирует в ши;роких пределах и сложена преимущественно кварцем, полевым 
шпатом. Из обломков пород преобладают кремни. Акцессорные минералы 
представлены вссы1а бедно и состоят из анатаза, циркона, пирита и гема
тита. 

Наименьши:е из��енения претерпели породы, развитые в районах Вос
кресенсно:й и Грязнинской площадей (северо-восток бассейна ) .  rз песчани
нах и авлевролитах процессы нонформации распространены весьма ред1\о. 
Основной цементирующий материал - rидрослюда иногда с топно рассеян
ными зернами сидерита и в отдельных горизонтах каолинит, как прави
ло, приуроченный Е более олигомИI\товым разностям пород. Гидрослюда 
тоюючешуйчатая, нередRо образует I-\олломорфные сгустни с волнистым 
угасанием. Сильнее раоr<ристаллизованные индивиды образуют нрусти
фикационную пленr<у вокруг облоМI\ОВ. Отмечается замещение гидрослю
дой облом1юв эффузивов, пластинон биотита и весьма реДI<о - зерен гла
у1юнита. В неноторых случаях облом1ш эффузивов замещаются сидери
том. Каолинит встречается в виде мслних червеобразных агрегатов, лона
лизирующихся в порах. Замещения прилегающих классичесних зерен не 
наблюдалось. В аргиллитах заметных структурных изменений не отмеча-
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етсл. Глинистая масса тоююдисперснал. Наиболее перенристаллизовап
ный глинистый материал приуро,чен в основном воr{руг обломочных зерен 
и в некото,рых порах. Самым большим преобразованиям подверглись по
роды, описанные в разрезах Томь-Усинского, Абашевстюго и Прокопьев
ского районов. Грауватши, грауватшоFые артшзы и аркозово-кварцевыс 
песчашши испытали глубо1ше структурпо-:минераJюгические преобразова
ния, приведшие к широкому развитию конформной и минростилолитовоif 
структур. Обломки кварца, кремней, кислых и щелочных полевых шпат,ов и 
обло:мrш изверженных пород под длительным воздействием давления под
вергнуты растворению и приспособлены друг н другу. Причем растворе
ние происходит избирательно : участки сопряжения обломнов, их острые 
углы и более мелкие обломI{И. Освобожденный растворением материал 
встречается в порах в ассоциации с серицитом в виде округлых зерен 
кварца и альбита. Некоторые обломни натаклазированы и трещинки, се
кущие их, вьmолнены вторичной модификацией этих минералов. Отмеча
ю тся также случаи бластеза периферической части обломков. Обломки 
средних эффузиво,в деформир'о,ваны и замещены хлоритом в ассоциации с 
соссюритом, гематитом и иногда доломитом. Плагиоклазы за счет деанор
титазации представлены тольк,о нислыми разностямп. Терригенные ном
поненты пород онружены плею,ой из чешуе�{ серицита нередrю с очень 
мелкими: зернами гематита. 

В грауваннах, содержащих большое ноличество обломков глинистых 
пород, легн,о поддающихся смятию, в результате пластической деформа
ции и перенристаллизаци:и этих обломнов происходит слияние их с сери
цитовым цементом. Породы пронизаны тонними прожилками: Rварца и 
нальцита. В отдельных порах встречаются аутигенные выделения ана
таза, турмалина, цоизита и редRо эпидота . Основной цементирующий 
материал в песчанющх и алевролитах - серицит, иногда хлорит, Rварц и 
альбит. В аргиллитах в результате значительного уплотнения глинистого 
материала понвляются агрегаты, сложенные пластиночнами гидрослюды 
с единой оптичесRой ориентировRой. Часто среди этих агрегатов отме
чаются линзоЧI{И нварца и хлорита. М енее преобразованы породы, сла
гающие отложения острогсно:й свиты в :Кондомоком, Беловсном и :Кеме
ровском районах и в районах, прилегающих н западному склону :Крапи
винсного купола. Н_онформная струнтура в терригенных породах эг1Их 
районов выражена значительно слабее и проявляется в них отдельными 
участ1{ами. Минростилолитизация обнаруживается в редних случаях и в 
зачаточной форме - в виде слабоволнистых сочленений между обломна
ми (фестончатая струнтура) . В этих породах широко распространены 
процессы регенерации, вследствие чего в олигоминтовых нварцевых и 
арн:оаово-I{Варцевых песчанинах, а таюне в неноторых грауванках встре
чается регенерационный цемент. Чаще все1'0 регенерацио,нный цемент об
разуется в песчаниr->ах, имевших первичный 1•альцитовый цемент. В грау
ванковых ар1,озах и грауватшах регенерации проявляются в виде изолиро
ванных наемоr< в01,руг обломrюв. Основную массу цемента в н их состав
ляет т-онночешуйчатый хлорит, 1,рустифицирующий обломочные зерна 
или образующий розетновидные и веерообразные агрегпы. По отдельным 
агрегатам хлорита развивается гидрослюда, ассоциирующая с гидроони
слами железа. В неrиторых порах встречаются мелнозернистый Rварц, 
апатаз, турмалин и пирлт. В отличие от других т1mов пород в граувю<
нах за счет деформации г.;�инистых обломтюв широно развита деформа
ционная структура. В аргиллитах ос.новнал: глинистая :\racca переr,ристал
лизована в спутано-волоI{НПстые сноповидные агрегаты гидрос.;:rюды, 
среди ноторых встречаются вьщеления вторичного аната:за , Rварца и Rаль
цита. 

Туфогенные миRрофелъ;-зиты а.тrьбитизируются, а в районах, примы
ьающих к восточному борту бассейна, отмечается их адуляризация. 
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Рис. 6. Схема сопоставленпл разрезов угленосных отложений Кузнец !{ОГО бассейна по зонам ::mигенеза и метагенеаа 
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Районы I - Бунгуро-Чумышсrшй, II - I\ондомсний, III - Томь-Усинсний, IV - Терспнсюrй, V - Абашеuсний, VI - Пронопьевсний, VII - Ерунаn
сний, VIII - Беловский, IX - Ленинсний, Х - Борисоuсний, XI - Плотниновсний, XII - Нраn�шшrсний, XlII - Поснресснсrшй, XIV - Н:емеровсюrй, 

Х V - Ермаковсний, с,з - острогснан свита, С2-3Ы - нижнебалахонсная nодсерия, р,ы - верхнебалахонснан подсерня, P2ks - кузнецкан подсяита, 
р,11 - ильинсная подсери н, p,er - ерунановсшт подсер•m 
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Рис. 7. Схематичес 1;ан нарт<\ 
распространения зон стадийно
го ИЗ)Iененин пород ерунако:в-

ской подсерии 
1 - зона начального эпигснез�. 
2 - зона глубинного эпиrснеза, 3 - зона раннего I\'1етагене:::Нl 1 .J -
rраннца зон установленнаfl, 5 -
граница зон условнан. 6 - гранн
ца Кузнецкого бассейна по no-

J\o wвe острсгс1<ой свиты, 
7 - скваrн11ны, 8 - обнан.;:сн1 1 :-�  

ЗОНАЛЬНОСТЬ РАЗ РЕЗА 

В Кузнецком бассейне в толще угленосных отложений выделяютсн 
три зоны стадийного измененин пород, характери3ующиесн определен
ными комплексами минеральных новообразований, вторичны�ш струк
турноте:кстурными признаками и физико-механическими свойствами 
(рис. 5 ) . 

На рис. 6 приведена схема сопоставJ1енин разрезов угJiеноспой то,-тщп 
Кузнецкого бассейна по зонам, а из рис. 7-9 видно распространение этих 
зон по территории длн отдельных стратиграфических горизонтов. 

Наиболее слабо преобразованные породы, выделенные в зону унасле
дованных стру1пур и формирования I{аолинитового п монпrориллонито
вого цементов, соответствующую зоне начального эпигенеза , по схеме 
А. Г. Коссовской и других ( 1957, 1963) , распространены в севоро
восточной окраине Кузнецкого бассейна и ограничены с юга п с севера 
соответственно Крапивинсжим и БарзассI{ИМ поднятиямп ( см. рис. 8-9) . 

Эта зона охватывает всю толщу угленосных отложений. В централы1ых 
районах она занимает более высокое стратиграфпчесное положение ( ос 
рис.  6 ) . 

В районе г. Н'емерово на той же стадии находятся породы ильинс1;:оii, 
кузнец�шй, верхнебалахонской и верхи нижнеба.-:rахонской подсерпй. 
В сторону центральной оси 1-\'узнецкого бас.сейна степень нзмененпя 
пород этих подсерий усиливается. 

Породы, стоящие по степени изменения на стадии глубинного эппге
неза, выделенной в зону развитин структур растворения п хлоритоnо
rидрослюдистого и l{Варцево-альбитового цементов, развиты ис:ключите,-ть
но широко. В Кондом.ском районе к ней могут быть отнесены поро,:(Ы 
всей угленосной толщи. В Томь-Усинском районе па этой стадии нахо
дятся породы верхней части кузнецкой свиты, у г. 1-\'емерово - нижней 
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Рис. 8. Схематичес1\ая t;арт.а 
распространения зон стадии
ноrо изменения пород верх -

небалахонской подсерин 
(условные обоэначенпя 01. 

на рис. 7) 

части нижнебалахонскоii подсерии и острогско.й свиты и у г. Белова -
от илыrнс1щй подсерии до острогскоi'r свиты. 

Еще более измененные породы, отнесенные 1,: стадпн раннего мета
генеза (зона rшарцитовндных структур и хлоритово-сернцптового цемrш
та ) ,  распространены на юго-восточной, юго-западной и северо-западной: 
окраинах :Кузнецкого бассейна (см.  рис. 6 -9 ) . Это породы кузнецкоi'r ,  
нерхнебалахонской, нижнебалахонской и острогской подсерий ( свит) . 

По специфике изменения вулканогенных пород в угленосных отложе
ниях выделены четыре зоны. Первые две зоны соответствуют начально
эпигенетической стадии изменения и названы зоной аргиллизации и фель
зитизации, а также зоной анальцимизации. 

Глубиино-эпигенетически измененные пироюrастпческие породы отне
сены к зоне фельдшпатизации, п подобные породы, находящиеся по сте
п ени изменения на стадии раннего метагенеза, выделен ы в зону пропилп
тпзации. Следует за:четпть, что выделенная по вулканогенным породам 
: ю 1 1 алыrосп, совпадает с вертикальной зональностыо опrожений совре
менных вулканическпх областей ( Набо1�0, 1 96 1 ) .  

Характер и сте пень измененип различных J{ОМпонентов пород на раз
ных стадиях проявляется по-разному. В начально:\'r эпиrенезе преобразу
ются толы-.:о неустойчпвые обломочные зерна. Обломr-> п  основных плагно
нлазов замещаются кальцитом, анальцимом и альбитом, а обломки эффу
зrrвов и биотита - кальцнтом, гидрослюдой, сидеритом, 1-.:аолинитом,  монт
М'Оришrонитом, анадьuимоJ\I и гидроокисдами жеш'зя. . Пепловый материаJr 
в зависимости от состава стекла 11 химизма среды. в ноторой он находит
ся, замещаетсл или микрофельзитом, или монтмориллонитом. Разложение 
более основных по составу вулканокластичес1шх зерен приводит к обра
зованию анальцима. 

В глубинном эпигенезе процессы замещения обдомочных компонен
тов пород усилпваются и охватывают все более устойчивые обломюr. 
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Р11с. 9. Схемап1чес1>аrt r;арта 
распростра1неюш зон стаnий на
го изменении пород острог
с кой свиты (усJювные обозна-

чения см. н а  рис. 7 )  

Основными вторичными минералами становятся кварц, альбит, хлорпт, 
диоктаэдрическая гидрослюда. В глинистых породах формируется устой
чивая ассоциация гидрослюды и железисто-магнезиального хлорита.  
Происходит интенсивное растворение обломочных зерен полевых шпатов, 
эффузивных пород с выносом и переотложением растворенного материа
ла в виде нварца, альбита, титанистых и других новоJбразованных мине
ралов. В пирокластичесних породах отмечается альбитизация и в отдель
ных случаях адуляризация пеплоnого материала. Туфы, замещенные монт
мориллонитом, посте пенно уплотняясь, переходят в туфогенные хлорито
во-гидрослюдистые а ргиллиты. 

В раннем метагенезе по зернам основных и средних плаги:онлазов, эф
фузивных пород и темноцветных минералов формируется новый комп
ленс вторичных минералов : кварц, альбит, хлорит, серицит, цоизит, эпи
дот и гематит. Наряду с названными: минералами в пирокластичесюrх по 
родах появляется и пренит .  Харантерно, что определенная закономер 
ность наблюдается и в распределении вторичных минералов, образующих 
прожилни в породах ( см. рис. 5 ) .  В начальном эпигенезе развиты каль
цитовые прожилни. В глубинном эпи:генезе преобладают нварц и альби: r 
н в раннем метагенезе появляется магнезиальный хлорит. 

Для более полной: харантеристики вторичного минералообразоnания u 
табл. 2 и 3 приведены фи:лопарагенети:чесние и парагенетичесние ассоци
ации минералов по зонам. Каждая зона имеет определенные фrrлопара
генетичесние и парагенетичесн:ие ассоциации минералов. :Комплекс мине
ральн ых новообразований в пре11елах одной зоны о нределяется двумя ос
новными факторами:: вещественным составом пород и химизмом среды 
существования пород. Последний фактор на стадии начального эп нгене:за 
в значительной степени определяется фациальной природой отложений и 
наиболее четно проявляется в разрезах с переслаивающими:ся нонтинен
тальными: и бассейновыми отложениями:. Обилие захороненного органи
чесного вещества в нонтинентальных отложениях обогащало поровые 
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растворы органическими кислотами и растворенным СО2 и создавало нис
дую среду, способствующую каодинитизации обломочного материада, бo
Jiee усиленной кальцитизации пдагиоклаза и коррозии зерен. Щелочная 
среда, существовавшая в бассейновых отдожениях, благоприятствовала 
монтмориллонптизации слюд и вулканического стекла, сохранению гдау
нонита и деанортитизацип пдагиоюrаза. Особенно ярко влияние фациаJrь
ных особенностей пород проявдяется в сдабо измененных породах, а в бo
.iree преобразованных породах различия в характере изменения пород раз 
ных фаций начинают затушевываться. 

Тесная зависимость вторичного минерадообразовання от первичного 
сос тава пород приводпт н тому, что породы раздичного состава при од
них и тех же условиях оназываются преобразованными по-разному и наж
дый из них хараr{теризуется сноим номплекоом аутигенных минералов. 
Наиболее глубоким изменениям подвергаются вулнаногенные образова
ния. Витронластичесний материал уже в стадию начального эпигенеза 
почти полностью разложен и замещен монтмориллонитом или СI{рытоr{ри
сталлической микрофедьзитовой массой. В туфопесчаниках за счет раз
ложения обломЕов эффузивных пород образуются правильные Еристал
шши анальцима, в то время I\aI{ в нормально-осадочных породах эти из
менения затронули только цемент. Заметное преобразование основного 
обломочното ЕостяЕа последних отмечается лишь в стадию глубинного 
эпигенеза, Еогда под воздействием уплотнения начинается деформация 
и растворение обломочных J{омпонентов пород. В граувакковых песчани
н:ю:: появляется весьма разнообразный набор вторичных минералов, а в 
олигомиктовых кварцевых песчаниках прп меньшем количестве минс
ра.�1ьных новообразований наблюдается более широr>ое развитие процес
сов регенерации. ЦикличеСI{Ое строение толщи угленосных отложений 
обусловило периодичесжое повторение в разрезе горизонтов с различным 
характером преобразовання в одной и той же зоне. 
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Н. А .  Лизалек 

ЭПИГЕНЕЗ И МЕТАГЕНЕЗ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Денонсюrе отложения Южно-МинуеинсI{ОЙ котловины представляют 
толщу нормально-оеадо·чных и частично вулканогенных образо·ваний. Ха
раЕтерная черта их: - лpr{Q выраженная цикличность, которая проявля
ется в чередовании мощных континентальных красноцветных толщ с ме
нее мощными пачЕамн лагунно-морских сероцветных пород. Цикличность 
отложений послужила основой для их стратиграфичеокого расчленения. 
По схеме Н. А. Беляrщ•ва, В. С. Мелещенко (Мелещенко, 1 953 ) в ра<Jрезе 
девона в юго-западных: районах котловины выделяется шесть циклов, 
соответствующих: по своему объему ярусу или подъярусу ( табл. 1 )  . 

Т а б л и ц а  1 

Циклы оса�1;онаRопленпя IОжно-М11пусинс1юй 1ютловины 

Отдел 

Верхний 

Среднпi] 

Нижrшlr 

Ярус 

Фа:1rенс1шй 1 
Франсний 1 
;+.:11встс1\ИЙ 

8r1фсльсниii 

Цикл осадко
накоплен1н1 

Б ыстр пнс 1шй 

Koxaйc rшlt 

Бейс1шй 

:\снизс1шй 

Таштыпсt\ИЙ 

1 Кобле нцс1\ИЙ 1 I I мексrшй 

Свита 

1 Туби н:с1\аr1 

1 
Кохайс1\ая 
Ойдановскап 

1 
Бейсная 

Илеморовс1,ая 

1 
Аснизскан 

Абакансr\ая 

1 
Таштыпс1\юr 

Толочr\овская 

1 1 Iмекская 

Чила н:с1\ан 

В 1<аждом цикле по две свиты. В нижней части циклов наход,ятся с.ви
ты, сложенные 1<0нншентальными красноцветными породами; в верхней 
части - морскими, лагунно-морски:ми или лагунными сероцветными. 

Исключением является бейский цикл, который начинается сероцвет
ны1-rи лагунными породами илеморовской свиты. 

Отложения кровли верхнего ( быстрянсного ) цюша относятся н турней
с1<0му ярусу нижнего нарбона. 

Отложения нижних - чиланской, именсной, толочковской. свит извест
ны лишь на нрайнем юrо-западе котловины. К северу и северо-востоку 
ПО!\ абанансной свитой залегают породы эффузи вно-осадочной толщи, воз
раст ноторой опредеJrяется нан Д1 - Д2. 
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Герцинсная струнтура прогиба харантеризуется широним проявлени
ем глыбовой теI{Тоники, вызванной д1роблением его саланрсного фундамен
та. В результате блоковых подвижен в средне- п верхнепалеозойских от
ложениях формировались в основном штамповые снладwи ( Н'_расильюшов, 
Моссановский, 1958; I-\ац, 1959) . На юго-западе нотловины в озникли 
нрупные с1шадни, орпентпро.ванные параллельно бортю1 прогиба. Сте[lень 
дислоцированности пород невелика. Углы падения на нрыльях складОI{ не 
превышают 30-40°. В центральном районе нотловины благодаря блоно
вым подвижнам возюшла пологая прерывистая с,нладчатость, близная 
н платформенному типу. Углы падения на струrпурах обычно не превы
шают 10°. Вследс,твие этого породы верхнего струнтурного этажа не исны
тывали, по-видимому, значительных пласпr<1есних деформаций и не н есут 
следов динамометаморфизма, харантерного для геосиннлинальных обла
стей. С другой стороны, общая мощность средне- и верхнепалеозойсних 
пород в нотловине достигает 10 км, чем разрез резко отличается от разре
зов платформенного типа. Причем мощность их быстро убывает от цент
ральных, наиболее погруженных ее частей, н периферип. Глубина погру
жения одних и тех же горизонтов под вышележащ;ими отложениями зна
чителы-ю меняется на небольших расстояниях. 

В девоне отмечалось неснолько этапов эффузивной деятельности (Фе
'
доров, 1961 ) .  Излияние лав и образование туфов связано с периодами ин
тенсифинации теrпоничесних движений, ноторые приурочены к началу 
или I{ I{ОНЦу нанопления нрасноцветных толщ. В изученных нами разре
;:;ах магматичесние образования наблюдаются в составе чилансной свиты 
(р. Таштып) и эффузивно-осадочной толщи (р. Аскиз, Быстянсная пло
щадь) . 

ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСl\АЯ ХАР Аl\ТЕРИСТИl\А 
РАЗРЕЗА 

Породы девона Южно-Минусинсной 1щтловипы подверглись значите,1ь
н ому вторичному преобразованию. Это выражается в общем уплотненип, 
частичном измененпи минерального состава, появленпи вторичных струн
турных и тенстурных особенностей пород. Ниже приводится описание со
става и характера преобразования основных литологичесю�:х разностей по 
свитам. 

Тубинская свита 

Тубинс ная свита представляет однородную толщу алеврол птов, аргил
литов и песчанинов. Мергели и известняю1 встречаются реддо. Литологи
чес,юrй состав свпты по площади меняете.я. В центре rштловины преобла
дают алевролиты и аргиллиты. R он:раинам растет роль песчаюшов. На
I{Опление осадrшв свиты проходило в rюнтипентальных условиях в 
мешшводных водоемах с оюrслптельной обстановной (Теодоровпч, Полон
сная, 1 958) . 

Алевролиты и песчаники I{расные, лиловые, норичневые с различными 
оттеннами, редн:о н:оричневато-серые. Слоистость горизонтальная от нор
мальной до минрослшютой п косая диагональныr. По соотношенпю ос нов
ных номпопентов - это граувакки и полевошпатовые грауваюш. Содержа
ние в них нварца 34-42 % ; полевых шпатов 4-43 % и обло�шов пород 
12-56 % ( r\ремнп ,  минронварциты, слюдисто-нварцевые и хлорпго-1шар
цевые сланцы, эффузивы) . ПлагиоКJrаз по составу относится н альби:т
олигоклазу. Встречаются биотит и мусноnит. Редr\о встречаются грауван
но-кварцевые песчаники (до 52 % l{Варца)  и арнозы (до 55 % полевых 
шпатов) .  Цемент глинисто-нарбонатный, нарбонатный и железисто-гли
нисто-нарбонатный, реже встречается ангидритовый. Тип цементации nо
ровый и базальный. 
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Карбонатный цемен'Г частично переr\ристаллпзован. 1:) на роонатно-гл п
н ист.ом и железпсто-нарбонатно-глпнпстом цементах перенрнсталлизация 
отмечается л ишь он:оло обло�шов и пор : появляется более зерюrстый доло
мпт, нальцит и тонкие гидрослюдистые I\a('MI<и. В состаnе цементов нахо
дятся нрупные зерна доломита, новообразования мелнозернистого J<варца, 
нристалшшов альбита, тонкочешуйчатого гематита, в отдеJJьных порах 
встречаются халцедон, анатаз, апатит, турмалин и хJ1орит с большим ко
личеством чешуйчатого гематита, являющегося ,  очевидн о, проду1пом эпи
генетичес т\ой перет<ристаллизацпи железпстого хлорпта. Распространены 
вторичные среднезернпстый нальцнтовый и нрупнозерн исты й ангидрито
вый и гипсовый цементы. 

Обломочный материал I\орродирован, особенно в разновидностях с нар
бонатным цементом, где кварц и плагпо1шаз позднее был п регенерированы. 
Породы уплотнены, 1юнта�<ты между зернами прямы е ,  волнистые непра
вильные. Возникают реликтовая 1-юррозионная и нонформа ционно-реге
нерациопная струнтуры. 

Имеющнеся обломюr эффузивных пород ожелезнены ( гидроокислы п 
онислы железа ) .  Обломочный биотпт гидратирован или хлоритпзирован. 
В первом случае образуются бесцветная илп слабо плеохроирующая в 
с ветло-бурых тонах гидрос.люда и гидрооюrслы железа, гематит ;  во вто
ром - хлорит, анатаз, гематит. Вонруг зерен лейнонсена образуется тон
ноигольчатый рутил. 

Аргиллиты буровато-серые, нраспо-бурые, и ногда с фиолетовым от
тенн·ом, пзвест1ювистые, плотные, реже тонносJюистые, трещиноватые. 
Излом рановистый пли ос1<ольчаты й .  Породы сложены тон лочешуйчатой 
гидрослюдой с прим есью тон:нозернистого нальцпта, гндрооюrслов п оннс
лов железа.  Структура алевро-пелитовая, те 1>стура бес 1 t 0рядочная, пногда 
намечается субпараллельная ориентирош\а чешуек 

Пере1<ристаллизация глпнистого м атериала выражается в образован1 1 1 1  
оноло обломн:ов тоню1х гпдрослюдпстых н:аомоr> ,  сложенных чошуйт<амп 
с одинановой оптичесхой ориентироШ{ОЙ, нарбошtт здесь более нрупнозер
нистый. В сильно ожелезненных аргиллптах внднмы е  прнзнани перенрп
сталлизации отсутствуют. Окислы железа нредс тавде н ы  чешуйчатым ге
матитом. Пустоты заполнены I{руnнозерюrстым кальшпом, в которои 
встречаются крнсталлию1 кварца 11· адьбнта, анатаза,  пногда паблюдаютсп 
хлорит, ангидр ид. Имеющиеся об:юм rш нварца, плаги01-шаза, нремнистых 
п эффузивных пород норродпроnаны незн ач нтельно. В алеврптовых разно
стях пмеет место регенерацн п  обломноn ю:;арца, ред 1'о плагпоrш аза. П р н
чем регенерационные I{аемки пх вторично норродн рованы нальцито:\l. 
Вблизи обJrомнов ожелезненпых эффузивных пород отмечаются одиноч
н ые мелнпе зерна новообразова н ного эппдота.  Обломни биотита части•нrо 
хлорптпзированы. 

Мергели бурой, реже серой ОJ{раски, масс 1 r в н ы е  п тонrюслопс тые, доло
мнтизироnанные. Излом рановтrстый. СлагаюiСЯ тонrючешуйчатой гидро
слюдой, бурой от гидрооюrслов железа, п тон rюзернпс т ы м  кальцптом с не
значительной прпмесью доломита. l{арбонатность мерголей 1;олеблется n 
широних пределах .  Стру1{тура алевро-пелнтовая, те r>стура беспорядочная, 
реже отмеча етсся субпараллельная орпентпров1\а чешуе �-;. Н аряду с пел п
гоморфным и чешуйчатым гематитом отмечается заметное нош rчество ш1-
рнта. В составе алеврптовых обломн:ов отмечаются 1шарц, полевые шпа т ы .  
эффузивные и нремнистые обломки пород, биотит. 

Вторичное изменение :-.1ергелей аналогично измененню аргпллитов. 
Следует отметить более значительную норрозию н альцитом регенерацион
ных образований нварца и плагио1шаза. В составе аутигенных минералов 
дополнительно отмечается турмалпн. 

Известняки в составе пород тубпнс1щй свиты предс тавлены обломоч
н ы ми и тоннозернистыми глинистыми и алевритистыми разностямп. 
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'Онраска их бурая и светло-бурая. В обломочных известнюшх облом1{и с о
стоят из тонl{озернистого кальцита и глинистого доломита. Сцементирова
ны они I{альцитом или дисперсным известково-глинистым материалом. 
Имеется примесь обломI{ОВ нварца, альбита и альбит-олиго1шаза. Кальцит 

·цемента перекристаллизован до средне- и участ1шми крупнозернистого. 
Иноца наблюдаются нальцитовые I<рустифиl{ационные I<аемки. В пусто
тах вместе с l{альцитом встречаются мелкозернистый 11:варц, барит, отдель
ные кристаллики альбита и анальцима ( рпс. 1 ) .  В тоюшзернистых желе

Рис. 1. I-\ристаллы анальцима ( анц) . 
Один замещен кальцитом (к) . Из

.вестнлк Увел. 200, с анализатором 

з исто-глинистых известняl{ах заметной 
перенри_сталлизации не наблюдается. 

Кохайская свита 

В юго-заш1.дных районах 1ютловины 
свита слагается серыми лагунно-мор
скими песчаниками, а.11евролитами, ре
же известню,ами и мергелями. К северу 
п северо-восто1{у морсl{ие сероцвстные 
отложения постепенно замещаются кон
тинентальными красноцветными, кото
рые не отличаются от красноцветов ту
бинсrшй и нижележащей ойдановсrшй 
свит и описываются под общим назва
нием « туранская серия » .  Мощность сви
ты 300-530 м. 

Песчанипи и алевролиты серые, раз
шrчньтх оттею<ов н корпчневые. Под
счет минерального состава проводился 
нс r-.:.:почнтельно по песчанинам. Содер

;нан ие обломнов 1;варцn в них находrпся в пределах 27-61  % ,  полевых 
шпатов - 20-56 % п обломнов пород - 13-51 % .  Среди обломков пород 
много кремнистых п иногда эффузпвных пород. Кроме того, встречаются 
сл юда, хлорит п обугленные растительные остатки. По своему составу вы
дсл .ш отся две группы пород : граувюшовые арнозы п арl{озово-нварцевые 
n ссчаниr�и. 

Цемент кальцптовыii, доломитисто-нальцитовый, глинисто-l{арбонат
пый и хлоритовый базального и парового типа и плагиоклазово-кварцевый 
регенерационный. В карбонатном цементе кальцит перекристаллизован, 
до меЛI{О- и среднезернистого; в карбонатно-глинистом и в желеаисто-1-\ар
бон атно-гшшистом це11-rентах переl{ристаллизация кальцита имеет .с\1есто 
лишь n узних зонах вдоль огранич.ений обломков и пор. В порах в стреча
ются пирит, меш<оаернистый 1шарц, мелние одиночные r<ристаллики квар
ца и альбита п пх срост1ш, анатаз, ангидрит, апатит, барит, халцедон, 
в трещинах - I-\альцит, марганцовистый нальцит, ангидрит, иногда барит, 
целестин, нварц. 

Обломки n разновидностях с базальным I{рабонатным цементом неред
r-tо 1шрродированы. Прп паровом Itарбонатно-глинистом цементе развито 
растворение на 1-\онтюпах об.Тiомочных зерен, в меньшей степени регенера
ция обломков l\варца и плагиоrшааа. В I<арбонатном паровом цементе пре-

. обладает регенерация нварца и плагио1шаза. Биотит хлоритизирован 
частично или полностью с образованием хлорита, гематита, магнетита, 
анатааа, рутила. Из вторичных с труюур распространены конформацион
'1.10-регенерационная, регенерационная, н:оррозионная п релю,товая норро
. зионная. 

Аргиллиты с ерые, зеленовато-серые, фиолетово-серые и r<расновато
коричневые, обычно тонкослоистые, трещиноватые, гидрослюдистые, алев
ритистые. Наблюдается незначительная перенрпсталлизация глинистого 
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:материала в у:ших зонах около обло�шов, занры тых трещин и мrшропор. 
Имеющийся кальцит учаспшми пере�>рпсталлизован до мелнозернистого . 
В гидрослюдистой массе встречаются мелюrе аллотриоморфные зернышюr 
1шарца размером в несколы{Q тысячных миллиметра, чешуйюr гематита 

л в серых разностях - пирита. Минропоры вып олнены кальцитом и ан
гпдритом с мелкозернистым кварцем, альбитом и и ногда с анальцимом; 
в трещинах наб.тrюдается Шестоватый нальцит. В алевритовой примеси 
находятся 1шарц, альбит п альбит-однrоЕлаз, слюды, об.ломюr слюдисто
нварцевых сланцев. Отмечается коррозпя и ред1шя регенерация нварце
вых и п.пагио1шазовых зерен и хлорнтизацпя биотита с образованием хло
рита и гематита. Вторичная струнтура - 1;оррозионная. 

Мергели серые, буровато-серые п зеленовато-серые, слоистые и тонно
·Слоистые, алевритовые, трещиноватые. Слагаются чешуйчатой гидрослю
.дой и тонкозернпстым нальцитом с незначптельной: примесью доломита и 
пирита. Изредна наблюдается субпараллельная ориентировка чешуек. 
Примесь обломочного материала аналогична по составу обломочной при
меси в арпшлптах. При переRри:сталлизацпи глинистого дисперсного ма
териала возню\а�от чешуйчатые агрегаты, ориентированные обычно па
рашrельно нонтурам обломнов, трещин п пор. Нальцит и доломит образуют 
МС'.1 кие, равномерно рассеянные зерна. 13месте i: пелитоморфными онис
.лами железа отмечается чешуйчатый гематит. Минропустоты выполнены 
r<альцитом, ангидритом, медкозернистьвr кварцем, изредка вместе с ангид
ритом и марганцовистым I\альцитом, трещины - нальцитом и ангидритом. 

Известняки светло-серые, тоннозернистые, редко оолитовые, слоистые 
п тонкослоистые, глинистые и алевритистые, иногда трещиноватые. В тон-
1юзернистых разностях перенристаллизация I\альцита незначительна, 
в основном оноло обломочных зерен, пор и вдоль трещинок В оолитовых 
известню<ах о олиты от 0,25 до 0,60 .;iм,t и более нруглые, эллипсовидные 
лли сплющенные, тан что оболочr>и протпвоположных сторон оолита при
мыкают друг к другу. Цемент в них .мелнозернистый, участнами перекри
сташ1изованный до нрупнозернистоrо. Перекристаллизован та�<же 1<аль
цпт, слагающий оолнты, и сле,ды оболочеr.: сохранились лишь благодаря 
присутствию на поверхности 1\онцентров тонких частиц, бурых в прохо
дящем свете. Нрупнозернистый нальцпт выполняет поры п трещины. 
В микропорах совместно с нальцитом встречается ангидрит, изредна пра
шшьпые I\ристалшпш альбита, хлорит. Примесь алевритовых обломков 
слагается в различной степени норродированными облом:ками нварца, 
.альбита и альбпт-олпго1шаза. Коррозия повышается с увеличением сте
пени перекристаллпзацип I>альцита. 

Ойдановская свита 

Свита сложена континентальными I\рас1-юцветными песчаюшами:, алев
, роли:тами, нрасно-бурыми, серыми и темно-серыми мергелямн и аргилли
тами. Алевролиты н мергели приурочены преимущественно н нижней поf лавине свиты. Выше по разрезу неСI\олько увеличивается I\оличество l песч аНИl\ОВ. Мощность свиты - 220-460 м .  

Состав ее в различных разрезах различен. В юго-западных п западных 
районах преобладают средне- и мелнозернпстые песчаюши, I-t восто1\у 
увеличивается роль алевролитов и мергелей:. 

Накопление осад1шв свиты проходпло в мелн:оводных бассейнах, частью 
солоновато-водных, на что уназывает присутствие барита и ангидрита 
( Теодорович, Полонсная, 1958) . 

Песчаники п алевролиты норичневыс, светло- и красновато-норичне
вые, серые, Jiшюво-серые и розовато-серые. По текстуре - массивные, 
слuистые, тuнкоелопстые, плитчатые, часто носослоистые. Подсчет мине

а:�hного состана проводился почтп иснлючительно по песчаникам. Это 
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арнозы и грауваrшовые арко::JЬr . Содержание в них основных обломочных 
номпонентов следующее:  нварца 1 2-33 % , полевых шпатов 43-63 % , об
Jюмнов пород 7-28 %  ( нр ешшстых и эффузивных) ; встреtrаrотся хлорит, 
слюда, обугленный раст11тел ы1ый детрит. Плагиоклазы представлен ы аJrь
битом и аш,бнт-олигоюrазо м.  Цемент железисто-нарбонатныi!, нарбонат
ный, ангндрнтовый, гидросшодисто-карбонатный парового и базального 
типов п кварцево-плагиокJiазовый регенерационный. 

Карбонатный цемент, хараr,терный для песчаников, перенристшш изо
ван до среднезернистого, особенно в центральных районах нотловины.  
В глинисто-1шрбонатном цем енте I{аJ1ьцит тонкозернистый п переr,р и стал
лизован лишь участr,ами, где меньше примесь окислов железа и глн н исто
го мате риала. Гидрослюда образует тонние оболочни вон руг обломочных 
зерен. При перенристаллизацип происходит разделенн е  I{арбонатного и 
глинистого материала. Ониелы железа представлены меJшочешуйчатым 
гематитом. В средней части разреза распространены вторичные нальцн то
вый, реже нальцитово-ангидрптовый цементы. Поры выполняются l{рун
нозернистым I{альцитом, апгпдритом, гипсом ,  реже нварцем и альб1пом, 
иногда халцедоном; встречаются анатаз, хлорит, брун:пт, рупш, турмалнн, 
часто внлюченные во вторичный мелкозернистый нварц. В глинпстом ма
териале много мелких ашrотриоморфвых. зерен нварца . Вторнчный нварц 
замещает нальцит, доломит, ангпдрит, причем нередно сохраняется ре
линтовая спайность ангидрпта. 

Обломочные зерна норродированы I{альцнтом, особенно в песчанш.;ах, 
в меньшей степени ангидритом и глпнистьгм цементом. Величина I{Орро
зии манси.малыш при вторичном нальцитовом цементе. Возпинает норро
зионная струнтура. В разновидностях с поровым глинистым цементом 
распространена нопформная струнтура ( рис.  2 ) . Форма нонтантов между 
зернамп линейная, вогнуто-выпуклая. При нарбонатном цементе развита 
регенерация, появляется реrенерацнонный плагионлазово-нварцевый це
мент и вторичные струнтуры нонформпо-регенерационная п решштоно
норрозиоппая. Отмечаетсн вторп сшая норрозионная струнтура - р езуш,
тат норрозии нал ьцитом и ангидрптом регенерационных. наемон нварца и 

п.п:а.гионлаза. Имеюrдиеся обломни эффузивных. пород частпчпо эпигенетп
чесю1 ожеJr езнены, и ногда хлоритизированы. При неренрпсталлизацпп 
железистого хлорита образуются менее железистый хлорит п чешутl 'rа ты i r  
гематит. Биотит гидратировап или хлоритизирован. В первом случае  во:з
нияает слабоюrеохроирующая гидрослюда и пелитоморфные онислы /l{е
леза, во втором - хлорит, анатаз, гематит. 

Аргиллиrы бурые, I{расно-бурые, алевритистые, Щ ебенчатые, тонлосJlо
истые. В центральных районах I{отловпны распространены серые аргилл н
ты, пзвестновистые и пногда Еремнпстые, сложены онп д т 1 сперсным 11 
тоюшчешуйчатым гпдрослюдпстым материалом с прп:месью пешпоморф
ных гидроонпслов и оrшслов железа в бурых разностях. Нерсдr'о отмеча
ется ноллоидная стру1\тура. Примесь обломочного матернала предста влена. 
нварцем, налпевым полевым шпатом, слюдой, нпслым плаг1 101,лазоi\'f, об
ломнами пород. Пере r\ристаллпзация глинистого матерпал:� отмечается 
лишь вдоль граннц обЛОМl{ОВ, по нраям трещин и м rrкропустот. Наряду 
с пелитоморфными окис.ламп железа распространен чешуйчатьтй гемат 1 rт. 
Имеющийся нальцит образует мешшзернистые сноплешш, свободные от 
онислов железа, изредr'а нальцпт образует наемю1 во1,руг обломочных зе
рен. В бурых разновпдностях с примесью дисперсных 01шсJ1ОВ железа 
переI{ристаллизация обычно не наблюдается. Минропустоты выполнены 
нальцитом, реже ангидритом, менозернистым нварцем, халцедоном. Рас
пространены новообразованные нристаллини нварца, альбита, редно ана
таза. Коррозия обломочных ::;ерен и регенерация 1шарца и плагионлаза 
наблюдаются сравнительно редно. Темноцветная слюда частично измене
на с образовавпем хлорита, гематита, анатаза и эпидота. 
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Мер гели r>оричневые с различными оттеюшми,  серые и темно-серые, 
алеврптнстые, редно песчанистые с рю,овистьш п зломом. Слагаются они 
тон коче шуiiLштоii гидрослюдой, токнозерннстым кальцитом, шrоrда с до
ломнтом с прпмесью пелитоморфпьп 0 1-.:пслов желе;:;11. Состав облом rюв :  
налпевый полевой шпат, нварц, кислыii  плагио1шаз, альбит, чеш уйки 
r:люд, хлорита, обло мни нрем п ист ых пород. Обломюr н ередко корродиро
ваны. Перекристашшзацпп глинпстого матернала почтн нет, пальцит пе
рекристаллизован учас тками, где он свободен от гшшистого матерпала и 
ОЮIСЛОВ железа. 

М иЕропустоты и трещины в ыполнены нрун нозерп н стыми 1.;альцитом и 
а нгндритом, в порах отмечаются новообразованные 1чнrсталлию1 нварца 
11 альби та.  И ногда встречается анатаз, 
внлюченный во вторичный кварц, а тан
"Фе брутшт и рутил. Регенерация облом
пов нварца и плагпо 1шаза р ед 1{а. Облом-
1ш тем ноцветных сл юд хлори т 1 1 зпрова
ны, при этом по трещинам с па iiноспr 
выделл:ются чешуйчатый гематпт п ред
J{О ЭПИДОТ .  

Извесп�яки с е р ы е ,  темно-серые, 
нногда буроватые, т рещиноватые . Сло-
1nены они тонrюзерннстым каJ1ьц 1пом с 
незначительной: примесью доломпта. Н а  
р. Т е е  в основанип св 1 tты распрос т р а н е
но ОI{ремн ение извест няков . Примесь об
Jюмочного материаJrа невслина 1 1. пред
етавле1ш калиевым полевым ш патом, 
RВарцем,  слюдой, IO !CJJЫM пла еи ОIШа3ОМ. 
И меющийся глинистый м атериал гидро-

' слюди стого состава.  Встречается тонr,о
:�ерни<.:тый пирит. 

Рпс. 2. Конформная структура. 
Песчаник. Увед. 80, с анадиsатором 

Известняни участнами перенристаJrлизованы до м елнозернистых, иног
да сре�пезернистых. Отмечается спльная переr-.:рпсталлизация 1\альцита 
с т ворок раковин. В глинистых разновидностях перекристаллизация отме
чается по нраям пор и трещин и вдоль ограничения обломнов. В гшши
стом м атериале набл юдается чешуйчатый: гематнт. Поры и трещины вы
полнены �-.:альцитом, редно rшарцем 1шн халцедоном. В окремнелых изве
стняr{ах 1;:альцит замещается м елкозернпстым нварцем , а иногда нварцем 
п халцедоном.  Последний образует мелкие стяжения, рассеянные по поро-

е.  В участнах перенристаллизованного известняка в стречаются с копле
нпя крист·аллющв альбита. 

Бейс.кая свита 

По изменению лптологичссr{ого состава с виты отмечают три типа 
азреза:  

Западный тип. Свита слагается морс1.;ими темно-серыми и серыми иа
естнянамп. Внизу находятся водорослевые пзвестняки с прослоями ар
пллитов п алевролитов, вверху - органо1,енные брахиоподово-м шаш;:овые 
·rзвестняни с редними прослоями мергелей, аргишт п тов и алевролитов. 

ощность 240-350 м. 

Центральный тип. В составе свиты увелнчнвается роль м ергелей и 
1леврол н тов, n известняках повышается с оцержа н и с  глинистой и алеврито

ой примеси. 
Восточный тип. Морение отложеюrя переходят в лагунные образова

шя, преобладают обломочные породы - песчаню\и и алевр·олиты.  И м  
юдчинены мергели и известняюr. :Мощность свиты ОJ\Оло 1 50 м .  
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Рпс. 3. Ь:онформно-регене
рацпоннап структура. ll·J ·  
счаmш. Увел. 90, с ана:1 11-

затором 
n.i - п.-1'1.rнон.ilаз. 1;в - н:оо�рн, 
,,.в, - рсrснсрац11онная rшарце

вая I-ШeJ\.I на 

Песчаники и алевролиты относятся н арт<озово-I>варцевым разностюг. 
Содержание обломнов кварца в нпх 52-56 % , полевых шпатов 33-43 % , 
минронварцитов и кремней 4- 1 1  % . Мелние зерна плагпотшаза представ
лены альбитом. Цемент 1\альцитоnый, глинисто-н:арбонатный базального н 
парового типов и плагионлазово-кварцевый регенер�щпонный. Обычная 
примесь В цементе - ЦОЛОМИТ, ППрНТ. Н:аЛЬЦИТОВЫЙ цемент, I>aK правило,  
перекристаллизован. Величина его зерен в базалыIО)I uементе умены на
ется от крупнозернистого у обломнов до мелкозернлстого в средней частп 
пор. В алевролитах перет,ристал.тrизация нальцита меньше, возможно, 
пз-за большей примеси глинпстого :vrя.териала. В порах,  кроме нальцита, 
отмечаются халцедон, мелкозернпстый н:варц, альбит, хлорит, аната.з .  
Промежутни между I<ристалликами альбита выполняются более поздн�п1 
1шарцем. В алевролитах встречаются апатит, барит, турмалин, рутил, ха;r
цедон и более распространен пприт. Пирит располагается вдоль трещ нн.  
JJЫполненных битумом, и в порах. В центре пор пирпт )Iелкозернистыfr ,  
по краям - в нрупных хорошо образованных н:ристаллах. 

Обломочный материал норродирован. Н:оррозпоннан структура сох ра
няется в разновидностях с базальным типом цю1ента. J.Uпроно развит ре
генерационный плагиою1азово-кварцевый цемент и нонформно-реt'енера
ционная струнтура (рис. 3 ) . Н:.онтанты зерен прямые, выпу1шо-воrнутые 
н неправильные зубчатые. Харантерпы релинтовая коррозионная и вто
vично-корроз:ионная струнтуры, вторичная струr<тура пород - конфори
ная. И меющиеся облом:юr биоппа деформированы и зюrещены хлорита�� 
с гематптом или рутилом. 

Аргиллиты с ерые алевритовые пзuестr{овистыс с гнездами п прожиJ11\а
ми ангидрита. С.11ожены онн тоrшоцисперсной или мел 1щчешуйчатой г 1 1 J
рослюдой с примесью хлорита. В об.ломнах преобла�(ает 1>варц, в меньJ1 1 е ii 
мере распространен альбит. Гидрослюда образует во�; руг обломнов обо
лочни с ориентировкой чешует' парал.11ельно огранпченшо зерен. В онре�1-
нелых разновидностях распространены мешщзернистые агрегаты нварпа, 
нередr>о развитого по нальциту п апгидриту. Вместе с t'варцем встре • rа
ются анатаз, брунит, пприт. Обло�наr н:варца и полевого шпата слабо нор
родированы. 

ЛI ергели серые, темно-серые, пногда черные, тою,одтrсперсные, чеш уii
чатые, алевритистые и алевритовые, трещиноватые. Сложены они гидро
слюдой и тоннозернистым на.льцтrтом с примесью доло�нпа п ангидр1·па. 
Обломюr представлены гJJ авным образом нварцем п альбито:vr. Отмечается 
примесь тонн:орассеянного пирита и неред1<0 значительное онремнсние. 
В мергелях нальцит перет<ристашшзован участнами до :-.1еJшозернистого.  
При этом глинистый материал отделнется от нарбоната, образуя тонrш• 1 ('
шуйчатые бескарбонатпые снопления. Оноло обломнов иногда возниrш ют 
rидрослюдистые оболочни с ориентировной ЧеШуен параллельно ограrш-< 
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чению зерен. Поры выполнены ангидритом, мелкозерннстым нварцем и 
альбитом, халцедоном, встречаются анатаз, барит. Вдоль трещин, выпоJт
ненных битумом, появляется пирит. Обломочный матернал в участнах пе
ренристаллизованного нарбоната r�орродирован. Возюшаег норрозионнан 
струнтура, редно отмечается регенерация обломочных зерен нварца к 
плагионлаза. В регенерационных т-;аемнах находятсн ю.;лючения мешшх 
зерен доломита. 

Известняки светло-серые, темно-серые, тонко- т r  мелт.;озернистые или 
органогенные детрптусовые, доломитистые, нередко глпнпстые и алеврн
тистые, слоистые, реже массивные, иногда плитчатые, нередко трещинова
тые. Содер,жат-1ие примеси обломочного материала пзменчиво. В составе 
r,бломков м н о го кварца, аJ1ьбита, реже олиго:кш1з-аш.fiита, преобладают 
кварцевые зерна. Известняки в той илп иной мере ттере кристалл11::ювапы. 
Отмечается таюке частичная перекристаллизация нальцита органогенных 
остап<ов, особенно водорослей, в мен r,шей степени раr<авпн и скелета мша
нон. По ним образуется мелно-, пногда среднезернпстыii нальцит. В глн
нистых известнянах перекристаллизация отмечается оr-;оло пор, трещпп 
и об.чомочных зерен. Среди аутигенпых минералов широно распростране
ны мелнозернистый нварц, обр·азующий участ1{ами сплошное онремнение 
известнянов , а также халцедон, ангидрит и новообразования аJi ьбита, 
в виде JЗыполнения пор или отдельных нристалликоJЗ и пх сростк::>в. Пирит
образует снопления зерен вдоль трещин, выполненных биту�юм. В порах 
вместе с кварцем встречается анатаз, бруюп, рут � rл ;  нноrда поры выпал, 
иены баритом. 

Имеющийся обломочный материал в перенристаллизованных разностю 
интенсивно норродирован и нередr{О замещен нальцитом, струнтура пopoiJ 
норрозионная. В алевритовых и песчаных разностях часть обломнов квар-· 
ца и плагиоклаза с регенерационными наемнамн, r;оторые также имею� 
прпзнаюr более поздней норрозии на.льцитом. 

Илемороnская свита 

Свита слагается главным образом песчанина:ют. алевролитами и аргил· 
лптами. В меньшпх Н·оличествах встречаются ме ргешт, известняни и до
ломиты. Роль их в разрезах различных районов �1еняется. По о r{раинам 
r..:отловины в составе свиты преобладают песчанини, в центральных частях:
большое значение п риобретают аргпллпты и мергсли. Мощность 1юлеб
лется от 90 до 550 м. 

Нанопление осаднов илеморовс1..:оii свиты проходшrо в условиях мелюrх 
водоемов озерного типа и солоновато-водных ла1·ун, образовавшихся, по
шщимому, в результате пронию-ювения морсних вод в котJювину (Теодоро
вич, Полонская, 1958 ) . В нонце илеморовс1щго времени местами сущест
вовали осолоненные лагуны и озера, о чем можно судпть по наличию ан
гидрита, барита, целестина. Обильные выделения ппрнта свидетельствуют 
о ясно восстановительных условиях диагенеза осадrюв. 

Песчаники и алевролиты серые различных оттеН[{ОВ н зеленые. Обыч
но слоистые, нередно тоннослоистые и н:осослоистые. По минералогичесl\о
му составу это арнозы и реже граувюшовые арнозы. Состав основных об
ломочных :компонентов : кварц 5-25 % . полевой шпат ( альбит, альбит
олигоклаз, реже минронлин) 4 7 -86 % , обJюмни: эффузивных и нрсмнистых 
пород 6-42 % . Цемент нарбонатный, ангидритово-1.;арбонатный, хлорито
во-rидрослюд:истый, нарбонатно-гидрослюдистый парового и базального
типов; поровый серицитовый и хлоритовый и 1шарцево-полевот.ппатовы й
регенерационный. :Карбонатный uе:мент сложен нальцитом и доломитом. 
Отмечаются мешюзернистые снопления сидерита и рассеянный мелнозер-
нистый пирит. 
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Рис. 4. Хлоритовый поровой 
цемент (х) . Песчаник. Увел. 

60, без анализатора 

В I{ровле свиты находятс-я оли гомтштовые кварцевые песчаниюr. Содер
жание кварца в них достигает 83 % , полевого шпата 1 7 % , обломнов пород 
нет. Цемент кварцевый, регенерационный. 

В центраJiьных районах нотловины нарбонатный цемент полно�тью 
пере1,ристаллизован до средне- и нрупнозернистого в песчан иках и мелно-, 
·Среднезернистогп в алевролптах. Встречаются вторичные I{альцитоnый, 
реже ангидритовый нрупнозернистые цементы типа выполнения пор. 
Глинистый и н арбонатно-глинистый цементы частично перен:рнсталлизо
ваны. Для илеморо вской спиты характерны вторичные хлоритовый 
( рис. 4 )  и гидрослюдистый (рис. 5) цементы типа пор. Хлорит и серицит 

.дают часто радиально-лучистые агрегаты и сростки. Иногда центры пор 
вьшолнены мелкозернистым кварцем ( рис. 7 ) ;  для хлорита характерня. 
крустифинационпая стру1,тура, нередко он развивается по I{рупным зер
нам кальцита и ангидрита. В базальном цементе лучистой и нрустифина
ционной стру1,тур нет и полностью исчезают серицит ,  заменяясь гидро
слюдой. В алевролитах в стречаются мелнозернистый кварцевый цемент. 
Изред1<а наблюдаются единичные крупные кварцевые зе'Рна, полностью 
выполняющие поры п мелние нристалЛИ I{И кварца н альбпта. Альбит 
и ногда нацело выполняет поры в виде неправильных пзометричных или 
удлиненных зерен. Изредка отмечаются хальцедон, анат1аз, брукит, барит, 
с.фен, целестин, сидермт, турмалин, каолинит и рутил. 

Рис. 5. Гидрослюдистый цемент. Зерна 
нварца норродированы ( к в ) . Алевролит. 

Увел. 120, без анализатора 
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Рис. 6. Коррозионная струнтура. Облоы-
1ш кварца корродированы хлоритовым 
цементом. Песчаник. Увел. 60, с анали-

затором 



Рис. 7. Пора, выполненная по 
краям rидрослюдой (темное) ,  
затем игольчатым хлоритом и 
в центральной части кварцем. 
ПесчаНИI{. Увел. 200, без ана-

лизатора 

Обломочный материал корродирован, особенно при вторичных :карбо
натном и хлорито-серицитовом цементах; вознm<ают 1юррозионная струI{
тура (рис. 6 )  и реликтовая :коррозионная. Впоследствии значительная 
часть облом:ков плагиоклаза и :кварца была регенерирована (рис. 8) . Ре
генерация их развита преимущественно при 1\арбонатном, реже при гли
нисто-карбонатных цементах. Образуется регенерационный цемент и со
ответственно 1\онформационно-регенерационная стру1\тура породы. Реге
нерационные :каемки участнами вторично норродированы 1\альцитом и 
ангидритом (вторично-:коррозионпая стру:ктура ) .  При малом ноличестве 
глинистого цемента преобладает I\онформная стру:ктура. Границы между 
обломочными зернами линейные, выпунло-вогнутые, неправильные зубча
тые. Значительно изменен и состав обломнов. Темноцветные слюды в той 
или иной степени хлоритизированы, облом:ки эффузивных пород замеще
ны пелитоморфными о:кислами железа, чешуйчатым гематитом, хлоритом, 
глинистыми минералами, 1шарцем, альбитом и сидеритом. Хлоритизация 
слюд сопронождается образованием чешуйчатого гематиl'а, магнетита, 
анатаза, пирита, эпидота. В отдельных разрезах наблюдается наолиниза
ция бесцветных слюд с образованиями наолинита и пирита. 

Аргиллиты се1рые, темно-серые, иногда зеленые, алеврити:стые, слои
етые и тон:кослоистые, щебенчатые, изред:ка снорлуповатые. Сло.жены дпс,
персной и ТОНI\Очешуйчатой гидрослюдой с незначительной примесью 
карбоната. 

Рис. 8. Регенерации плагионлаза. 
Песчаник. Увел. 120, с анализатором 
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М ергели серые, темно-серые, слои
стые, неред1\о трещиноватые. Слагаются 
дисперсным и тонночешуйчатым гли
нистым материалом гидрослюдистого 
состава и тон:козернистым нальцитом 
ИJ ПI I\аЛЬЦИТОМ и доломитом. :Количест
во алевритовой примеси в аргиллитах 
и мергслях колеблется в ши:ро:ких пре
делах. Обломни представлены полевыми 
шпатами, обломками различных пород, 
кварцем. Отмечается примесь пирита, 
иногда обугленные растительные остат
юr. 

Перен:риста.11лизация дисперсного 
материала в аргпш1итах и мергелях 
проявляется в образовании гидрослюди

стых оболочеr{ ВЩ\руг обломков . Дисперс-
ные разности без примеси обломочного 
материала заметной перен:ристаллиза-
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ции не обнаруживают. В разновидностях с примесью обломочной чешуйча
той гидрослюды можно отметить появление ориентированных тонкочешуй
чатых или неясной структуры агрегатов. Максимальная перекристаллиза
ция отмечается около пор и трещин, где образуются ясночешуйчатые аг
регаты. l{альцит обычно тонкозернистый и лишь участками перекристал
лизован до мелкозернистого. В МИI{ропустотах встречаются кальцит, 
кварц, альбит, ангидрит, хлорит, изредка - анатаз, апатит, рутил; в :мер� 
гелях - анатаз, брукит. Кристаллы альбита и ангидрита нередко включе
ны в :мелкозернистый кварц, по крупным зерн�м ангидрита развиты каль
цит и хлорит. Вдоль трещин и в порах, выполненных битумом, находятся 
скопления кристаллов пирита. 

Обломочный материал в перекристаллизованных участках корродиро
вав и структура обломков коррозионная. "Участками наблюдаrется регенера
ция обломков кварца и плагиоклаза и более поздняя коррозия их кальци
том и ангидритом. 

Крупнообломочный биотит хлоритизирова.н. Хлорит сопровождается 
анатазом, гематитом. 

Известняки серые, зел·еповато-серые, топко- и мелкозернистые, доломи
тистые, слоистые и тонкослоистые. Содержание глинистого и обломочного 
материала, как правило, значительно и тонная слоистость известняков вы
ражается в неравномерном распределении примесей, ГJlав.ным образом гли
нистого вещества. Обломочный материал слагается полевыми шпатами, 
кварцем, обычно присутствуют бесцветная и онрашен.ная слюда, реже 
встречаются обломки пород, эпидот, магнетит. Плагио:юrаз представлен аль
битом и альбит-олигоклазом. 

На р. Тее известен оолитовый известняк Оол:иты состоят из центрально
го обломочного зерна, вокруг которого образовалась одна или нееколько 
оболочек кальцита. Центральными обломочными зернами могут быть каль-. 
цит, плагиоклаз, обломки пород, реже эпидот, магнетит. Здесь же встрече-. 
ны органогенные, а по окраинам I{Отловины - окремнелые известняки. 

Доломиты в составе свиты встречаются в разрезах центральных райо 
нов и восточной окраины котловины. Слагаются они изометричными, округ 
лыми, реже хорошо образованными ромбовидными зернами доломита, сце
ментированными мелкозернистым :кальцитом. Размер отдельных ромбовид
ных зерен колеблется от 0,004 Х 0,006 до 0,028 Х 0,032 мм. Для карбонат 
ных пород характер.но наличие мелкозернисто'Го пирита. 

В известняках кальцит в значительной мере перенристаллизован. Пере
кристаллизация неравномерная в виде отдельных пятен, где образуется 
крупнозерн;истый кальцит. Доломит образует редкие нрупные ромбоэдры. 
В глинистых известнянах перекристаллизация не наблюдается. В известня
ках распространены аутигенные образования халцедона и мелкозернистого 
кварца, которые замещают кальцит и зерна ангидрита. Кварц местами внов 
норродирован кальцитом. Альбит встречается в виде отдельных кристалли
ков или выполняет поры часто совместно с кальцитом и ангидритом. Срав
нительно редки анатаз, турмалин, пирит. 

Обломочный материал в перекристаллизованных известнянах интен
сивно норродирован. Структура обломков норрозиопная. Регенерация об
ломочных нварца и плагионлаза редка. Редкие обломки темноцветной 
слюды хлоритизированы. 

Аскизская свита 
Состав свиты и ее мощность по территории нотловины меняются. На 

юго-западе (Аскиз) свита слагается в основном мергелями и алевролитами. 
В центральной части :котловины увеличивается роль мергелей и карбона
тов, которые тонно переслаиваются с изв·ест1ювыми и глиписто-известно
выми алевролитами. Далее к востону вновь повышается роль терригенных 
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rюмпонентов, и свита по своему составу становится песчано-алевролитовой. 
Характерно постоянное присутствие доломита и ангидрита, отмечается за
соленость пород. Мощность отложений изменяется от 5 до 390 м. Накоп
ление осадков проходило в условиях засоленных лагун. 

Песчаники и алевролиты серые, темно-серые, желтовато-серые, извест
ковистые и обычно глинистые; алевролиты тонко- и микрослоистые, плпт
чатые, иногда трещиноватые; аркозы, редко грауваю{овые арrюзы. Содер
жание породообразующих номпонентов:  1шарца - 13-42 % , полевых шпа
тов 49-75 % ,  обломков пород - 5-21 % .  Плагиоклаз представлен альби
том и реже альбит-олигоклазом. Встречаются апатит, биотит, магнетит, 
мусковит, рутил, турмалин, хлорит, эпидот. Цемент карбонатно-глинистый, 
1щрбонатно-хлоритово-глинистый базального типа и кварцево-плагиокла
зовый регенерационный. Кальцит средне- и м1ешюзернистый, доломит более 
крупнозернистый. Глинистый материал дисперсный, участнами чешуйча
тый, образует вермикулитовые агрегаты. В центре много ангидрита, рас
пространены мелнозернистый нварц, альбит, анатаз и тонкочешу:йчатый 
хлорит. В порах и трещинах наблюдаются анальцим, анатаз, апатит, бру
кит, стронцианит, турмалин, марганцовистый кальцит, барит, родуссит, 
сфен, хлорит, халцедон, целестин и барито-целестин. По трещинам, вы
полненным битумом, наблюдается эпигенетичесний пирит. Обломочный 
материал корродировав и затем регенерирован. Развито растворение об
ломочных зерен на их границах. Формы сочленения обломков линейные, 
вогнуто-выпуклые и зубчатые, подобные микростилолитам. Из вторичных 
струнтур распространены конформная, регенерационная, коррозионна1,1 и 
реликтовая норрозионная. Отмечается также коррозия кальцитом вторич
ных нварца и плагиоклаза. В микрослоях алевролита среди мергелей и 
известняков наблюдается регенерация альбитом обломочных зерен кат' 
плагиоклаза, так и I{алиевого полевого шпата, а также новообразование 
калиевого полевого шпата в виде каемок регенерации на альбите и ка
лиевом полевом шпате. Интенсивное преобразование состава и струнтур
ных особенностей обломочного материала в этих микропрослойнах приво
дит к возникновению равномернозернистой кварцево-полевошпатовой по
роды. 

Аргиллиты в аскизской свите встречаются в виде топких проелоев И 
мИRропрослонв среди других тИJПов пород. Сложены они ТОНI{очешуйчатой, 
почти аморфной глинистой массой гидрослюдистого состава.  Встречаются: 
микропустоты и трещины, выполненные плагио1шазом, кальцитом и биту
мом. 

Мергели серые, желтовато-серые слагаются дисперсным, реже тонно
чешуйчатым: глинистым материалом гидрослюдистого состава, пропитан
ным, как правило, бурым органичес1шм веществом, трещиноватые. Карбо
нат представлен кальцитом и доломитом. Содержание алевритовых облом
нов нолеблется в широних пределах. Преобладают полевые шпаты, глав- · 
ным образом альбит и кварц. Содержание обломнов пород невелиrю. 

Перекристаллизация глинистого материала в аргиш1итах и мергелях от
мечается в зонах оноло обломнов, микропустот и трещин. Образуются че
шуйчатые агрегаты с субпараллельной ориентировной чешуе1{. Кальцит и 
доломит в этих участнах перенристаллизованы до мелн:о- и среднезерни
стых. В микропустотах распространены мелпозернистый нварц, халцедон, · 
альбит (рис. 9) , ангидрит, целестин, встречаются марганцовистый наль
цит, халцедон, стронцианит, анатаз,  анальцим, барит, турмалин. Широl{О · 
распространен пирит в виде правильных нристаллов. Вонруг обломнов наб
людаются тонкие каемки хлорита. Трещины выполнены ангидритом, гип- , 
сом. Здесь же встречаются I{Варц (рис. 10) , барит, целестин, стронцианит,· 
анаJlьцим, марганцовистый нальцит, родуссит. Вдоль трещиноI{, выполнен
ных битумом, образуется пирит (рис. 1 1 ) .  Присутствующие в мергелях об
ломки в различной степени норродированы. Распространена регенерация 
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Рис. 9. Пора, выполненная по перифе
рии альбитом, в средней части кальци
том. Мергель. Увел. 1200, с анализатором 

Рис. 10. Кристалл кварца (кв 1 )  с вклю
чением ангидрита (а) . Мергель. Увел. 

300, с анализатором 

обломочных кварца, шшгиоклаза и калиевого полевого шпата. Биотит хло
ритизирован и гидратирован. При этом образуются хлорит, бесцветная ги
дрослюда, гематит. 

Известняки тонrюзернистые, редно оолитовые, ч асто навернозные и тре
щиноватые. Среди обломочного материала наблюдаются нварц, полевой 
шпат и обломки эффузивных пород. Всегда присутсТ1Зует доломит. Наблю
дается переход доломитовых известнянов в известювые доломиты. Xapai\� 
терно огипсование 1<а1< и:звестпююв, так и доломитов. Гипс и ангидрит 
выполняют I\аверны и трещины или образуют липзовидные прослойки 
м ощностью до неСI<ольних сантиметров. 

Характерна перекристаллизация кальцитного цемента в оолитовых 
известнянах и извест1<овистых доломитах и значительная пере1<ристалли
зация оолитов . В перекристаллизованных оолитах исчезнувшие оболочки 
угадываются по оставшимся пелитовым частицам н а  границах оболоче1<. 
В тоннозернистых известняках нальцит перенристаллизован отдельными 
uятнами оноло облом1<ов, по нраям пор и трещин. Отдельные поры и тре
щины выполнены меш<озернистым нварцем, нрупнозернистыми ангидри
том и нальцитом, иногда с ал �,битом ; реже встречаются хальцедон, анатаз, 

Рис. 1 1. Микротрещина, выполненная пи -
ритом. Мергель. Увел. 80, без анализатора 
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пирит, турмалин. Обломочный ма
териал норрод.ирован и позднее 
зачастую регенерирован. Распро
странены 1ш1< коррозионная, таr\ 
и реликтовая норрозионная и ре
генерационная струюуры. l{роме 
того, развита норр_озия нвар цевых 
и плагионлазовых регенерацион
ных каемок Мелнообломочный 
плагио1шаз представлен альбитом. 

Аба1.анская свита 

В центральном районе I<отло
вины свита слагается в верхней 
части загипсованными красноцвет
ными алевролитами, мертелями и 
аргиллитами, в нижней - песча
ню<ами и алевролитами с прослоя-



ми нонгломератов. В нраевых частях нотловины в составе свиты резно nр·е
обладают песчанини, в нижней части разреза появляются нонгломераты. 
Мощность ее меняется от 350-400 до 1 100 м. 

По условиям нанопления аба1шнсная свита делится на д:ве части. 
Верхняя, сложенная главным образом алевролитами, обогащена ангидри
том, по данным Г. И. Теодоровича и Б. Я. Полонсной ( 1958) встречается 
барит, что свидетельствует об осолонении бассейнов осадконакопления. 
Нижняя часть свиты, сложенная песчаню<ами, формировалась в пресно
водных и солоноватоводных бассейнах. Окислительная обстановка обусло
вила формирование I\расноцветных толщ (Теодорович и Полонс1\ая, 1958; 
Чочиа и др., 1958) . 

Туфы и туффиты розовато- и буровато-серые, мелкозернистые, лито
нластические и нристаллолитонластичесние. Основная масса обломков пред
ставлена плагиоклазом (до 55 % обломочного материала) ,  присутствует 
значительное количес-тво сильно ожелезненных облом1\ов порфиритов. 
Встречаются единичные зерна хлорита, кварца , рудных минералов. Пла
гиоклазы относятся к олигоклазу, олиго1шаз-андезину и андезину. Цемент 
каJJъцитовый и ангидритовый типа пор и плагионлазовый регенерацион
ный. :Кальцит и ангидрит крупнозернистые, Т\орродируют обломни. Обло
мочные плагио1шазы обычно регенерированы, центральная часть их не
редно замещена нальцитом, реже эпидотом, вдоль трещин с-пайности встре
чается сидерит. Регенерационные 1шемю1 хорошо сохраняются, норрозия 
нх кальцитом незначительна. Распространены нонформационно-регенера
ционная и норрозионная с-тру1пуры. Обломтп1 пород замещены гидроонис
лами железа, чешуйчатым гематитом, хлоритом, эпидотом, нварцем, аль
битом и иногда сидеритом. Эпидот в значительных ноличествах встречает
ся лишь в нижней половине разреза свиты, вс l\рытого Быстрянской опор
ной снважиной; в других разрезах эпидот редок Отмечается нарастание 
нристаллинов сфена на обломочных зернах ильменита. 

Конгломераты и гравелиты имеют бурую и серовато-бурую онрасну. 
Нонгломераты - мелко-, средне- и нруnнщ(!,дечные, редко встречаются 
валунно-галечные 1шнгломераты. Состав их полимю\товый; среди галек 
распространены эффузивные породы, граниты, сиениты, кварциты, крем
нистые породы, I\расно-бурые песчаники и алевролиты, известняни и 
аргиллиты. Разностн с большим содержанием галек осадочных пород 
слагают маломощные внутриформационные мелкогалечные конгломераты 
v. гравелиты, харантерные ДJiя центральных районов 1ютловины. Запол
няющим материалом являются песчанию1 и алевролиты. Цемент кальци
товый и глинистый. Галечный материал наким-либо заметным эпигенети
чесним изменениям не подвергся. �ара�\тер изменения цеменТ1Ирующих 
песчаников и алевролитов проводится при описании соответствующих 
разностей пород. 

Песчаники и алевролиты коричневые, кра.С'lю-норичневые, серые. Встре
чаются KaI\ массивные, так и слоистые и тонт<ослоис-тые разности. Состав 
их полимиктовой: это арнозы и арнозовые граувакrш. Содержание основ
ных обломочных компонентов следующее: :кварца 27 -49 % , полевых шпа
тов (калиевых полевых шпатов и плагионлазов, состав от альбита до оли
гокла3 - андезита) 26-63 % и обломнов пород (преимущественно облом
I<И эффузивных пород, изред1\а граниты, серицито-хлоритовые сланцы, 
известняки) 4-28 % . В верхней час-тп свиты и отдельными прослоями в 
средней части песчанини и алевролиты существенно нварцевые. Содержа
ние обломочного кварца в них 72 % ; полевых шпатов 10 % и обломнов по
род 17 % . Иногда в песчаниках встречаются микропрослои, обогащенные 
магнетитом и гематитом. Цемент железисто-глинистый (гидрослюдистый) , 
I\a рбона тно-эпидото-гидрослюдис тый, I\a рбона тно-хлорито-гидрослюдис·тый, 
.в верхней части разреза свиты - вторпчные I\альцитовый, нередно ангид
ритовый цементы. Распространен кварцево-плагионлазовый регенера
ционный цемент. 
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, , , .  ,:f{арбонатный цемент перекристаллизован до мелко- и крупнозернисто
rр" �1 порах кальцит образует полисинтетичеоки сдвойникованные моно
кристаллы. В сложных карбонатно-глинистых цементах перекристаллиза
ция; кальцита и гли:нистой составляющей отчетливо выражена лишь на 
отдеJ,J:ьных У'j!астках, обычно около трещин и пор и вокруг обломочных зе
рен. При уменьшении количества цемента перенрис.таллизация его увели
чивается. При этом происходит разделение 1<альцита и железисто-глини
стого материала, ноторый образует бес1<арбонатные агрегаты. Окислы же
леза пелитоморфные или в виде чешуйчатого гематита. Сравнительно 
с вышележащими илеморовсной и аснизской свитами степень перенристал
лизации глинистого материала резко понижается. Хлорит в составе цемен
та встречается редко в алевролитах и отмечается лишь в нижней частп 
разреза. Поры и трещины выполнены I<рупнозернистым шестоватым наль
цитом и ангидритом. В порах находится большое ноличество призмати
чесюrх, часто сдвойникованных нристалликов альбита, анатаз, халцедон, 
апатит, барит, сфен. Трещины выполнены I<альцитом и ангидритом, иногда 
с баритом. Обломочный материал 1<орродирован интенсивно при карбо
натном и ангидритовом цементах и весьма слабо при сложных железисто
глинистых и нарбонатно-железисто-глинис,тых цементах. Часто прИзнаки 
корро.зии отсутствуют совершенно. При паровом цементе контанты облом
rюв прямые, вогнуто-выпуклые, значительно реже зубчатые. Последние 
плохо выражены. Структура породы участнами нонформационная, а при 
нарбонатном r� ангидритовом цементах rюррозионная, нонформационно 
регенерационная. Встречается деформация обломков серицита-хлоритовых 
сланцев. Обломrш эффузивных пород ожелезнены, в нижней части свиты 
по ним развивается хлорит, эпидот, иногда иголочни рутила. Обломr<и тем
ноцветной слюды, наr< правило, хлоритизированы. Вместе с хлоритом обра
зуются гематит и редко магнетит. 

Аргиллиты бурые, буровато-желто-серые, алевритис,тые, известI{ОВИ
сты�. доломитизированные, сильно ожелезненные. Структура тонкочешуй
чатая, пелитоморфная, текстура беспорядочная, реже тонкослоистая. Ос-
1юв1шя глинистая масса гидрослюдистая, иногда присутствует значитель
ная примесь хлоритового материала и немного пирита. Признаков пере
кристаллизации глинистого :материала нет. Кальцит частично перекри
сталлизован в зерна размером до 0,2 мм неправильной лапчатой формы. 
Наряду с пелитоморфными окислами железа в глинистом материале рас
сеяны чешуйни гематита. В виде мелнозернистых скоплений и нрупных 
:кристаллов встречается эпидот. Минропустоты выполнены кальцитом, 
ангидритом, присутствуют rшарц, халцедон, альбит, эпидот. Н'варц обра
зует псевдоморфозы по доломиту, замещая доломитовые ромбоэдры вели
чиной до 0,01 мм, и в свою очередь замещается r<альцитом и ангидритом. 
В трещинах находятся нальцит, ангидрит, встречаются 1\ристашrиюr аль
бита. Обломочный биотит хлоритизирован, вместе с хлоритом встречаются 
анатаз и пелитоморфные онислы железа. 

Мергели норичневые и серые с различными оттею<ами, доломитистые, 
ожелезненные, алевритистые, иногда тонно- и носослоистые. Сложены 
они тоюючешуйчатой гидрослюдой со значительной примесью хлорита. 
Карбонат представлен тонкозернистым нальцитом с незначительной при
месью доломита. В составе обломков находятся нварц, полевые шпаты, 
главным образом альбит-олигоrшаз и альбит, обло:мни эффузивных пород. 

Леренристаллизация глинистого материала отмечается лишь около 
обломков, где вознинаrот более крупные чешуйrш гидрослюды, налегающие 
на обломки. Н'альцит участнами перенристаллизован до мелнозернистого. 
В тоннозернистом кальцитовом и глинистом материале наблюдается че
щуйчатый гематит. М И!{ропустоты выполнены крупнозернистым кальци
том и ангидритом, здесь же встречаются кварц, альбит, халцедон, иногда 
эпидот, анатаз, хлорит. Обломочный материал коиюдирован r<альцитом:, 
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ангидритом, гидрослюдой; в участ:к.ах или прослойках, обогащенных 
обломками кварца и плагиоклаза, последние регенерированы. Образуются 
коррозионная и регенерационная стру�{туры. Регенерационные образова
ния несут признаки коррозии кальцитом и ангидритом. Обломки эффу
зивных пород ожелезнены, изредка отмечаются образования тонкочешуй
чатого рутила. 

Известняки, встречающиеся в тонких прослоях, ожелезнены и содер
жат большую примесь алевритового материала. ИзвестнЯI{И среднекристал-
11ические, слабо доломитистые. Чистые зерна кальцита, величиной до 
0,25 м.м, располагаются отдельными группами либо прослойками, между 
которыми находятся изогнутые линзочI\И окислов железа. Распространен 
чешуйчатый гематит. Многочисленные трещины в известняках заполне
ны столбчатым и крупнозернистым изометричным кальцитом, иногда ан
гидритом. В микропорах отмечаются но.вообразованные 1\ристаллики квар
ца и альбита, как бы плавающие в крупнозернистом кальците и ангидри
те. Участками обломочный кварц регенерирован. 

Таштыпская свита 

Таштыпская свита сложена известняками с то1шими прослоями доло
митов. В переходных пачках в кровле и основании свиты находятся прос
лои аршшлитов и алевролитов. Накопление осадков свиты проходило в 
нормально морских условиях. Мощность 180-320 м. 

Известняки серые, темно-серые от мелн:о- до крупно1{ристалличес1<их, 
в некоторых случаях доломитизированные, кремнистые" сильно трещиио
ва тые, прослоями с обильной фауной. Примесь алевритового м атериала не
значительна и представлена главным образом кварцем. Как правило, из
вестняки массивные, иногда в них обнаруживается неясная минросло
истость, отмечающаяся неравномерным распределением примеси обломоч
ного материала или различной зернистостью известню<а. 

Известню<и эпигенетическ.и перекристаллизованы до средне- и крупно
зернистых. Новообразования кальцита и доломита частично замещают 
обломочные зерна кварца и полевого шпата. !tальцит СI\елетных остаТI{ОВ 
перекристаллизован до мелко- и среднезернистого, одна�ю внешняя форма 
остатков хорошо сохраняется. Многочисленные трещины выполнены 
кальцп1'ом или кварцем, изредка ангпдритом и баритом. Мелнозернистый 
кварц реДI{О вместе с халцедоном участками образует окремнение извест
юшов. Встречаются новообразованные правильные кристаллики альбита, 
местами корродированные кальцитом, единичные I<ристаллы анатаза и 
брукита. Обломочный кварц корродировав. 

Доломиты серые мелнозернистые или неравномернозернистые, несло
истые, иногда трещиноватые. Сложены они доломитом с примесью кальци
та, последний выполняет роль цемента. Зерна доломита изометричные, 
ра3мер их нолеблется от О,004 Х О,006 до О,028 Х О,036 мм. В порах вместе 
с кальцитом встречаются мелнозернистый кварц и нристаллики альбита. 

Аргиллиты темно- и зеленовато-серые, известковистые, алевритистые, 
трещиноватые. Сложены они тонночешуйчатой гидрослюдой. Вокру1· об
ломков, иногда в уюшх зонах около пор и трещин, гидрослюда более круn-
1ючешуйчатая; ориентированы ее чешуйки вдоль ограничений обломков 
или стено1< минропустот и трещин. Кальцит образует меЛI{О- и среднезер
юrстые скопления, чистые от примеси глинистого материала. Микропусто
ты и трещины выполнены нальцитом, реже кварцем, халцедоном. Иногдl:А 
в порах отмечается альбит. 

Алевролиты коричневато-серые, тонкослоистые, полевошпатово-ква1•
цевые, глинистые. В составе обломочного материала преобладает нварц, в 
меньшем I\Оличестве находятся полевые шпаты. Цемент гидрослюдисто
J\альцитовый базального и парового типа. Кальцит цемента перенри-стал-
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лизован до крупнозернистого. Отмечается перекристаллизация глинистого 
материала. Вокруг обломочных зерен вознюши гидрослюдистые наемни 
с ориентировной чешуен параллельно ограничению обломков. В порах 
встречаются кристаллюш альбита, включенные в нальцит. Обломни нвар
ца и плагио1шаза частью корродированы. 

Толочковская свита 
В наиболее полном разрезе по р. Таштьш (с. Нижний Име1{) в соста

ве свиты преобладают мергели и ·алевролиты; песчаники имеют подчинен
ное значение. Встречаются прослои гравелитов и известнянов. Мощность 
1400-1500 м. 

НаRопление осад1юв свиты проходило в контиrНентальных с.убанвальных 
условиях преимущественно меш{оводных бассейнов и временных !Потоков. 

Песчаники и алевролиты светло-норичневые, 1юричне·вато-серые, 
слоистые и косослоистые, трещиноватые. По минералогичесжому составу 
это полевошпатовые грау.ваюш, полевошпатовые ар1юзы и реже - аркозы. 
Количество обломнов нварца в них 20-40 % , полевого шпата 25-66 % , об
Jiомков пород 7-44 % . Обломочный плагионлаз - альбит и альбит-олигок
лаз; облом1ш пород - средние эффузивы, кварциты, слюдисто-кварцевые 
Сjfанцы. Цемент обычно сложный. В его составе участвуют ангидрит, 
IШJ�ьцит, гидрослюда, ::лорит. В песчанинах встречается также наль�ито- ll 
выи, иногда кварцевыи цемент типа пор и кварцево-плагионлазовыи ре
гене1рационный. Кальцит в карбонатном цементе нрупно·зернистый, обычно 1 
полисинтетичесни сдвойнинованный. В глинисто-нарбонатном и желези
сто-глинисто-нарбонатном цементах нальцит тоююзернистый и лишь 
участками перекристаллизован до ме;:rкозернистого. В прослоях песчаника 
среди аргиллита, мергелей и глинистых алевролитов отмечается большое 
количество крупнозернистого кварца, выполняющего поры, нередко с ре
ликтовой Rальцитовой спайностью. В глинистом цементе распространены 
чешуйчатый гематит, увеличивается роль хлорита п эпидота. Гидрослюда 
и реже хлорит образуют каемки 01юло обломнов с ориентирошюй чешует-1 
вдоль ограничений зерен. В порах, кроме кварца, встречаются кальцит, 
ангидрит, альбит, халцедон и анатаз, включенный во вторичный нварц. 
Н'аR 1-1варц, так и альбит 1юрродированы нальцитом. В алевролитах встре
чается сфен. Трещины выполнены столбчатым нальцитом. Обломки квар
ца и плагионлаза корродированы нальцитом и впоследст,вии вновь регене
рированы. Отмечаются две генерации плагио1шаза и кварца. Плагиоклаз 
образует двойные регенерационные I\аемни. :Кварц поздней генерации вы
полняет оставшиеся промежутни пор, цементируя нварцевые регенериро
ванные зерна. 

Из вторичных струI{тур отмечаются I\оррозионная, рели1пово-коррози
онная и нонформно-регенерационная. В алевролитах, харантеризующихся 
примесью глинистого материала, развита нонформная струнтура. Облом
ни э ффузивных пород ожелезнены, а в 0С1Новании свиты участнами эпидо
тизированы. Здесь же отмечается эпидотизация плагионлаза. При изме
нении биотита наблюдается его попакетная хлорптизация, при этом возни-
1шют хлорит, гематит, магнетит. 

Аргиллиты бурые, буровато-серые, зеленовато-серые, слоистые, тре
щиноватые, известковистые. Слагаются аргиллиты чешуйчатой гидрос
людой с примесью пелитоморфных гидроонислов и 01-1ислов железа и 
нальцита. Содержа,ние обломнов I\олеблется в широюrх пределах. В их 
составе отмечаются нварц, альбит, биотит, обломюr нремней и эффузивных 
пород. Заметной перенристаллизации глинистого материала не обнару
живается. Лишь вдоль границ обломRов, по нраям трещин и ми1-1ропустот 
вознИRает более нрупночешуйчатая струнтура с ориентировной чешуен 
параллельно ограничениям минропустот и трещин. Тоннозернистый наль-
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цит в этих участках нерекристаллизован до мелкозернистого. Поры запол
нены кальцитом, ангидритом, мелкозернистым кварцем, хлоритом, редко 
встречаются нристаллики кварца, альбпта и апатита. В трещинах нахо
дитея нальцпт, ангпдрит, иногда вместе с 1шарцем. Отмечена незначитель
ная коррозия обломков гидроелюдой и I<альцитом. Регенерация обломков 
кварца и плагиоклаза редка. Обломки эффузивных пород и темноцветных 
минералов ожелезнены и изредна хлоритизированы. Происходит аморфи
зация биотита, при этом сохраняется реликтовая форма зерен и отдель
ными пятнами неизменный биотит. 

Мергели бурые тонкослоистые алевритистые, трещиноватые, нередко 
с микропрослой1<ами алевролита. Слагаются они тонкочешуйчатой гидро
слюдой и мелкозернистым кальцитом со значительной примесью пелито
морфных гидроокислов и окислов железа. Примесь алевритового материа
J!а представлена 1шарцем, альбитом и альбит-олигонлазом, 1<алиевым поле
вым шпатом, биотитом 'И обломнами кремниотых и эффузивных пород. Xa
paI{Tep их пр,еобР'а.зования аналогичен описюrnо·му в аргиллитах. Следует 
отметить лишь более интенсивную коррозию кальцитом обломочных зерен. 

Известняки бурые и серые, от тонко- до среднекристаллических, пес
чанистые, ·алешритистые, глинистые, '11рещиноватые, слоистые" Слоистоеть 
выражена неравномерным раепределением 1шастического материала. Сре
ди обломков встречаются кварц, полевые шпаты, иногда слюды, эпидот. 
Известняни в той или иной степени перекристаллизованы до мелкозерни
стых и на отдельных участ1{аХ до среднезернистых. В отдельных случаях 
на:блюда001ся 1субпараллельная ориентиров.ка ущлине:ННыiХ зерен, которую 
можно рассматривать как появление сланцеватой текстуры. В сильно гли
нистых разностях перекристаллизация наблюдается оноло обломк·ов по 
края.,.'1 nop и трещин. Глинистые и3вестняки переполнены 1ш1Дроокислами 
железа и гематитом. Поры выполнены крупнозернистым кальцитом, мелко·· 
зернистым квнрцем, халцедоном; изредка в паровом 1<варце встречаютсяr 
рутил и турмалин. В перенристаллизованных участнах наблюдаются сноп·· 
лениtН J{ристалшшов альбита. Трещины выполнены J{альцитом. Встреча
ющиеся обломJ{И J{Орродированы. Редкие пластинки: биотита преобразова
ны в хлорит и гематит. На обломочных зернах эпидота наблюдаются на 
росты иди:оморфных J{ристалликов вторичного эпидота 

Имекская свита 
В составе свиты преобладают алевролиты, аргиллиты и мергеля. В ниж

ней половине ее еущественную роль играют песчаниJ{И, по всему разреау 
встречаются прослои известНЯJ{ОВ. Для свиты хараI{терна ТОНI{ая горизон
тальная слоистость пород. Мощность 160 м. НаJ{опление осадков евиrы 
прохоJJ;ило в при1брежню-мореких или мелководных :мороких услО1Виях в 
восстановит.елыюй обстанов:ке, на что уl\\азывает ·ее-рая и 'I'емная окраска 
пород, их J{арбонатноеть, наличие сохранившихся от ОI<Иеления зерен пи
рита (Теодорович, Полонская, 1958) . 

Песчаниюr и алевролиты серые, темно-серые, меш<о- и тОНJ{Ослоистые, 
трещиноватые. По минералогичесJ{ому составу они относятся 1< более Rвар
цевым разностнм полевошпаттзых граувюш и грауваJ{ковых ар1<озов, а таJ{
же 1< существенно J{Варцевым породам: олигомю<тово-1шарцевым, аркозо
во и грауваJ{J{О-I<варцевым. Содержание основных l{Омпонентов в них: квар
ца 55-69 % , полевых шпатов 13-44 % , обломl{ов эффузивных и l{ремни
стых пород 2-3 % . Пла.гиоклаз представлен альбитом и альбит�олиго
J{Лазом. 

Цемент кальцитовый, карбонатно-глинистый, хлоритовый, хлоритово
г линистый, на рбона тно-эпидото-глинистый, J{a рбонатно-эпидото-хлорито
вый. Тиuт цементации поровый и базалы1ый. :Карбонатный цемент в обло
мочных п ородах нацело переJ{ристаллизован до средне- и J{рупнозернисто-
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го. Степень пе�екристаллизации карбонатов У1Меньшае�ся в I<арбонатно
ГJшнистом цементе, где мелкозернистый кальцит образует скопления среди 
бес1<арбонатного глинистого материала. Глинистый материал Цемента ча
СТI1ЧНО перекристаллизован, образуя чешуйчатые агрегаты, ориентирован
ные вдоль ограничений обломнов. Участками отмечается хлоритовый це
мент парового типа. 

В соста1ве цемента поЯJВляется эпидот, осабеiННо ,в алевролитах. Поры 
выполнены крупнозернистым кальцитом, мелкозернистым 1<варцем, в пес
чаниках встречаются ангидрид, одиночные кварцевые и альбитовые крис
таллики, анатаз, апатит и эпидот. Трещины выполнены шестоватым каль
цитом и меJШО'Зернистым юварцем. 

Обломочный материал интенсивно корродирован. В разновидностях с 
базальным цементом преобладает 1<оррозия, регенерация наблюдается ре
же. При паровом I<арбонатном цементе развито растворение зерен на их 
нонтактах и регенерация обломков в сторону пор. При глинистом цементе 
регене•рация наблюдае11ся rредко. В резулнтате появляются новые типы 
струк'Гур - конформно-регенерационная, коррозионная и реликтово-корро
зионная. Обломочный биотит частично хлоритизирован, местами совместно 
с хлоритом наблюдаю1.'СЯ гематит, ,магнетит, анатаз, рутил. В микропро
слоях алевролита среди мергелей обломочный материал представлен исн
лючительно изометричными зернами кварца и альбита. 

Аргиллиты темно-серые, черные, тонкослоистые известRовистые. Сло
жены они чешуйчатой гидрослюдой с примесью хлорита. Rоличес'l1Во але'В
ритовых обло11шов незначительно. Это кварц, калиевый шпат, кислый 
плагиоклаз. Среди аргиллитов отмечаются микролинзоч1ш алевролита. 
Перекристаллизация глинистого материала отмечается 01<оло обломков и 
многочисленных трещин. Кальцит нерещ1ю образует мелко•зернистые скоп
ления, неравномерно раооределенные в глинистой беокарбонатной м ассе 
аргиллитов. Степень регенерации нварцевых и плагионлазовых обломков 
по с.равнению .с вышележащей толО'Ч'Rоозс1юй овитой уmеличивается. Пары 
выполнены кальцито.м, кварцем, альбитом, встречается анатаз. 

Мергели черные, зеленовато-серые, буровато-серые, обычно алеври
тистые, тоmюслоистые, трещиноватые. Сложены они дисперсной и тонно
чешуйчатой гидрослюдой с примесью хлорита, мелкозернистым 1шльци
том, иногда с доломитом. В отдельных прослоях наблюдается окремнение. 
Обломочный материал предста·вл,ен :юварцем, альбитом, калиевым полевым 
шпатом, облом1шми кремнистых пород, слюдой. Харантерна собирательная 
�;rерекристаллизация нальцита, который образует мелкозернистые скопле
ния оре-ди гидраслюдистого материала. Волее значительная перекристашrи
зация е110 наблюдается около обломков и пор, в узких зонах вдоль трещин. 
Микропустоты и трещины выполнены крупнозернистым кальцитом, реже 
мелко- и среднезернистым кварцем и волокнистым хлоритом или халцедо
ном. В микропустотах отмечаются также новообразованные чистые кри
сталлини альбита, изредка анатаза, апатита, турмалина. Обломки кварца 
и альбита корродированы. После коррозии часть их подверглась регенера
ции. Вторичные струRтуры: коррозионная, реликтово-коррозионная и ре
генерационная. Биотит частично или полностью хJюритизирован. 

Чиланская свита 
Свита по р. Таштыпу слагается Rонтинентальными I<расноцветными 

песчанинами и алевролитами, ноторые вверх по разрезу сменяются их бо
:rее мелнозернистыми р азRостями ,с редкими линзовидными прослойнами 
аргиллитов. Среди пночаников и алевролитов находятся шесть" силловых 
зале·жей порфиритов и диабазов. В кровле свиты залегает толща серо-зеле
ных песчаников, входящих в переходную пачRу между чиланской и 
вЬiшележащей имеюской сшита.ми. Мощность евиты 1 100-1 500 м. 

138 



Песчанини и алевролиты бурые, 
нрасновато-бурые, темно-бурые, массив
ные и слоистые, алевролиты неред r.;о 
тошшслоистые. По минералогичесному 
составу песчанини относятся н олиго
милтовым кварцевым, арно3ово- и грау
вюшово-1шарцевым и редно к арко3овым 
грауваrшам. Содержание кварца нахо
дится в предыrах 42-83 % , полевых 
шпатов 4-41 % , облом1юв пород от О до 
41 от всего обломочного м.атериала. 
Максимальные 1 оличt>ства нварца от
мечаются в щювле чиланской свиты. 
Цемент нальцитовый, желе3исто-наль
цитовый, реже глинистый, хлоритово
глинистый, хлоритовый и участнами 
на рбона тно-эпидотово-глинистый ба
зального и парового типа. Распростра -
иены нварцевый и плагионлазово-нвар
цевый регенерационный цементы. 
Алевролиты хараr{теризуются нес1\ольно 

Рис. 12. Дробление нварцевого облом
на ( к в , )  на !{OHTaJ{Te с плагионлазом 
( пл) . Песчаник Увел. 120, с анализа-

тором 

большим содержанием обломков 
пород за счет уменьшения роли 1шарца и среди них увеличивается роль 
арко3о-граувюш. Содерл;ание кварца 34-53 % , полевых шпатов 16-
36 % , обломнов пород 41 % .  В цементе повышается рuль глпнистого мате
риала. 

В породах чиланской свиты отмечается проявление wонтан:тового мета
морфизма. Песчаник, взятый в нес1юЛЫ{ИХ сантиметрах от н.онтакта с 
мощным силлом, имеет следующий состав: обломки кварца - 24,27 % ,  
эффузивных пород - 4,97, эпидота - 0,35; аутигенные минералы : нварц 
цемента - 17 ,91 ,  нварц в виде регенерации - 1 ,55, хлорит - 17 ,91 ,  налъ
цит - 31 ,91 ,  альбит - 0,70, эшщот - 0,93 % .  Здесь же отмечается при
месь онислов железа - 1 ,28 % . В алевролите в составе обломков имеются : 
кварц - 1 9,7 1  % ,  плагиоклаз - 6,36, облоМI{И пород - 13,2, эпидот - 1,36, 
турмалин - 0,68 % . Аутигенные минералы: кальцит - 16,08 % , хлорит -
16,81 ,  кварц - 24,20, эпидот - 1,01,  гидроокислы и онислы железа -
0,55 % . Воздействие силлов на вмещающие породы убывает при удалении 
от нонтакта. В образце алевролита, взятого в 5 .11t от нонта:кта с силлом, 
среди аутигенных l\Пmералов содержится I{Варца мелкозернистого 4,82 % , 

Рис. 13. Деформационная струнтура. 

, Деформация порфиритового обломка. 
1 Песчаник увел. 60, бев анали3атора 

t 

щидота 0,25 % . В породах распростране
ны вторичные хлоритовый и хлоритово
глинистый цементы. Хлорит чешуйча
тый, образует :каем:ки вокруг обломоч
ных зерен. Ориентировка чешуе:к 
параллельна органичению пор. Воло:к
нистый хлорит образует или крустифи
кационные 1.аемки в порах или нахо
дится в виде неориентированных агре
гатов. В сложном хлорито-глинистом 
цементе хлорит располагается по :краям 
пор, а центральная часть их занята 
гидрослюдой. Иногда вокруг облом:ков 
наблюдаются каем:ки бесцветной гидро
слюды с ориентироюшй: чешуе:к парал
лельно ограничению зерен. Отмечается 
примесь чешуйчатого гематита. Эпидо
товый цемент встречается непосредст
венно у :контакта с силлами. Породы 
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чиланской свиты отличаются интенсивной Rарбонатизацией пород. Средне
и Rрупнозернистый Rальцит интенсивно корродирует обломRи Rварца и 
полевых шпатов. Иногда обломки полностью растворены и замещены 
кальцитом. Очевидно, карбонатизация, а танже значительная эпидотизация 
связаны с гидротермальной переработкой пород. В порах наблюдаются но -
вообразования альбита. Здесь же встречаются ангидрит, еидерит, халце
дон, кристаллы анатаза и апатита, рутил и сфен. Сфен образует отдельные 
кристаллы и их сростRи. 

Имеющиеся обломни плагио1шаза, представленные альбитом и альбит
олиго1шазом, ч астично регенериро'Ваны. Обломочные зерна заме'Гно ната
нлазированы. Кварц принимает облачное или пятнистое угасание, наблю
дается дробление зерен (рис. 12) . Эффузивные обломки подвергнуты час
тичному растворению и деформации. В них внедряются более стой1ше зер
на нварца, микронварцита и плагионлаза, причем имеющиеся в облом:ках 
лейсты полевого шпата ориентированы параллельно контурам этих зерен 
(рис. 13) . Возни::кают I<атакластиче<жие и деформационные структуры. 
Обломки слюд деформированы, биотит хлоритизирован с образованием 
хлорита и чешуйчатого гематита. На обломочных эпидотовых зернах обра
зуются наросты .вторlГЧНого эпидота и клиноцоИJзита, на обломках ильм-ени
та, сфена нарастают правильные I<ристаллики вторичного сфена. В сред
ней части разреза свиты распространена регенерация кварца и в меньшей 
степени плагиою1аза. -Участю3'МИ обра1зуется плагиоклазово-кварцевый ре
генерационный цемент. Стру:ктура 1юнформационно-регенерационная. 
В участках с нварцевым цементом регенерация плагиоклаза отсутствует. 

При паровом цементе (особенно хлорита-глинистого и глинистого сос
тава) развита :конформационная стру1\тура. -Участнами отмечается вторич
ная коррозионная стру:ктура. 

Эффузивно-осадочная толща 
Эффузивпо-осадочная толща в разрезе по р. А.снизу слагается внизу 

нонтинентальными нрасноцветными песчаниками и алевролитами мощ
ностью о:коJю 300 м с 1конгломе�ратами в о.сновании, в-верху - темно�серы
ми и буровато-серыми туфами и туфобрекчиями. Вся толща пород прор
вана много-численными диабазовыми дайками. Общая мощнос·ть толщи бо
лее 1000 м. В центральном районе .нот.лавины 1эффузивно�осадочная толща, 
вскрытая Быстрянсной т:юрной ·скважиной, слож1ешt пересла'И!вающимися 
н:расноцветными песчанинами, алевролитами, темно-серыми туфами, ан
дезитовыми и диабазовЬliми порфиритами. 

Вскрытая мощность 435,4 м. В ·северном и северо-восточном районах 
1<отло·вины развиты диабазы, андезитовые и диабазовые порфириты. Мощ
ность их до 1000--3000 м. 

Туфы зеленовато-серые с буроватыми пятнами, лито1шастические псе
фитово-псаммитовые и кристалло-л.итоклаС'I'ические псаммiИТО-ал-евритовые 
неравномернозернистые. Слагаются туфы обломками порфиритов, плагио1<
лаза, измененным.и зернами темноцветных минералов. Цементом является 
тоннозернистый туфовый материал, который преобразован в мешшчешуй
чатый хлорит, кварц, аль·бwг, эпидот. Как правило, присутствуе'Г нальцит, 
ангидрит, встречается сидерит. Широно 1ра.спространены хлоритовый и вто
ричный кальцитовый и ангидритовый цементы, участками эпидотовый. 
Поры и трещины выполнены кальцитом, ангидритом, нварцем и халцедо
ном, встречаются анат-аз,  рутил, каолИJНит и сравнительно редко воло1<ни
стый хлорит и эпи:дот. 

Обломки пород замещаются гематитом, хлоритом, эпидотом, серицитом 
и каолинитом, а также альбитом и 1шарцем, реже встречаются анатаз, 
сфен, магнетит. Сфен образует сжопления зерен оноJю разрушенных облом
нов эффузивных пород. Обломки плаnио1шаза заметно корродированы и 
впоследствии подвергп:иеь интенсивной регенерации. Отмечает.ся замеще-
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ние вторичных обра::юваний плагиоклаза кальцитом, ангидритом, хлоритом 
и эпидотом. 

Структура нонформная. Контакты между зернами преимущественно 
зубчатые и вогнуто-выпуклые, развита деформация эффузивных обломнов 
между зернами плагионлазов. По оr\раинам нотловины в туфах раз�иты 
вторичные хлорит, кальцит, 1шарц, альбит, каолинит и гидроонислы же
леза 

Туффиты серые, розовато-серые, разнозернистые, полим1штовые. Сос
тоят они главным образом из мутноватых зерен полевых шпатов, облом
нов эффузивных пород, кварцитов, !{ремней, 1шарца, отмечаются зерна 
эпидота, хлорита, апатита, сфена и других. Цемент типа пор и кварцево
полевошпатовый регенерационный. Второстепенную роль играют а:нг;ид
ритовый, эшщото1вый и хлоритовый цементы. Поры и трещины вышолня
ются нальцитом, ангидритом, кварцем, реже халцедоном, альбитом, хлори
том, эпидотом, сфеном; иногда во вторичном кварце отмеЧ:ается доломит, 
встречаются анатаз, рутил. 

Облом1ш эффузивных пород деформируются между обломками квар
ца и плагиоклаза. Вместе с этим эффузивные облом1ш растворяются, за
мещаются пелитоморфными окпслами железа, хлоритом, эпидотом, 1\вар
цем, альбитом. 1-\ замещенным обломкам приурочены .скопления зерен и 
сростки новообразованного сфена, магнетита, округлые буроватые зерна 
сидерита и эпидота. Эпидот нередно развивается и по смежным зернам 
нварца и плаги01шаза. 1-\варц и плагион:лаз интенсивно 1юрродированы и 
впоследствии регенерированы. Вторичные структуры - коррозионная, ре
линтовая коррозионная, нонформационно-регенерационная и нонформаци
онная. При конфор,мационной структуре между обломками �развиты зубча
тый И ВОГНУТО-ВЬIПУНЛЫЙ ТИПЫ КОПТаI\ТОВ. 

Вторичные минералы: основные - кальцит, ангидрит, альбит, 1шарц, 
эпищот; второстепенные - гематит, сфен, анатаз, рутил, магнетит, пелито
м·орфные гидроонпслы железа. В туффитах толщи по окраинам котлщзины 
в составе вторичных минерало� отсутствует эшщот, а танже сфен, распро
странены наш,цит, кварц, ал:1>бит, хлорит. Деформационная структур·а от
сутствует, регене,рация ·Выражена слабо. 

Песчапики п алевролиты бурые, серовато-бурые, розовато-бурые, буро
ьато-коричневые маесивные и слоиетые, иногда трещиноватые. Среди але
,вролитов отмечаются минрослоистые разновидности. По минерало11ичес1{0-
му составу они относятся J\ полевошпатовым грауваннам, грауваrшовым 

1арнозам и арнозам. Содержание в них нварца - 10,39-39,39 % ,  полевых 
шпатов - 36,89-67,24 % ; обломнов пород - 14,45-41,42 % . Среди послед
них представлены различные эффузивы, реже кремнистые породы. Цемен
ты сложные; в состав их входят онислы и гидроон ислы железа, нальцит, 
доломит, хлорит, гидрослюда. 

В карбонатно-глинистых н железпето-нарбонатно-глинистых цементах 
пере1<ристаллизация неравномерна главным образом оноло обломнов, вдоль 
трещин и по 1<раям пор. Пере1>:ристаллизованный 1<альцит мелкозернистый. 
Глинистый материал цемента, представленный серицитом, образует 1шем
юr во1\руг обломочных зерен, чешуйчатые агрегаты по I<раям пор и трещин 
с субпараллельной ориентирош<ай. Вместе с серицитом появляется хлорит, 
роль 1<оторого становится значительной. Онислы железа в цементе пред
е;тавлены гематптом и магнетитом. Распространены вторичные нальцито
вый, ангидритооый и нварцевый цементы типа пор и 1-шарцево-плагионла
зовый регенерационный. Кальцит в I{арбонатном цементе нрупнозернис
тый, полисинтет:ичее1ш едвойню,ованный. В порах наблюдаются нруп.но
зернистые нальцит и ангидрит, мелно- и нрупнозернистый кварц, встре
чается большое количество кристалшшов альбита, эпидот, анатаз, сфен, 
халцедон ;  редно наблюдаются апатит, рутил, анатаз. Рутил и мелкие зер
на 1шльцита набJiюдаются 1>:ак внлючения в аутигенном I<варце. Трещины 
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выполнены I{альцитом, ангидритом, кварцем, иногда вместе с ними ветре-· 
чаются хлорит и эпидот. В образцах, отобранных в разрезах. по окраинюr 
1щтловины, перекристаллизация карбонатов значительно слабее, серицит 
и хлорит в составе цемента отсутствуют. Обломки корродированы. l{варц и 
плагиоклаз в значительной части регенерированы. 

Аргиллиты и мергели бурые, буровато-серые, в нижней части темно
серые, ТОНI{Ослоистые, трещиноватые. Слагаются чешуйчатым гидрослю
дистым материалом �о значительной примесью магнезиального хлорита и 
гидроокислов железа (в бурых разновидностях) и обломков кварца, по
левых шпатов, иногда обломков кремнистых пород. В мергелях породо-

Рис. 14. Новообразованный кристалл 
эпидота (э) . Рядом регенерирован
ный плагиоклаз ( n.1t1 ) .  Туф. Увел. 200, 

беа анализатора 

образующим является тонкозернистый 
1\альцит. 

В аргиллитах видимая перенристал
лизация отмечается около обломнов, 
м:иr{ропустот и трещин, где появляются 
qешуйчатые агрегаты гидрослюды с 
ориентировкой чешуен параллеЛьно 01·
раничениям. Кальцит участками пере
кристаллизован до мелнозернистого. 
Ою1слы железа представлены чешуйча
тым гематитом. В уqастках с перенри
сталлизованным кальцитом наблюдают
ся кристаллюш кварца и а.тrьбита, псев
доморфозы кварца по доломиту. Мелкие 
аллотриоморфные зерньшши нварца 
рассеяны по гидрослюдистому материа
лу. Минропустоты и трещины выполня
ются J{альцитом, ангидритом, реже 
1шарцем, халцедоном, иногда присут
ствует альбит, эпидот. Встречающиеся 
обломки нварца и плагио1шаза частично 

1\орродированы нальцитом и гидрослюдой, редние обломни эффузивных 
пород замещаются хлоритом, эпидотом, гидроокислами железа. Плагиоклаз 
в мешшх зернах представлен альбитом. Крупнообломочный биотит хлори
тизирован. Вместе с хлоритом по биотиту образуется гематит, анатаз. 

Сравнительно с аргиллитами мергеля более онремнены. Кварц в них 
выделяется в виде многочисленных мелких зерен в карбонатно-глинистом 
материале, образует псевдоморфозы по доломиту, выполняет поры, где 
он замещает нальцит. 

Известняки с ерые, буровато-серые, трещmноватые. В виде прослойков 
изредна встречаются вместе с аргиллитами и мергелями. Слагаются они 
нальцитом с незначительной примесью обломочных зерен кварца и реже 
кислого плагио1шаза. 

Известняки перенристаллизованы до среднезернистых. Зерна кальцнта 
располагаются группами либо прослоЙI{ами, между которыми находятся 
изогнутые линзоч1ш пелитоморфного и чешуйчатого гематита. Многочис
ленные трещины заполнены столбчатыми и к·рупными изометричными 
зернами нальцита. Столбчатые кристаллы нальцита, нак правило, дефор
мированы. В порах наряду с J{альцитом отмечаются новообразованные 
нристаллини кварца и альбита. Наблюдается замещение кристалЛИJ{ОВ аль
бита кальцитом. Вторичный нварц в отдельных случаях регенерирует об
ломочные зерна, причем диаметры обломнов часто значительно меньше их 
регенерационных наемон. В облом1{ах кварца. появляется облачное угаса
ние, трещиноватость, дробление на конта�{тах с другими зернами. В пла
гионлазах вознинает пяmистость двойнюивой структуры, ре•дно - в-олни
стое угасание. В породах с поровым и регенерированным цементом рас
пространены конформационная и конформационно-регенерационная, а 
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также коррозионная и реже релинтово-норрозионная стру1{туры. Rонтю\
ты зерен структурные, вогнуто-выпуклые, прямые. Развиты зубчатые кон
таRты на границе регенерационных зерен. Обло11ши эффузивных пород де
формированы и замещены гидроонислами железа, хлоритом, появляется, 
эпидот, кварц, альбит. Обломочный биотит хлоритизируется. Вместе с хло
ритом образуются анатаз, гематит, иногда магнетит. Значительное содер
жание эпидота (рис. 14)  и хлорита обусловлено, очевидно, бош,шим содер
жанием обломRОВ эффузивных пород. 

ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД 
• 

По появлению в составе пород вторичных хлорита и эпидота в разрезе 
выделяются три зоны (табл. 2) , расположение ноторых отвечает увеличе
нию степени изменения пород. 

Верхняя зона. Объем зоны на площади значительно меняется. В цент
ральных районах Rотлонины в ее состав входят верхнедевонон1ие отложения. 
По ·онраинам R ней относятся верхнедевонсние и большая часть средне
девонсн�их отложений. Верхняя граница зоны находится выше нровли верх
него девона, нижняя в центральных районах и в районах рен Ас1шз, Боль
шой Сыр ·Совпадет с кровлей среднего де,вона, на :р. Тёе проходит выше 
нохайсной свиты франсжого яруса, а на окраинах опу<жается вниз по раз
резу и в состав зоны включаются илеморовская, ас1шзсная и верхняя часть 
абакансной свиты ( Соль-3аводсная площадь) , вс1{рытая бурением. По 
р. Таштыпу нижняя граница зоны проходит в средней части разреза тo
JIOЧROBCI{OЙ свиты эйфельского яруса (рис. 15 ) . Глубина погружения в 
центре I{отловины кровли девонсних отл·ожений ( с  учетом тольно современ
ных мощностей нижнего нарбона и пермо-нарбона) ОI{ОЛО 3450 м, а погру
жение пород, лежащих в основании зоны, около 5100 м. Это соответствует 
ГИJДростатичесному давлению порядна 900/1400 кг/см2• 

В терригенных полиминтовых горизонтах зоны хара�{терными эпигене
тичесними минералами являются: в красноцветных нонтинентальных от
ложе1Пиях кварц, плагио1шаз, гематит; в лагунно-морених отложениях 
нварц, плагИоRлаз. В пиронластичесних породах нижнего карбона, по дан
ным И. С. Бо·ровсной, туфогенный материал раС1Rристаллизовываетоя и за
мещается хлоритом, нварцем, здесь же появляе'.11ся значительное количе
еТ<во альбита. Сононупность их представляет, по Д. Rум�бсу, ассоциацию, 
свойственную переходным горизонтам от ломонтитовой к пренит-пумпел
литовой стадии (Coombs, Ellis и др., 1959 ) . Из вторичных струнтур в этих 
горизонтах широI{О развиты конформная, -�:юнформно-регенерационная и 
норрозионная. При наличии в составе обломочного материала пластиче
СI{ИХ компонентов (различные олюдистые и хлорито•вые сланцы) вu;:�•ника
ет деформационная струнтура. 

Rомпленсы существенно-карбонатных и J{.арбонатно-глини:стых пород, 
представленные морсними: и лагунно-морсними: отложениями:, харантери
зуются образованиями нварца и плагио1шаза. Раепространены вторичные 
струнтуры - норрозионная, конформно-регенерационная и: регенер·ацион
ная. Плотность пород зоны нолеблется в пределах 2,58-2,67; порис
тостr. - 2,3-5,9 % . Каменный уголь (г. "Убрус) относится н нижней ка
менноуголыюй стадии с выходом летучих 2 1 -29 % .  

Средняя зона. В центральных районах I{Отловины средняя зона вклю
чает отложения илеморовской, ас1\изсной свит и верхней части абю\анск.ой 
свиты живетского яруса. Нижняя граница зоны прослежена лишь в двух 
пуннтах. На Быстрянсной площади граница проходит в средней части аба
канской свиты, ниже отмечается появление в значительных ноличествах 
вторичного эпидота. На юго-западе по р. Таштыпу граница зоны проходит 
в основании толоч1{овс1шй свиты эйфельсного яруса. Глубина погружения 
l\ровли ЗО'НЫ в центре нотловины достигла 5560 м (Быстрянс1{аЯ площадь) .  

143 



� � � � <:.:; 

�'fu1 � � ;k 1 ' � �  �� 
';::, � � 
� tэ: 

';::, ;::, 
� 
f:: " "" 
;::, 
� 

'� �  н \'3  � 
..,:, � � 
� �  <:::; 

� � 
� � '<:S """ 

·:::, 
� � � � � � €'>.. � •;::, � � � 

·;::, 
� � � � ""' 

i..::: 

Р. .Тея 

- -

О ZOO 9(fJ fl!O н 

CZJ1 CSJ2 [2Jз rн.�:14 1�15 1�16 � 7 �8 l+ ++ l g  

Рис. 15. Раепределение зон цементации п о  разрезам девонсю1х отложений 
if't JОжно-Минусинской J'отловины 

- границы между сuитами, 2 - грающа между зонами глинистого (вверху) и хлоритоnого 
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Схема зон вторичного изменения девонских пород IОжно-Минусинской 1ютловины 

Зона 

Верхняя 

Средняя 

Нижняя 

Глуб<rна 
Характерные вторичные минералы 

по груше-
ния кров- Номплексы 'герриrенных 
ли 3011 по 
Быстрин-

ПОЛllМИIПОВЫХ пород 

ской 

скоюнине, континен- ла1·унно-
опорной 1 

м тальные морсю1е 

3450 Кварц, К варц, 
плагио- плагио-
r<лаз, к лаз 
гематит 

5560 То же Кварц, 
плагио-
нлаз, 
хлорит, 
серицит 

6300 К варц, 
плагио-
КЛ/J З ,  
гематит, 
хлорит, 
серицит, 
эпидот, 
с фен 

туфоl'ен-
ные 

Кварц, 
плагио-
нлаз, 
хлорит 

То же 

Кварц, 
плагио-
клаз, 
хлорит, 
серицит, 
эпидот, 
с фен 

Номплексы существенно 
карбонатных и карбонатно-

глиинстых пород 

морские лаrунно- (солоно-
1 лагунные 

морение водные) 

н:варц, Кварц, Кварц, 
плагио- плагио- плагио-
rшаз rшаз нлаз 

То же Кварц, Кварц, 
плагио- плагио-
нлаз кл аз 

То же 

• Ввффузивно-осадочвой тоmце пористость близка к В}'mо. 

Характерные вторичные 
структуры 

Номплексы Пористость, 
Номплексы существенно- % тсрригенных карбонатных 

полим�ктовых и карбонатно-
пород глинистых пород 

Коррозион- Коррозион- 5 , 9-2 ,5 
пая, I{Опформ- nая, конформ-
но-регенера- норегенера-
ционnая, кор- ционная, ре-
розионная, генерационная 
редно дефор-
мационная (за 
счет деформа-
ции пластиче-
ских облом-
ков) 

То же То же, грано- 3 , 6-1 , 6  
бластован 
структура в 
миr<рослоях 
алевролитов 

То же, дефор- То же 3 , 6-2 , 6  * 
мационная, 
r<атакластиче-
екая 

Т а б л и ц а  2 

Э'rапы лито· 
l'Снеаа (по 

Плотность А. Г .  Носсш 
ской, н .  в .  

Логвиненно и 
R. Д. Шутов� ) 

2 , 58-2 , 67 Глубинны и 
эпигенез 

2 , 62-2 , 68 Начальны� 
мета мор-
физм (рап· 
nий мета-
генез) 

2 , 61-2 , 70 На чаль-
ный мета-
морфизм 
(поздний 
метагенез) 



Общая мощность зоны - 600- 1500 м. Соответственно гндростатическое 
давление имеет пределы 1300-1700 кг/см2• В терригенных полимиктовых 
комплексах, сложенных континентальными нраоноцветными отложениями, 
основные эпигенетические минералы - кварц, плагиоклаз, гематит. В ла
гунно-морских отлож1ениях широI{О распространен хлорит, встречается 
сидерит, но отсутствует гематит. Возникает 1шарц-серицит-хлорит-гидро
слюдистая аесоциация, характерная для стадии начального метаморфию1а 
(Страхов, Логвиненко, 1959) . Вторичные структуры подобны структурам 
терригенных полимиктовых горизонтов верхней зоны. В 1щмплексах суще
ственно-карбонатных и карбонатно-глинистых пород, в морсн:их, лагунно
морrжих и лагунных отложениях состав вторичных минералов остается 
прежним, как в верхней зоне. Среди в торичных струнтур дополнительно 
появляется гравюбластовая. Она наблюдается в минрослоях алевролитов 
среди известнянов и мергелей. Эта зона соответствует, по А. Г. Коссовсной 
и В. Д. Шутову, зоне нварцитовидных етруктур и хлоритово-серицитового 
цемента (Коссовсная, Шутов, 1956; Коссовская, 1960) . Средние значения 
плотности пород по свитам зоны находятся в пределах 2,62-2,68; пори
стость 3,6-1 ,6% .  

Нижпяя зопа. Породы нижней зоны всRрыты глубоним бурением на 
Бы<;трянской площади ( снв. 9-р) , где к ней относится нижняя половина 
абанансной с.виты с глубины 2330 м и эффузивно-осадочная толща. Вокры
тая мощность ее 800 м. На юго-западе, по р. Таштьшу, н нижней зоне от
носятся отложения низов толоЧI{ОВсн:ой и полностью ИМеI{СКОЙ и чилансной 
свит общей мощностью 1500 м. Глубина погружения нровли нижней зоны 
в центральном районе 1ютловины 6300 м ( Быстрянская площадь) , что со
ответствует гидростатическому давлению более 1 700 кг/см2• 

Породы нижней зоны отличаются присутствием значительного количе
ства эпидота, сфена и хлорита. Хлорит етановится породообразующим и в 
красноцветных континентальных отложениях. Обломочные нварn; и пла
гионлаз несут следы интенсивного растворения и регенерации. 

В терригенных полимиктовых I{Омпленсах, представленных нрасноцвет
ными отложениями, хараr{терными эпигенетическими минералами являют
ся кварц, плагионлаз, гематит, хлорит, серицит, эпидот, сфен. В туфогенной 
толще в соетаве эпигенетичесних минералов основными являются кварц, 
альбит, хлорит, серицит, эпидот, сфен. Вознинает ассоциация, характер
ная для фации зеленых сланцев (Coombs и др., 1959; Коссовсная, Шутов, 
1961 ) .  3. Н. Ипатова отмечаеrr в �эффузивах этой зоны пумпеллиит, являю
щийся харантерным минералом пренит-пумпеллиит.овой стадии изменения 
вулнаногенных и туфовых пород, по Д. С. Кумбсу. Среди вторичных струк
тур дополнительно появляются деформационная и 1штаrшастическая. 

В компленсах карбонатно-глинистых лагунно-морских пород распрост
ранены вторичные нварц, плагио1шаз. Вторичные струI{туры подобны 
структурам средней зоны. Плотноеть пород колеблется в пределах 2 ,61-
2,70, пористость в средних значениях - 3,6-2,6. В нижней части разре
за, по данным В. И. Краснова и 3. Н. Ипатовой, пористость пород часто 
нулевая. 

Из приведенного описания зон эпигенеза можно заключить следующее. 
1. По характерным вторичным минералам в терригенных полимикто

вых породах, сложенных нормально-осадочными красноцветными обра
зованиями, разрез делится на две части: верхнюю (.соответствует по 
объему верхней и ередней зонам) ,  где за счет облом·очного материала об
разуются вторичные кварц и плагиоклаз, и нижнюю, в породах ноторой 
появляются вторичный хлорит, серицит, эпидот, сфен. Из в то,ричных струк
тур появляются катанластичесI{ая и деформационная (в присутствии эф
фузивных облом1щв) .  

2.  По изменению состава вторичных минералов в терригенных поли
мrштовых I{омплексах, представленных сероцветными лагунно-морскими 



Рис. 16. Схематичесная карта ра1.:
пределения типов цемента в по
родах илеморовсной свиты Южно-

Минусинсной нотловины 

1 - граница котловины, 2 - антиклинальные структуры, .1 - точю1 отбора образцов по сква
;нинам, 4 - точки отбора образцов по обнаженинм, 5 - линии профилей, 6 - районы глини
стого цемента, 7 - районы хлоритово-глинистого цемента, 8 - районы хлоритового цемента, 
9 - районы хлоритового и перенристаллизованного слюдистого цемента 
А н  т и к л и н  а л ь  н ы е с т р у к т у р ы : I - Илеморовснан, 11 - Бейсная, 111 - Западно
Тагарская, IV - Восточно-Нрасноозерсная, V - Ново-Михайловская, VI - Алтайсная, VlI -

Западно-Тагарсная, VlII - Центрально-Тагарская, IX - Быстрянская, Х - Биджинсная, XI - Нарасунская, XII - Абанансользаводская, XIII - Петрошиловсная 

отложениями, разрез подразделяется на две части. В ,верхней части раз1ре
за, соответствующей верхней зоне, отсутствует хлоритовый цемент;  ниже 
по разрезу хараr\терно развитие хлоритового цемента в песчанин.ах и алев
ролитах. 

3. По туфогенным породам разрез также подразделяется на две части. 
Верхней части его (верхняя и средняя зоны) свойственна минеральная аv
социация с хлоритом, а в нижней совместно с хлоритом большое значение 
приобретают эпидот, клиноцоизит, серицит, сфен. 

4. В компле1<сах существенно-карбонатных и карбонатно-глинистых по
род изменение состава номплеI\Са эпигенетичесI\ИХ минералов определяет
ся исншоqительно их фациальными особенностями и хараr\тером продук
тов, поступавших в бассейн седиментации. 

5. Тюшм образом, наиболее изменчивы туфогенные породы, в которых 
уже в верхней зоне образуются хлорит, кварц, альбит. Затем по степени 
и3менения СJН:�,Цуют шt.гунно-морсюrе и морские существенно-терригенньi!.', 
полимиктовые отложения. Менее всего изменчивы I\онтинентальные крас
ноцв етные полимю\товые породы. В номплеI\Сах существенно-нарбонат
ных и карбонатно-глинистых пород состав вторичных мин�ралов для всего 
разреза не изменяется. 

6. Вторичные структуры в терригенных полимиктовых гори:юнтах вер
хней и средней зон аналогичны. В нижней зоне дополнительно появляется 
натаюrастпчес1\ая, а танже деформационная, образующаяся за счет дефор
мации обломI\ОВ эффузивных пород. В горизонтах существенно карбонсtт
ных или карбонатно-глинистых пород в средней и нижней зонах образует
ся мозаичная структура. 
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7. Границы зон не совпадают с границами стратиграфических горизон
тов и пересекают их. Границы зон поднимаются по разрезу в центральной 
части котловины в районах максимальных мощностей пород и опускаются 
вниз к окраинам по мере уменьшения мощности отложений. Степень вто
ричного изменения, таким образом, увеличивается от окраин котловины к 
.п ентру, определяясь в основном величиной нагрузки вышележащих пород. 

Последнее наглядно иллюстрируется схематической картой степени из
менения пород илеморовской свиты (рис. 16 ) . Для построения карты взят 
характер изменения глинистого uемента в песчаниках и алевролитах. Вы
деляются районы: глинистого цемента, хлоритово-глинистого, хлоритового 
:и серицито-хлор:итового. Серицито-хлорито'ВЫЙ цемент наблюдается на 
р. Тёе и в центральной части котловины, на Ново-Михайловокой, Алтай
сrюй и Быстрянской площадях. В этих районах глинистый цемент сложен 
хлоритом и серицитом. На р. Тёе в породах между обломочными зернами 
возникают радиально-лучистые серицитовые агрегаты. Хлоритовый цемент 
l!>Тмечается по р. Б. Сыр и на Восточно-Rрасноозерской площади. На За
падно-'Тагарской площади хлорит составляет незначительную примесь к 
глинистому материалу. По северо-западу (Соль-Завод) и северо-востоку 
( r. Убру.с.) в породах ра·спространен глинистый цемент. 

8. По tшассификации зон эпигенеза и начального метаморфизма 
А. Г. l{оссовсжой, Н. В. Логюmенко и В. Д. Шутова ( 1957 ) ; А. Г. l{оосов
ской, В. Д. Шутова ( 1963) верхняя зона соответствует зоне глубинного эпи
генеза, нижняя - зоне начаJrьного метаморфизма. Средняя зона имеет пе
реходный харю\тер. По степени изменения лагун:но-морских терриге'Нных 
полимиктовых пород это зона начального метаморфизма, континентальных 
п лимиктовых пород - зона глубинного эпигенеза. 
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Ю. Н. Ванин 

ЗОНЫ ЭПИГЕНЕЗА В ОРДОВИКСКИХ, 

СИЛУРИЙСКИХ И ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

Ордовикские и силурийские отложения на территории Иркутского ам
фитеатра образовались в условиях платформенного эпиконтинентального 
моря. Породы девона, представленного своим верхним отделом, имеют кон
тинентальное ·происхождение ;  на ордовикско-силурийс1\0Й толще они 
залегают с размывом. 

В. Д. Шутов ( 1962) указывает, что важнейшее звено всех эпигенетиче
ских образований - изменение зерен кварца песчаных и алевритовых по
род. Второй важный показатель характера и :шигенетических процессов -
преобразование глинистого вещества. При рассмотрении процессов эпиге
неза мы будем акцентировать внимание именно на этих составляющих, де
лая, таким образом, основным объектом анализа терригенные породы. 

Отложепия верхпего девопа представлены карбонатно-терригенной тол
щей, в составе которой выделяются топорокская и баероновская свиты 
общей мощностью 160-200 м. Толща представлена довольно пестрым на
бором пород : кварцевыми песчаню\ами, часто плохо отсортированными, 
алевролитами, аргиллитами, слабо доломитизированными известняками; 
часто наблюдается окремнение. Состав глинистых минералов преимущест
венно монтмориллонитовый; обычны также гидрослюда, наолинит, хлорит 
и в небольшом количестве палыгорскит. Изредка в девонских отложениях 
встречаются первично-седиментационные линзы трепела, но в преоблада
ющей массе наблюдаемые формы проявления кремнезема являются диаге
нетическими. Бросается в глаза неоднородность окремнения - известняки, 
как правило, более кремнисты, чем терригенные породы; встречаются крем
нистые .;гинзы, прожилl\и, Ж·елваки и т. д. МИ!Нералогически кремнезем 
наблюдается в виде кварца или халцедона; в процессе эпигенеза кремне
зем переотлагался по стенкам пор, наверн, образующихся при выщелачи
вании карбоната, а тю\же по трещинам. Для девонс1шх песчаню\о·в с кар
бонатным цементом характерна интенсивная коррозия кварца и полевого 
шпата. Регенерации обломочных зерен не наблюдается. Состав глинистых 
минералов девонской толщи явно первичный; преобладание среди них 
монтмориллонита и присутствие палыгорскита отмечается не только в пре
делах Иркутского амфитеатра, но и в Рыбинской впадине. 

Силурийские отложепия в Иркутском амфитеатре выделяются под на
званием кежемской свиты. Верхняя часть свиты мошностью до 200 м сла
гается красноцветными алевролитами и аргиллитами с пропластками плот
но сцементированных карб01�атных пе·счани:нов. Нпжняя часть свиты 
представлена преимущественно сероцветными терригенно-карбонатными 
отложениями, мощность которых увеличивается от 40-50 м в централь
вой части амфитеатра (р. Илим) до 120 м в :западной части. Рассмотрим 
эпигенетичесние изменения нижней части свпты, в первую очередь в бас-
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Рис. 1. Регенерацил нерешетчатых калие
вых п олевых ШJТатов в песчани�,ах. Rежем

ская свита, р. Чуна. "Увел. 160, николи + 
Рис. 2. Регенерация мищю1шшй 

в песчаниках. Rежемская свита, 
р. Чуна. "Увел. 160, николи + 

сейне р. Чуны, где отложения эти непосредственно или почти непосредст
венно перекрыты девонской толщей. Отложения нижней части кежемской 
свиты, имеющие з1десь мощность до 1 20 .м, представлены nесчаниками мел-
1ю- и среднезернистыми, .с подчиненными пропласт1шми и пачками красно
бурых, реже зеленовато-серых алевролитов и аргиллитов и маломощными 
линзами известняков. Песчаники и алевролиты полевошпатово-кварцевые ; 
содержание полевых шпатов в них соста'Вляет 10-40 % , причем это преи
иущественно нерешетчатые калиевые полевые шпаты. В небольшом коли
честве присутствуют сдвойнююванные МИI{рокшш и альбит, а таюне 
слюды (биотит п мусковит) ,  МИI{рОI{Варцит, обломки эф:фузивов. Состав 
глинистых минералов хлоритово-наолинитово-гидрослюдистый при преоб
ладании гидрослюды. Присутствуют таюне смешанно-слоистые ми'Нералы 
типа хлорит-монтмориллонит. 

Кварцевые зерна в песчаниках и алевролитах обычно не регенерирова
ны. Значительно антивнее выражена регенерация полевых шпатов. Реге
нерации подвергаются зерна нерешетчатого налишпата, восстанавливаю
щего иногда свои нристаллографические формы (рис. 1 ) .  Реже встречаются 
регенерированные зерна альбита и решетчатого микроклина; регенераци
онные каем1ш последнего лишены двойниковой решетки (рис. 2) . Коррония 
зерен полевых шпатов, юшючая п регенерационные каемки, довольно 
обычна (рис. 3 ) . 

Отложения верхпего ордовика и баксанского горизопта средн,его ордо
вика, выделяющиеся в центральной и западной частях амфитеатра под на

Рис. 3. Коррозия регенерационных 
1шемок полевого шпата в песчани
t<ах. Rежемскан свита, р. Ууна, 

"Увел. 160, николи + 
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званием братской свиты и в восточной 
части амфитеатра под названием ма-
11:аровс1юй свиты, представлены толщей 
глинистых пород в центральной части 
аl\1фитеатра и песчано-глинистых - в 
западной его части. Мощность отложе
ний нолеблется от 100 до 290 .м. Для 
песчано-алевритовой фракции пород ха
рактерно неравномерное, но в целом 
высоr{ое содержание полевых шпатов. 
В Чуно-Бирюсинском районе оно со
ставляет 15-25 % , а на р.  Илиме в от
дельных прослоях превышает 50 % . Ре
генерация зерен полевого шпата и квар
ца встречается часто и возрастает н 
низам толщи, где наблюдаются уже раз
новидности песчаниьов и алевролитов 
с нварцево-регенерационным цементом. 



Состав глинистых ми
нералов толщи преимуще
ственно гидрослюдистый. 
В Чуно-Бирюсинском рай
оне, кроме гидрослюды, в 
состав фракции менее 
0,001 мм входят хлорит, 
монтмориллонит, а также 
смешанно-слоистые :мине
ралы типа гидрослюда
монт:мориллонит. Для от
дельных пачек песчаников 
и алевролитов бассейна 
р. Бирюсы характерен ка
олинитовый цемент. Као
линит образует мелкие аг
регаты неправильной 
формы, полностью запол
няющие пространство 
между терригенными зер
нами; развивается он по 
первичному глинистому и 

Рис. 4. Rварцево-регенерационный цемент в песча
ниRах. Rриволуцкал свита, р. Лена. Увел. 64, 

николи + 

иногда по чешуйкам слюды. Совместно с каолинитом встречаются чешуй
ки гидрослюды. Каолинизация глинистого цемента представляет, по-види
�"'юму, в данном случае явление регрессивного эпигенеза в понимании 
Л. Б. Рухина ( 1961 ) , т. е .  по сути своеобразную начальную стадию вы
ветривания 1 •  

Отложеuия средн,его ордовика (без  верхней его части, рассмотренной в 
составе предыдУщей толщи) представлены почти исключительно сероцвет
ными породами - песчаниками, большей частью кварцевыми, алевролита
ми, аргиллитами; в отдельных разрезах встречаются прослои ракушняко
вых известняков и фосфоритов, конкреционные фосфориты, оолитовые же
лезистые породы, доломиты. Мощность отложений колеблется в Ангаро
Ленском районе в пределах 90- 135 м, уменьшаясь кан: в северном, так и 
юго-западном направлениях; по соответст·вующим представлениям, в 
Чуно-Бирюсинском районе эти отложения размыты. 

Для песчаников и алевролитов характерна интенсивно развитая во мно
гих случаях регенерация кварцевых зерен, вплоть до образования кварце
во-регенерационного цемента (рис. 4) . Иногда наблюдается регенерация 
зерен кварца с восстановлением кристаллографических форм. Наряду с ре
генерацией, заметны и конформные структуры растворения кварца (Копе
лиович, 1965) . Однако ми:кростилолитовые структуры растворения кварце
вых зерен хотя и заметны, в целом не характерны. Интенсивная регенера
ция присуща лишь беСI{арбонатным песчаникам; в тех случаях, когда 
uемент песчанин:ов карбонатный, регенерация 1шарцевых зе•рен почти не 
выражена (рис. 5) . 

Состав глинистых минералов гидрослюдисто-каолинитовый; присутст
вуют ТаI{Же монтмориллонит и хлорит. Иногда глинистое вещество пере
:кристаллизовано. Наблюдается, в частности, пере:кристаллизация гидро
слюдистого ма териала в аргиллитах и цементе песчаников таким образом, 
ч т о  в пределах шлифа значительная часть чешуек гидрослюды имеет оди
наковую или близкую оптическую ориентировку. Очень редко встречается 
перекристаллизованный каолинитовый цемент, подобный описанному в со
ставе предыдУщей толщи. 

1 Каолинит может образоваться и при прогрессивном эпигенезе.- Пр им. ред. 
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Рис. 5. Кальцитовый базальный цемент в песча
никах. Rриволуцкая свита, р. Лена, 'Увел. 64, 

николи + 

Нижнеордовикские отло
жения по составу пород 
и возрастной их датировке 
подразделяются на два ком
плекса, нижний из которых 
ОТНОСИТСЯ К устькутскому 
нрусу и верхний - к чунь
СI{ОМу. 

Чуньский ярус нижнего 
ордовика сложен в основном 
красноцветньп.�и породами, в 
составе которых на большей 
части амфитеатра выделяют
ся ийская и бадарановская 
свиты, а в Северном Прибай
калье - суринская и нарьяг· 
пинская свиты. Мощность от
ложений чуньского яруса в 
краевых частях внутреннего 
поля амфитеатра достигает 
900-1000 м и более, резко 

уменьшаясь до выклннивания в центральной и северной частях амфите
атра. Главный тип пород в отложениях чуньского яруса - песчаники и 
алевролиты, хотя и аргиллиты занимают здесь значительное место. Среди 
песчаников по составу выделяются кварцевые, полевошпатово-кварцевые и 
кремнисто-полевошпатово-кварцевые, содержащие значительное количест
во обломков кремнистых пород� 

В отложениях чуньского яруса регенерация зерен кварца часто весьма 
интенсивна; на реках Орленге, Окунайке цемент песчаников часто кварце
во-регенерационный. 

В западной части амфитеатра регенерация кварца в одновозрастных 
отложениях значительно менее интенсивная. 

В песчаниках и алевролитах, цемент которых представлен карбонатои, 
последний иногда перекристаллизован; наблюдаемая структура цемента в 
этом случае - мозаичная или пойкилитовая. Встречающийся изредка в пе
счаниках и алевролитах бассейна р. Чуны гипсовый цемент также имеет 
пойкилитовую структуру. 

Состав глинистых минералов, как и в других горизонтах ордовикско
силурийской толщи, в основном гидрослюдистый. Вторичные преобразова
ния глинистого вещества наблюдаются лишь в отложениях чуньского яруса 
в бассейне р. Бирюсы, где в цементе песчано-алевролитовых пород встреча
ется каолинит, подобный наблюдающемуся здесь же в вышележащих от
ложениях братской свиты. 

В составе отложений устькутского яруса нижнего ордовика преоблада
ют сероцветные терригенно-карбонатные породы - песчаники, алевроли
ты, аргиллиты, известнЯI\и, доломиты. Вторичные изменения карбонатных 
пород свиты выражены в перекристаллизации, доломитизации, кальцити
зации, дедоломитизации, декальцитизации:, сульфа тИ!зации ( Занин, 1962) . 
Здесь эти процессы не ра.ссматриваются. 

Для песчано-алевролитовых пород устькутского яруса, по составу квар
цевых и полевошпатово-кварцевых, характерны большей частью карбонат
ный цемент и слабая регенерация зерен кварца, более низкая, чем в выше
лежащих отложениях чу:ньского яруса. В известняках 1и доломитах широко 
развиты стилолиты. Хотя может быть указан целый ряд признаков, позво
ляющих предполагать, что стилолиты образовались здесь в ранние стадии 
диагенеза до окончательной литификации породы, обращает на себя вни
мание факт ()ТСутствия стилолитов в известняках и доломитах силурийско-
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го и девонского возрастов в верхах разреза . Возможно, определенную роль 
в образовании стилолитов в породах устькутской свиты играло давление. 

Интенсивность проявления расс�1отреппых выше эпигенетических про
цессов (растворение и регенерация зерен кварца и полевых шпатов, преоб
разование глинистого вещества в аргиллитах и цементе песчаников и алев
ролитов, пе•рекристаллизация I{арбонатного и гипсового цеме·нта, сульфа
тизация) зависит от ряда факторов - места пород в вертикальном разрезе, 
их первоначального состава и отчасти структурного положения того или 
другого разреза. 

:Коррозия обломочных зерен проявилась в пределах всей толщи от де
вонских до нижнеордовикских отложений. Иная картина отмечается в раз
витии процессов регенерации. По имеющемуся у нас материалу регенера
ция в девонских отложениях не наблюдается, хотя коррозия кварца встре
чается довольно часто. В силурийских отложениях нередко регенерируются 
зерна полевых шпатов и почти не наблюдается регенерации кварцевых зе
рен. В отложениях братско-макаровской толщи регенерация уже хорошо 
заметна, причем в низах этого комплекса наблюдается уже регенерацион
но-кварцевый цемент. Очень неравномерно выражена регенерация кварца 
в отложениях криволуцкого яруса; она может интенсивно развиваться в 
бескарбонатных породах и быть почти невидной в случае карбонатного це
мента. Интенсивно развита регенерация и в породах чуньского яруса, при
чем в восточной части амфитеатра процесс регенерации выражен более 
ярско, чем в западной. В отложениях устъкутсского яруса, богатых карбо
натным материалом, регенерация проявлена слабее, qем н l!Ородах qунь
с1юго яруса. Изменение глинистого материала при прогреесивном эпиге
незе проявляется в перекристаллизации гидрослюды та�шм образом, что 
чешуйки ее принимают ОiдИнако·вую ориентировку в породе. В самых верх
них горизонтах этот процесс не наблюдался и отмечается наиболее четко 
в породах среднего ордовика. 

Перекристаллизация карбонатного и гипсового цемента с образованием 
иногда пойкилитовой их структуры отмечена в некоторых горизонтах раз
реза, начиная с отложений братской свиты и ниже. 

В. Д. Шутовым ( 1960) в терригенных отложениях Русской платформы 
(Пачелмский прогиб и др. )  выделены в вертикальном разрезе две зоны 
эпигенеза. С верхней из этих зон, характеризующейся отсутствием пород 
с нварцево-регенерационным цементом и неизменеtRНым в процессе глу
бинного эпигенеза глинистым веществом, могут быть сопоставлены девон
ские отложения Иркутского амфитеатра 1 •  

Определяющие черты выделенной В. Д .  Шутовым нижней зоны эпиге
неза - развитие кварцево-регенерационного цемента, изменение глинисто
го вещества - его гидрослюдизация в полимиктовых породах и диккитиза
ция в кварцевых, растворение и замещение кварцем эпигенетических суль
фатов, появление структур гравитационно-направленной коррозии (в  том 
числе развитие стилолитов в песчаных породах) .  Важнейшая общая черта 
эпигенеза ордовиксно-силурийской толщи Иркутского амфитеатра и ниж
ней зоны эпигенеза, выделяемой на Руссной платформе В. Д. Шутовым,
наличие кварцево-регенерационного цемента. В то же время для отложе
ний ордовика и силура лишь частично характерна каолинизация глинисто
го материала, связываемая с регрессивным эпигенезом, и не характерны 
такие признаки, кан замещение кварцем эпигенетических сульфатов, об
разование микростилолитовых структур растворения кварцевых зерен и др. 
В. Д. Шутов называет выделяемую им нижнюю зону эпигенеза зоной из-

1 Нижняя граница верхней зоны эпигенева проведена по подошве девонских от
ложений условно, с учетом сравнителыrо небольшого объема имеющегося у пас пn 
этой толще материала; не иснлючено, что она в действительности проходит выше. 
Более того, там, где ордовинсние отложения перенрываются юрой. регенерация в от

,
дельпых случаях наблюдается уже в пределах юрсних пород (Копоруллин, 1962) . 
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мененного цемента; это название едва ли может быть применено I\ ордовиr\
ско-силурийской толще Иркутского амфитеатра, где основным типом пре
образования глинистого вещества в цементе песчаников и алевролитов 
бы.тю, по-видимому, его растворение с образованием rшарцево-регенера
циопного цемента в тех слоях, где цемент этого типа наблюдается. И уже 
:_:начительно более глубокие зоны эпигепеза будут характеризоваться таки
ми чертами, как интенсивное минералогичесr\ое преобразование глинистого 
материала, развитие в терригенных породах в заметном количестве микро
стилолитов и т. д. 

В терригенных толщах платформенных областей, по-видимому, можно 
выделить три зоны эпигенеза (пе учитывая процессы регрессивного эпиге
неза ) : 

1 )  зону перегенерированного кварца и полевого шпата ( глинистое ве
щество не изменено) ; 

2 )  зону с кварцево-регенерационным цементом (глинистое вещество 
существенно минералогически не изменено) ; 

3 )  зону с кварцево-регенерационным цементом ( глинистое вещество 
глубоко преобразовано) .  По-видимому, именно для этой зоны характерны 
такие признаки, как замещение кварцем эпигенетических сульфатов, ши
рокое развитие микростилолитов и т. д. 
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Е. С. Рабиханукаева 

ПРОЦЕССЫ ЭПИГЕНЕ3А В ОТЛОЖЕНИЯХ ОРДОВИКА 

БАССЕЙНА РЕКИ КУЛЮМБЭ 

(Северо-Западная окраина Сибирской платфорl\IЫ) 

Разрез ордовика на р. Rулюмбэ - один из наиболее полных на западной 
окраине Сибирской платформы. В этих отложениях выявлены многочис
ленные вторичные изменения пород. Ниже дается описание вторичных пре
образований, встреченных в различных типах терригенных и карбонатных 
пород ордовика на р. Rулюмбэ. 

При изучении ордовикских отложений была принята схема стратигра
фического расчленения, разработанная группой геологов СНИИГГиМС 
(Микуцкий и др. ,  1963) , с дополнениями и изменениями согласно унифи
цированной схеме, принятой на совещании в Новосибирске в 1965 г. 

Ордовикс1{ая система в разрезе р. Rулюмбэ представлена нижним, сред
ним и верхним отделами. Отложения нижнего отдела залегают на породах 
верхнего нембрпя согласно. Они оложены сероцветными I{арбонатны�ш 
породами устькутсного и чуньсного ярусов, выше переходящими в пе
строцветную н:арбонатно-терригенную пачr{у чуньского яруса. Мощность 
нижнего ордовика 840 м. Средний ордовю\ ·Слагается I{риволуцким и ман
г азейсним ярусами. Rриволуцкий ярус (мощность 88 .м ) характеризуется 
сероцветными терригенно-карбонатными и пестроцветными нарбонат'l:ю
терригенными: породами. Мавгазейский ярус (мощность 70 м) сложен се
роцветной карбонатно-терригенной патшой пород. Мощность верхнего ор
ДОВИI{а , представленного сероцветными l{арбонатно-терригенными отложе
ниями долборсI{ОГО яруса, составляет 12 м. 

В разрезе выделяются верхний - карбонатно-терригенный и нижний -
карбонатный комплеl{СЫ пород. 

RАРБОНАТНО-ТЕРРИГЕННЫй I<Оl\ШЛЕКС 

Комплекс объединяет долборский, мангазейский, криволуЦl{ИЙ ярусы и 
верхнюю часть чуньсl{ого яруса и состоит из четырех литологически раз
личных паче!{ (сверху вниз) : сероцветной нарбонатно-терригенно:й (дол
борски:й и мангазейский ярусы) , пестроцветной l{арбонатно-терригенной 
(верхняя часть криволуцкого яруса) ,  сероцветной терригенно-карбонатной 
(нижняя часть криволуцкого яруса) и пестроцветной l{арбонатно-терри
генной (верхняя часть чуньского яруса) .  

Сероцветпая карбопатпо-терригеппая пачка. Самая верхняя ее часть 
(долборский ярус) 11>редставлена темно-серыми сланцеватыми аргиллита
ми с многочисленными стяжениями пирита. Ниже (мангазейский ярус ) 
разрез слагается переслаиванием темно-серых сланцеватых аргиллитов и 
:минрозернистых глинистых известняков с прослоями органогенных извест
няков. Мощность пачки 82 м. 
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П естроцветпая карбопатпо-терригеппая пачка криволуцкого яруса 
(мощность 40 м) хараRтеризуется пестроцветными аргиллитами тонRо
плитчатыми до сланцеватых с прослоями пестроцветных глинистых алев
ролитов, серых и светло-серых алевритистых известняков, иногда известко
вых песчаников. 

Сероцветпая терригенпо-карбопатпая пачка криволуцкого яруса ( мощ
ность 40 м)  сюстоит из масоmшых, грубоплитчатых микрозернистых и пе
лит.0111орфных известннко'В с прослоями ракушннковых известнююв. Иног
да породы сильно обогащены обломками раковин гастропод, брахиюпод, 
наут:ило:идей и трилобитов. На отдельных участках отмечается песчан<>
алевритовая примесь, изредка прослои изв естRового песчаниRа. 

П естроцветпая карбопатпо-терригеппая пачка чупьского яруса ( мощ
ж> сть 195 м) слагается переслаиванием пестроцветных и Rраоноцветных 

изве.ст1;:овых песчаников, песчано-алевритовых аргиллптов, извес.1кови
стых, иногда доломитистых алевролитов, ред1ю .мергелей с прослояМiи гли
нистых !ИЗВеСТНЯI\ОВ !И ДОЛОМИТОВ. 

В отличие от нижележащих отложений для данного л итологичесRОР;) 
комплекса характерно присутствие разнообразных терригенных пород, 
представленных песчаниками, алевролитами, 1аргиллитами и переходными 
их разностями, а также карбонатными породами - известняками и доло
митами. Ниже дается описание главнейших типов пород. 

Песчанин:и встречаются в реддих прослоях. Они �имеют светло-серую, 
серую, желтовато-зеленую, кирпИЧRо-Rраоную, лиловую окраску, плотную, 
тонкогоризонтально- и носослоистую тенстуры. Породы состоят из мелко-, 
иногда неравномернозернистого и 1Неоднородного по харантеру окатанно
сти обломочного материала, ч ас 1 0  со значительной примесью алевритовых 
частиц. Основной о бломочный Rомпонент их - Rварц ( 96-99 % ) ,  в неболь
ших количествах отмечаются обломки Rремней ·и кварцитюв (до 4 % ) 'и по
левые шпаты (до 2 % ) . Из тяжелых минералов харантерны ильменит, лей
к·оксен, циркоlН, турмалин, рутил. Цем.ент песчанинов регенерационный, 
но нередко состоит из базального Rрнптонристалличес1юго ИJГИ пойкилито
вого пере1;:р:нсталлизованного 1�альцита. 

Алевролиты о бычно встречаются совмест.но с песчаниками. Породы 
светло-серые, зеленс•вато-еерые, бурые, то:шюплитчатые, песчанистые или 
глинистые, иногда доломиmстые или известковистые. Они хараRтеризуют
ся слабой 01,атанностыо н плохой или средней еортпровной обломков (раз
:мер зерен 0,02-0, 1 1  мм) .  При.месь песчаного и глинистюго материала в по
родах нередко знаЧ!Ительна. По ооставу породы люномИ'Неральные ; в них 
преобладает Rварц (90-98 % ) ; поле>вые шпаты присутствуют в небольших 
ноличествах (редко до 10 % ) . Среди минералов тяжелых фракций, нан и 
в пссчаню,ах, преобладают ильменит, лейн:оноен, циркон, турмалин, ру
тил. Цемент в породах ГЛmliИСТО-СЛЮДИСТЫЙ, глинисто-доломитовый и из
вестковый. Струнтура последнего средне-, l\'[елко- и :юшрозернистая, ино
гда тоюшзершnстая. Содержание цемента составляет 20-48 % породы. 
По типу он базальный, ред1ш цемент сопрИI{Основения или регенерацион
ный. ТеRстура пород беспо.рядочная или горизонтально- :и I{ососJюистая. 

Из ау11Иге1ННых минералов в песчаниках и алевролитах встречается пи
рит, составляющий иногда значительную часть тяжелых франций, редно 
глауконит. 

Форма нахождения пирита в отложениях в виде шариков или скопле
ний шариков, ·тонкозернистых агрегатов, кубических кристаллююв непра
в ильно оRруглой фор.мы �свидетельствует •Об их преимущественно диагене
тиче ском происхождении. Подобные диагенетичесRИе образования пирита 
отмечены различными иоследователями в от.11ожениях мезозоя и палеозоя 
(Ходак, 1961 ;  Коссовская, 1962, и др.) . 

Зерна глауконита, в стреченные в редких образцах, имеют ярно-зеле
ный, иногда желтовато-зеленый цвет и неправильно-оRруглую форму. Гла-

1 56  



Рис. 1 Разъедание и а:.шеще
ние обломочных зерен кварца 
кальцитом (а) . Регенерация 
зерен кварца (6) . Песчаник 
кварцевый. Мангазейский 
ярус. Увел. 1 10, с анализато-

ром 

у1шнит образовался в про
цессе раннего диагенеза 
( Наза�<ов п Соколова, 1940; 
Горбунова, 1950, и др. ) .  

Изменение обломочных 
минералов в некоторых 
прослоях связано с их кор
розией и частичным заме
щением нальцитом. Мине
ральные новообразования 
представлены регенераци
онным кварцем с неровны
ми очертаниями (рис. 1 ) ,  
а в алевролитах - редки
ми идиоморфными крис-
галлами нварца. Подобная регенерация обломочных зерен 1шарца описана 
многими исследо·вателями. В глинисто-слюдистом цементе пород нередко 
можно наблюдать образование мусковита и хлорита по первичным глини
стым минералам, а также преобразование слюдистых минералов, выра
женное в серицитизации их. В породах с глинисто-доломитовым цеме.нт:ом 
отмечается нера·вномерная пере!{ристаллизация 1щрбонатного вещества. 
В сильно перекристаллизованных участках хара�<терны новообразования 
хлорита и мус!{Овита, в слабо перекристаллизованных видны реликты соб
ственно глинистых мине1рало�. 

Аргиллиты широко распроотранены в рассматриnаемом 1<омплексе. По 
внешн·ему виду, цвету, по текстурным и структурным особенностям можно 
выделить два типа аргиллитов. Аргиллиты первого типа характерны для 
пестроцветных отложений. Они предс'Гавлены зеленовато-{�ерыми, желто
бурымп и лиловыми тонкоплитчатыми, иногда листоватымм, песчанисты
ми, алевритистыми или ·известковистыми породами. Обычно они имеют 
сэ.левропелитовую структуру, обусловлепную значительным количеством 
обломочных зерен кварца, рассеянных в тонкодиспере.ной пелитовой массе 
породы, и час110 являются переходными к глинистым алевролитам. 

Аргиллиты в то·рого типа распространены в самых ·В ерх.них горизон11ах 
комплекса (долборский ярус) . Они серые, темно-серые, тонкоплитчатые до 
.'!истовых, уча·стками известковистые, битуминозные с многочисленными 
<·.тяжениями пирита (размер стяжений 4-7 см) .  В породах встречаются 
тонкие прослои известняков, в которых появляется фауна брахиопод, кри
ноидей и редко мшанок. Под микроскопом в основной пелитовой массе по
роды часто видны округлые сгустки пирита и пятна разложенной огранки. 

В аргиллитах из седиментационных ми.нералов помимо кальцита и до
ломита в редких образцах присутствует барит. Представлен он призмати-
1.1ескими и неправильной формы зернами, прозрачными, иногда непрозрач
ными пз-за массы юшючений пелитового материала, захва<юнного при рос
те кристаллов. Барит мог отлагаться вместе с кальцитом и доломитом при 
небольшой минерализации воды (Те-одорович, 1950) . l{ро.ме того, в арrnл
литах развит пирит, иногда замещающийся гидроо1<ислами железа.  Места
.ми встречаются но·вообразов,ания лейкок·сена, анатаза и брунита. В отдель
ных образцах содержатся значительные коли[rества идиоморфных 
нристаллов кварца (1до 7 1  % от лешой фракции) полупрозрачных от вклю
чений глинистого материала. 
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Гидроокислы ж елеза, характерные в основном для пестр�оцве11ных от
пожений, связаны 'С осаждением I{ОЛлоидных гидроо1>ислов железа, впослед
ствии измененных процессами эпигенеза, что подтверждается приурочен
ностью их к определенным стратиграфическим горизонтам. 

Лейноrн;ен топнозернистый губчатый, округлой формы, часто с неровны
:м:1и очертаниями. Ч асть зерен лей1юксена является принесенной, другая, 
но-видимому, образовалась на мест е за �счет разложення обломочного иль
м енита, реликты которогю часто видны в з ернах лейкоксена. 

Анатаз предст,авлен квадратными или прямоугольными кристаллами, 
неправильно-округленными или неправильными зернами, состоящими из 
агрегато1в очень мелких кристалло,в. Цвет золотисто-желтый, часто зерна 
бесцветные или полупроз,рачные. 

Вторичные нристаллы брукита отмечены в известшшах вместе ,с аната
зом. Форма 1 абличен нвадратная или прямоугольная. Зерна бесцветные 
и желтые, иногда со слабым плеохроизмом; на неrюторых rtрис'I'аллах вид
на косая штриховка. Различить брук:ит и анат,аз часто невозможно; отдель
ные зерна бруюrта отличаются от анатаза толыщ по аномальной :интерфе
ренционной онраске и по отеутствию полного погасания. Образование вто
ричных I{ристаллов анатаза и брукита в отложениях ордовика, вероятно, 
связано с раскристаллизацией лейкоксена. Об этом говорят часто встреча
ющиеся переход1Ные формы этих минералов, трудно поддающиеся диагно
стике. 

Вторичные титанистые минералы в осадочных породах описаны многи
ми исследователями ( Преображенсний, 1941 ; Сердюченно и Добротвор
ская, 1949 ; Ходак, 1961,  и др. ) .  Большинство из уназанных исследователей 
подче,р:к:ивают, чт;о аутигенный анатаз и бруюит в осадочных IIOpoдax ·об
разуются в результате разложения лейнонсена. 

Состав глинистых :минералов аргиллитов мнюгокомпонентный. Он ха
рантеризуется прису�тствием гидрослюды, хлорита и наолит1а. 

l{арбонатные породы распространены в сероцветных терр:игенпо-1-шрбо
натных пачнах и О'бразуют прослои в пестроцветных пачнах номпленса. 
Для них харантерны следующие типы пород: хемогенные - пелитоморф
ные, минро- и 1 онкозернистые извеотняни, минро- и ТОНI{озернистые доло
миты; органогенные и органогенно-обло:мочные известняни. 

Пелитоморфные, мrшро- и тшшозернистые из,вестняки серые п темно
серые, грубо- и тонкоплитча тые, массивные. Наиболее распространены из 
них минро- (размер ·зерен 0,002-0,008 мм ) и тоннозернистые (размер 
зе,рен 0,02-0,011  .мм) породы, редко встречаются пелитоморфные (размер 
зе1рен < 0,005 ,1мt) и неравномернозернИiстые известняни. Обычно в основ
ной массе нальцита содержится до 25-35 % ромбоэдров доломита. Размер 
::;тих кристаллов примерно близон I\ размеру з,е1рен нальцита или несноль
ко нрупнее их. Зерна доломита обычно приурочены I{ стилолитовым швам 
(рис. 2) . 

В породах часто встречаются з ерна пир�ита, редко - глауконита. Из 
вторичных минералов отмечаются идиоморфные нрис1аллы нварца (чунь
ская пестроцветная и криволуцкая сероцветная пачки) , составляющие 
иногда знаЧiИтельную чаоть легших фракций (рис. 3) , и, нроме того, в по
родах этого типа присутствуют зерна анатаза и J1е{шонсена.  Иногда в шли
фах финсшруется перекристаллизация кальцита. 

Зернистые доломиты менее распространены, чем .известняки, и встреча
ются толы'о в ншю1ей песгроцветной и редrщ в сероцветной частях ном
пленса. Они то грубо, 1 0  тонноплитчатые, изnе1ст1;овые, песчано-алеврито
вые и глинистые, серые и темно-серые. 

Под микрос,копом породы минро- и тоннозернистые. Они состоят из 
ромбоэдрических и неправильно-ромбоэдрических кристаллов доломита 
размером 0,002 -0,01 и 0,02-0,09 .�нм. Известковый материал распределен 
равномерно между зернами доломита и представлен мищю- и тОНI{озерни-
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Рис. 2. Минростилолитовое растворение и сRопление ромбоэдров доломита воRруг 
миRростилолитового шва. ИзвестняR доломитовый. RриволуцRий ярус. 

Увел. 187, без анализатора 

стыми криоталлинами кальцита. Песчано-алевритовый материал в доломи
тах состоит из зерен нварца и составляет 5-30, иногда 35-40 % породы. 

Диагенетичес1шм минералом является пирит, 1<0торый распространен 
в единичных зернах. Для пород характерны минростилолиты. Вокруг них: 
вид:ны скопления тонR:Их ромбоэдров доломита. 

Изменения обломочных минералов проявляются в раотворении их I{ар-
5оната:ми (рис. 4) . Минеральные новообразования предс.тавлеиы идиоморф
ны:ми кристаллами: кварца и редкими зернами апатаза и лей1юксена, ино
гда доломит образует каемни обрастания вонруг зерен доломита. 

1{ органогенно�обломочным известнякам отнесены породы, основная оо
ставная часть 1юторых - остатки организмов. Эти породы наиболее харан
терrны для сероцв·етных отложений криволуцкого и реже мангазейского 
ярусов. Породы оерые и темно-серые, плотные, масс.инные, пе,счаные, ино
гда глинистые, с органогенными облом-
ками, составляющими от 50 до 70 % 
породы. 

Под микроснопом видно, что изБест
няки чаще всего полидетритовые. Они 
состоят из крупного и мелкого, видимо, 
переотложенного детритуса, цельных 
раковин разнообразных морских бес
позвоночных (брахиоподы, пелециподы, 
иглокожие, :криноидеи и др. )  и облом
нов известновых пород. Обломки рано
nин не перенристаллизованы. Основная 
масса обломков известня:ка и детрита 
имеет 01штанные и полуокатанные очер· 
тания. Облом:ки погружены в тонно- и 
микрозернистую, на отдельных участ
ках в мелко- и среднезернистую извест
:ковую массу. Видны следы илоедов. 

Текстура пород беспорядочная, ино
гда :котрузивная с завихренным распо
дожением обло11шов, ограниченных от
носительно параллельными: линиями. 
Параллельное завихрение часто подчер
кивается тонкими зернам•и пирита. 

Диагенетические минералы пред
ставлены пиритом. Характерно наличне 

Рис. 3. Идиоморфные нристаллы кварца из 
легной: фрющии известняка. J{риволуцкий 

ярус. Увел. 1 10, без анализатора 
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Рис. 4. Разъедание и заме
щение обломочных зерен 
кварца кальцитом. Извест
ию' песчаный. Мангазей
сний ярус. Увел. 1 10, без 

анализатора 

стююлитов, вдоль которых отмечаются сн:опления о·бломочного материа
ла, а в редких прослоях - ромбоэдров доломита. 

Изменения •обломочных минералов ·связаны с растворением и зам.ещс
нием их кальцитом. Эпигенетичесние новообразования проявляютс.я в об
разовании идиоморфных кристаллов кварца (рис. 5) , составляющих иног
да з.начителиrую часть легких фракций (до 94 % ) . На отдельных участках 
н шлифах наблюдается перекристаллизация цемента. 

КАРБОНАТНЫЙ IЮМПЛЕКС 

Этот I{омпле1ю объединяет сероцветные отложения нижнего ордовина 
(устькутсний и .нижняя часть чуныжого ярусов) .  

Строение 1юмпленса неснолыщ асимметричное : нижняя ча·сть обогаще
на терригенньrм песчано-алевритовым материал·ом, верхняя сложена кар
бонатными породами, иногда глинистыми, с прослоями и линзами кремней. 
По этим признакам здесь выделяются две пачки пород: нижняя - 'llерри
rен:ню-:карбооатная (мощность 330 .м) и верхняя - кремнисто-карбонатная 
( мощность 315 .м) . 

Типичные породы комплекса - известняки и �Доломиты. Второстепен
ные, редко встречающиеся породы: внутриформационные конгломераты, 
известко·во-доJюмитовые аргиллиты .и известковые песчаники. Среди из
вестняков и доломитов преобладают хемогенные породы: пелитоморфные, 
микро- и тонкозернистые, оолитовые, иногда глинистые известняки и Д"J
Jюмиты. Менее распространены органогенные породы, представленные 
строматолитовыми и нопрогенным.и -- мелнот{Оl\пюватыми .из·вестюп�ами и 
доломитами. 

Пелитоморфные, миюро- и тонкозернистые известнЯ'I\и характерны для 
кремнисто-карбонатной пачки комплекса. Они представляют собой мае-
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Рис. 5. Идиоморфные кристаюrы кварца с мельчайшими частичнами нальцита (а)  
в органогенно-полидетритовом известняне. RриволуЦRий ярус. 

Увел. 1 10, без анализатора 

сивные, груб::>- и тонRопл:итчатые, плотные Rрепюие, слоистые и неяснюсло
истые с неровным раRовистым изломом породы, нереДRо с линзами и про
слойRами Rремней. Цвет извеогняRов серый 1и темно-с·ерый. 

Н шлифах в 1щно, что струюура пзвестшшов однородная пелитоморфная 
(размер зерен< О,005 мм) , миRрозерНiИстая (размер зерен<О,01 мм ) или 

тонкозернистая (размер зерен 0,04-0,07 мм) с редюrми более Rрупными 
:кристаллами Rальцита. Иногда можно наблюдать см,е,сь МJИRро- и тонRо
зернистош м атериала. Терригенная примесь n породах незначительна 
(2-5 % ) . Обломочные зерна слагаются в <>оновном плагиоRлазами и !IШар
це·м. В легRLИх фраRциях нерастворимых остатRов ,обломRи полевых шпа
тов резко преобладают над Rварцем. 

Вторичные процессы значительно развiИты в данно.м типе известняRов. 
Для них хараRтерны процессы переRристаллизации Rальц�та па отдель
ных участках, rюррозия и регенерация обло•мRов.  При Э'[IОМ для пород 
нижней терригенно-Rарбонатпой пачRи типична rшррозия зерен Rварца и 
поJrевых шпатюв, а регенерация выражена в виде О1'ороче1\ обрастания во
круг зерен полевых шпаrов, редl\о Rварца. В верхней Rремни·сто-Rарбонат
ной пачке широно развиты процессы оRре.мнения. Они пропвляются в 
оRремнении О'тделМiых участков :изв.естнянов (рис. 6) ; в об::>соблении линз 
и линзовидных прослоев Rремней, в образовании идиоморфных Rристаллов 
Iшарца (до 68 % от лепшх фра1щий)  (рис. 7 ) . Про·слоfши и лиll3ы нремней, 
оr\ремненные участr\и известняrшв образоваJrись за счет изменения пер
ВИЧ'НЫХ кремнистых осадRов, т. е. в результате ообирательной Rристалли-
3а!);ии рассеянной в нарбонатах нремнеRислоты в стадию диагенеза и Ча:С'ТиЧно после литифинации осадRа. Сназанное подтверждается приуро- f 
ченностыо Rремней R определенным стратиграфичесRим горизонтам, уело- '1 
виями их залегания в породах и присутствием релинтов нарбопатов в 
нремнях. 

Совершенно аналогичные Rремнистые образования в Rарбонатных от
ложениях •::>пиоаны для палеозоя Урало-ВолжсRой области (Теодорот�ич, 
1950 ) , нижнего Rембрия Алдансного района (ХодаR, 196 1 ) , нижнего Rемu
рия южной и западной оRраип Сибирсной платформы (Архангельсr{ая, 
Григорьев, Зеленов, 1960) и др. Большинство у1{азанных автор::>в образо
вание Rремпей

_ 
связывают с диагенетичесRим и эпиrенетичесRим перерас

пределением первичного топ1шрассеянпого в осаднах I{ремнезема. 
Идиоморфные I{ристаллы 1шарца в описываемых известнянах, I{aR и в 

других типах пород ордовиRа, имеют массу тончайших вRраплений Rаль
цита, захваченных при Rр1Исталлизации. Причем у большинства зерен цен
тральная обломочная часть нриоталла обьгчно остается свободной от ВRЛЮ
чепий. Видимо, образование большей части в торичных призматичесRих 
r•ристаллов нварца происходило за счет частичного растворения его 
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Рис. 6. Известняк с 01<ремненными уча
стками. Чуньский ярус. Увел. 110, без 

анализатора 

обломочных зерен и обрастания 
тех же и других зе1рен, а таюне эа 
счет Si02, выделенно·ГО при разло
жении глинистого вещества. 

Подобные новообразования 
нварца описаны из нарбонатных 
отложений нижней перми Татарии 
(Миропольс1шй, 1942) , верхнего 
девона и нижнего нарбона хреб
та Rаратау (Rолотухина, 1 956) , 
нижнего Rембрия Алдансного рай

она (Ходак, 1 96 1 )  и др. В перечисленных районах идио?.юрфные нристал
лы кварца не содержат включений в отличие от описанных нами. 

Новообраз•ования полевых шпатов ( 18-46 % от легких фракций) ра:--�
виты часто в тех же образцах н1арбонатного I{Омпле1>са, в ноторых отмече
ны зерна вторичного нварца, И!ногда серицита. Они представлены оrороч
ка:ми обрастанил полевых шпатов (р�и:с. 8 ) , но нередко в стречаются в 
форме идиоморфных :кристаллов :калиевых полевых шпатов и альбита. 
В некоторых образцах видна м.ногоетупенчатая альбитизац:ия. 'Угасание 
зерна и о·юрочек обра.стания часто неодновременное. Обь�но .:I!о_вообразо
вания полевых шпатов прозрачные, иногда е мелкими включениями гли
пиотых чаетичек или тонких зерен кальцита. 

Новообразованные полевые шпаты из осадочных пород описаны мно
гими исследователями в отечественной литературе: В. П. Батуриным 
( 1928) , И. А. Преображенским ( 1940, 194 1 )  и ·др. Л. В. Пустоваловым 
( 1 956а, б) была дана сводка по вторичным полевым шпатам из осадочных 
пород на основании большого :количества наблюдений и данных советсной 
и иностранной литерату1ры. Вывод В. П. Батурина, Л. В.  Пустовалова и 
других, что вторичные полевые 
шпаты сопро'Вождаются 01дновре-
менным выделением вторичного 
нварца, подтверждается нашими 
исследованиями. 

Л. В. Пустовалов ( 1956б) об
разование полевых шпатов связы
вает с присутствием в породах 
глинистого вещества. В известня
нах ордовина, содержащих вто
ричные полевые шпаты, глинис
тый ?.Fатериал распределен в виде 
тончайших прослоек по напласто
ванию; иногда, нан у1{азывалось 
выше, новообразованная часть по
ле·вых шпа11ов оодержит мельчай
шие глинистые частицы, захвачен-

Рис. 7. Регенерация обломочных зерен: 
а - кварца с появлением идиоморфных 
ограничений, б - полевых шпатов в 
фор111е оторочек обрастания. Известюш 
оолитовый, перекристаллизованный. 
Чуньский ярус. Увел. 224, без анализа-

тора 
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Рис. 8. Регенерация зерен полевых шпатов (а) , 1шарца (6) и разъедание их до110-
:митом. Алевролит доломитовый. Усть:кутский ярус. Увел. 340, с анализатором 

ные при их О'бразовании. Это носвенно может уназыва ть па участие гли
нистых минералов в этом процессе. 

Вторичные титанистые минералы, представленные лейт<оксеном, ана
тазом, редко брунитом и рутилом, составляют значительную часть тяже
лых фракций известняков. Они обычно присутствуют в тех же образцах, 
где развиты новообразования кварца и полевых шпатов. Зерна лейкоксена. 
анатаза и бру1шта аналогичны описанным выше. Новообразования рути
ла видны в редних образцах в форме сноплений, вытянутых тонних нрис
таллов (друзы рутила ) ,  желтых и полупрозрачных. В тех же тяжелых 
франциях, где отмечаются вторичные кристаллы рутила, присутствуют 
новообразованные зерна гематита нрасно-бурого цвета, неправильной или 
что чаще, веерообразной формы. Совместное образование рутила и гема
тита, вероятно, происходит за счет изменения ильменита ( Бенеславсний", 
1953) . 

Глинистые минералы, :количество 1юторых в известнянах может дости
гать 15- 18 % породы, та�' же нак и в других типах пород, представлены 
гидрослюдой, хлоритом и каолинитом. 

Доломиты приурочены главным образом J{ нижней половине ком
плю<са. 

Пелитоморфные, минро- и тоJ-шозернистые доломиты представляют 
плотные массивные и плитчатые носо- и горизонтальпослоистые породы. 
Преобладают тоннозернистые доломиты. Состоят они из роl.tбоэдрических, 
неправильно-ромбоэдрических и изометричных нристаллон доломита, раз
мер которых в одних прослоях равен 0,04-0,08 м.м, а в других 0,05-
0, 1 1  мм. Нередно встречаютсн породы с минрозернистой струнтурой (раз
мер зерен <О,01 мм ) . Некоторые разноспr доломитов имеют пелитоморф
rтую (размер зерен < 0,005 .:им ) или неравномернозернистую структуру е 
размером зерен 0,03-0, 16  мм. 

Содержание нерастворимого остатт;а в доломитах составляет 8-25 % , 
в некоторых прослоях достигает 30-50 % породы. Слагается он песчано
алевритовым материало11� (5-25 % ) ,  иногда глинистой фратщией (от 10-
20 до 40 % ) . Обломочная часть пород состоит главным образом из полевых 
шпатов и меньше нварца. Глинистый материал распределен обычно по 
плоскостям слоистости. Так же, кю< и n изnестнюшх, глинистые минерu
лы пре:дстаnлены гидрослюдой, хлорптом и тшолинитом. Из других аути-
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Рис. 9. Микроклин с регенера
ционной альбитовой отороч
кой. Участок доломитовой по
роды, обогащенный песчаным 
материалом. У стьнутский ярус. 
Увел. 240, без анализатора 

генных минералов с доломитами ассоциируется пирит. Для пород харак
терны стилолиты, вдоль которых отмечаются скопления ромбоэдров доло
мита, почти не отличающихоя размером от зерен основной I{арбонатной 
массы породы. Изменение обломочных минералов, как и в выше описан
ных известняках, происходит за счет растворения и замещения части об
ломков I{арбонатом. Доломит КЮ{ бы проникает в обломки, образуя зубча
тые или острые выступы, а иногда полностью замещая его. 

В доломитах нижней части комплекса новообразованиями являются 
регенерационные каемочки вокруг обломков плагиоRлазов, особенно в мес
тах соприкосновения зерен. Очень редно встречаются зерна решетчатого 
минро1шина с альбитовой оторочной (рис. 9 ) . ОптичесRая ориентироюш 
обломиа и оторочю1 обрастания не всегда одина�ювы. Следы регенерации 
у :1щарцевых зерен отмечаются редно. В прослоях доломитов кремнисто
:карбонатной пач1ш вторичные преобразования минералов получили боль
шее развитие по сравнению с нижележащими отложениями. Здесь наряду 
с коррозией и наемю�ми обрастания об.ломков харан:терно образование 
идиоморфных нристашюв кварца, альбита и табличен анатаза. В отдель
ных прослоях отмечаются редние ромбоэдры доJюмита с регенерационны
ми оторочRами или же новые ромбоэдры доломита, иногда трещины, за
полненные вторичным кальцитом. 

Оолитовые известнЛI{И и доломиты ве;тречаются в виде ТОНI{ИХ прослоев 
среди других типов пород комплеr{са, особенно в нижней его части. Ма
кросRопичесние они почти не отличаются от зернистых пород и в болыпин
стве случаев не обнаруживают оолитового строения, но иногда оолитовая 
етруктура бывает хорошо заметна. Известняни сложены оолитами оваль
ной и ОI\руглой формы с концентрически-снорлуповатым и радиально-лу
чистым строением. Преобладают оолиты с мелним ядром и широкой обо
лочкой. Их ядра сложены пелитоморфпым', минро- и тоннозернистым 
кальцитом, но иногда в центре можно наблюдать ромбоэдры доломита или 
�:ерна кварца. Концентричесние обоJrочt\И состоят из минро- и тоннозерни
стого нальцита. Содержание оолитов в породе составляет 70-80 % . Они 
сцементированы тоiшо- и минрозернистым шшьцитом, часто инкрустирую
щим оолиты. 

Оолитовые доломиты встречаются очень редно. В шлифах обнаружи
вается, что породы в значительной степени перенристаЛJrизованы. Ооли
ты представлены шарообразными эллипсоидальными и 01,ругльши обра-
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зованиями ми:крозернистого доломита, ред:ко со слабо заметной гранулиро
ванной оболоЧI{ОЙ. Они сцеl\rентированы тоннозернистым, участ:ками гли
нистым доломитом. Встречающийся наJ1ьцит ( 1-2 % ) развивается :как 
вторичный минерал в цементе. В оолитовых породах нередно видны стру1\
туры растворения, се�<ущие оолиты и цемент (рис. 10) . 

Содержание терригенной примеси в оолитовых породах незначитель
ное. Глинистый материал, входящий иногда в состав цемента оолитовых 
доломитов, та:к же :каr< и в других типах, имеет хлоритово-гидрослюдистый 
и :каолинитовый состав. Изменение 1шастичес:ких минералов связано с 
растворением и замещением их нарбонатом. Минеральные новообразова
ния состоят из отороче:к обрастания вокруг шrагионлазов и ред:ких идио
морфных :кристаллов кварца. На отдельных участ:ках пород видно вторич
ное 01�ремнение, пронвленное rв виде ВI<раплен:ий тош<оагрегатного :кварца. 

Строматолитовые известняки широ:ко распространены в кремнисто
:карбонатной пачке. В основном здесь развиты пластовые и желваковые 
типы пород. Они образуют тела в форме нараваеобразпых биогерм разме
рами 0, 1 -2 .м; в диаметре и с хорошо заметной ми:крослоистостЬю. Часто 
1·троматолитовые породы онремнены. Линзы и тонкие прослои нремней, 
представленных халцедоном и кварцем, приурочены к сводовым частю1,r 
t!:иогерм. Основная часть строматолитовых пород состоит из кальцита . 
Строматолитовые доло'1иты встречаются редко. 

В шлифах видно, что струн:тура строматолитовых известняков и доло
митов ми:кро- и тоннозернистая. 

Минрокомковатые известняки и доломиты часто отмечаются в н:арбо
натном :комплексе. Известнян:и состоят из мелких округлых, ова.JJьных и 

неправильных ·очертаний комоч1<0в, образованных цели:томорфным, ми:кро
и иногда тон:козернистым кальцитом. :Комочюr сцементированы микро- и 
тон:козерпистым кальцитом. :Комноватым известнякам обычно ·Сопутствует 
фауна брахиопод. Примесь доломита небольшая. Ми:кро:комковатые 

Рис. 10. Известняк ооJштовьul: со стш10J1итом. Устьнутс ю1ii я рус. 
Увел. 46 , без анализатора 
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доломиты имеют аналогичное строение. Химический состав их тоже одно
родный, содержание кальцита в них равно 5-6 % .  

Терригенная при:r.rесь в известняках и доломитах незначительна. Лишь 
отдельные прослои микрокомковатых пород содержат до 10- 15 % песча
но-алевритового, иногда до 20 % глинистого материала. В строматолито
вых и минрокомковатых породах характерны минростилолиты. Вдоль них 
иногда отмечаются сноплеиия :r.tелних Бристаллов доломита, обломков 
Бварца и полевых шпатов. Из диагенетических минералов в строматоли
:rовых и микрокомковатых породах развиты пирит, редко глаунонит. 

Изменение обломочных зерен, кан и в других типах, проявляется в 
растворении их карбонато:r.F. Новообразования главным образом харантер
яы для пород кремнисто-нарбонатной пачни. Они представлены альбитом 
и идиоморфными кристаллами кварца. В породах нижней части комплекса 
нидны оторочки: обрастания вокруг штагиоrшазов. Глинистые минералы, 
как и в других типах пород ордовика, представлены гидрослюдой, хлори
том и наолинитом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отложения ордовика на р. Rулюмбэ по литолого-петрографичесrшм 
особенностям расчленяются на верхний - карбонатно-терригенный и ниж
ний - нарбонатный комплексы пород. 

Rарбонатно-терригенный комплекс объединяет породы верхнего, сред
него и верхней части нижнего ордовин:а. Он харантеризуется значитель
ным преобладанием терригенного материала над карбонатным. Обломоч
ная часть карбонатно-терригенных пород имеет Бварцевый состав, поле
вые шпаты содержатся в небольших Бошrчествах в нижней части ноl\t
пленса и совсем отсутствуют в верхней его части. 

Из диагенетичеСI{ИХ минералов в отложениях развиты гидроою1слы 
железа, пирит, редно глауконит. 

Породы комплеr;са подвергались интенсивному воздействию вторич
ных процессов, изменивших первичный обл:иr{ минералов. R ним отно
сятся: 1 )  норрозия нварца и полевых шпатов rшрбонатами; 2) наличие 
J{варцево-регенерационного цемента, приводящего к вознинновепию моза
ичных струнтур песчаников и алевролитов ; 3) появление идиолюрфных 
нристаллов кварца в известнянах, редко в аргиллитах; 4) образование ти
танистых минералов ( анатаз, леi'шоксен) ;  5) перенристаллизация кальци
та и доломита без существенного изменения их химического состава; 
6) изменение глинистых минералов. По данным рентгеноструктурного и 
химического анализов глинистой фраrщии ( <О,001 M.ilt ) установлено, что 
минеральный состав глин, выделенных из различных типов пород, в отло
жениях ордовика одинаrювый. Он харантеризуется многокомпонентным 
составом и слагается минералами гидрослюды, хлорита и наолинита с пре
обладанием двух первых компонентов. Однако карбонатно-терригенный и 
н:арбонатный номплен:сы ордови1ш в разрезе р. Нулюмбэ отличаются друг 
от друга разным литологическим составом и составом обломочных мине
ралов в породах. В отложениях среднего и нижнего ордовика в шлифах 
нами были отr.rечены: образование серицита и хлорита по глинистым ми
нералам; процессы серицитизации за счет изменения слюд; отсутствие 
глинистого вещества в участках сильной перекристаллизации известня
нов и доломитов и наличие его в участнах слабой перекристаллизации тех 
же пород. Карбонатные породы, в которых широно развиты новообразо
вания пошшых шпатов, всегда содержат примесь глинистого вещества. 
Сназанное позволяет с.де\Jlать вывод, что глинистый материал в отложени
ях подвер1'ался определенным эпигенетичесним измененияи, ноторые вы
разилпсь, с одной. <:тороны, в их растворении и, с другой,- в возможном 
их преобразовании. На вероятность образования в условиях глубинного 

166 



эпигенеза гидрослюды и хлорита, являющихся осн<mными глинистыми 
минералами рассматриваемых отложений, в литературе указывалось не
одно1>ратно ( Коссовская, 1962; Шутов, 1960, и др. ) .  

Перечисленные характерные черты эпигенетиqеских преобразований в 
отложениях карбонатно-терригенного комшлекса соо'DВетствуют зоне глу
бинного эпигенеза, выделенной при изучении стадий эпигенеза терриген
ных пород различных геосинклинальных и платформенных областей 
А. Г. Коссовской и В. Д. Шутовым ( 1955, 1956, 1957) , А. Г. Коссовской, 
Н. В. Логвиненко и В. Д. Шутовым ( 1957) , В. Д. Шутовым ( 1 960) и 
А. Г.  Коссовской ( 1962) , Г. Н. Перозио ( 1 960) и А. В.  Нопелиовичем 
( 1 965) . 

I-\арбонатный комплекс объединяет устькутский и нижнюю часть чунь
ского ярусов нижнего ордовика. Основная черта 1юмплекса - его карбо
натный состав. Терригенный материал присутствует только в виде песча
но-алевритовой и глинистой примеси в известняках и доломитах ниж
ней части разреза или в виде редких прослоев аргиллитов. Обломочная 
часть нерастворимого остатка состоит из плагиоклазов, реже калиевых по
левых шпатов; кварц содержится в незначительных количествах. Диаге
нетические минералы, как и в карбонатно-терригенном1 комплексе, пред
ставлены пиритом, редко глауконитом. По хара�{теру вторичных преобра
зований карбонатный комплекс имеет свои специфичес1ше особенности. 
Здесь и в верхней кремнисто-карбонатной пачке помимо коррозии кварца и 
полевых шпатов карбонатами широко развиты процессы обрnзования 
аутигенного кварца и альбитизации. Последняя выражена в образовании 
11�ногочисленных идиоморфных нристаллов альбита и регенерационных 
наемок вокруг полевых шпатов. Возможно, что отсутствие в отложениях 
обломочных зерен кварца частично связано с процессами растворения и 
перераспределения его. 

В нижней части I{ОМJпленса типичны толыю процессы коррозии и 1реге
перации полевых шпатов, ред1'0 - кварца. Вторичные минералы глин и 
группы титаномагнетита харю>терны для всех типов пород карбонатного 
комплекса. Новообразования кварца, полевых шпатов и титанистых ми
нералов обычно приурочены к одним и тем же карбонатным породам. При 
этом состав новообразованных минералов непосредственно связан с харак
тером обло11ючного материала. Наблюдается чеп,ая связь между струк
турами растворения и процессами эпигенетического минералообразова
ния. Образование вторичных RВарца и полевых шпатов шло не тольRо за  
счет растворения перераспределения обломочного материала, по также за  
счет хемогенного кремнезем•а, находившегося в рассеянном состоянии в 
Rарбонатных породах (кремнисто-Rарбонатная пачиа) .  Для отложений 
карбонатного комплекса типична перекристаллизация части RаJ1ьцита и 
доломита. Однаио основная часть карбонатов в разрезе ордовика сохраня
ет свою первичную тонко-, МИI{розерн:истую и пелитоморфную структуру. 
ПереRристаллизации :известняков и доломитов, видимо, мешали находя
щиеся в них примеси глинистых минералов Rремнезема и другие ( Кале
да, 1 955) . 

По характеру эпигепет:ичесюrх изменений отложения Rарбонатного 
1юмплеиса, на·и и карбонатно-терригенного, можно отнести R етадии глу
бинного эпигенеза. Процессы эпигенетичесних преобразований в карбо
натных породах l\I'aлo освещены в литературе ( 1-\аледа, 1 955;  Головенои, 
1957;  Хворова, 1957; Хода�,, 1Э61 ) . В. К Голове1ю1{ ( 1 957) в I{арбонатных 
отложениях нижнего нембрия и верхнего протерозоя Патомского нагорья 
установил три зоны ( сверху вниз) : эпигенеза, переходную и метаморфиз
ма. Изученные отложения карбонатного номпленса по характеру эпигене
тических преобразований соответствуют первым двум зона111', :выделенным 
В. Н. Головенком. 
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Э. Н. Казако ва, Ю. л. Казанский 

ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАНЦЕВЫХ СВИТ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ 

БАССЕЙНА РЕRИ БОЛЬШОЙ ПИТ 

(Енисейский кряж) 

Река Большой Пит пересекает Енисейский кряж с восто1ш на зала;,, 
вскрывая наиболее дислоцированные толщи верхнего ДОI{ембрия. В нюk 
ней части разреза вскрыты свита карточки, погорюйская, удерейская и 
горбилокскал свиты, по степени вторичных изменений характеризующих 
зову, переходы между осадочными и: мета11юрфичес1шми: породами:. Рас
смотрим строение этого стратиграфического интервала (сверху вниз) . 

Отложения свиты карточки мощностью 400-500 м в бассейне р .  Боль
шой Пит представлены тонкослоистыми известково-глинистыми: сланца
ми бледно-зеленой или лиловатой окраски, 1\Fергелями или тонкозернис
тыми полосчатыми известняками. Известнюш зеленонато-серые, серые, 
тонкозернистые, фарфоровидные, тонкополосчатые и: тонкоплитчатые с 
прослоями: и небольшими паЧI{ами внешне неотличимых от них извест-
1юво-глинистых сланцев чередуются обычно в разрезах с известняками: и 
мергелями, окрашенными: в вишневый цвет. Пестроцветность пород -
его харантерная особенность. Н'ак отмечает М.  А. Семихатов ( 1962) , в от
дельных разрезах четно выделяются пачки зеленовато-серых, зеленых, 
вишневых и сиреневых пород, которые не выдерживаются по простира
нию и на коротких расстояниях замещают друг друга. 

По содержанию обломочпого и и:звесткови:стого материала в породах 
свиты можно выделить : песчано-алевритовые сланцы с карбонатной при
месью, алеврита-глинистые сланцы, известково-глинистые сланцы, мергс
ли, тонкозернистые известняки. 

Серо-зеленые и бурые песчано-алевритовые сланцы сложены чередую
имися песчаными и алевритовыми прослоями мощностью до 5 мм, обус

овливающими слоистую текстуру пород. Обломочный: материал в песча
ых и алевритовых прослоях представлен кварцем, полевым пшатом, 
нарцитом, мусковитом и в незначительном количестве турмалино11F, цир
оном, рутю1ом. Наиболее распространенный минерал - :кварц (до 65-
0 % ) , затем следует полевой шпат ( 5 - 10 % ) ,  представленный в основ
ам плагиою1азом с тоюшми полисинтетичесни:ми двойниl{ами, мусrшвит и 
ругие. Песчинl{И J{Варца и полевого шпата диаметром до 0,8 мм в боль
инстве случаев хорошо окатаны, а более тонl{ие, алевритовые частицы 

азмером в среднем 0,03-0,05 мм, имеют неправильные остроугольные 
чертания. Це11Fент в породах этого типа сложный. В песчаных прослоях 
реобладает регенерационный и только отдельными пятнами глинистый 

[ карбонатный цементы. В алевролитовых прослоях чаще встречаются: 
1звест1{овистый и глинистый цемент. Rоличество известн:овистого цемента 
ередl{О составляет 15-20 % породы. Нальцит корродирует обломочные 
ерна кварца и полевого шпата. Часто в породах этого типа присутствует 
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Аовольно значительное количество гидроокислов железа, к·оторые распола
гаются либо отдельными участками, либо по слоисrости, окрашивая поро
ду в бурый цвет. Гидроокислы железа являются, по-видимому, продукта
ми окисления железистого rшрбоната. Из рудных присутствует пирит, со
держание 1щторого ·в породах невелико. Вокруг отдельных зерен пирита 
наблюдаются l{аемки из хлорита и халцедона. Порядо·к выделения новооб
разованных минералов следующий :  пирит, хлорит, халцедон. 

Алеврита-глинистые сланцы отличаются от описанных выше меньшим 
содержанием обломочного песчано-алевритового материала (от 5 до 20 % ) . 
Обломочный материал алевритовый, размерности 0,03-0,05 мм, образу
ет отдельные линзочки часто с неровными .краями, расположенными по 
слоистости, тоненькие прослой:ки или рассеян по всей породе. В его соста
ве преобладают зерна кварца угловатой, оскольчато:й формы и плагиокла
за с двойника:�1tи. Раскристаллизованная глинистая масса, составляющая 
большую часть породы, всегда содержит пелитоморфный кальцит, коли
чество Iiоторого бывает очень веJшко. :Кристаллический кальцит с раз
мерами з ерен 0,03-0, 1 .;it.м развивается в слойках и линзочках, обога
щенных алевритовым материалом. В гшrнистой массе часто присутствуют 
новообразованные гидрослюдистые минералы и тонкочешуйчатый хлорит. 
Структуру пород такого типа можно назвать алевропелитовой. Текстура 
чаще всего слоистая, обусловленная чередованием алеврита-глинистых и 
известково-глинистых прослоев, или пятнистая, обусловленная располо
жением алевритового и известковистого материала отдельными участ-
1щми в породе. Весьма хараr\терно наличие в алеврита-глинистых сланцах 
идиоморфных зерен окисленного железистого ю1.рбоната диаметром 0,02-
0,05 мм, составляющих иногда до 5 - 1 0 %  породы. Часто по всей породе 
рассеяны кристаллики пирита. Отдельные включения пирита достигают ве-· 
личины 0,25 Mj\·{. 

Наиболее распространены в отложениях свиты известково-глинистые 
сланцы, мергели и изве.стюwи. 

Известково-глинистые сланцы состоят из пород светло-зеленой или 
.вишневой окраски, с тонким чередованием прерывистых линзочек и слой
ков, обогащенных либо глинистым, либо карбонатным материалом. :Кар
бонатный материал представлен чаще всего пешrтоморфным кальцитом, 
который составляет 30-50 % породы. Текстура микрос·лоистая, иногда 
макрослоистая и минропорфиробластовая, обусло·вленная тем, что на 
фоне тоюшзернисто:й основной массы, сложенной пелитоморфным кальци
том и продуr,тами раскристаллизации глинистого вещества, выступают 
более крупные (до 0,05 .;itм) зерна оrшсленного железистого карбоната, 
нубики пирита и розеткообразные агрегаты хлорита. По слоистости 
встречаются иногда линзочки, сложенные железистым хлоритом, пири
том и гематитом. 

Мергели светлой зеленовато-серой ОI{раски сложены пелитоморфным 
кальцитом, в котором неравномерно распределено глинистое вещество, 
обусловливающее МИI{ролинзоватую слаиотость !Породы. Н.альцит с.одер· 
жится в количестве 50- 70 % . Глинистое вещество, в котором неравномер
но распределены кварц и новообразованный серицит-хлоритовый мате
риал, составляет 30-50 % породы. Н.ристалличесr{И:Й кальцит встречает
ся лишь 13 тоню1х прожилнах. 

Известнюш имеют светло-серую, зеленоватую или лиловатую окрасr\у. 
В них отчетливо выражена ленточная слоистость. Последняя обусловлена 
наличием различных оттенков окра,ски в породах, а также примеси алев
ритового и глинистого материала, расположенного по слоистости. Наи
более характерны для известняков тонкозернистые разности с разм,еро·м 
зерен меньше 0,05 мм. Во всех направлениях породу секут тонкие про
жилки, содержащие боJ1ее крупнокристалличесние зерна Еальцита (диа
метром до 0,3 !Мм,) . 
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В состав погорюйской свиты, мощноеть которой доетигает 2000 .11t, 
входят темно-еерые, серые глиниетые еланцы, известRово-глиниетые слан
цы, серо-зеленые алеврита-глинистые сланцы, имеющие полосчатый облик 
и более светлоокрашенные сливные пеечаники. Различия в строенЮI от
дельных раз1рез·ов проявляются в неодинаковом еодержании кварцито
песчаников и песчано-алевритового материала в сланцах. В верховьях 
р.  Большой Пит отмечается большое количе<:тво кварцита-песчаников и 
песчано-алевритового материала в сланцах средней части разреза свиты. 
П еечаниJ<и образуют обычно ереди еланце1в плаеты мощностью 1 -4 м, 
следующие в разрезе через 4-8 м. Часто еланцы мощноетыо 1 -2 м пере
СJrаиваются с пачками, состоящими из чередования тонких прослоев пес
чаника ( 2-5 qм мощно·сти) и глинистых сланцев такой ж·е мощности. 
Выше уетья р. Ведуги и в районе пос. БрянRа в отложениях этой части 
разреза количество кварцита-песчаников и песчано-алевритового материа· 
ла в сланцах уменьшается. Их место занимают прослои и линзы извест
ково-глинистьL\: сланцев и полосчатых известняков. 

Для погорюйсжой свиты характерны следующие типы пород: глини
стые сланцы, песчано-алеврита-глинистые сланцы, кварцевые алевроли
ты, песчаники и глинисто-известковистые сланцы. 

Пепельно-.серые, зеленоватые, по·лоечатые глинистые еланцы часто 
ветречаются во всех изучаемых разрезах погорюйской свиты. Они соетоят 
пз тонкораекриеталлизо·ванной глинистой массы и незначительной при.\Iе
си алевритового материала (до 5 % ) . Глиниетая маеса содержит до 75-
80 % гидрослюдиетых минералов и примерно от 5 до 15 % тоюшчешуйча
того хлорита. Алевритовый материал состоит чаще всего из 1шарца с 
размером зерен в среднем 0,1 -0,05 мм. Неодинаковое содержание гидро
слюды и обломочно.го материала в отдельных прослоях обусловливает 
слоистость породы. По слоистоети иногда располагаются волнистые не
прозрачные скопления гидроокислов железu и примазки черного непросве
чивающего вещества, возможно, графита. Структура пород микролепидо
бластовая, с четкой ориентацией наиболее крупных чешуек гидрослюды 
параллельно слоис.тости; участками структура пелитоморфная. :Кроме гид
рослюды и хлорита, в глинистой массе наблюдаются микрос1шпичесюrе 
зерна пирита, рас·сеянные по всей породе, и иногда идиоморфные кристал
лики железистого 1<арбоната, часто ромбоэдричес1<ой формы с диаметром 
до 0,2 мм. Ромбоэдры железиетого нарбоната, равно ню< и нрупные че
шуи хлорита, создают участками микропорфироблас.товую етруктуру по
роды. 

В рассматриваемых отложениях преобладают песчано-алеврито-глинп
стые сланцы. Наиболее распространены они в верхнем течении р. Большой 
Пит. Пеечано-алеврито-глинистые сланцы предетавляют еобой породы 
темно-серого, серого, серо-зеленого, зеленого цвета, обладающие четной 
полосчатостыо. Последняя обусловлена тем, что песчано-алевритовая при
мееь в породе раепределена неравно:\rерно и обогащает отдельные прослои 
и линзочки толщиной от долей до неенольких миллиметров. 

Среди них различаютея породы, предетавляющие тонкое переслаива
ние глинистых елойно.в ео елойнами, обогащенными алевритовым и пес
:Чанистым материалом (рие. 1 ) .  Терригенные проелои содержат 40-50 % 
алевритовых и песчанистых чаетиц и 50-60 % цемента. В чиеле облом
I<ов отмечается нварц и полевой шпат, предетавленный плагиоклазом с 
полисиптетичееюrми двойнинами. Содержание плагиоклаза в терригенных 
прослоях не превышает 5- 7 % . Размер зерен кварца и плагиоклаза в 
среднем 0,03-0,06 мм, иногда до 0,3-0,5 мм. Форма зерен 1шарца и пла
гиоклаза в среднем 0,03-0,06 мм, иногда до 0,3-0,5 .11�м .  Форма зерен раз
личная: от угловатой до она танной. Обл о мни песчаной размерноети чаще 
всего имеют окатанную форму. В отдельных прослойках и линзочках вид
ны следы уплотненпя обломочного материала и регенерации зерен. 
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Рис. 1. Перекристаллизацин 
гидрослюдистого вещества в 
алеврита-глинистом слан
це. Погорюйская свита, 
р. БоJ1ьшой Пит. Обр. 242, 

увел. 330 

Глинистые прослои состоят из тоююраскристаллизованной глинистой мас
сы, содержащей от 5 до 1 0 %  тонкочешуйчатой гидрослюды, ориентирован
ной по слоистости, и примерно до ·15 % хлорита. Хлорит обычно присутст
вует в вище тонких чешуе�{, но иногда их размеры достигают 0,3 мм. Почти 
всегда крупные чешуйки хлорита вытянуты по слоистости. В породах этого 
типа отмечается также наличие небольшого количества рудных минералов 
( 1 -3 % ) , представленных в основном пиритом, гидроокислами железа и 
лейкоысеном с разме.ром зерен в среднем 0,06 мм. Иногда в але'Врол:итовых 
прослоях присутствуют отдельные крупные зерна пирпта с оторочкой и:з 
халцедона и хлорита. Наблюдаемый порядок выделения минералов-новооб
разований в алевритовых прослоях следующий: пирит, нарбонат, хлорит, 
халцедон. 

Выделяются также песчано-алеврита-глинистые сланцы с содержанием 
алеврцтового и пес.чаниетого мюериала не более 15-20 % ,  ноторый обра-
2ует отдельные тоненьние прослойки и линзочI{И или рассеян по всей 
глинистой маоее. Состав обломочной части основной глинистой массы ми
нералов-новообразований оовершенно аналогичен составу этих частей в 
приведенном выше типе пород. 

Песчаниюr среди описываемых отлоmений образуют отдельные пла
сты, ноторые чередуютея со сланцами. Они относятся к мелнозерниотым 
разностям, онрашенным в оветло-оерые, желтоватые и розоватые тона. 
Нередr{О песчанини бывают с пмюгой косой олоистостью и довольно круп
ными нристалликами Jiирита. По минеральному составу среди них раз
личаются полевошпато-1{варцевые песчаНИI{И, аркозовые и нварцито
видные. 

Поленошпа,тово-кварцевые пеочаниюr соде·ржат 85 % обломочно,го ма
териала, до 10 % цемента и 01щло 5 % рудных минералов. Обломочная 
часть на 90 % сложена из полуонатанных и окатанных зерен кварца с 
размерами 0,09-0,19  м.�t и на 1 0 %  из обломков полевого шпата, представ
ленного плагионлазом с полисинтетичесними двойнИRами. Рудные мине
ралы состоят из рассеянных зерен пирита, гидроонислов железа и лей:но
J{,оена. Из акцессорных минералов отмечается циркон, турмалин п эпидот. 
Цемент песчаников J{Варцево-глинистый. Тип цемента - пороrвый: или со
приносновения. Очень характерно регенерационное обрастание нварцевым 
цементом зерен нварца. Гидрослюда и хлорит R aI< вторичные про,дунты 
встречаются преимущественно на етьшах зерен, особенно во·нруг зерен 
полевого шпата. Отдельные зерна полевого шпата почти нацело замещены 
<.;ерицитом. 

Арнозовые песчанини отличаются более высоким содержанием поле
вого шпата (иногда больше 30 % ) . Среди полевых шпатов отчетливо 
различаются J{Ислые плагиюклазы и МИI{рою1ины, п ричем плагионлазы 
преобладают. Зерна полевого Шllа·т,а чаето имеют неправильную форму, 
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неровные края и иногда регенерационные каемrш обрастания. Обломки 
плагиоrшазов в той или иной степени замещены серицитом. Зерна 1шарца, 
составляющие 58-60 % породы, также имеют неровные нрая и регенераци
онные наемки обрастания, иногда онп нан бы прорастают друг в друга. 
Для нварца очень характерно волнистое угасан ие. Размеры зерен кварца 
и полевых шпатюв в среднем 0, 1 -0, 13 мм. Состав н тип цемента в поро
дах :этого типа различный: пленочный гидрослюдистый, 1шарцевый реге
нерационный и нарбонатный базальный или поровый. Неред1<о ц:емент 
чаще всего бывает I{Оррозионным и в одном шлифе учаот1•ами в.стреча
ются различные тнпы цемента. Н',оличество цемента в породе не 
превышает обычно 15 % . 

Среди нварцевых песчаюшов наиболее часто встречаются юзарцито
видные разности. Это плотные, нрепЕие на раснол породы окрашены 
в белый, в светло-серый и серый цвета. Они состоят из более ИJIИ менее 
изометричных или удJrиненных зерен кварца (95 % ) , имеющих зубчатые, 
неправильные и взаимопроникающие ограничения. Структура пород этого 
типа гранобластовая:, зубчатая:. Большинство зерен нварца имеют регене
рационные Еаемюr. Размеры их нолеблются от О, 1 до 1 мм. На стыках 
зерен кварца часто рас1полО1жены чешуйни гидрослюды и хлорита, коли
чество ноторых в породе не превышает 5 % . Из рудных минералов отме
чаются редние внлючения пирита. 

В верхних частях разреза с.виты (район пос. Бряю\а) присутствуют 
в небольшом кошиче.стве глинис·ю-извест1\овистые сланцы. Это ·зеленовато
серые плотные с.лоиотые породы, со·стоящие из тоююнристалличеокого 
кальцита (до 70-80 % ) и раснристаллизованной глинистой маосы, содер
жащей некоторое количество алевритовой примеси:, серицит и хлорит. 
Текстура пород чаще всего слоистая, обусловленная чередованием карбо
натного и глинистого материала. Тоненькие чешуй1ш серицита и хлори
та в глинистой маосе вы11януты обычно по ·слоисто.сти. 

Отложения удерейской с·виты широI\О раопространены среди до1\емб
рийских толщ центральной части Енисейского н ряжа. Во нсех изучен
ных разрезах наблюдается достаточно однообразная толща темно-серых, 
почти черных фпллитизированньLх сланцев, в той или иной ст·епени алев
ритистых, нварц-серицит-хлоритовых и серицит-хлоритовых сланцев. 
Сравнение изученных разрезов поназывает, что отличаются они главным 
образом по •Степени: метаморфизма пород. Наиболее метаморфизованные 
глинистые сланцы обнажаются по ренам l{амюше, Большой Пит, выше 
зимовья р.  Большой Пит и выше пос. Бряю\а. 

Необходимо о·тметить, что в отложениях этой части разреза преобла
дают однородные, в той или иной мере метаморфи:зованныо, бес1•арбонат
ные породы. Среди них залегают прослои и отдельные пачт\и полосчатых 
алеврито-глинистых сланцев, глинисто-пзвест1швистых сланцев, а в ниж
ней части овиты - редние прослои н линзы (в 2-10  с.м) 1шарцитови:дных 
n есчаюпщ.в и алевролитов. Полосчатость в �породах обусловлена измене
нием цвета и некоторым изменением еостава (1<олебание содержания сери
цита, хло·ри:та, 1шарца, глпнистой массы) . 
1 В зависимости: от степени метаморфизма пород можно выделить оса
дочные, метаморфичест\и:е и переходные между ними породы. Осадочные 
поро,цы представлены песчаню\ами:, алеврито-глинистыми:, глинистыми: и 
известновистыми сланцамп. 

В переходной группе пород разJrи:чаются глинистые серицит-хлори:т
rшарцевые и нварц-серици:т-хлоритовые сланцы. l-{ метаморфпчооним по
родам отнесены серицит-хлоритовые сланцы. 

Песчанюш в рассматриваемых отложениях играют резно подчиненную 
оль. Представлены они тонкозернистыми разностями:, 01\рашенпыми в 

сflетло-серые, серые и розоватые тона. Среди них отличаются нварцевые 
тесчанини, полевошпат-1\варцевые и rшарцитовидные песчан:юш. 
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Рис. 2. Кварцнтопесча
ник с регенерационным 
кварцевым цементом. 
Погорюйс:кая свита. Обр. 

240, увел. 242 

Нварцевые песчаники на 70-80 % состоят из обломочной части и на 
20-30 % - из цемента. Обломки представлены в основном окатанными и 
полуокатанными зернами кварца (от 0,03 до 0,5 мм) . Часто кварц имеет 
волнис,тое погасание, неровные изъеденные края и иногда следы реге
нерации. Не :более 3 % обломочной ча,сти составляют зерна плагиоклаза 
таких же ра,змеров, что и 1шарц, с тонкими полисинтетичеоки1ми двойни
ками. Отдельные зерна почти ,полно,етыо замещены еерицитом. Цемент 
чаще всего нальуитовый с примееью перекриеталлизованного 1шарца, ео
ставляющег,о примерно 5-:10 % . 

Полевошпато�кварцнвые песчаники еоетоят из обломков (90 % ) и це
мента ( 10 % ) . В соетаве обломочной чает,и приеутетвует кварц (80-
85 % ) и полевые шла ты ( 15-20% ) .  Кварц :встречается в виде изометри
ческих зерен, часто вдавленных друг в друга е регенерационными J{аем
I<ами. Размеры обломков кварца в ереднем от 0,05 до 0,2 .мм. Полевые 
шпаты представлены в оеновном зернами кислого плагиоклаза с тонкими 
полисинтегичеокими д�ойниками, имеющими обычно неправильную фор
му, нечеткие края и иногда следы регенерации. Степень регенерации у 
полевых шпатов меньше, чем у кварца. Ра::шеры зерен плагиоюшза в сред
нем 0,05-0, 15 мм. Чаетично они замещены серицитом. Цемент чаще все
го представлен глинистым: раскристаллизованным вещостном, гидроонис
лами и окислами железа. Тип цемента - поровый. 

Нварцитопеечаюы< на 95 % оостоит из регенерированных, вдавленньв 
друг в друга обломочных и новообразованных зерен нварца (рис. 2 ) . Ре
шrnтов обломочных зерен гораздо меньше, чем регенерированного к,вар
ца. На стыках зерен, в том числе и регенерир�анных, раеположены че
шуйни ХJrорита, реже гидроелюды. Хлорита в породе примерно 5 % . Для 
всех песчаников ( особенно для двух последних подтипов ) хараI{Те·рна кон
формно-регенерационная структура. 

Среди осадочных пород :этой части разреза преобладают глинистьн 
сланцы. Они представлены темно-серыми, почти черными породами, рас
сьшающимися на плитки, иногда с четкой горизонтальной слоистостьк 
за счет тонких прослоев алевритового оостава. Глинистые еланцы состоi 
ят из тоннораокристаллизо·ванной глинистой маесы, представленной гли1 
нистыми минералами, более нрупными чешуйками гидрослюды, содержа� 
ние ноторой нолеблется в породе от  5 до 20 % , и хлоритом ( 10J-30 % ) 
Содержание обломочных J{Варцевых зерен алевритовой и песчаной размер l 
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ности не превьmrает 5 % . Струrпура глпнистых сланцев чаще всего мю<ро
лепидобластовая. Текстура в основном сланцеватая, обусJiовленная на.�ш
чием ориентированных в однои направлении чешуек гид.рослюды и хло
рита и часто темных непросвечивающих графитовых примазоrt на поверх
н остях 1сланцеватоети. Темного вещества содержится нереддо 5-10°/r, 
породы, а органичееко1го углерода - меньше О, 1 % . Для глинистых слан
цев характерны кварцевые ЖИЛI{И и линзочки, где наряду с переr<ристал
лизованным кварцем оодержатся более крупные чешуйrtи хлорита и гид
роелюды. Из рудных минералов присутствуют пирит, лейкоксен, гидро
окиелы желез·а, содержание которых в породе достигает иногда 10 % . 

Известковистые светлоокрашенные еланцы встречаются очень ре.,щко 
в отложениях этой части разреза (пос. Брянка ) .  Они почти цешшом сло
жены слабо рао.кристаллизо-ванным глинистым вещеетвом с примесью 
тонкокристаллического нальцита. Тенстура линзовато-слоистая, с послой
ным распределением более нрупнонристалличесrщго нальцита, с размерами 
зерен 0,03 мм, или пятнистая, вызванная наличием пелитоморфного каль
цита в !Виде пятен на фоне тонrюнристалличесной массы породы. 

Глиниотые серицит-кварцевые сланцы (рис. 3) представляют собой 
филлитовидные породы темно-серого цвета. Они состоят из перекристал
.пизованного и обломочного кварца (50-80 % ) ,  слюдистых минералов (до 
20 % ) ,  хлорита (до 30 % ) , полевых шпаrов (3-5 % )  и участнов перекри
сталлизованной глинистой массы. Кварц встречается в IВИД:е отдельных 
зерен в среднем оноло 0,05 мм, в виде сноплений зерен, линзовидных 
внлючений, пропла·сmов и т. д. Количество облоМ<ОЧ1IОГо кв·арца обычно 
не превышает 25 % . Полевые шпаты представлены мельчайшими зер
нами плаги01шаза с тонКИIМИ полисинтетичесними двойнинами. Слюдистые 

Рис . 3 Рис. 4 

Рис. 3. Глинистый серицит-кварцевый сланец. Контакт глинисто-сеµицитового 
и существенно :кварцевого прослоев. 'Удерейсиая свита, р. Каменка (приток 

р. Большой Пит) . Обр. 478, увел. 330 
Рис. 4. Глинистый хлорит-серицитовый сланец. 'Удерейсная свита, р. Каменка. 

Обр. 489, увел. 330 
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Рис. 5. То же, что и на рис. 4, 
но в снрещенных ниноллх 

минералы состоят из тонких чешуеh 
серицита, мусковита и биотита. Пре
обладает обычно в породах светлая 
слюда, биотит встречается реже. Хло
рит в виде мельчайших чешуек рас
сеян по всей породе . Бывает он также 
в виде порфиробластов размером до 
0,3 мм, часто вместе со слюдой, обра
зуя сложные нристаллы. Рудные ми
нералы составляют не более 5 % поро
ды. Представлены они обычно мелки
ми зернами пирита, гидроокислами 
железа, титанистыми минералами, лей
коксеноl'.I. Рудные минералы, как пра
вило, тяготеют к серицит-хлоритовым 
участкам в породе. 

Структуру подобных сланцев мож
но назвать бластоалевритовой, ми1{ро
лепидогранобластовой, так как сла
гающие породу мельчайшие зерныш
ки кварца, чешуйки: слюды и хлорита 
расположены так, что следы первона
чальной алевритовой структуры поро
ды выступают еще вполне отчетливо. 
Текстура чаще всего слоистая, обу
словленная расположением кварцевых 
зерен и слюдистых минералов парал
лельными рядами. Встречается также 

массивная текстура, сланцеватая, возникша я  за счет параллельной ориен
тировни бласти:чесю1х новообразований слюды, хлорита, рудных, или пят
нистая, где эти минералы располагаются отдельными участками. Обычно 
слоистость совпадает со сланцеватостью и тольно в отдельных случаях она 
располагается перпеr-щю{улярно сланцеватости. В заключение необходи
мо заметить, что почти для всех пород данной группы характерно нали
<:ие пылевидного графита в I{Оличестве 2-3 % , ноторый располагается 
часто в виде примазон по слоистости. 

Глинистые хлорит-серицитовые ,сланцы (рис. 4, 5) отличаются .от пре
дыдущих гораздо меньшим содержанием нварца и большим количеством 
слюд.истых минералов, хлорита и раОI{ристаллизованной глинистой массы. 
Н'.варца в них обьгшо не •более 30 % , а нолебание гидрослюды и хлорита 
довольно значительно (от 5- 10 до 50 % ) .  Отмечены ПС)роды, где преобла
дает гидрослюда и породы, а ТаI{Же хлорит. Содержание раснристаллизо
ванной глинистой массы не превышает 25-30 % . В глинистой массе почти 
всегда имеется распыленное, темное, непросвечивающее вещество, види
мо графит, ноличество которого в породах не выше 5--7 % . Обилие мел
н:их листочков гидрослюды, серицита и чешуе�{ хлорита обусловливает 
микролепидобластовую струнтуру пород. Наличие кварца алевритовой 
размерности и реликта-вой глинистой массы может говорить об алеврито
l! елитовом характере исходной породы. Те1{стура чаще всего сланцеватая, 
обусловленная взаимош1.раллельным расположением слюдистых минера -
лов. Иногда отчетлив-о видна слоис'I'ость, обычно совпадающая со сланце
ватостыо. Слоистость вьшвана чередованием IШарцевых и слюдисто-глини
етых прослоев. 

Среди метаморфичесrшх пород выделены хлорит-серицитовые сланцы 
(рис. 6 ) , ноторые пред.ставлю.от темно-серые, иногда зеленоватые, филли
то:видные, тоню1е рассJrанцо.ванные породы с неясной слоистостью. Состоят 
они из хлорита и серицита, присутствующих примерно в равных ноличе-
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Рис. 6. Хлорит-серицитовый 
сланец с порфиробластами 
хлорита и рудными минера
лами. Удерейская свита, 
р. Rаменка. Обр. 469, увел. 
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ствах. Около 2-3 % породы С()СТавляет рудный минерал, н:оторый пред
ставлен тонкими иголочками магнетита. Не более 5 % в породе мельчай
ших зерныше�{ кварца, как бы вплетенных в серицит и хлорит. 
Тою\очешуйчатый серицит расположен взаимнопараллельными рядами, 
обусловливая сланцеватую текстуру породы. Тоюючешуйчатый хлорит 
равномерно распределен в породе. Нередко хлорит встречается в порфиро
бластах, где он с серицитом иногда образует сложные агрегаты. Обилие 
ме;ших листочков серицита и чешуен хлорита обусловливает МИI{ролепи
добластовую стру1нтуру породы. 

Нескольно иной тип разреза удерейоной свиты н аблюдается в бассей
не р. Горбилон. Судя по образцам, шобез-но представленным Е. С. По
сте.ilьниковым, здесь имеет место переслаивание хлоритовых сланцев, 
хлорит-серицитовых и I{Варц-хлоритовых сланцев .с хлоритоидом, лейко
I\сеном и анат.азом, а также известково-биотит-I{варцевых сланцев. Среди 
них отмечаются рассланцованные олигомиктовые алевролиты и средне
зернистые, мраморизованные известняюr. В сланцах нереДI{И вытянутые 
п линзовидные агрегаты х:юрита, кварца и леi'шо1\сена, возможно являю
щпеся псевдоморфо·зами по полевым шпатам и темноцветным минералам. 
Иногда этих псевдоморфоз в сланцах настолы{О много (до 10-25 % ) , что 
можно предполагать первично-туфогенный тип исходной породы. 

Горбилоксr{аЯ свита раслространена в бассейнах per\ Большой Пит и 
Горбилон. Она .сложена метаморфическими породами: зеленовато- и темно
серыми филлитами серицита-хлоритовыми сланцами. Последние осо
бенно характерны для верхней части разреза. Они представлены тонно
чешуйчатыми, полосчатыми породами с послойным расшределением се
рицит-хлоритового материала. Отдельные прослои сложены только 
серицитом. Сланцеватость сечет плосности наслоения. Часть серицитовых 
чешуек ориентирована :параллельно этим плосностям сланце,ватости. 

В бассейне р .  Горбилон наиболее полная видимая мощность свиты до
стигает, по мнению М. А. Семихатова ( 1962 ) , 500-600 м. Ее разрез не
сколько усложняется. Нроме серицит-хлоритовых сланцев появляются 
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рит , 1 tварц, хал-
1 �едо11 

То же 

)) }) 

Продунты метнморфинма 

Сланцеватость, серицит, 
среднсзер11 истr.1й 1<аль 
цит 

Слаrще ватость , гра но
бластоuаn стру1<тура в 
песчаник а х ,  графит, се-
рю:�;ит, хлоритоид 

Зоны 
вторичных 
изменений 

Позднего 
метагенеза 

Понвление горизонтов с 1 Переход
поJrно�i нереr<ристалли- иан зона 
эацией 1шарца, полевых 
l l J Li aTOIJ 
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�1атериала 
Появление биотита, пuл
нан мраморизацин 1шр
бонатных пород 



начки карбонатных пород и биотит-хлорит-серицитовых С'J11анцев. Хлорит 
н них представлен мелкими чешуйками и агрегатами-нсевдоморфт�ами 
по темноцветным минералам. Появление биотита , своеобразные агрегаты 
хлорита, возможно, свидетельствуют о первоначально п епловом происхож
дении части первичного материала, который был переработан в н ачальные 
стадии метаморфизма. Аналогичные преобразования оппсаны для фации 
зеленых сланцев ( Ел 11сеев,  1 963) . 

выводы 
Опис а нная часть разреза, сложенная главным образом сл анцевыми по

родами, отчетливо подразделяется на рнд зон ( с м. таблицу ) : позднего 
метагенеза, переходную и н ачального метаморфизма ( зеленых сланцев ) .  
Зона позднего метагенеза охватывает отложения погорюйсной свиты и 
с виты нарточ1>,и, а в в ер'Х!нем теченп и: р. Большой Пит - удерейской свиты, 
породы ноторых рассланцованы, содержат заметное ноличество среднезер
нистого н:арбоната, серицита, раснристаллизованных обломнов 1шарца и 
полевых шпатов. 

Переходная зона между зонамн метагенеза и метаморф11зма мощностью 
до 1000 м выделяется в разре:�е удерейсr,ой свиты среднего течения 
р.  Большой Пит . Для нее харюперно переслаивание по род, в значитель
ной степени сохранивших минеральный с остав тоннозернистой мас сы, 
сформированной при эпигенезе, п пород мета морфпчес1,ого типа. Иногда 
п ер емежаемость этих пород настольll:о Т·ОН1,ая, что ее мmБно наблюдать в 
шлифе ( см. таблицу ) . Тоню1е филшrтовые прослои развив а ются вдоль пло
скостей слоистосгп,  а танже з алечивают зо1ш и ми т\родизъюннтивов . Для 
ел анцевых пород характерно улучшенпе нри:ст алли:чесно:ii решетюr гли
нистых минералов. В песчаных породах развнваются шиповидные струн
туры, связанные с бластичесrшм разрастанпем зерен нварца, образующи х 
сложные шиповидно-игольчатые поверхност и  сочленен ия. Наряду с бла
стезом развиваются явления сегрегаци п,  проявляющиеся в образоваюш 
порфировидных выделений хлорнта н Уrусновита на пл осностях сланце
ватости или н апластования. 

Зона зеленых сланцев харантеризуется почти полным и счезновению-r 
первичных осадочных струr,тур п т енстур пород. Породы :юны сложены 
хлоритом и мусновптом ( сериц rrтом ) ,  а в нижних частях разреза и биогн
том, которые встречаются в виде тоюшчешуйчатых агрегато в  или порфи
робластов. Другпе метаморфичеи; тrе мп нералы представлены пере1,рн
с т а лл изо.ванным нварцем н полевым н шпагами, хлорrп оидом, магнетитО7''f, 
ил ьменито.\1 и графитом .  

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Е л  п с, е е  в Н. А. Мстаморфпзм. М. ,  изд-во «Недра», 1 963. 
С е м  и х  а т  о в М.  А. Рифей и нююшй нембрий Е!flИеейеноrо Rряжа.- Труды ГИJ ! 

А Н  СССР, вып. 68, 1962. 
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Ю .  11 . Казанский 

ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В ТЕРРИГЕIПЮ-КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ 

ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА 

Отложения верхнего дон:ем6рия юго-восточной части Енисейского кря
жа (долина р. Ангары между ренами Ирнинеева и Каменка, бассейны Ир
юшеевой и l{амеюш) представлены мощной толщей пе·реслаивающихся 
глинистых сланцев и карбонатных пород. По унифицированной схеме 
1962 г. n разрезе выделяется ряд свит (табл. 1 ) .  Ниже дается их петро
графическая характеристика. 

Т а б л и ц а  1 

Схе.на с rратиграфи•1еского расчленения верхнего 
до1ш)1брия юго-восrочной части Енисейского 

кряжа 

Серия 

Осшrни �1-
С!·ШН 

Тунгусю-t-
С!ШН 

Сухопит
сная 

1 

Свита 

Да:шшнскан 

Ниilшеа нга река ;:r 

Дадынтинскан 

Серого нлюча 

Ш унтарс�-;а.1 

Джурснаа 

Н расногJрсная 

Ала;:(ышс1шн 

Карточки 

Погорю йс1{ан 

Удере�iс1,ая 

В ид11м а11 мощ-
ность (ПО м. А. Семи-

хатову, с допол-
нениями), м 

500-700 
350-400 

220-300 

220-650 

400 
250-450 

100-200 

430-450 

400 

1000- 1 100 

1 000-1200 

ДАШБИНСКЛЛ СВИТА 

Отложения свиты распространены в бассейне р. Камею{и (притока 
Ангары) , где слагают толщу известняrюв с пачкамп известково-глинистых 
сланцев мощностью до 700 м. Основные типы пород - известково-глини
стые сланцы и хемогенно-обломочные, органогенно-обломочные и обло
мочные известняки. В I{аждом типе выделены разновидности, различаемые 
no текстурно-структурным признакам. 
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:К хемоrенно-обломочному типу от
несены известняки, имеющие слоистые 
текстуры. Допускается, что часть кар
бонатного материала ( пзвестняки с го
ризонтальным тппом слоистости ) обра
зовалась химическим путем, а другая -
обломочным ( известняюr с волнистой п 
носой слоистостью ) . Известню'и с раз
личными типамп слоистости образуют 
частое пер еслаиван пе, а местамп п е р е
ходы можно наблюдать n пределах о;з;
ного слоя. 

Известню'и с о  слоистостью различ
ного типа распространены по всему раз
резу с виты, образуя пач1{И мощностью 
в 100 л и более. В нижней частп свиты 
они представлены плитчатымп неясно
с.11оистымп известнянами, в средней -
флишеподобными, а вверху -- слоист ы
ми, переслаивающимися с органогеиио
обломочными известняками. Слоист 1,1 с 
известняю1 выглядят довольно однооб
разно.  Их составляют р а зности, на 85-
90 % с остоящпе пз м еш;их изометр1 1ч
ных зерен нальцита диаметром 0,008-
0,016 мм. В ноличестве не более 10, ре
же 20-30 % ,  присутствуют нристалшн;н 
доломита размерами до 0,05 мм. Обло
мочный матерпал, встречающийся в не
значительном ноличестве, представлен 
алевритовыми угловатыми частпцам п  
нварца п полевых шпатов. Харю.;терно,  
что размеры обло:мн:ов достаточно блп:з-
1.;и н размерам нристалшшов 1.;альцпта 
( рис. 1 ) .  

Обычно обломоч ный мaтep1raJr вме
сте с органическим веществом распола
гается по плоскостям слоистости. Раз
новидности слоистых известняков выде
ляются по рисун:ку слоистой те1,стуры, 
ноторый отчетливо проявляется тол ьr-;о 
на вьrветрелой поверхностп. 

Вторичные изменения в слоисты х 
известню;ах в идны в п еренристаллиза
ции :кал ьцнта,  слабой доломипrзацпr 1 .  
появленrш нрпсталшшов rшрита, жилоr; 
нальцита п м rшростилолптов, приу ро
ченных в о с новном 1.; границам зерен.  
Своеобразным пшо"\! вторичных изме
нений является с еть .1 :пнзr,т жило�.;, пы 
полненных то:шшзерннстым нальцнт(Нf с 
размерами зерен в О. lЮЭ-0,006 мм, т. е .  
в 2-3 раза мепышrмп, чем в r 1звестня
не ( рис. 2 ) . На поперхности наслое ния 
онп образуют узор,  напоминающий не
полные трещины усыханпн, описанные 
Р. Шроном ( 1950) . В верхнем донемб-

Рнс. ·1. С;тоистый извостнюс Д а ш
кинская свита. Ручей Удерей. 

Обр. 1, увел. 225 

Рис. 2. Трещпны :vсыханпя, nыпо;r
ненные пелитоморфным кальцитом. 
Дашкинская свита. Ручей Удерей. 

Обр. 18, увел. 50 
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Рис. 4. Известняковый J\Онгломерат. 
Даmюшскан свита, р.  Каменка. 

Увел. 50 
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Рис. З. Онкошповый пзвестнш\ с участ�-;амк 
перекристаллизации п жишшми кальцита. 
Даш1шнс1шя свита, р. Rамешш. Обр. 24, увел. 
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рии Енисе:ЙСI{ОГО I{ряжа подобные обра
зования впервые установлены А. В. Тре
тьяковым ( 1951 г. ) в известняr<ах джур
сной свиты, но наиболее разнообразны 
они в карбонатных породах дашr<инсной 
свиты. 

К органогенно-обломочному тип у 
отнесены ОНJ{Олптовые и строматолито
вые известняки, состоящие из грубо- и 
тоюшобломочного карбонатного мате
риала и в той ю1и иной мере цементи
рующего его rшльцита органогенного 
происхо:ждения. ОнтюJJитовые известня
rш, приуроченные н верхней части раз
реза дашюпrсr<ой свиты, состоят из сгу
стнов и цемента.  Содержание нераство
рпмого остатка в них высокое (до 1 2  % ) . 
Сгустrш нальцита размерами 0,5 - 1 ,0 мм, 
реже в виде вытянутых форм до 2,0 мм, 
имеют ядро и слоистую каемну ( рис. 3) . 
Ядро обычно состоит из он:атанных об
ломнов слоистых, строматолитовых или 
онколитовых известняков, как правило 
претерпевших значительные вторичные 
преобразования: перекристаллизацию, 
он:варцевание, образование ка11ьцитовых. 
п кварцевых жилОI{ . l{оличество ошю
литов превышает содержание цемента. 
В просмотренных образцах они состав
ляют 60-65 % породы. Цемент онколи
товых пзвестняков состоит из нальцита 
с диаметром зерен 0,01-0,02 мм, содер
жащего отдельные кристаллини новооб
разованных доломита и нварца. При пе
рекристаллизации r'альцита его зерна 
увеличиваются в 2--3 раза. Порода рас
секается системой жилок мощностью не 
более 0,05 мм. 

Строматолитовые известняюr встре
чаются в виде прослоев мощностью не 
более 0,5 - 1  м в нижней и верхней ча
стях дашкинской свиты, переслаиваясъ 
с обломочными слоистыми изIJестняr,а
ми. По определениям М. А. Семихатова 
( 1962) , строматолиты относятся к виду 
Cymnosolen confragosus, обра1зующего 
столбики шириной 0,5-3 .цм, высотой 
5-15 см и всей постройюr до 1 .м . 
Слойки состоят из тонкокристашrиче
сн:ого кальцита (диаметр части ц 
0,001 мм, слагающего округлые crycт
IOI дпаме11ром до 0,08 мм .. Примесь не
н:арбонатноrо терригенного материал а 



Рис. 5. Схема строеrшя: даш1шнсной 
с.виты в нижнем течении ручья: Yдe
peli (1) и в бассейне р. Каменки (П) 
1 - сJrоистые :известняни1 2 - сланцы с 
nроспоями известншюв, 3 - пзвестншщ 

с флишоидным тиnо" nереслаивания, 

4 - слоистые известнянп с прослоями 

органогенно-обломочных известняков 

н 1 
.fllll 

41!17 

Jllll 

Zllll 
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• 
н е:шачителъна и пре11ставлена зернами нварца и полевых ш патов со 
средним диаметром обломнов 0,05 м м .  

Но�ообр·азования в поро'де более многочисленны, чем в других типах 
нзвсстняков, и состоят из кристалликов кварца и плагиоклазов размерами 
(Шол о 0,03 мм. Новообразованный кальцит с размерами частиц до 0,02 мм 

разъедает вторичные кварц и полевые шпаты. Органогенно-обломочные 
п зв ес·гняr{И испытали постседиментационную пер()ll{ристаллизацию. Трещи
ны усыхания, встреча ющиеся во всех разновидностях этого типа, пред
с тавл ены нрупными вет'вящимися энземплярами. 

Известняни явно обломочного происхождения разнообразны по меха
нпчесному составу. Среди них выделяются несколько псефитовых разно
стей. Известняновые 1щнгломераты и гравелиты распространены в виде 
прослоев 'Мощностью 0,2-0,5 м, переслаивающихся со с.лоиетыми и онко
литовыми известню<ами. Гальна в них предетавлена окатанными, упло
щенн ыми обломнамп тоннокрпсталличесного известняка со следами 
перенристаллизации, доломитизации и ·онремнения ( рис. 4) . Диаметр от
.дельн ых гален дост игает 2-5 см. Гравелиты отличаются преоблада'Нием 
Рната нных и угловатых обломнов известняна диаметром 1 -4 м�t. Цемент 
uuJ1омочных и3в естпю<uв сос тоит из мелких ( менее О, 1 .мм ) обломков 
т"альuита. 

Ха рю;тер вторичных измеиенпй в обломочных из·весrгнлках аналогичен 
1 1 з м снениям n породах органогенно-обломочного тиша . 

Известково-глинистые сл.анцы раопространены в нижнем течении ручья 
"Удсрей, где они слагают среднюю часть разреза дашкинсной свиты 
(рнс.  5 ) . Сланцы образуют пачку мощностью около 200 м. В них чере3 
30-50 м встреч аются прослои слоистых известнющв мощностью до 
1 - 5 �ti. Сланцы еложены буровато-серым глинистым веществом гидро
·Слюдистого или хлорнт-пщросшодистого еостава.  Глинистое вещество рас-
1 1  ре-делено сгустнами ил и образует агрегаты с меш<ими зорнами I{алъцита, 
·содержание которого местами достигает 20 % . Ч асть 1�ар6онатноrо мате
ртrа;rа раснристашшзована. В участках пере1{ристаллизации: размеры 
зерен нальцита ОI{ОЛО 0,01 -0,02 мм. В сланцах встречаете.я нет>оторое rш
.-тнчсство алевритового материала ( до 4-7 % ) , н:оторый представлен об
люшами [\Варца, полевых шпатов и редrп1х чешуе к  слюд. По слоистости 
в месте с частью обломочного материала раепространено органографи
товое вещество и отде.т�:ьные нристаллиюr вторичного доломита. 
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НИЖНЕАНГАРСRАЯ СВ ИТА 

По мате1риалам А. В. Третьякова, Н. И. Юдина и других, разрез ·свиты 
состоит из грубообломочных поро�п;, песчаников, алевритов, аргиллитов, 
глинистых сланцев, карбонатных пород и железных руд. Терригенные по
роды и руды преобладают в за.паддой части бассейна, тогда как для ее 
восточной половины характерен сланцево-карбонатный тип разреза. По 
данным Н. И .  Юдина, грубообломочные породы представлены конгломера
тами и бренчиями, которые сложены обломr{ами руд и сланцев. Они при
урочены I-\ нижней, рудоносной части разреза. Среди широко распростра
ненных песчаников и алевритов преобладают нварцевые типы, с хлорит
гематитовым и хлорит-гидрослюдистым цементом. 

По степени изменения глинистые породы комплекса следует отнестн 
к аргиллитам и глинистым сланцам. Среди аргиллитов Н. И. IОдин раз
Jrичает хлорит-гидрослюдистые и хлоритоидные разновидности. Хлорито
идный тип, вероятно, правильно следует отнестп I{ сланцам, KaI{ это п 
сделал А. В. ТретЬЛRов. 

Среди карбонатных пород выделены слоистые микро- и мелконрп
сталличесJ\Ие известняки (Н.  И. !Один ) ,  строматолитовые известняки п 
доломитизированные извсстня1н1 (А. В. Третьяков ) и строматолитовые 
доломиты с родами Minjar·ia и Gymnosolen (Семихатов, 1962) . Железные 
руды, по мнению А. В. Третьююва и Н. И. Юдина, сложены хемогенньшн 
.гематитом, магнетитом, железистыми хлоритами, сидеритом, обломочньоr 
материалом рудного, а также кварц-полевошпатового состава. 

Вторичные изменения для пород железорудно-терригенного компле1>
са разнообразны. Они включают : перекристаллизацию седиментационных 
минералов (онислы железа, хлориты, карбонаты, I{аолинит, гидрослюды 
и др. ) ; замещение обломочных минералов ; вознин:новение метаморфоген
ных минералов (пирофиллит, хлоритоид, серицит, магнетит и др. ) .  

ДАДЫКТИНСКАЯ СВИТА 

Отложения свиты выделены М. А. Семихатовым ( HH:i2) в бассейне 
р. Каменюr. Строение свиты в наиболее полном разрезе, находящемся в 
4,5 км выше устья ручья Удерей, рисуется в следующем виде ( сверху) : 
1 )  переслаивание сизовато-серых глинисто-алевритовых полевошпат
кnарцевых сланцев и серых неслоистых мелноr{ристаллических доломн
тов. Мощно·сть отдельных слоев 1- 7 см. Видимая мощность пачки не пре
вышает 70 м; 2 )  переслаивание серых, светло-серых мелко-, средне- п 
крупно·зернистых доломитов с прослоями брекчированных доломитов п 
известняковых конгломератов. Видимая мощность достигает 150 м. 

Ниже по реке обнажаются отдельные выходы доломитов из нижней 
части разреза. По мнению М. А. Семихатова, мощность этих отложений 
значительно больше. 

Наиболее распространенные типы пород свиты - мелкокристалличе
ские неслоистые доломиты с прослоями сланцев ; мелкозернистые слоистые 
доломиты ; перекрисrаллизованные брекчированные доломиты; извес,тня
ковые нопгломераты. 

Мелкозернистые доломиты встречаются в виде отдельных прослоев в 
верхней части разреза, где они чередуются с глинисто-алевритовыми 
сланцами и в нижней половине разреза, образуя самостоятельные про
слои и пласты. Прослои серого доломита, пере<::лаивающиеся со сла:е:ца�tи, 
характеризуются небольшой мощностью ( 1 -5 см) . В шлифах обнаружи
вается их мелкозернистая структура с размерами: н:ристаллов доломита 
0,05-0,08 мм. Не более 1 - 2 %  породы с,оставляют крупные (до 0,5 м.м) 
зерна, являющиеся центрами из·бирательной перекристаллизации:. Xapar;-
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терно , что эти зерна обычно не дают агрегатов. Зоны пере1{ристаллизации · 
наблюдаются также вокруг очень редко встречающихся алевритовых об
.ломков кварца и кристаллов пирита. Из новообразований можно отметить . 
небольшое ноличество магнезиального хлорита, I{Оторый обычно ассоции
руется с мелними СI{ОпленИiЯми зерен пирита. Обломочный материал нор- 
родируется НЮ{ мелноз·ернистым, TaI{ и более I{рупнозернистым нарбо
натом. 

Несколько иной облик доломитов в нижней части разреза, где ою1 
встречаются в виде круПtНых пластов. Для них характерны размеры зерен 
в пределах 0,008-0,01 мм в участЕах первичнораскристаллизо-ванного це
мента. Эти участ.ки чередуются с пятнами и неправильными с1щплениями 
более I>рупнокристаллического цемента (размеры н:ристаллов - 0,015-
0,040 мм, иногда до 0,-1 �tм ) . R участнам расн:ристаллизации приурочены 
новообразования полевого шпата - альбита, образующего призматиче
ские нрпсталлы той же размерности, что и доломит. Местамп полевой 
шпат занимает до 20-30 % шлифа. 

Слоистые доломиты распространены в нижней половине разреза сви:
ты. Они представлены серыми, сизовато-серыми мешюзерни:стыми типамп 
с nоризонтальной или полого-волнистой слоистостью. Слоистость выражена 
qередованием светлых и более темных слойков мощностью 0,5-2 мм. По
темнение слойиов, по-видимому, объясняется примесью органичесного ве
щесиза. В светлых и темных прослоях присутствует незначительная при
месь ( 1 - 3 % ) меш{оалевритового иварцевого и поле,вошпатового материа
ла. Местами по плослюстям слоистости в-стречаютоя чешуйки слюды. 
Доломитовые зерна по размерам бли::ши обломочному :материалу (0,01-
0,008 мм ) . В светлых 1Прослоях встречены редн:ие зерна перенристаллwзо
ванного доломита, размеры нристаллов ноторого достпгают 0,03 мм. 

Перю<ристаллизованные доломиты слагают нижнюю часть разреза. 
Онп - продунты перекрист·аллизации главным образом меш<озернистых 
доло�штов. В зоне перехода этих двух типов можно наблюдать следующий 
порлдо1н изм-енения стру1<туры породы : появление сферолитов и пятен 
перю<ристаллизованного доломита; разрастание перенристаллиз·ованных 
участков; образование достаточно равномернозерннстой доломитовой по
роды; образонан;ие жилок и линзочек нрупнозернистого доломи11а. 

В типичном проявлении перенристаллизованные доломиты состоят из 
хорошо выраженных ромбо-эдров размерамтr 0,05-0,02 мм, с которымп 
вместе встречаются з·ерна или I<ристаллы 1шарца и полевых Ш1Патов ( аль-
1бита ) .  Породу рассекают жилни и лпнзоЧI{И крупнозернистого доломита, 
у которого размеры зерен достигают 0,5-0,6 мм. С ними ассоциируются 
скоплеяия зерен кру�пнонри:сталличесного пирита. В отдельных образцах 
при перенрист:аллизации возникают стилолитовые тенстуры. 

Известновый нонrломерат залегает в основании свпты. Он сложен она
анными и слабооката:нными обломнами (до 2-3 см ) известняна, сцемен
ированного кристаллическим доломитом. ОблоМI{И известню{а различной 
ормы - от овальной до уплощенно-вытянутой - сложены меш{озерни-

тым нальцитом с ред�шми ромбоэдрами доломита. Иногда встречаютс.я 
блом1<и оннолитового известняка, причем часть ою<олитов срезана грани
ей гальки. Обломни псефитовой размерности составляют 60- 70 % 
о роды. 

Цементирующая часть имеет сложный состав. В ней преобладают ромбо-
дры и неправильные зерна доломита размерами 0,016 -0,032 м,м ( 1 5 -
0 % ) . Остальной цемент предотавлен мелнозернистым обломочным каль
итом и 011дельНЫ!ми оннолитами. В реЗ'Улыате уплотнения 1Поро:Цы можно 
аблюдать нено'!'ОiрОе вдавливание мелRих -обломков известню{а в более 
рупные. 
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СВИТА СЕРОГО КЛЮЧА 

В бассеЙIНе р. Rаменюr свита с,ложена ( рис.  6 )  преИlмуще·ственно слои
стыми известннн:ами хе1могооно-обломочного типа с прослоями органоген
но-обломочных и обломочных карбонатных пород, а в долине р.  Ан 

гары - извеотняками и доломитами. 
ТонкосJrоистые темно-серые из.вестн.ffiКИ хемогенно-обломочного типа 

лс,тречаются в слонх и пачках мощностью до 50- 70 м, переслаиваясь со 
строматолитовымп, грубослоистыми и плитчатыми известняками. Слои
сrость в известняках тонкая, горизонтальная или пологоволнистая, редко 
пологокосая (рис. 7 ) . Она 11Зыражена тонкими прослоями (до 1 мм ) более 
темrного известннr>а, обычно обогащенного глинистым, алешритовым или 
органическим материалом. Расстояние между 1таrшми ·СЛОЙI{а1ми нолеблется 
( J T  1 до 10 мм. В шлифе, IШl{ правило, границы горизонтальных слойrюв 
тшзываются неровными, волнистыми, со следами размыва. Здесь же от
четливо устанавливается приуроченность мел:коалеврит·о1:1ого материала I{ 
ллос,ностям слонстости. Местами он образует :короткие линзы мощностью 
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11 до 0,5 - 1  мм. Характерно, что !{ пл·ОСI{Остям 
м слоистости приурочены таюке бо1лее r<рупные 

/O(J 

нристаллы кальцита, доломита, ст.яжения пи
рита. 

Известняни неравномерно зернисты. Ос
новная масса состоит из зерен в 0,008 -
0,01 мм, причем их I{оличество варьирует от 
50 до 70 % . Остальная qасть породы сложена 
нальцитом, реже доломитом (до 12 % ) , нри
сталлы 1щгорого в 2-3 раза больше зерен ос
новной массы. Кан уже отмечалось выше, ча
сто наблюдается, что эти более н:рупные кри
сталлы приурочены н. плоскостям слоистости 
и имеют размеры, близкие к обломочному ма
териалу. 

Заведомо постседименrационные образо
вания карбонатов представлены ромбоэдрами 
доломита (до 3-5 % ) и rшльцита мозаичной 
струнтуры ( рис.  8) . Другие минеральные об
разования встречаются редко. Среди них 
можно отметить пирит, хлорит и rшарц, кото
рые обычно присутствуют г.месте. В этих слу
чаях пирит образует ОI{руглые агрегаты нри
сташrов диа:метром до 0,06-0,2 мм. Мелкие, 
вытянутые нристаллы хлорит·а и нварца на
растают вокруг пИ1рито1вых зерен. Rром·е того, 
нварц •в виде изометричных кристаллов раз
мерами до 0,02 мм выполняет трещины поро
ды (рис.  9 ) . Характерно, что I{Варц в этом 
случае содержит внлючения кальцита. 

Рис. 6. Строение свиты Серого ю1юч::� в бассейне 
р. Ангары 

, �l �Z �.J 
�4 l=fJI*1J �6 

I - в 10 """ выше устья р. I<аменюr, II - в 3 "'" ниже 

Шунтарской шиверы; 1 - слоистые строматолитовые из
вестня1--аr, 2 - тоннозернистые доломиты, з - мелнозерни

стые доломиты, 4 - переслаивание известнянов и доломи

тов, 5 _ глинистые доломиты и ''ерrели. 6 - 11ремиистые 

прослои и стяжения 



Рис. 7. Рис. 8. 
J>ис. 7. Слоистость в известняr<е. Свита Ceµoro нлюча, р. Камеfша. Обр. 58а, умен. 1 ,75 
Рис. 8. Слоисrостr. в пзвестнлке, рассеченная жишшй rшльцита. Свита Серого ключа, 

р. Каменка. Обр. 57, увел. 225 

Рис. 9.  Рис . 10.  

ис. 9. Жилка кварца в известнлне. Свита Серого нлюча, р. Камеюш. Обр. 53,  увел. 225 
пс. 10. Перекристаллизованный известнян с релинтовыми участнами, р. Каменка. 

Обр. 53а, увел. 225 



В особый тип выделяются грубослоистые, плитчатые темно-серые изве-
стняки, в разрезе переслаивающиеся с органогенными, тонко-слоистыУш 
пзвестняками и кангломе;ратами. Они отличаются от описанного выше 
типа отсутствием четко выраженной слоистости, которая пртrвляется 
в виде прерывистых полое темноо1,рашенного извеетню\а, располагающих
ея в породе через 3-5 см и более. Основная масеа пород состоит пз 
з ерен нальцита 0,008-0,01 мм, ереди которых ,встречаются более 
крупные I\1риеталлы (до 0,02 мм) кальцита и ромбоэ�ры доломпта (не 'бо
J1ее 5-7 % ) .  

Б олее существенная перекриеталлизация отмечаетея толыш в отдель
ных обраsцах, в I\оторых имеются гнезда I\альцита до 0,2 .ltM в попереч
юше, сложенные криеталлами, доетигающими 0,3-0,4 j\f.tt в диаметре. Не
карбонатные новообразования представлены пиритом, встречающимся n 
<:ернах до 0,05 лм, rшторые иногда располагаются цепочкой. В породах 
.1.!стречаютея жилюr I\альцита мощностью до 0,2-0,5 мм. 

Перекристаллизованные разности :известняков тяготеют I\ нижней ча
сти разреза. Они пре1детавлены серыми, те\МНо-серыми, зернистыми извест
няками, сложенными нристалmш.ами кальцита размерамrr 0,02-0,03 ,it,11 
( 60- 70 % ) и более мелюrми частицами, хараr\терными для слоистых, ы е 

Рее раскристаллизованных известнЯI\ОВ. В неноторых образцах наблюдn
ются следы слоистости наr\ тmrnoгo, тан и грубого типа, что свидетельст
лует об образовании переr\ристаллизованных известнянов за счет 
тонко- и грубослоистых разностей ( рис. 10 ) . Обломочная часть перенрп
сталлизоваппых известняноn состоит из алевритовых зерен нварца и rщl

рослюдистых тонкодисперсных часпщ. Она может составлять до 10-25 %  
п ороды, что позволяет пеноторые т н пы известняrшв этой группы относит � ,  
н глинистым разностям и мергелям. 

В расаматриваемой свите органогенно-обломочный тиm: представлен 
е троматолитовыми известняr\амп. Они приурочены 1-; верхней половине 
разреза rюмпле<нса п состоят пз столбчатых стромат�щи:Т'Ов групп 
Baicalica, Tuпg·ussia, Miпjai'ia н G ymnosoleп ( Семихатов, 1962) . СветлыЕ 
прослои в них мощностью в 1 - 3  Mj\t сJюжены тоннозернистьrм I\альцитом 
с диаметром зерен 0,005-0,008 мм. Те же размеры I-\риеталшшов I\аль
цита харантерны и для серых прослоев, ноторые отличаются нес1.;ольы 
большей мощностью. 

На фоне общей тоннонристаллической мас.сы 'Вьrделяются 1\ристаллию 1 
до 0,0 1 -0,01 2  мм, предетавленных как перенристаJrлизоваrшым нальц 1 r 

том, так и доломитом, составляющим, однако, не более 10 % породы. :Колн
ч еетво перекристаллизов анного кальцита колеблется в различных oбpa3'JJJ1. X 
от пескольних до 15-20 % .  

Для стромат1олитовых известнянов свиты Серого rшюча хараr{терно не
большое ноличество нерастворимого остат1\а, представленного алев рито
выми частп цами нв.арца, полевых ш патов и глинистым, гидрослюдисто-хло
ритовым материалом. Наиболее поздние изменения пород этого типа выра
зились в образоваюпr трещин, с е�,ущпх микрослоистость, и в ыполнени 1 1  
этих трещин мешшнрпсталличес.ки:м 1шльцитом с диаметром частиu 
0,0 1 - 0,02 мм. 

Известняновые конгломераты, бре�\чии-конгломераты и гравелиты 
встречаются нан в верхней, таr\ и в нижней частях разреза номплекса. 
Онп представлены породами, состоящими из угловатых и о катанных га
лек диаметром О, 1-0,3 м ( рис. 1 1 ) ,  реже - глыб до 2 м, ср·еди ноторьв 
преобладают черные, темно-серые известняни, доломитизированные изве
стняни. Реже встречаются глилиетые сланцы. Цемент нонгломера тов и 
гравелитов представлен нальцитом средне- и ,мелноr\рпсталлическнм. Ов 
с оставляет 30-40 % породы. 

Г рубоо·блоrм:очный материал близон по составу r\арбоиатным и I{арбо
натно-глинис.тым отложенlrям нижележащей свиты, на которых расс:мат-
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Рис. 1 1 .  Известнлковый J{Онгломерат. Свпта Серного юпоча. р. Каменка, Обр. 76, 
умен. 1,25 

шаемые породы залегают. Породы гале�t имеют один еостав, одинюювую 
епень рассланцоюш, содержат жишш кварца, которые !В галь,ках не пере
щят в цемент. Можно допуетить, что во время формирования конгломе-
1товых горизонтов берега бассейна были 1сложены породами шунтарской 
иты, которые при размыве разрушалпсь, а среди грубообломочного 
�териала сохранялись тольно !Наиболее сцементированные по'Р'оды : изве-
1няю1, мергели, известковистые сланцы. 

Нс менее важен вывод о том, что 1�0 времени накопления рассматри
мых осаднов породы шунта1рсной св1пы былп уже n значптельной стс

ш литофицированы. 
В бассейне р. Ангары с1вита Серого 1>шоча сложена доломитами и в 

ньшей мере песчанистыми долом:итами, песчаниками. Среди доломитов 
зличаются пелитоморфные ( хемогенно-обломочпые) , онколитовые 
с троматолитовые ( органогенно-обломочные) н перенристаллизованные 
злости. 

Пелитоморфные доломиты, распрастраненные в ере.дней части разреза, 
речаются в виде то1ших прослоев (до 0,5-2 см) , перемежающихся с 

лнозернистымп олпгомиктовыми песчаниками. Они имеют сnетло-1юрич
вую окраску, тонкую горизонтальную слои�стость и сложены зернами 
)1Срами не крупнее 0,0004-0,0005 fММ. Перенристаллизация захваты

. т тольно незначптельные участю1 породы. Она проявляется в виде 
рупнения в 2-3 раза зерен, а местами в образовании ромбоэдров до
шта до 0,01 .iltM. 

· Оннолитовые доломиты 'МаI{рос,копичес1{И не отличаются от перенри
ллизованных разностей. Они имеют серую, светло-норичневую о·нра<mу, 

птчатую отдельность. В шлифе отчетливо различаются 01tруглые с кон
прическшм строением тела от 0,08 до О, 12 мм и цемеt:нтирующая масса. 
рма этих тел преимущественно о�.;руглая, но !Встре1чают�ся вытянутые 
па .  В их строенип различаются ядро и нонцентричесние оболоч1ш. Раз-

ры ядер от 0,04 до 0,08 .мм. Редн:о встречены оната:нные облом.ни мелк()
нистого доломита без оболочек. Ядра сложены кристалшшами доломита 
,0004-0,0008 мм, т. е. они имеют те же размеры [tристаллов, что и 
итоморфныс доломиты. В отдельных телах наблюдается переI{ри:стал-
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Рис 12. Пестроцветный :i;o 
ломнт. Свита Серого ключа 
р. Ашара. Обр. 148, увел. 22; 

лизация вещества ядер. В это�'! ,случае раэмеры зерен увеличиваются ;:i; 
{),002 -0,005 мм. Ядра 01<ружены одной-тремя оболочнами: зернистоr 
доломита с частицами в 0,001-0,002 мм. Толщина тюшх оболочы< коле 
лется от 0,003 'до 0,008 мм. 

Цементирующее вещество, соста вляющее 20-30 % породы, сложен 
мелкозернистым доломитом с частнцами от 0,002 до 0,0 1 м.м. 

Строматошповые, часто пестро цветные д,олом 1rты распространены 
долине р.  Ангары, где они переслаиваются с переr<рнсталлиз·оваmным 
доломита мн. Они сложены остатнамн строматолитов Cryшпosolen и Mi njE 
1· ia ( Семихатов, 1962) . Наблюдающаяся мrшрослопстость в этом типе дол 
мита обусловлена чередованием полос ( мощностью 1 -4 мм ) топнозе 
нистого и зерн истого доломита. Полосы тонrщзернистого J\ОЛомита слон; 
ны частицамп диаметром 0,00 1-0,002 мм ( до 80-90 % ) и ромбо:эдрю 
доломита до 0,003-0,005 мм. Более I<рупные выделения доло,м1па ра 
сеяны в тонr-;онристалличесr\ой ма1сс.е ,  где они могут встречаться вмес 
со сгустнами гпдрооюrсл.ов железа типа гидрогемат нта и гетита ( рис .  '1 2  
Э т и  сгустюr размерами д о  0,01 мм чаще асооцпируют1ся с участн а м и ,  г 
ромбоэдров доло1мита больше. 

Полосы меш\озерн:и:стого доломита, чередующиеся со слоями пелит 
морфного 1шрбоrната, сложены зернами оноло 0,01 .мм. Вместе с ниi\  
ВJстречены облоi\ШИ нварца той же размерности, ооставляющие 3-5% пр 
слоя. 

П рисут1ствне этих обломrюв, соrюставимых по размерам с криста 
лами доломита, может сmидетельствовать об обломочном происхождею 
номпонентов этих прослоев. По-видимому, следует до:пу�стить, что в ле 
вичном осадl\е или слабо измененной породе существовали пуото·ты,  нот 
рые заnолнялпсь механичесним путем обломочным материалом нварцев 
доламитового состава. На это же указывают и взапмоотношения меж 
прослоями пелптоморфного и зернп1стого доломитов. Последние обыч 
пмеют неровные гра1ницы с тоннозерннстыми :прослоямп, а форма пр 
слоев - l{Оротнолинзовидная. 

Отдельные участ1ш стр ома толитового доломита сложены эпигенети 
с "и перенристаллизованным доломптом с раэмерами зерен до 0,2-0,3 м 

Э ти участки неправильной, гнездовпщной формы имеют в поперечн1'ше 
5-8 мм. Харюперно, ч то при перенристаллизации же.тшзистое вещест 
в данном случае в виде гидроонислов железа омещено 1� нраям полос 
сложенной среднезернистым доJrомитом. 

Перекристаллизованные доломиты - �наиболее распространенный т 
доломитовых пород свиты. Они образовались !Путем изме.не1Ния всех р< 
омотренных выше разновидностей пород. По степени переработюи nерв11 
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нога материала среди них различают две разновид1ности: с рели:ктовыюI 
первичными отру:ктура1ми и полностью пере:кристал.тпrзованные, в :которых 
вся порода �состоит из ромбоэдров раюн�рам>и 0,08-0, 1 мм, а местами де.· 
0,2 -0,3 мм. 

ШУНТАРСКАЯ СВИТА 

Свита сложена глинистыми сланцами с прослоями 1131вест1юво-глини
стых слмrцев, доломитов, известнянов и :кварцито-песча�н:и:ков. В разре1зах,. 
несмотря на хорошую обнаже'Нlность, последователLность напластования 
пород свиты уетана1вливаетея с большим трудом, а местами это сде·лать 
вообще невоз1можно в результате слоmной ты<тонпю1. Очень часто в преде
лах одного обнажения разvез разбит на отдельные блоюr. Для бассейна 
р . .Камеюпr разрез л ре1дставляеТ1Ся в следующем виде ( сrнлзу) : 1 )  темно
серые, буро-серые глинистые сланцы с прослоями: черных полосчатых до
Jюмитов. Мощность пач:ки: 25-30 м; 2) черные, темно-серые глинисты е· 
сланцы 1с извест:ковыми 1шm<реция:ми диаметром до 10 см, прослоя�ми: и:з
веспювnго песчанииа. ВИJДимая мощность 200 м; 3) че1рные, темно
серые сла1Нцы с !Прослоями темно-серых извес"Гковпстых сла•нцев. Видимая 
мощнасть 1 50 м. 

Похо·жий разрез описан М.  А. Семихатовым ( 1962) по р. Горбклоr..:,. 
где на поро:дах д!Rурсrкой свиты залегают: черные глини•стые сланцы 
(мощность 01юло 200 м) , те1мно-серые, серые из1вестновисто-глинисты е  
сланцы с �прослоями глинистых из·вес'ГНЯIФВ ( мощность 200-250 м )  и чер
ные глинистые сланцы в верхних 120-- 1 50 м с прослоями и линзами: 
серых мел:козернистых нварцевых песчанин:ов (мощноеть 400-450 м) . 
:М. А. Семихатов о·rмечает в разрезе пачну пестроцве.rных, бурых, виш не
но-нрасных глинистых 1сланцев с прослоями 1�варцито-шес•чанип<ов и алев
ролитов. 

Преобладающrrе ·породы ноюшенса - темно-серые, местами черные 
глинистые сланцы. Те1мrнал онра•сна в них обусловлена п рисутствием орга
ничесжого углерода и графит·а (р1ис.  13) . СQдержани:е Сорг, по дан ным 
химичео:ких анал·wзов, достигает 2 % и более. Он :\1ожет раопре\Целяться 
пос..лойно или быть рассе-яrн: [JO rnceй породе в тоннсщи:С1переном 1оостоя нип. 
По оодержанию rкарбонатов сре:ци сланцев вьщеляются три разновидно1сти : 
I1линиетые, доломитисто-глинистые и известновпсто-глпнистые. Глини-· 
стые сланцы, не еодержащие J..:арбонатов, тяготеют J{ нижней части раз
реза. В них ширано раапространены слопетые тенстуры с.о следа;ми под
водных ополза1Ний. Меетами нарушения осад1ш б ыли настrолъно значитель
ны, что поро1да приобрела бре11<чиевидную те1\lстуру. При�месь алеврито1в 1 .rх: 
частиц, оосто-ящ,их главным образом из нварца н чешуеr' слюды, в ;этой 
разнови:днооти незначительна ( не более 5-7 % ) . Гли1Нис..тое вещество, 
пре:дставленное гидрослюдой, в меньшей етепеrни хлоритом, ра1снристаллп
завано. Можно выделить два типа чешу е:к:  меш11ие (не более 0,008 мм 
в длину) мононрист·аллы гидрослюды и чешуйчато-волонниетые агр·егаты 
с размера1ми, пр81вышающими деоятые доли миллиметра. Вторая разновид
ность преобладает в разрезах по р . .Каменне. Она харантеризуется соче
танием в породе слабо раснристаллизованного, почти изотропного гли rш
етого вещества (до 70-80 % )  и нриста.л.тпшов или агрегатов тоннозерни
стого доломита ( 15-20 % ) . В породе в небош,шом ноличестве рас:�т.роетра 
нены алевритовые обломки :кварца, местами располагающегося нослойно. 
Обычно в алевритовых разновидностях сланцев доJюмит представлен кр rr
сталлами до 0,03-0,08 мм (рпс. 14) . Органичееь:ое вещество в доломп
тисто-глинистых сланцах располагается послойно. В отдельных обра:щах 
наблюдается послойное распределение мелкозернистого доломита. 

Мергелисто-глинистые сланцы в небольшом ноличестве распростра
нены в разре1зах свиты по ре[\аМ Ангаре и Камею,е. 01Ни хара'ltтеvизуюrгся 
горизонтальной и 11юлюго--!Волнистой ·слоистостью, ноторая по1дчерни:вается 
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Рис. 13. Глинистый сланец 
с зернаыи :кальцита и сгуст-
1..аыи органичес:кого вещест-
ва. Шунтарс:кая свита, 
р. Rаыен:ка. Обр. 631, 

увел, 330 

послойным раопределением тонкокристалличеоких кальцита и доломита. 
Вне этих прослоев карбонатное вещество рассеяно в виде мелюrх агрега
тов. По данным М. А. Семихатова ( 1962 ) , в �бассейне р. Горбилок встре
чаются зеленовато-серые, бурые, вишнево-красные глинисто-хлоритоид
ные, слабо и3ве,ст1\овистые сланцы, и Б них широI\О распространены вол
ноприбойные :}наки и косая слоистость. 

Прослои r\арбона'Гных пород представлены в верхней чжти разреза 
I\О·Мiпленса темносжрашенными в той или иной мере  глинистыми известня:
I\ами и доло1митами. Среди них различаются метншристаллические и 
ст1юматолитовые разности. Определение органического rвещества в нарбо
натных порода:х, произведенное А. В.  Третьяковым, iПОiiа·зало его содержа
ние до 18 % , причем до 0,5 % составляют битумы. Вторичные изменения: 
проявляются: ;в виде доломитизации известня:rшв, незначительной пере

_кристаллизации карбонаmых пород и образования аутигенного 1\rварца. 

ДЖУРСRАЯ СВИТА 

Разрезы свиты распространены в нижнем течении р. 1-\аменюr и в до-
. лине р. Ангары. Здесь выделены те же типы 1пород, что и в вышележащих 
т·олщах: хемогенно-обломочные известняни и доломиты, о рганогенно
облом:очные из1вестюши и доломиты, rперенристаллизованные доломиты 
п доломитооые брекчии. 

Хемогенно-обломочные известяяни представлены слоистой разновид
ностью. Они широ11\о распространены в разрезах 1по р. Ангаре, где пред
ставлены т·е1МН0-серыми нея:сногоризонтальнослоистьrми, местами rюоосло
пстыми породами, �состоящими из частиц размерами 0,02-0,03 мм с участ-

. 1>ами персшристаллизации (рис. 15 ) . l\ристаллиюr 1шJ1ьцита имеют изомет
ричную или слегка вытянутую форму в направлении слоистости. В основ
ной карбонат!Н'ой масее встречаЮ'11ся обломrш I\варца той же размерности. 
Известняк разбит трещинами, выполненными более крупнонристалличе-

. с.ним кальцитом. Различаются две системы жилоrс горизонтальная: п 
. вертИRальная. Горизонталыные жилюr мощностью до 3-4 мм сложены 
зернами кальцита до 1 мм в паперечнине. Вертю<альные жилни более 
поздние. Их мощность не превышает 2-3 мм. Размеры ча1ст1щ в них от 
0,05 до 1 мм. По р. 1-\аменне пзвестняки этой разновидности содержат 
повышенное ноличес11Во доломита. l\роме того, ш них чаще встречаются 
трещины усыхания (рие. 16 ) . 
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Строматолитовые известюrnи, распространенные как по р. RамеНRе, 
так и в долине р. Ангары, сложены остатками водорослей Conophyton и 
Collenia (Семихато·в, 1962) . Они отличаются крупным столбчатым С11рое
нием, обычно без ветвлений. Карбонатное вещество мелкозернистое. Не
которые миRрослои обогащены обломочным материалом. Среди вторичных 
и1зменений для этих пород хараRтерны диагенетичесRий доломит, а также 
эпигенетические щдрослюда и хлорит. 

Тон:юозернистые в той или иной мере перекриоталлиз·ованные дол01Ми
rы представлены двумя разновидностями: серой и красно-бурой. Серые, 
темно-серые доломиты образуют прослои и пачки (до 200 .м) , переслаиваясь 
с известняками и переRристаллизованными доломитами. Обычно в доломи
тах этого типа наблюдается полого-волнистая или горизонтальная слои
стость, выраженная чередованинм слойнов серого и ·темно-серого цвета 
мощностью 0,5-2 мм. Часто наблюдаются следы подводного оползания. 
В 1Породе выделяют•ся уча1стки двух типов: тонко- и мелкозернистые. Пер
вые из них, составляющие 50-70 % породы, сложены кристалликами не 
Rрупнее 0,01 мм. Они образуют пятна, полосы, сгустки, !Иногда еохраня
ются в слоистых уча10ТRах в виде прослоев. В тонкозернистой массе при
сутствуют более крУJiiНые кристаллы (до 0,05-0,07 мм) , а также прожилки 
мелкозернистого доломита :мощностью в 0,05 мм. Перекристаллизованные 
участки мелкозернистого доломита представлены частицами с зе1рниетой 
или мозаичной структурой, местами со сферолитоподобным строением. Раз
меры зерен в этих участках изменяются от 0,05 до О, 1 мм. В диаметре 
участки меmюкристалличеокого доломита достигают 1 -5 мм. В образцах 
с нарушенной слоистостью наблюдается окремнение, которое п роmзляется 
или в виде хальцедоновых сопряжений и прослоев м·ощностью до О, 1 м или 
в виде жилок кварца. 

Рис. 14. Рис. 15. 

Рис. 14. Глинисто-углистый сланец с кристаллами нарбоната. Шунтарская свита, 
р. Каменка. Обр. 630, увел. 330 

Рис. 15. Известняк с участ�<ами пере�<ристаллизации. Джурс1шн свита, р. Ангара. 
Обр. 159, увел. 225 
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Рис. 16. ТреЩИ'НЫ усыхания в доломитовом известнлне. Джурскал свита 
р. Каменка. Обр. 72а, увел. 1,5 

Буро-красные доломиты, в1стре:чающиеся на р. Ангаре выше устья 
р. Каменки и у :n:. Бык, переслаиmаютея е зернистыми и етроматолитовыми 
доломитами. В этих породах таюке разли:чаются несколы{О разновидностей 
доломита. Первичные долом:иты сложооы мешшми I{риеталликаrми (не 
крупнее 0,005 мм) , образующими ероси{И е гематитом и гидрогематитом. 
В 1Перекристаллизации участвуют главным образом карбонаты. Они обра
зуют пяТIНа и полоеы размерами до 2-4 мм, 1еложенные зернаш:и в 0,01-
0,02 мм. Эти участки пере�{ристаллизации еоетавляют до 30-40 % поро:n:ь1 . 
Кроме т·ого, в красноцветных доломитах имеютея гнезда размерами до 1 -
2 мм, рас.полагающиеся в пределах пятен кристаллизации. В этих гнездах 
доломит предСТ'авлен ромбоэдрами диаметром до 0 ,5- 1 мм, прпчем гема
тит в J{ристаллах подчеркивает опайнос1ть I{арбоната (рис. 1 7 ) . 

СтроматолиТ1ОО1ые доломиты образуют прослои, линзы и небольшие го
ризонты в толще слоистых и перенристаллизированных доломитов. Обычно 
маr{симальные мощности таких горизонтов не превышают 10 м. Облик 
пород !ПОД микроскопом меняется в значительных пределах, так как доло
миты этого типа связаны поотепеппым:и переходами е переI{ристаллизован
ны�ми разноетям:и. Среди образцов с наиболее сохранИJвшейся органогенной 
структурой различаются два типа пород. Первый из ни:х характеризуется 
присутствием до 50 % огуеm<0в тонкокристалличесJ{ОГО доломита, размеры 
частиц которого не превышают 0,008 мм. Форма сгуспюв различная - от 
мелюrх пятен диаметром в О, 1 мм до вытянутых полос длиной до 1- 1 ,5 см 
и высотой в 2-3 мм. Контуры сгустнов округлые, но на стьше с участJ{ами 
перекрИ!сталлизации гра�ница между сгустком и цементом: опре1деляется 
формой зерен J{ристаллов цементИ!рующего вещес11ва. Органичеон:ие остат
ки цементируются кристалличесним доломитом с размерами зерен 0,05-
0,08 м.м. Участки перенристаллизации составдяют 40-50 % породы. 

В'l1орой т.ип строматолитового доломита обладает полосчатым строе
нием. В нем наблюдаеТ1ся чередование полос серого, красноваJ1о�серого 
Т1онкозернистого доломита 'С полосами светло-серого мелкозерниетого до
ломита.  Серые полосы мощностью в 1-3 мм 1состоят из зерен доломита 
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диамет.ром 0,004-0,008 мм, а местами с меююй в:крапленностью гидро
гематита. Прослои с гидроокислами железа окрашены в :красловато�серый 
цвет. Мощность прослоев м.ел:козерн:mстого доломита та же, что и описан
ных �выше. Толыю местами их мощность �р астет до 5-6 мм. Эти прослои 
сложены н:ристаллю\ами со средним размером 0,02-0,03 м, реже диа
метр зерен достига·ет 0, 1 мм. 

Типом, переходным :к пер(жристалли3ованным доломитам, я;вляе11ся 
строматолитовый доломит с явно органогенной струнтурой в образце, 
но в шлифе по1{азывающий юристалличе<жое строение без отчетливых ор
ганичесиих о статRов. В наблюдаемых случаях это мешюзернистая поро
да оо средними разм•ерами частиц 0,03 .м�t, но содержащая небольшие 
участки ( из 5-10  зерен ) , сложенные J{ристаллиRами доломита до 0, 15-
0,2 �Mt. 

В бассейне р. l{а менJ\И ра·спространены своеобразные доломиты со 
флишеподобным типом переслаивания. Они образуют пачки мощностью 
1-3 �t, переслаи'Вающиеся с ·с еднме нтацпопными слоямп бреRчие-нонгло
мератов. Внутри таRой пачки пабшодае'ГСЯ переслаивание двух разно
видностей доломита. в :  �серого и белого, ноторые образуют п рослои иощ
ностью 1 -5 см. Серый доломит состоит пз рас:кристаллизованпого веще
ства, слоrн·енного мозаично рас положенными кристалликами доломита 
размерам.и 0,04-0,06 м. Кое-где в породе имеются изометричные уча
стRи, досrnгающие 'В диаметре 0,3-0,7 м�t, :в .1юто.рых сохрап плся более 
мелRоRристалличесRий доломит с част1щами 0,008-0,016 мм . В породе 
наблюдаются жилки :крупнозернистого доломита (до 0,2-0,3 �tм ) с зер
нами нарбоната до 0,2 мм в поперечниRе. 

Прослои белого доломита отличаются лучшей расRристаллизован
ностью большей ча·сти Rа·рбоната. В породе преобладает долоиит с раз
мерами з·ерен 0,08-0, 1 6  мм. ОднаRо п здесь сохранились реликтовые уча-

Рис . 1 7  Р и с .  1 8  

[>нсч 17. Пестроцветный доломит с гнездамн п е р е 1; ристаллп з а ции. Джурс/\ал свита, 
р .  Ангара. Обр. 213, увел. 200 

Рис. 18. Послойно пере��ристаллизованный доломит . Джурс1\ан свита, р. Ангара. 
Обр. 124, увел. 225 
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Рис. 19. Доломитовая брекчия - конгломерат. Джурс1,ая свита, р. Каменна. Обр. 637, 
умен. 1,5 

стRи до 0,5 - 1  CJt в поперечнике, центральные части Rоторых сложены 
.иеJIRоз·ернистым доломитом (зерна в 0,008-0,016  мм) , R .:юраям перехо
дящим в более RрупноRристалличесную разность (зерна до 0,03-0,05 мм) . 

Доломит.овые бреRчие-Rонгломераты известны в нижнем течении р. Ка
менки, где они образуют ритмически переслаивающиеся пачюr с флише
подобными доломитами. Мощность пластов брекчие-Rонгломератов не пре
JJышает 5 м. В нен:оторых обнажениях насчитывается до пяти таrшх 
ритмов. 

Описываемые породы состоят из угловатых, реже слегка окатанных об
ломков светло-серого, белог.о доломита. Размеры обломков различны: от 
2-5 .мм до 6-8 см по длинной оси, от 2 - 3  мм по 1<оротной оси. Обломки 
располагаются в беспорядке (рис. 19 ) . Цементирующее вещестно, состав
ляющее до 30-40 % породы, представлено серым тоннонристалличесним 
доломитом. 

Перенристаллизованные доломиты - продунты эпигенетичес1<ой пере
работки доломитов других типов. Можно наметить все переходы между 
строматолитовыми, тоннозернистыми :и другими доломитами с перенристал
лизованными разностями (рис. 18) . Основная масса этих пород состоит из 
хорошо выраженных 1<ристаллю<ов размерами 0,03-0,06 .мм, образующими 
«мостовую» структуру. Местами встречаются более нрупные Rристаллы 
(до О, 1 - 0,3 мм) . РелИRтовыми участ1\ами являются сгустRи и полосы тон
Rозернистого доломита, сохраняющиеся в отдельных прослоях. Среди вто
ричных минералов отмечаются отдельные 1<:ристаллы кварца. !{роме того, 
в породах отмечаются редRие стилолитовые швы. 
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КРАСНОГОРСКАЯ СВИТА 

Разрезы свиты сложены главным обра·зом серо-зелеными сла·нцами, сu
держащими прослои серых и пестроокрашенных песчаников и доломитов. 

Сланцы, преобладающие в разрезах по р. Ангаре, представлены двумя 
разновидностями: глинистой и алеврито-глинистой. Глинистые, гидрослю
дистые и хлорит-гидрослюдистые сланцы распространены по всему разре
зу. Они характеризуются преобладанием в породе раскристаллизованного, 
чаото агрегатrивно поляризующего глинистоло вещества, в КО'I'Ором в не
большом количестве рас,сеяны отдельные нристаллини хлоритоида, мелкие 
и угловатые о·бло·мни нварца и чешуйки слюд. Сланцы оодержат небольшие 
нристаллы железистого нарбоната, который в гипергенных условиях лег
но окисляется. В результате сланцы приобретают бурую, нр·асно-бурую 
о:красжу. 

Следует отметить, что в верхнем течении р. Каменки М. А. Семихатов 
( 1962) в составе свиты описьmает вишнево-красные сланцы с прослоями 
ожелезненных и гематизированных песчанююв, в которых I{расные он
раски могут быть седиментационного происхождения. В этих же породах 
отмечаются трещины усыхания. Алеврито-глИJНистые разновидности отли
чаются повышенным содержанием обломков кварца и полевых шпатов. 
Обычно присутствующий в !НИХ хлорит лучше раснристаллизоваrн. Он об
разует чешуйни размерами 0,02-0,05 мм. 

Песчанини приурочены к нижней части разреза, образуя пласты мощ
ностью до 5 м. Во всех случаях породы относятся к мелкозернистому квар
цевому типу с хорошо онатанными зернами. Обломии кремнистых пород 
и ми:кроклинов ·составляют не более 5 % . Во всех породах преобладает ре
генерационный 1шарцевы:й цемент, Rоторого обычно 15-30 % .  Реликто
вые участки цементирующего материала состоят из онисленного (в той 
или иной мере ) ,  железистого, почти изотропного хлорита. В случае если 
хлорита в породе до 5-7 % , песчанин приабретает зеленовато-бурую ок
расну. 

В песчанинах по р. Ангаре наблюдаются прослои тОНI{ОЗернистых оR
реМ'Ненных доломитов. В них преобладают зерrна размерами не более 
0,01 мм . Вдоль плосносте:й рассланцовни размеры нристаллов доломита 
увеличиваются до 0,04-0,05 мм . К этим участнам приурочены зерна в то
ричного нварца той же ра'31'11ерности. Мв.стами ива1рц образует жи;:uки и 
агрегаты, а местами оире·мнение захватывает более крупные участки. В них 
размеры кристаш1ов доломита растут до 0,2-0,3 мм, а стяжения 1�ремни
стого состава образуют линзО'В:идные прослои мощностью до нешюльних 
сантиметров. Кремнистое вещество в них ооетоит из халцедона и тоюю
нристаллического нварца. В отдельных участнах наблюдаются сферолиты 
халпедона .размерами до 0,5 мм . Кремнистые стяжения ра>Збиты тремя си
стемами трещин, две из которых выполнены доломитом, а третья - тар
цеи, по форме зерен напоминающим нварц из доломитовой породы. 

АЛАДЬИНСКАЛ СВИТА 

Свита сложена в основном различными типами доломитовых пород. Из
вестняни, по данным А. В. Третьянова, образуют слой мощностью оноло 
25 м в основании свиты. Среди доломитов А. В. Третьянов различает:  сло
истые и неяснослоистые, оолитовые, бренчиевидные разности. 

Слоистые и неяснослоистые доломиты различаются по степени раскри
сталлизованности. Среди них мож.но выделить мелно-, средне- и нрупнозе-р
нистые разновидности. Мелнозернистые доломиты представлены серыми 
полосчатыми разностями, образующими прослои и пласты мощностью в 
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10- 15 м в толще средне- и круш101\ристаллич0еских доломитов. Полосча
тость в доломитах выражена чередованием тонких прослоев светло-серого 
и серого цвета . Порода разбита вертю<альными жилками, выполненными 

. кварцем, доломитом и битумом (рис. 20) . Ословная масса породы состоит 
из нристаллинов доломита (95-99 % ) размерами 0,03-0,05 мм. В жилнах 

. и гнездах присутствует доломит (5-7 % ) ,  зерна но1'орого достигают 0,3-
0,4 мм. Примесь нальцита не превышает 3-5 % , нерастворимого остатна 

, де более 1 - 2 % . 

Нерастворимый остатон представлен зернами нов-ообразованного, раз-
11итого по жилнам 1шарца, отдельнымп обломнами нварца и незначитель
ной примесью гидрослюдисто-хлорrпового веще�тва. 

Средне- и нрупнозерпистые доJrомиты распространены по всему разрезу, 
но наблюдается отчетливое увеJ1ичение размеров зерен I{ нижним горизон
там. Между мешю- п среднезернистыми доломитами: существуют все по
степенные переходы (рис. 2 1 ) .  Крайний в этом ряду - доломит, сложен
ный зернами диаме.тром до 0,3-0,4 мм. В них отчетливо видна с1Пайпость 
и двойпини, обычно отсутствующие в мелнозернистых разностях доломи
тов. Эти I{рупные зерна, составляющие 70-80 % породы, онружены, 
а иногда содержат более мелние, обычно И3ометричные зерна менее рас
нристаллизованпого доломита с размерами: частиц пе более 0,02 -0,04 мм 

( рис. 22) . 
В разностях переходного типа наблюдается смесь зерен средней и мел

ной размерности, причем распределение их в породе достаточно равномер
ное : участки скошrений более I{рупных зерен окаймляются цепочной ме.тr
к:их, часто изометричных частиц (рис. 23, 24) . 

Рис. 20. Рис. 21 .  

Рис. 20. Мелнозе рнистый доломит с ЖИЛl\ОЙ нварца. В ква рце nидны слелы J{олло
иорфной струюуры. Аладьинсиал свита, р. Ангара. Обр. 100, увел. 225 

Рис. 21 .  Перещ111 стал.rr изацил мелиозерн истого доломита. Аладьипскал свита , р. Ан
гара. Обр. 96, увел. 225 



Рис. 22. Крупнозернистый доломит. Аладьппс1шл сnпта, 
р. Ангара. Обр. 99, увел. 225 

Доломит в породах этого типа преобладает. Его обычно не менее 85 % . 
Кальцит присутствует в ноличестве 3-6 % . Примесь терриге!Нного мате
риала незначительна. Повышенное ноличество нерастворимого остатна 
обыч.но объясняется высо1шм содержанием аутпгенного н.варца (до 
7 -8 % ) . А. В. ТретЬЯI{ОВ в средне- и мелкозернистых доломитах отмечает 
метасоматические образования магнезита и талька. Магнезит образует в до
ломитах свиты гнезда и тела неправпльной формы. Минерал представлен 
нрупнонристаллнчесн:ой разностью, имеющей розетI{ОВидную ст1ру1{туру 
нристаллов. По А. В. Третьякову возникновение магнезита связано с гид
ротермальной деятельностью. Тальн: наблюдался им в обнажении «Пото
скуйский быю> на р. Ангаре и в других местах. Он образует гнезда непра
вильной ф ормы, развивающиеся вдоль нрутопадающих трещин в доломи· 
тах. Харантерно, что тальк в этих гнездах обычно ассоциируется с ново
образованным нварцем. Чешуйни талька не превышают 0,01 -0,015 �t. 
Оптические 1юнстанты, по данным А. В. Третьякова, для этого ·минерала 
такие:  Ng = 1 ,583; Np = 1 ,540 и Ng - Np = 0,040. 

Доломптовые б рекчии оппсаны l\'1 . А.  Семихатовым ( 1962) и А. В. Тре
тьюювым в нижней и ·Средней частях аладьинской сrвиты. Они сложены 
угловатыми обломками средне- и мелнокристалличесного доломита, ното
рые располагаются в породе без в идимой занономерности. Цементирующее 
вещество представлено ТаJ{Же доломитом, но более темной Оl{расни. 

Оолитовые доломиты в верхней части разреза аладьинСl{О:Й свиты опи
саны танже А. В. Третьяковым. По его мнению, они представлены светло
серыми пятнпстыми породами со СJiожно:й гетеробластовой струнтурой. 
Оолиты представляют собой ядра крупнозернистого доломита, окружен
ные одной или двумя оболочк.ами мелт{озернистого доломита, или нварцем 
с оболочнами того же состава. Оолпты цементпруются агрегатом мелних 
изометричных зерен доломита с отдельными: скоплениями более крупных 
1\ри:сталлов. Кроме того, местами наблюдаются мелкие стяжения эпигене-
тичес�щго тоrннонристалличес1шго 1ша рца. , 

Известняюr основания разреза номплекса относятся 1{ меш{озернистым 
слоистым разностям. В них обычно в небольшом количестве присутствуют 
доломит и алевритовые обломки: и в переменном содержании глинистое 
и органогенно-графитовое вещество. 

Глинистый материал представлен гидрослюдам:и и в меньшей степени 
хлоритом. 
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Рис. 23. Иабирательная перенристаллиаация в доломите, р. Ангара. 
Обр. 189, умен. 1,25 

Рис. 24. Граница между участками рааличной степени перекристаллиаации 
того же обрааца. Увел. 225 



СВИТА КАРТОЧКИ 

Свита RарточRи сложена доломитами, извест
няRами Rрасными, зелеными, серыми и пестро
цветными извест1швыми аргиллитами. О стро
ении RомплеRса можно судить по наиболее пол
ному разрезу в долине р. Ангары (рис. 25) ,  где 
нижняя часть сложена главным образом полос
qа тыми доломитами и известняRами, а верх
няя - переслаиванием пестроцветных известко
вистых аргиллитов и известняRов. По данным 
М. А. Семихатова ( 1962) и других исследоват1:J
лей, эта последовательность наслоения не вы
держивается в соседних районах. TaR, в бассей
не р. Большой Пит верхняя часть комплеRса 
может быть сложена известняками, а ниж
няя - пестроцветными аргиллитами. 

Доломиты Rомпле1�са представлены разно
стями, содержащими 70--90 % доломитовой со
ставляющей и не 'более 13- 1 5 %  кальцита. При
месь алеврито-глинистого материала незначи
тельна. ОбломRи состоят главным образом из 
кварца и чешуек хлорита, реже - полевого 
шпата. Глинистое вещество состоит из гидро
слюды. В шлифе доломит обнаруживает различ
ную Rрrисталличность на разных участRах: пре
обладают скопления Rристаллов в 0,2-0,25 мм. 
Между ними располагаются зерна не Rрупнее 
0,02-0,03 мм. Местами можно наблюдать по
слойную перекристаллизацию, причем в отдель
ных прослоях кристаллы имеют до 1 мм в по
перечниRе. 

Известняки, встречающиеся как в верхней, 
так и в нижней частях разреза, относятся к до
ломитизированным, глинистым разностям. По 
степени раскриеталлизации карбонатного веще
ства их следует отнести R мелко- и тонRозерни
стым типам. Глинистое, а местами железистое 
вещ·ество располаг.ается по плоскостям слоис
тости, образуя в породе полосчатость, хараI{
терную для всех пород свиты. 

Аргиллиты различаются по окраске и приме
си обломочного м·атериала. По этому при,зна�{у 
выделяются пестроцветные и нрасные алеври
тистые аргиллиты, серо-зеленые але'Вритистые и 
алевролитовые аргилли·1ъ1. Пестроцветные и 
нрасные .аргиллиты, содержащие до 5- 7 % гид
рогематита и гетита, сложены тоюшзернистым 
нальцитом и слабо раскристаллизованным гид
рослюдисто-хлоритовым веществом. Примесь 

Рис. 25. Строение свиты карточки в долине 
р. Ангары (обн. 35) 

1 - сланцы погорюйсной свиты, 2 - мелно- и среднезерни

стые доломиты, 3 - доломитизированные известняни, 4 ·
нварцито-песчанини, 5 - пестроцветные известновистые ар

гиллиты, 6 - то же, бренчированные, 7 - нрасноцветные из� 

вестновистые аргиллиты, 8 - зеленые известновистые арг�� 
литы, 9 - серые известновистые аргиллиты 

м 1 
' ' 

бОО -+-�"---' � , -"''---1 ' 1 

,, 1 

500 -!-'-'"�·'>'-· '-'..}.' L......:j� 

� с 

·' 

.1 ' 
400 +--"-�-....__ ·· �  

.• 

.• 
.1 .• к 

к 
к к к 

n n 
п п п 

11 

11 " 11 11 /00 --<---"11-11-"--11--"--' 11 11 " " " 
" " " 

11 11 11 

11 11 11 11 
11 11 11 

0--

�5 
�б 
�7 
Е2jв 

201 



Рис. 26. Слабо пере1-\ристаллизованный пестроцветный аргиллит. Свита I{арточии, 
р. Ангара. Обр. 1 77, увел. 330 

кварцешого :алеtвролитоно.го м,атериал,а нез1шчит1ельна (2-5 % ) . Характер
на его раснристаллизация с образованием линзовидных снопленнй, имею
щих мозаичную струнтуру. Онислы железа - нальцит и глинистые мине
ралы - располагаются послойно, причем слоистость нередко имеет линзо
видный: или прерывисто-горизонтальный xapaI{Tep (рис. 26) . Иногда в 
породе встречаются ромбоэдры железистого I{арбоната, определенного 
А. В. Третьяковым RaI{ железистый доломит. 

Зеленовато-серые, серые и зеленые аргиллиты имеют те же особенно
сти строения, что и предыдущая разновидность, но отличаются большим 
ношrчеством хлорита. Для I{расноцветных и серо-зеленых аргиллитов свой
ственна очень слабая степень перекристаллиз.ации нарбонатного материа
ла. Здесь, по видимому, еназывается «тормозящее» действие окислов желе
за и глинистого вещества. 

ПОГОРЮИСКАЯ СВИТА 

Отложения свиты распространены в верхнем течении р. Каменн:и и в 
долине р. Ангары. Для этой свиты харю{терно пер1::слаивание серо-зеленых 
сланцев, Rварцевых песчанинов и алевролитов. 

Серо-зеленые полосчатые сланцы сложены тоннораснристаллизованным 
глинистым вещеетвом с незначительным I{ОЛИчеством алевритового мате
риала. В глинистом веществе до 40-50 % гидрослюды и до 30-35 % то·rшо
чешуйчатого ХJюри:та. Алевритовый материал состоит чаще всего из нвар
ца с размерами зерен в среднем 0,05-0, 1 мм. Неодинаковое содержание 
гидрослюды, хлорита и алевритового материала в отдельных прослоя:\ 
мощностью до 2-3 мм создает рисунон горизонтальной слоистости. Стру1<
тура пород - пелитовая и МИI{роле1пидобластовая. 1\дr{ примесь в глинистоr 
массе присутствуют мелние нристаллики пирита, рассеянные по всей поро
де, а иногда идиоморфные нристаллИiш железистого нарбоната с размера
ми по длинной оси до 0,2 мм. По количеству глинистого и алеврито-песча
ного материала среди сланцев различают:  собственно глинистые, алеврито
глинистые и песчано-алеврито-глинистые разности. В разрезах nреобладаю1 
п есчано-алеврито-глинистые сланцы. ' 

Песчаники и алевролиты относятся н нварцевому и полевошпат-кварl 

цевому типам. Rварцевые алевролиты и нварцевые мелко- и сред)Iезерни 
стые песчаники приурочены I< верхней части разреза. Это светJюо1<рашен 
ные породы, в ноторых 65-70 % обломнов и 30-33 % цемента, боле 
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Рнс. 27. Филлптизирован
ный глинистый сланец. "Уде
рейская свита, р. Ангара, 
выше пос. Мотыгино. Обр. 

231, увел. 200 

95 % кварца и около 3-5 % полевого шпата. Обломочный материал несет 
следы гравитационного уплотненпя. Цемент состоит из регенерационного 
нварца и кальцита. В породах преобладают конформно-регенерационные 
струнтуры и сланцеватые тенстуры. В алевроJrитах сланцеватость выраже
на параллельным расположением чешуе�{ гидрослюды, хлорита и черных 
примазок графита. 

УДЕРЕйСКАЛ СВИТА 

"Удерейская свита в долине р. Ангары представлена алеврито-глини
стыми филлитизированными сланцами, местами с заметной горизонталь
ной слоистостью, с прослоями олигоминтовых алевролитов и мелнозерни
стых песчаников. Слоистость в сланцах вызвана неравномерным чередова
нием прослоев:  то более богатых, то обедненных алевритовым материалом. 
В наиболее обогащенных прослоях его кошrчество достигает 20 % . Алев
ритовые частицы состоят из нварца, полевых шпатов и хлорита. Глини
стое вещество представлено раснристаллизованными гидросшодами и хло
ритом (рис . 27 ) .  Хлорит местами образует агрегаты, напоминающие псев
доморфозы по нристаллобластам темноцветов. Часть пrдрослюдистого 
вещества перешла в серицит. Наиболее ярrю это !1роявляется вдоль плос-
1юстей сланцеватости. 

выводы 
Разрез верхнедокембрийоюrх ·отложений юго-·восточной части Е1!Ис.ей

с1юго r<ряжа по характеру вторичных изменений разделяется на ряд зон: 
глубинного эпигенеза, раннего l'vrетагенеза и позднего метагенеза ( табл. 2 ) .  

Зона глубинного эпигенеза внлючает дашкинсную свиту. Преобладаю
щие в разрезе известняни слабо затронуты перенристаллизацией, ноторая 
лучше проявляется в оолитовых, строматолитовых и обломочных иарбо
натных породах. Глинистые сланцы, за1нимающие подчиненное положение 
в строении свиты, рассланцованы слабо. Следы метаморфизма в этой зоне 
проявляются в образовании пластовой отдеJJьности, трещино1{, располагаю
щихся перпендииулярно слоистости, и в заполнении их нальцитовым ма
териалом. 

Зона раннего метагенеза внлючает значительную часть разреза. В нее 
входят отложения от нижнеангарсrюй до r<расногорсной свиты. Вторичные, 
метаморфические изменения осадочных пород здесь проявляются в двух 
формах - затушевывания осадочных призпанов и образования новых ми
нералов. Для глинистых и жыrезистых пород хараr{терна отчетливо выра
женная рассланцовна, местами с мелиими дизъюю<тивами, разбивающими 
толщу на блоии. Рассланцою{а и дизъюннтивы затушевывают первичную 
слоистость пород. Одновреме<нно в этих породах идет процесс образования 
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Породообраэующие 
СедиментаЦ1rон-

ные (хемогенные Диагенетичесние 
обломочные минера- и органогенные) минералы 

лы и а�•регаты минералы 

Кварц, полевые шпа- Кальцит, opraюr- Доломит, пирит, 
ты, кальцит, доло-
мит ( ? ) ,  обломни из-

ческое вещество нальцит 

вестннна 

R варц, полевые шпа- Кальцит, 0 1шслы Доломит, хлори-
ты, обломни руд, шелеза ты, гематит, си-
наошrнит дерит 

1 Rварц, полевые шпа- 1 Доломит ( ? !  1 Пирит 
ты, обломни доло-
митовых пород 

Кальцит, 
д

оломит, Rа льц1tт, доло- П и рит, доломит 
полевые шпаты, M l·IT 
нварц, облом ни нар-
бонатпых пород 

Эпигенетичесни Э пиrенетичесюrе Продунты начального 
преобраэованные м .�нералы ново- мета

м
орф.�ама 

минералы образованиR 

Коррозиf! нварца, поле- Г идрослюда, хло- Ред1ше ;-н илка 1<альц11-
вых шпатов, перенри- рит, кварц та, пластообрззнаf! o·r-
сталлизациf! нальцита дельность 

Rоррозиf! оююлами ;н е- Г 11Дрослюда, Магне1'1п, пирофиллит, 
леза 1r нарбонатами об- хлорит, нварц хлоритоид, слабо выра-
лом очных минералов, шеннаf! сланцеватость 
перенристаллизациf! 
хлоритов, нарбонатов 

1 
Перенристаллизацин 

д
о-

1 
Гидрос люда , хло-

1 
Жилни до

л
о

м
и

т

а , 

слав-
ломита и пирита рит, а

л
ьбит цеватость 

ПеренристаллизациА Гидрослюда, хло- Сланцеватость, ;юшни 
нарбонатов, норрозиR рит, нварц кальцита и нварца 
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ты, хлорит железа стый доломи·r 
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леэа гидрослюда, хал-
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1 Перекристалл11зац1 1я,  до- 1 Нварц, халцедон, 1 Хлор11'го 11д, шилки нвар-
ломита гидрослюда , хло- ца 

рит 

1 Пере1<ристаллизация 1 Кварц, гидро-
нарбонатов (мрамори- слюда, хлорит 
эациR пород) 

Перенристалливациf! Гидрослюды, 
нарбонатов, ГЛИНИС1'ЫХ хлорит, гематит, 
минералов, норрозия нварц 
нварца 

' 
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Графит, серицит, хло-
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ных 11а мене-

ний 

Глубинного 
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та!'енеза 

Позднего ме-
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новых минералов. Они появляются уже в самых верхних частях зоны. 
Так, в породах нижнеангарской свиты в чисJrе новообразований метамор
фической стадии возникают пирофиллит, хлоритоид и магнетит. Для свит, 
сложенных глинистыми породами, характерно постепенное нарастание 
вниз по разрезу сланцеватости и увеличение количества серицита, графи
та, жилок нварца и карбонатов; отдельные горизонты обогащаются хлори
тоидом. Карбонатные породы испытывают перенристаллизацию, постепен
но нарастающую вниз по разрезу. "Участни перекристаллизации нередко 
перерабатывают жилни нальцита. В нонах разломов, где гидротермальная 
деятельность проявилась сильнее (тела магнезита с тальком и бруситом )  , 
участни перекристаллизации окаймляют релинты неизмененных пород. 

Зона позднего метаге!Неза внлючает аладьинскую свиту, свиту нарточ
ки, а также погорюйскую и удерейскую свиты. :Карбонатные породы в этой 
зоне испытывают полную перекристаллизацию, которую можно назвать 
частичной мраморизацией, так кан отдельные участки пород преобразова
ны в круппокристалличесние агрегаты. В Э'l'ИХ условиях перерабатываются 
все следы слоистых струнтур и текстур, кнарцевые и карбонатные жилки 
и начинается перекристаллизация обломочного материала. Процесс пере
Еристаллизации замедляется в породах, обогащенных глинистым и желе
зистым материалом (свита карточки) ,  однако переработна обломочного 
мате риала имеет место и здесь. 

Сланцевые породы в условиях позднего метагенеза преобразуются в ти
пичные гли1нистые сланцы, местами с признаками филлитизации, в l{ОТО
рых наблюдается заметная перекристаллизация гидрослющисто-хлори'l'ОВО
го, кварцевого и органического материала. Однано еще сохраняется более 
50 % осадочных компонентов. 

Разрез этоii части Ениоейс1щго нряжа интерес.ев и в том отношении, 
что здесь наблюдается переслаивание мощных толщ терригенно-глини
стых и карбонатных пород. Это дает возможность оценить стойность раз
личных типов пород в зонах эпигенеза и метагенеза. Харантерно, что гли
нистые толщи показьmают мооьшую устойчивость в обстановне повышен
ных температур и давлений. Они раньше, чем нарбонатные породы, 
приобретают признаRи метаморфичесних пород. l{арбонатные породы (и:з
вестняни и доJюмиты) испытывают в этих условиях незначительную пере
I{ристаллизацию, ноторая, кроме того, тормозится в случае заметных при
месей глинистых и железистых I{ОМпонентов. Примером этого может слу
жить свита карточхи. Существенное увеличение зерен нарбонатных пород 
отмечается тольно в зоне позднего метагенеза. 

Л И Т Е Р А Т "У Р А  

С е м  и х  а т  о в М.  А. Рифей и нижний нембрий Енисейсного нрлжа.- Труды ГИН 
АН СССР, вып. 68, 1962. 

Ш р о R Р. Последовательность в свитах слоистых пород. ИЛ, 1950. 



Г. Н. Перозио, Ю. П. Казанск ий, Н. А . Лизалек 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОСТДИАГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

СИБ:ИРИ 

Фактичеокие материалы, изложенные в предыдущих статьях, харак
теризуют разрезы осадочных толщ различного возраста, состава и струк
турно-тектонического положения. Эти материалы позволяют в значитель
ной степени дополнить .существующие представл.ения о факторах преоб
разования осадочных пород, а для некоторых типов разрезов эти 
стороны постседиментациою-юго преобразования описать впервые. 

Как известно, факто.рами прео:бразования осадочных пород являются 
подземные воды, давление, температура и геологическое время (Petti
john , 1 949; Gilbert, 1 949; Heald, 1 950а, б ;  Flawn, 1 953; Коосовская, Шу
тов, 1956; Рухин, 1953а, б ,  1956; Страхов, 1953, 1957; Sujkovvski, '1 958, 
и др.) .  Влияют также первичный состав пород и мощность слоя. 

п9дзЕМНЫЕ воды 

Процессы нторичных :изменений и пр·ежде всего эпигене1за теснейшю1 
образом связаны ·С циркулирующими в породах подземными водами 
( Коооовокая, Логвинеюю, Шутов, 1957; Шутов, 1960) . Связь эта выража
ется в однотипичности подмеченной этими исследователями эпиrенетиче
ской зональности осадочных пород и химической зональности подземных 
вод. Высказывалось даже мнение ( Шутов, 1960) , что эпигенетичесJ>ие 
минералы п озволяют проследить историю последних. По данным Г. Н. Пе
розио 1, формирование цементов на ранних этапах эпигенеза всецело свя
зано ·С подземными водами. 

В отлпчие от пород, стадийность изменения 11юторых можно просле
дить, < шоды» ,  1щ1{ отм:етпла В. Б. Торгованова, «являющие-ел подвижной 
частью земной коры, отражают лишь последний этап геологичесного раз
вития, нивелирующий особенности предыдущих этапов" .»  (Торгованова п 
др., 1960, стр. 204 ) . Рассмотрим J-IeI{OTopыe примеры. 

Подземные �воды мезозоя изученного района 3ападно-Сибирс1<ой пли
ты - это часть огромного артезианс1юго бассейна, который: ·слагается 
семью водоносными комrш!Шсами, разделенными относительно водоупор
ными и водоупорными толщами. На востоке эти последние выкJшнивают
ся, в связи с чем водоносные комплексы объединяются между собой. 
По окраинам артезиаюжого бассейна ме;зозойские отложения насыщены 
низкоминерализованными ( 1 -3 г/л) азотными водами гидроr{арбона тно-

1 См. статью Г. Н. Перозио в настоящем сборнике (стр. 5-69) .  
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натриевого типа, которые, метаморфизуясь по направлению к центральной 
части бассейна, преобразуются в минерализованные (до 6 1 ,8-80 г/л) ме· 
тановые воды хлор-каJrьциевого типа ( Ран71опию1с н др., 1958; Торговано
Ш\ И др., 1 960 ) . 

По ·р азрезу Западно-Сибирского артезианского баооейна с увеличени
ем глубины возрастает и минерализация подземных вод. В. Б.  То.рговано
ва и другие а·в11оры ( 1960) 'выделяют четыре гидрогеологические зоны 
(сверху вниз ) : 

1. Зону интенсивного водообмена, которая характеризуется развитием 
вод гидрокарбонатно-натриевого состава, гидрокарбонатно-нат;риевого ти
па с ,м,ета1ю-а�зотньL111:и и азотными газами. 

2. Зону значительного :�юдообмена, в пределах которой развиты воды 
хлорддно-натриевого сО'става rидрокарбонатно-натриеного типа с азотно
метановыми газа,ми. 

3. Зону замедлешrого водообмена, где развиваются воды хлориднQ. 
натриеноrо еостава хлоридно-кальциевого 11ипа с раст.воренными в них ме
тановыми газами. 

4. Зону застойного rрежима, в которой раепростране.н:ы воды хлоридно
кальциево-на триешого состава хлоридн.о-кальциевого типа с растворенны
ми в НIИХ М•етюювыми газами. 

На исследованной "Гер.ритории наименее минерализованные воды были 
встречены 1в разрезах Касской и Елогуйекой опорных скважин .  
О .  В .  Равдоникас и друnие ( 1958 ) выделяют здесь один во,доносный комп
лекс. В разрезе Касс�о.й •опорной скваmины пресные воды с минерализа
цией 0,2-0,6 г/л прослеживаются до глубины 1 1 50 .м, внлючая меловые 
отложения; ниже, в породах ередней юры, 1встре0чены сла6осолоноватые 
воды с минерализацией 1 , 1 -12,7 г/л. Все воды ги:дрокарбонатно-натрие
вого типа. Температура вод повышается от 14 (глубина 900 м) до 36° 
(глубина 1600 м ) . 

В разрезе Елогуйской опорной е:кважины пресные и слабоеолонова
тые воды гидрокарбонатно-нат.риеного т'И!Па с минерализацией 0,3 -2,8 г/л 
прослеживаются до глубины 1 150 .At, Вiшючая меловые отложения. В юре 
всщJыты солонюватые воды 1с минерализацией 4,4-10,5 г/ л; тип JЮД хло
ридный rхальцпе·вый ( РавдоНI'l'I{ас и др" 1958) . Температура вод повыша
ется от 1О,7 ( 550 м) до 40° ( 1 700 м) . Низкую :минераJiизацию вод 
О. В. Равдонинас объясняет близостью ·Области питания. 

В ,разрезах Тымсrюй, Па,рабельских, Нарымских, Пудинской, Ново
Ва·сюганской и Сургутской сюважин Н. А. Ро.манчешю и Б. П. Ставицкий 
ыдеJiяют трп водоносных I{омлленса. 

Первьп1: 1водо1юсный компJiекс шкJiючает подземные воды тюменсной 
виты. МинераJiизация вод нолеблется от 29,7 до 6 1 ,8 г/л. Состав вод пре-

1муществепно хJiоридный каJiьциево-натриеnый, тип хлоридно-нальциевый. 
IИШЬ в Сургут.аrщй скважине были ВС'I'речены хлоридно-нат.рие.вые ноды 

идрокарбонатно-натривного типа с минераJiизацией 1 6  г/л. Состав газа 
зотдо.метановый и метановый. Пленки нефти были встречены в Пудин
кой опорной сюважине, нефть - в Ново-Васюганской и Сургутсюой. Тем
ература вод о т  72 до 1 15° С. 

Второй водо1юсный комплекс 1Вiшючает подземные воды тарской и rшя
инс:�юй ·Свит. Миr-шрализация •вод коJiеблется от 5,45 до 2 1 ,2 г/л. Состав 
од хлоридный кальциево�натриеsый, тИJп вод хлор-кальциевый. Со·став 
аза м'етановый и азотно--метановый. Температура нолеблется QT 64 до 
5" С. 

Третий водоносный комплекс вКJiючает подземные воды покурсной, 
узнецовсной и итатсиой свит. Минерализация вод колеблется от 4,6 до 
7,6 г/ л. По составу воды хлоrрщно-натриевые и хJiоридно-калъциево-нат
иевые, по типу хJiор-кальциевые. Растворенные газы азотно-метанового 
оста1ва. Температура �од 46 -71° С, в вархней части до 27° С. 
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В большей части изученных разрезов Цент:рального Приобья меташJр
физация �вод происходит постеп1е.mю : на глу,бинах 700-2000 м развиты 
сильно солоноватые !ВОДЫ, которые входят в зону интенсивноr�о и значи
тельного водообмена; ШIЖе 2300-2400 м и  до 3000 м развиты ,соленые �воды 
и рассолы, которые можно отнести к зонам замедленного водообмена и за -
Lтойного режима (по Торговановой и др., 1960) . Исключение �составляют 
разрезы Тымоюой и Су�рIГУтской опорных 1с:юваЖ1ИН; ,в 'Первой низкая .ми
нерализация подз1емных вод (що 2400 м) объясняется ( Равдоникас и др., 
1958) влиянием :м<ощного подземного пот,ока 1со с11ороны Чулымо-Ениюей
екого района; в о  второй уменьшение минерализации и изменение ооле
вого сюотава !ВОД (Ростовцев и .др., 1958) 1сшязано с пре1образование.м ор
ганического вещест.ва. 

Характерно изменение рН в подземных водах: пресные и слабосоло
новатые воды гидрокарбонатного типа имеют рН от 7,7 до 8,4; у хло
ридных вод высокие значения рН до 8,4 отмечают для слабоминерали
зованных вод; с увеличением минерализации рН уменьшается до 7 -
6,3; последние значения характерны для сильно соленых вод и рассолов. 

РаосМО11рИМ IЩВ'а :вопроса: о ,влиянии ·соста11а вмещающих т•олщ на фор
мирование поздемных вод и о влиянии подземных вод на преобразование 
сюстава вмещающих толщ. 

Взгляды гидрог·еолююв на формирование вод Западно-Сибиреко110 ар
тезианско110 бассейна противоречивы. В. Б. Торгованова и другие ( 1960) 
полагают, чт:о из,менение химизма �Iюдземных вод связано с многок·ратным 
&питыванием и отжиманием !ВОД глиВiИстыми толщами. По мнению 
Б.  П. Отавицкого, состав подзе1мных вод почти не зависит о т  ,соста�ва и 
фациальной природы вмещающих их :пород, а обусловлен ,временем, ди
нами1юй шщзе,мных нод, наличием орга1I0ПЧееко110 вещнства :и битумов. 

И. В. Гармтюв, А. В. Иванов, В. М. Су11робов (1961)  считают, что при 
формировании химического состава :вод из,менение ионно110 состава про
исходит за �счет растворения оол1ей в процесое диффузии или в результате 
нар�шения цдоорбц:июннюго �равновесия. Обогащение ра,етsоримыми �соля
ми проИiСходит в основном при циркуляции в од в раст:воримых или хо
рошо проницаемых породах. При фильтрации через глинистые толщи 
проис:хсо·дит выщелачивание ПО'следних и катионный обмен. Работами по
следних лет показано, что леремещение оолей че1рез глинистые толщи мо
жет происХ<одить как путем фильтрации, так и путем диффузии; иссле
дователи от1мечают значительные .скорос'l\и диффузионных проце·ооов, при 
котюрых глины полностью освоботдаются от хлори:дов и сульфатов ; в их 
составе уменьша1е11ся 1ю�ество Na+ и Mg2+ и увеличивается количе
ство Са2+. Для выяснения взаимосвязи подз·емных вод с глинистыми поро
�ами было проведено исследование поглощенно110 I{омплеI{·Са глинистых 
пород ( обр. 45 ) Тымской: опорной СI{Важины в пределах глубин 556-
2766 м. Результаты исслеf);ований приведены на рис. 1 .  

ХимичесК'И!е анализы аю разрезу Тыме1юй 'опорной 'сRважины пока
зьmают, что в подземных водах содержание ·иона Na+ увеличивается с 
гJrубиной: от 1516,8 до 20142,5 мг/л, в то время как в поглощенном комп
леRсе 1юличес11во этого иона на два п орядка ниже и понижается с глу
биной от 274,8-144,4 'до 83,6-62,8 мг/л, ,скачок этт наблюдается на 
глубине ниже 2000 м. Ион Са2+ ,ведет себя анало11ично : очень низкое со
держание Са2+ отм:·е,чено в подземных водах на глубине 1515- 1530 м -
55,4 мг/л; с глубиной содержание Са2+ увеличивается вначале постепен
но до 7 10,6 мг/л ( глубина 2561 -2567 м) и затем резко - до 2904 мг/л 
(2900 м ) ; в поглощенном комплексе на глубинах 556-1550 м содержание 
Са2+ колеблется в пределах 122,5-304,37 мг/ л, ниже его значения более 
высокие и нолеблются от 166,94 до 412,43 мг/л; резкий скачок в сторону 
уменьшения наблюдается на глубинах 2477 и 2529 м: в первом случае 
содержание иона Са2+ составляет 98,2, во втором - 29,46 мг/л. 
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Содержание Mg2+ в подземных водах на глубинах 1515-2488 м нич
тожно и составляет 2,6-6,6 :мг/л; ниже на глубинах 2526 -2532 м его ко
:1ичество увеличивается в сотни раз и составляет  159-606,5 мг/л; в погло
щенном комплексе содержание Mg2+ примерно одинаково, незначительно 
уменьшаясь с глубиной от 43,4-20,82 до 17,89 - 1 1,9 мг/л. 

Количество иона с1- 1В подземных в одах увеличивается <С глубиной 
ОТ 2267,9 ( глубина 1515- 1530 М) ДО 37901,4 мг/л; содержание Cl- В ПО
ГЛОЩеННОМ IЮМПЛ8'1Юе не ОIП'редеlЛЯЛОСЬ. 

Ион so2-4 в подземных водах составляет от 2,5 до 17,4 мг/л; лишь в 
ОДНОМ случае ( 2473-2488 м) КОЛИЧеСТВО SQ2-4 ПОВЫСИЛОСЬ ДО 
107,8 J.tг/л, В НПЗаХ разреза на глубпнах ОТ 1535 ДО 2905 J.t ИОН SQ2-4 JIИбо 
не был обнаружен, либо содержался в незначительном количестве 
( 2,5 ;л�г/ г ) . В поглощенном комплексе ион S02-4 составляет 0,4-3, 7 мг;л 
и реже 4,9- 1 1 ,07 мг/л; на глубине 2477-2488 м его количество рав
но 4,9 мг/л, а в нижней части разреза колеблется от 1,2 до 2,9 мг/л. 

Содержание иона НСО3- колеблется незакономерно, вначале увеличи
ваясь в пределах 54,9- 1439,6 мг/л (до глубины 2526 J.t) и затем умень
шаясь от 963,8 до 164,7 мг/л. В пошощенном I{Омплексе НСО3- ведет се
бя аналогично, .вначале незакономерно увеличиваясь с глубиной в пре-
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делах 48,8-567,3 мг/л и затем уменьшаясь �вначале до 250,1 мг/л (2466-
2488 м) , а потом резко до 73,2-30,5 мг/л в самых низах разреза. 

Ре3�ое измененяе 1в сюстане поглощеншюго IЮМ!плеюс:а соответствует 
изменению минералогичесюого оостава и преобразованию глин в аргилmr
ты. Приве·денные ма'Гериа·лы показывают, ч·ю :п;анные по поглощюNюму 
комплексу можно использовать для ·Суждения о ·степени преобраз·ования 
ГЛ.ШIИiСТЪIХ пород. 

В •ЗерНIИ!стых пор.одах на �ранних стадиях iИЗменен.ия проис.ходит внут
трюсл·ойное растворение ряда минералов : темных слюд, рого1вой обман
ки, биотита, граната, сфена ;  растворяются также полевые шпаты, из ко
торых особенно неустойчивыми являю'!1СЯ плагиоклазы; на более поздних 
стадиях раетворяет.ся юварц. Все это спос.обствует об.огащению вод иона
ми Mg2+, Fe2+, Mn2+, Са2+, с1-, S02-4, НСОз-,  а также малыми элемента
ми: Ti, Ni, Со, Cr, РЬ, Zn, Cu и др. А. В. Rопелиович полагает, что про
цессы растворения темноцветных минералов и деанортизация шrа
гиоклазов способствует преобразованию вод хлор-натровых в хлор
кальциевые. 

Возможно, �вторичный характер гидрокарбонатно-натровых вод в Сур
гу11с1юй скважи:не обусло:1шен преобразование.м органичес1юго вещества.  
Из ехемы преобразования оргаН1ИЧеского ;вещества по А. Ф.  Добрянскому: 

2С1 12Н1sОв -+ C2r НзвОз + 3Н2О + 3СО2 
С12Н1sОв -+ С11Н1вОз + Н2О + СО2 

видно, что ·С образованием воды 'Минерализация будет уменьшаться, а рН 
пощземных вод в связи ·С формирование1м СО2 увеличивае'!1СЯ. Этот фа1кт 
имеет место : если рассолы тюменской свиты во всех разрезах имели рН 
порядка 7,2-6,3, то в Сургутской скважине рН возросло до 8,4. О том, 
что гидрокар6опа·mые воды - лвлеiНИе в110р!IГЧ!Н1ое, 1стиде.тел:ьС1твуе•т также 
комплекс глубинно-.эпигенетиче.сюих минералов, многие из которых ана
логичны наблщца·е· мым в .раз·резах с силыю минерали:зованными водами. 

Специфика образую�ся аутигенных мине.ралов имеет определен
ную с·вязь с l(';ОЛевым ·ооставои, �минерализацией и: Т·емпературой подзем
ных вод. Так, с зоной ра3'Вrития пресных и ·слабо �солоноватых .вод с низ
кой минерализацией 1с0�впадают :зона глЮU1Jзации :в зернистых породах и 
зош неус11ойчи:ного 1юмплеюса гЛИНИJстых ·МИJНераJюв в глинистых по
родах. Наибол·ее четко это отиечается в разрезе Rасской опорной сква
жины. Низ·кая .минерализация ·вод, невысокие ·температуры не ·способ
ствуют даже развитию железисто-магнезиального кальцита, та.к широко 
развитого в районе Цен11рального Приобья. 

В верхней чЭJсти разрезов Тымсжой, Парабельских, Нарымских, Пу
динс:�юй, Ново-Васюгаюжой и Сургутской с.кважин с зонами интенсив
ного и значмтельного водообиепа совпадают зона глинизации и карбо
натных цементов в З•ернистых illopoдax и зона не:у;ст.ойчиmого коиплекса 
глинистых минералов, т. е. зона, претерпевшая начальный эпигенез. l{ак 
показали исследования, провеценные па "Усть-Балыкс�юм месторождении, 
появление вторичных цементов выполнения (Fе-хлорит, каолинит, тита
нистые минералы, Мg-Fе-'кальцит и частично кварц) ·связано с выпа
ден.ием из растворов и .коллоидов, переносииых подземными водами. 

С зонами раз.вития хлоридных вьюокомине.рализованных (20-
61,8 г/л) термальных ( 62-115° С) подземных 1вод совпадают зоны раз-
1в.ития устойчивого коиплекса глинистых минералов в глинах, а таюне 
3оны ·альбит·о-кварце�во-хлоритювая и кварцево-<серици�ювая, т. е. зона 
глубинного эпигенеза. Аналогичное совпадение было отмечено А. Г. Rос
совской для Западного Верхоянья и Вишойс1-:ой впадины. 

Это влияние растворов, близких по ооставу подземным водам, было 
э:кспериментальпо до�азано Н. И. Хитаровым ( 1953 ) ; он показал, что 
при температуре 200 С и давлении 100 атм начинается взаимодействие 
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кварца ·С водой ; при воздейс11вии водным раствором NaCl + NаНСОз 
(0,25 н ) растворимость эт.ого минерала возрастает в сотни раз. Этим же 
ав'I'ором (Хитаро·в, 1957) показано, что при действии воды на ллагиокла
зы .выщелачRВается только альб�итовая часть. 

На территории Западно-Сибирской плиты в зоне развития хлоритных 
вод растворяются кварц и ллагиоклазы и формируются кварц, альбит, 
магнезиалыю-желези�стый хл·орит, диккит и диоктаэдртическая гидрослю
да. Как было отмечено выше, рН подземных вод здесь колеблется в пре
делах 7,2-6,3 и ред�о доходит до 7,8 и выше. 

Подземные воды перемещаются также по трещинам, микродизъюнк
тивам и разломам. Разнообразные нарушения наблюдались во ·всех изу
ченных регионах. Как правило, трещины и зоны разломо·в залечены но
вообразованны.ми минералами. Характерно, что последние также обна
руживают определенную з-ональность. Так, в разрезе наиболее молодых 
палеоген-неогеновых и ме:юзойских отложений Западно-Сибирской пли
ты rn з·оне начального эпигенеза л трещинах были обнаружены Fе-монт
мориллонит, каолинит и Са-оидероплезит (Казанский и др., 1960) , каль
цит, Мg-Fе-нальц.ит и в зоне глубинного эпигенеза - кальцит и Са-Fе
доломит ( Г. Н. Перозио ) .  На территории Кузбаоса 1В разрезе ве1рхнего и 
среднего палеозоя А. В. ВаRом в трещинах зафиксиро·ваны в зоне на
чального элигенеза кальцит, ·в зоне глубинного эпигенеза кварц и альбит 
и в зоне раннего метагенеза - густая сеть кварцево-альбитовых жилок, 
иногда в а·сооциации с Мg-Fе-хлоритом. 

Возможно также воздействие гидротермальных растворов. Так, следы 
карбонатизаци:и, о:юварцевания, эпидотизации в среднем деноне Мину
с.инской к·отлоюшы связываю'ГСЯ с воздействием лоствулканогенных 
гидротерм. 

Ква1рцевые жилы, овязанные ·С зонами дробл·ения, встречены в разре
зе верхнего ·докембрия Енисейского кряжа. В наиболее диелоцированных 
участ:ках они имеют значительные мощности и содержат золото (Богда
нович, 1962) . В .областях, несколько удаленных от этих районо:в, они 
представлены жилками мол·очно�белого кварца, имеющими сложное стро
ение и небольшие мощности. Какие-либо тюложильные изменения .в них 
отсутствуют. Особенно характерны ква·рцевые жилки этого типа для 
сланцено-филлитовых толщ. В карбонатных породах распространены 
как кварцевые, так и карбонатные жилки. Кварцевые жилки стратигра
фичеоки тяго'Геют к нижним частям разреза (ниже джурокой •овиты) , 
тогда как жилки кальцита и доломита связаны •с карбонатными толща
ми все.го разреза верхнего докембрия. Характерно, что состав жилон пре
имущественно кальцитювый, но в доломитоJЗых толщах обнаруживаются 
жилки кальциево-магнезиальных карбонатов. По-·видимому, карбонат
ные жилки образованы низкотемпературными рас11ворами, которые пере
распределяли материал !В известняковых и доломитовых толщах. 

С гидротермальной деятельностью А. В. Третьяков евя.зывает .образо
вание магнезита и талька, �оторые были установлены л отложениях 
аладьинской ·свиты Енисейского кряжа. Новообразования талька и маг
незита распространены ·в виде гнезд и штокверков, аосоциируясь с квар
цем и реликтовым доломит.ом. Тальк в гнездах образует лучистые агре
гаты. Кварц f!Стречен в небольших изометричных скоплениях .в тальке 
илн в впде небольших ненравильных цепочек. Магнезит, так же как и 
тальк, приурочен к доломитам. и, как показал А. В. Третьяков, всегда: 
тяготеет ·к дизъюнктивным зонам. Кристаллы магнезита представлены 
крупнокристаллической разностью с розетковидной структvрой кристал
JЮВ до 10-15 .м.м в поперечнике. Кроме того, магнезит и брусит в ана
логичных проявлениях известны в отложениях джурской свиты. 
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ДАВЛЕНИЕ 

Ра3личаются два типа дашления: гид1ростатическое и тангенциально1:: . 
Влияние гидростатического давления нагру3ки лучше всего наблюдать 
в платформенных ра3ре3ах. На террцториях Западно-СИ!бирской ни3мен
ности и Вилюйсi!ЮЙ впадин:р1 в отложениях юры и мела во3действие дав
ления отчетливо чувствуется уже на глубинах 1500-2000 м и у,сили1ва
ется вни3 по разрезам. Его ·влияние на 3ернистые породы устанавли
вается по деформации обломков глинистых сланцев, эффу3ивов, 
шrастинок слюды, по появлению волнистого угасания сдвойникованных 
�шагиокла3ов и кварца. С глубиной увеличивается количество катаклази
рованных 3ерен этих минералов. Растворение под давлением кварца и 
поJrевых шпатов и регенерация этих мпнералов приводят к обра3овю�ию 
структур 11рави11ационнюго ушюmения и полвлооию !М.Икростилолито1в. 
В глинистых по;родах с глубиной И3меняется минералогiИЧеский состав и 
глины переходят в аргиллиты. Исчезновение :монтмориллонита и аргил
Jrитизация глин :в платформенных разре3ах устанавливается на глуби
нах 2000-2500 м. В карбонатных породах этому интервалу отвечает пе
рекристаллизация кальцита и доломита, а также появление полисинте
тичееких днойник·ов. 

Вычисленные гидростатические давления, которые испытывают по
роды, нах,одящиеся под нагрузкой толщ от 100 до 3200 м, колеблются от 
10  до 700-800 атм. Для стадии начального эпигене3а, которая устапав
шrвается в платформенных разре3ах до глубин 2000-2300 .�t ,  на
гру3ки составят 10-500 атм, а для стадии глубинного эпигене3а - 500-
800 ат.м, в у,словиях платформ ( для глубин 3000-3200 м ) ,  увеличиваясь 
до 900-1400 атм :в межюрных впадинах и геосинклиналях. Гидростати
че1екое давле1ние, вЫЧИJсленное для стадий ме11аг01не13а и н ачального мета
иорфи3ма, определяется цифрами 1400-1 700 arJW, и более. 

Одностороннее давление, имеющее место главным обра3ом в про
гибах и геосинклиналях, обу,словливает появление ,сланцеватых текстур, 
нливажа, микроди3ЪЮНI\тивов п пр. В 3онах проявления ди3ъюнктивной 
тектонпки, кроме рассланцовки нередки случаи появления открытых тре
щин, заполняемых в дальнейшем минералами новообразований. 

ТЕМПЕРАТУР А 

Значение температуры отмечено для всех ста,дий пород:ообра3ования. 
На территории Западно-Сибирской ни3менности 1неличины темпера тур 
изменяю11ся от 1 ,7  до 135° С ( Ра·вдоникас и др., 1958; Маврицк:ий, 1 960; 
Торгованова и др., 1960) . Наиболее низкие температуры устюювлены 
в Елогуйском :и Касеком районах. Здесь температуры на глубинах 440-
850 Jlt варьируют от 10,7 до 14° С, а на глубинах 1500-1700 .м достИ:Гают 
30-36° С. В центральН�ой части низменлости температуры увеличиJВаются 
от 13° С на глубине 200 м до 55° С на глубине ,1500-1600 м и до 93-
1 1 50 С - на глубИillе 2500-3000 м. 

По данным Б. П. Ста:виц1юго, ге.отермичес1кий градиент в ме3озой
ских отложениях Западно-Сибирской ни3м,енности неодинаков: в Кае
ском районе он самый низний - 2, 1, а на остальной территории I{олеб
лет,ся от 3,4 до 4,2, увеличиваясь к центральным частям низменности. 
В. Б.  Торгованова и другие ( 1960) считают, что Западно-Сибирская низ
менность относится н области ,с повышенными гео"геrмическими усло
JJиями, определяющимися глубинным теплом. 

Все эти с.ведения дают основание предполагать, что процессы на
чального эпигенеза происходили при температурном режиме до 55° С, а 
глубинного эпигенеза при 55-135° С. А. Г. Коосовская ( 1962) полагает, 
что в ВплюйсI{ОЙ впадине пля стапии глубинного эпигенеза температуры 
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были не менее 55-65° С. :Эти данные согласуются со ,све�дени:ями: 
А. В. Rопелиовича ( 1965) , Rо'l\орый считает температуру образования 
эшr.генетиче,ского кварца около 55° С. 

Для территории М1шуси:нокой котло:вины ,современный геотермиче
ский градиент по данным глубинного бу1рения равен 2,2-3,06° С, сни
жаясь к окраинам до 1,35-1,85° С. Ис�одя из этих величин, можно пред
полагать м аксимальные те,мпературы для стадии глубинного эпигенеза 
1 10° С, метагенеза 1 10-140° С, для началыюго метаморфиз·ма свыше 
140° с. 

ГЕОЛОГИЧЕСIЮЕ ВРЕМЯ 

Существует достаточный материал, указывающий на роль геологиче
ского времени: при вторичных процессах. А. В. Rопелиови:ч, А. Г. Rоссов
ская, В. Д. Шутов ( 1 96 1 )  приводят такие данные: в наиболее древних па
леозойских породах граница между начальным и глубинным эпигенезом 
проходит на глубине 1000 м ;  в мезозое эта граница спускается примерно 
до 2500 .м; в палеоген-неогеновых породах признаки глубинного эпигене
за не были обнаружены на глубинах ниже 5000 .м. Отмечается также, что 
само по себе геологическое время не играет роли, если одновременно не 
воздействуют фю{торы давления и температуры, т .  е .  породы не погру
зились на значительные глубины. Геологическое время имеет значение 
ДJIЯ пород лишь на большой глубине. Таким образои, чем дольше они за
нимают это поJiожение, тем ощутимее и преобразования. 

В изученных платформенных отложениях мезозоя (Западно-Сибир
ская плита, Вилюйская впадина ) граница между начальным и глубин
ным эпигенезом проходит па глубинах порядка 2000-2200 м, заметно 
поднимаясь до 1500- 1600 �t при приближении к передовому (Предвер
хоянье) прогибу. Нижняя граница зоны глубинного эпигенеза в отложе
ниях мезозоя на платформах не установлена : вскрытые бурением отло
жения на глубинах 3000-3200 м не вых,одят из зоны глу�би:н.ного эпиге
неза. 

Глубина погружения пород девона, претерпевших глубинно-эпигене
тические изменения (Минусинская котловина) ,  достигала 3450-5100 м, 
соот'Ветственно раннемет'агенетические - 5100-5560 м и позднемыагене
тичесюrе - более 6300 м. Современная граница между ранним и поздним 
метагенеза�� здесь прослеживается на глубине 2330 м. В условиях геосин
клинали (Енисейский кряж) в отJiожениях рифея верхняя граница ран
него метагенеза проходит на глубине 2000 м, позднего метагенеза -
4000 м и ре<rионального метамQрфизма - 7000-8000 м. 

Приведенные данные показывают, что границы между зоню1Fи в раз
личных тектонических регионах в одновозрастных отложениях проходят 
на разной глубине (современный уровень) . В более древних породах эта 
граница в одинаковых теrпонических регионах проходит на меньшей глу
бине. Отмечается колебание в глубинах между зонами породообразования 
для пород разного состава. 

РОЛЬ СОСТАВА ПОРОД 

Зависимость характера преобразования пород от их состава отмеча
лась в литературе неоднократно (HeaJd, 1956а, б; Rаледа, 1955 ; Rоссов
ская и др., 1960; Rопелиович и др. , 1962 и др. ) . 

Терригенные породы в зонах эпигенеза и метагенеза ведут себя по
разному в зависи11I·ости от наличия и состава первичного цемента. 1-\ак 
было отмечено ранее ( Rоссовсная и др., 1955, 1957) , преобразование по
род начинается с изменения цемента. 

Породы, содержащие большое количество первично-глинистого цемен
та ( 40-50 % ) , ведут себя в зоне эпигенеза кю{ глины: на ранних этапах 
вокруг обломков появляется тонкая раскристаллизованная пленна, на бо-
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лее поздних начинается перекристаллизация в порах. Однако полной пе
рекристаллизации всего цемента с возникновением индивидуализирован
ных укрупненных чешуек не происходит. Минералогический состав пер
вично-глинистого цемента часто близок к составу переслаивi\ющихся 
rлил; изменяется он так же, как и состав глин - с формированием � зо
нах глубинного эпигенеза и метагенеза диоктаэдрической гидрослюды и 
хлорита. Изменение глин на платформах происходит постепенно: на глу
:бинах 1 500- 1800 м глины переходят в аргиллитоподобные глины, а ниже, 
·С 1900-2100 м, - в аргиллиты. Они уплотняются, перес.тюот размокать в 
воде, из их состава исчезают разбухающие минералы. В зоне метагенеза 
и начального метаморфизма они преобразованы в глинистые сланцы, 
филлиты, серицитовые сланцы. 

В породах с первично-карбонатным цементом происходит перекрис
таллизация пос.леднего. Размеры возникающих кристаллов обусловлены 
как размерами пор, так и наличием глинистой примеси; при большом со
держании последней с.тепень перекристаллизации ос.лабевает, в с.вязи с 
чем иногда остаютс.я пелитоморфные неперекристаллизованные разности. 
Наличие карбонатных цементов часто приводит к формированию корро-· 
зионных структур. Максимальная l{Оррозия и регенерация шrагиоклаза и 
l{Варца наблюдаются при кальцитовоl\� цементе. Степень их уменьшается 
с. увеличением в составе цемента глинистого материала, и в глинистом и 
железисто-глинистом цементе регенерация почти не наблюдается. Интен
сивность коррозии обломков также снижается, особенно при наличии дис
персных 01шслов железа. Перекристаллизация известняков выражена тем 
меньше, чем бо·льше в них ;цримеси глиНИJс'!1ого материала, гидроокисJJlов 
и сжис.Jюв желоза и орга.ничеСiI\ото ,вещес11Ва. Сра�внительню легко пере
�<рис.mллизовына,ется и �ангидритовый цемент. 

Породы с незначительным ко.Jrичеством первично-глинистого цемента 
ц без него являются ·вмест'ИЛище.м шюричных цементов и аут:и:геНIНых ми
нералов : здесь формируют-ел железистые и магнеЗ1иально-железистые хло
риты, карбонаты, монтмориллонит и каолинит, l{Варц и альбит, дикю1т и 
диоктаэдрическая гидрослюда. 

Разнообразные стру�ктурные преобразования и парагенезы аутигенных 
минералов вознинают в различных по сос.таву породах. Тан, в олигомин
тово-кварцевых породах развиты либо процессы регенерации, либо про
це:ссы рас.11ворения �кварца, что rобу;словлинает iiюявлмие регооерационно
IМозаИЧiНых и •Iю.нформно-.мозаичных структур. Н·омплеюс аутиrе:mных шmе
ралов здесь обычно обеднен: это нварц, иногда глинистые минералы 
(наолинит, хлорит) .  В аркозах наблюдаются конфор·мные и иннорпора
ционные струнтуры. Основными вторичными минералами здесь являются 
кварц и альбит. 

В грауванковых аркозах и полевошпатовых граувакках номплеr•с но
вообразований и харантер изменений близки. При их уплотнении наблю
дается регенерация нварца и реже плагиоклаза, натю•лаз последних или 
пластическая деформация; происходит частичное растворение под давле
нием обломков l{Варца,_ эффузивов, кремней, реже полевых шпатов ; облом
ки глинистых сланцев и эффузивов испытывают пластичесную деформа
цию. В этих породах наблюдается очень пестрый харантер вторичных 
струнтур и наиболее обильны новообразования. В связи с изменчивостью 
состава, пятнистым распределением кварца возникают пятнистые вто
ричные структуры: на одном участие наблюдается срастание нес1•ольких 
регенерированных зерен l{Варца с образованием регенерациопно-мозаич
ной структуры, а в другом - растворение нварца или эффузивов, вдавли
вание последних в поры с образованием нонформных и инкорпорацион
ных струнтур. Помимо хемогенных цементов выполнения из новообразо
ваний здесь отмечены: карбонаты, хлорит, альбит, кварц, анатаз, рутил, 
турмалин, каолинит, динкит, дпонтаэдричесная гидрослюда. 
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В граувакках развита инкорпорационная структура за счет растворе
ния и пластической деформации обломков глинистых сланцев и кварци
тов ;  регенерация к1варца носит у.зколоI{альный характер; ассоциация эпи
генетических минералов: карбонаты, I<аолинит, кварц, диоктаэдрическая 
гидрослюда. В пиробикластитах преобладают деформационная и инкорпо
рационная структуры. Среди эпигенетических минералов - хлорит, гема
тит, рутил, сфен, эпидот. 

При изменении микалитов возникает обилие глинистых минералов 
(монтмориллонит и хлорит) и коррозионные структуры. В алевролитах 
более развиты процессы растворения обломочных зерен; при этом удаля
ется тонкая пленочка первично-глинистого цемента и формируются проч
но сцементированные породы с конформно-мозаичной структурой. 

Различия в составе пород, обусловленные различием усJювий их фор
мирования, сохраняются в значительной степени в период эпигенеза и на
чального метаморфизма. Соответственно меняется и характер вторичного 
fМИiНералообра.зоваJНJIЯ. Т.ак, хлорит охотнее формируе11ся в поро:дах мор
с:нюnо ['ffiieЗ·Иca; цри .этом nоанИJКает аоооциация 1маr�незИ!ально1го хлори11а и 
диоктаэдрической гидрослюды. Наличие окислов железа в пестроцветных 
породах лагунного и континентального генезиса задерживает хлоритиза
цию ;  в 1юнтинентальных породах хлорит появляется на очень больших 
глубинах в крайне незначительном количестве. 

ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ СЛОЯ 
НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗЕРНИСТЫХ ПОРОД 

В зернистых породах, не содержащих первичного цемента, интенсив
ность преобразования пород увеличивается с уменьшением мощности СJЮЯ. 
Песчаники и алевролиты среди аргиллитов, мергелей и известняков в про
цессе общего уплотнения находятся под постоянным воздействием рас
творов, переносимых подземными водами. При этом происходит цемента
ция их хемогенными веще·с11нами, которая 1Начинае·11ся с I�ооrтак-гов .в кров
ле и подошве слоев. 

На ранних этапах эпигенеза свободные поровые пространства лег1ю 
выполняю11ся колЛJоnщными и на1сыщенными растворами, З·а ·счет которых 
формируюТ1ся •вторичные гли:нметые и карбанатные цемеrн ты. Последние об
разуют разной 11ющности (от миллиметров до 1, реже 2 м) зоны на кон
тактах с глинами, мергелями и известняпами. При такой цементации тон
кие пластинки могут полностью сцементироnаться; в более мощных мно
гометровых пластах остается неизменной или изменяется слабо средняя 
часть. Формирование таких зап [JjpOИiCJIOДИT не ноегда. 

На поздних стадиях эпигенеза изменениям подвергаются не только по
ровые пространства, но и обломочные компоненты самих пород - I{Варц, 
полевые шпаты, обломки !{ремней, глинистых сланцев, эффузивов. У1<а
занная зависимость наблюдается и здесь, хотя специфика изменений раз
лична для более мощных и тонких пластов, для песчаников и алевроли
тов. Анализ этой зависимости проведен по разрезу Тымской опорной 
скважины. Для подсчета отобраны образцы песчаников и крупнозернис
тых алевролитов с незначительным ( 01юло 10 % ) количеством хлоритово
го или глинистого цемента. Производился подсчет количества кварца и 
полевых шпатов с определением количества растворенных под давлением, 
регенерированных и неизменен.ных зерен. Общее ;количес11во зерен для 
каждого минерала принималось за 100 % (рис. 2) . 

:Как показали подсчеты, в 1\ровле и подошве пластов резко увеличива
е тся интенсивность процесса регенерации; характерна полная регенерация 
верен кварца с образованием более широких нарастаний до 0,(J35-
0,064 мм. Одновременно отмечается большая интенсивность этих прсцес
ьов для 1юварца и ,значительно меньшая цля полевых шпатов.  Проце1ссы 
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Рис. 2. Характер процессов регенерации и растворения в пределах пластов песчани
ков. (Составила Г. Н. Перозио.) 

а, б, в, г - мощные пласты песчаников, р - регенерация, р.д - растворение под давлением, 
н - неизll!ененные зерна 

1 - для нварца, 2 - для плагионлаза 

растворения увеличиваются в средней части пластов, а та:кже с глубиной 
и обычно более интенсивны в алевролитах. Процессы регенерации здесь 
ослабевают, каем:ки становятся тоньше, возникая на отдельных участках 
зерна и не превышая 0,007-0,014 и реже 0,02 мм; :ка:к правило, грани 
здесь редки. Таким образом, различная направ.uенность процессов обус
ловливает разнообразие преобразований на одних и тех же глубинах : если 
тонкие пласты и тем более микрослойки вследствие растнорения под дав
лением преобразуются в почти сливные аленрол.иты и песчаники, то в бо
лее мощных пластах еще оохраняются слабо уплотненные породы с оста
rrочной, несколько измененной пори1стостью. Близкие данные по характеру 
регенерации в пласте получены Фюхтбауэром (Fuchtbauer, 1961 ) .  
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В девоне Мину;сИ1Н1сюой котловины, в тонких прослоях и в мидрослоях 
терригенных пород среди мергелей и известняков происходит еще более 
глубокое преобразоваН'Ие терригенного материала. В алевролитах наблю
дается полное растворение основных плагиоклазов, мешшх зерен кварца, 
плагиоклаза и регенерация их более крупных зерен. Возникают кварце
во-альбитовые равномернозернистые породы, относящиеся к типу «слив
ных» алевролитов. Эт.о явление опИJсьшается В. Д. Шутовым как результат 
эпигенетичестюго перераспределения вещества, 'В результате I{Оторого по
роды расолаиваются па жесткие - песчаншювые и аленролитовые и плас
тичные - аргилли11овые прослои ( Шутов, 1962) . ВсJЕ0дст1Вие этого �сте
пень изменения пород может шычитtщы10 меняться по разрезу в зависи
мости от характера их ·СЛОИСТОСТИ. 

На основании изложенного можно сделать следующие 1Вьшоды: 1 )  в 
начальные этапы эпигенеза основным фактором видоизменения терриген
ных порОiд на платформах являются подземные воды, в ·связи с чем целе
сообразно начальный ()Пигенез называть «катагенезом» (по А. Е. Ферсма
ну) ; 2) в более поздние этапы факторами преобразования пород платфор
менных регионов являются давление, температура и подземные воды; 
3) в передовых прогибах и геосинклиналях ведущий фактор преоб1разова
НИ•Я - тангенциальное давление ; 4 )  различие в первичном составе обус
,1ювливает появление и разнообразно преобразО'Ванных пород; 4) прослои 
малой мощности из1меняются быстрее, чем более мощные. 
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Ю. Н. Зан,ин,, Р. А . Цыкин, 

О НЕОЭЛЮВИАЛЫIЫХ ПРОЦЕССАХ 

В КАРСТОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

АЛТАЕ-САЯНСКОй ОБЛАСТИ 

Среди отложений, слагающих снладчатые сооружения Алтае-Саянской: 
области, широко представлены 1шрбонатные, I<ре�rнисто-I>арбонатные и 
терригенно-карбонатные породы позднедокембрийского и нижнепалеозой:
с1шго возраста. В ряде о·бластей распространения данных толщ ( Горная 
Шория, I-\узнецний Алатау, ·отча.сти Восточный Саян) развит древний 
карст в виде Rотловин, вороноR и других нарстовых образований глубиной 
до 100- 150 .�. выполненных рыхлыми отложениями. Возраст этих отло
женпй определяе'!'СЯ ориентировочно I\IO{ верхнемеловой - палеоген-нео
ге1ювый. I-\арстовые депрессии: заполнялись продУ11пами вынетривания нар
бонатов, а танже :изверженных пород (долеритов, порфиритов, базальт-ов 
и др. ) и глинисто-1\ремнистых сланцев. С нарс'I'овыми отложениями Алтае
Саянс1<ой области связаны проявления и в неноторых случаях месторож
дения таких полезных иснопаемых, RaR железо-марганцевые руды, при
родные пигменты, фосфориты, иногда бонситы. 

Н е  все из перечисленных выше рудных образований являются непо
средственно переотложенными проду1пами выветривания; формирование 
большинсТ'Ва из них ,в той или иной мере было связано с процессами, дей
ствующими в нарстовых полостях уже после нанопления нарстовых отло
жений. Наиболее активным.и среди этих процессов были инфи:льтрацион
ные, связанные лишь с переносом материала в растворах. В то же время 
здесь происходило глубокое разложение алюмосилинатных минералов, 
т. е. по существу повторное, более глубокое выветр1шание, отвечающее 
формированию неоэлювия ( Полынов, 1934) . 

Неоэлювиальные процессы интенсивно проявились в I{арстовых отло
жениях на участке Мазульского месторождения известняков (х·ребет Арга 
в районе г. Ачинсна) .  За�шрстованные s приповерхностной части (до глу
бины 60-80 .м) известню<и венда здесь залегают в ядре антинлинальной 
складки, I<рылья которой сложены на nocтoI<e глинисто-кремнистыми 
сланцами низов кембрийс1юго разреза, а на западе - более молодыми зе
..'Iенонаменноизмененными диабазами. На выходах сланцев и диабазов 
процессы выветривания не шли далее дезинтеграции пород, реже - обра-
3ования сапролитов. В зоне нонтакта изsестнююв с указанными выше 
алюмосиликатными породами на посJ1едних развита уже значительно бо
лее проработанная кора выветривания, достигающая мощности 30-40 м 
и представленная в верхней части глинистым ( каолинитово-гидрослюди
стым ) структурным элювием. 1-\арстовые глины имеют каолинитовый: со
став, иногда с примесью гидрослюды и реже монтмориллонита. Они образо
ваны продук'l'ами разрушения главным образом изверженных бескварце
вых пород (диабазов, порфиритов, долеритов, МИI{рогаббро) .  Среди опи
санных глин встречаются многочисленные залежи природных пигментов 
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(мумий) и железо-марганцевых руд. Эти залежи мотно подразделить на 
первичные и вторичные, переотложенные склоновыми процессами. Формы 
первичных залежей (жилы, линзы, неправильные ветвящиеся тела) и ха
рактер отложения ·соединений желез,а и м.арганца ука::;ывают на их обра
зование в результате инфильтрационных процессов. Судя по наличию 
блоков част,ично или полностью отбеленных карстовых глин, здесь !Имело 
место разложение алюмосиликатных пород с высвобождением окислов 
железа и марганца. Разложение алюмосиликатов доказывается также фак
том широкого раз·ви11ия своеобразных бре�,чий, обломки которых пред
ставлены разложенными диабазами, порфиритами, иногда - глинисто
кремнистыми сланцами. Остроугольная форма обломков и хорошая со
хранность в них структуры первичной породы свидетельствуют, что разло
жение обломко·в проиеходило уже после образования бренчий. Глиниетое 
вещеетво обломков, как и цемента, предетавлено главным образом каоли
нитом. Наконец, с неоэлювиальными процесеами связана бокситизация 
верхней толщи карстовых глин Мазульеного мееторождения. В энсплуата
ционном карьере в етречаются небольшие тела глин, содержащих свобод
ный глинозем в количестsе 10- 15 % ;  ;в южной част�и участка скважиной 
подсечена залежь бурых 1щменистых однородных редкобобовых или брек
чиевидных боr,ситов. Бm•ситы при этом имещт постепенные переходы к 
обычным карстовым глинам. Этот факт, а также петрографические особен
ности бокои11а (.аллитизация обломков, прони:rшовение гидраргиллита по 
трещинам пород, отсутствие еледов переотложения боr,еита) свидетель
ст:вуют, что они образованы in situ при вторичных проце·ссах. 

Процессы формирования неоэ.1Jювия широко разsпты на месторожде
ниях нарстовых фосфоритов Алтае-Саянской области. В пределах рыхлых 
толщ этих :месторождений нереДI{О встречаются брекчии, подобные опи
санным на Мазульсюш месторождении; полностью глинизированные об
ломки этих брекчий, першrчный сост.ав которых определяется нак порфи
рит или диорит, хорошо соХ"раняют свою остроугольную форму. Очевидно, 
паибо.лее интенсивное выветривание обломков происходило после переот
ложения их в карстQiвых полостях. 

Характерным является профиль неоэлювия на учаетке :Курлан Белкин
ского месторождения карстовых фосфоритов в Горной Шори:и, где наблю
дается бокситизация верхних слоев разреза. Содержание свободного гли
нозема в отдельных местах доетиnает здесь !В приповерхностных частях 
рыхлой толщи не :менее 12- 14 % ; вниз по разрезу еодержанпе с.вободного 
глинозема быстро уменьшается до нуля. Хотя гидраргиллит в фосфатных 
толщах района в.стречается Jrишь изредr{а, здесь часто на·блюдаются алю
мофосфатные минералы, для образQвания ноторых необходимо разложение 
ашо11rосиликатов с освобождением евободных окислов алюминия. Приуро
ченность алюмофосфатов к трещинам в более плотных породах, ослаблен
ным ·зонам внутри ·рыхлой толщи с несомненностью свидетельствует о 
позднейшем формирстании их по отношению ко времени образования I{ар
стовых отложений. 

Для карстовых фосфатоносных отложений можно наметить два э11апа 
выветривания в формировании неоэлювия, помимо начального выветри
вания, отвечающего по времени эпохе карстообразования. В первый из них 
происходило разложение алюмосиликатов с освобождением кремнезема и 
глиноsема. Кремнезем частично, по-видимому, выносился за пределы нар
стовой залежи, частично же переотлагался в ее пределах, образуя стяше
ния, линзы и гнезда неправильной формы, ветречающиеся на Сейбинском, 
Белюшском и других месторождениях. Освобождающийся свободный гли
нозе�м большей частью реагировал с фосфатным материалом, образуя алю
мофосфаты; в отдельных случаях, там, где фосфата было недостаточно, 
чтобы связать весь освобождающийся с.вободный глинозем, последний вы
делялся в виде гидраргилли:та. Во второй этап в развитии неоэлювиальных 
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процессов происходило вьшетривание образований, сформированных в 
uервый этап - маршаллитизация новообразованных кремнистых пород, 
разрушение нрупных блоков мета соматичесютх фосфоритов и т. д. 

Впервые на процессы позднейшего выветривания карстовых отложений 
обрапш внимание па Сейбипском месторождении Г. М. Утяшев. 
Для данного типа выветривания харантерпа интенеифинация процессов 
разложения материала па глубине в области цир1{уляции грунтовых вод. 

Небезынтере·сно отметить, что при образовании месторождений кон
тинентальных фосфоритав с развитой алюмофосфатной зоной в других ре
гионах также наблюдается несколы'о этапов .выветривания. l{эп\арт (Cat.h
cart, 1963 ) выделяет в процессе формирования 1\онтинентальных :место
рождений фосфоритов Флориды три или четыре пвриода выветривания. 
D первый из них происходило закарстование поверхности пзвестшшов 
формацип Хоторн; во второй период была сформирована алюмофосфатшш 
зона по заполнившему раине карстовые депрессии фосфатному и алюмо
сишшатному матерпалу; в третий период .вьmетривание, отвечающее по 
характеру подзолuобразованию, накладывалось у;1>е на алюмофосфатную 
:;опу; наконец, четвертый период выветривания развивается уже в совре
иенных условиях. 

По-видимому, одна из осно.вных причин развития в карстовых отложе
ниях неоэлювиальпых процессов - их специфический гидрогеологичесrшй 
режим. Растворимые породы основания улучшают условия дренажа, 
а. просад1\и, провалы, сдвижения пород повышают их водопронпцаемоеть. 
В итоге в карстовых отложениях могут быть достигнуты глубокие стадии 
выветривания, огсутетвующие в элювпальном профиле. 

Приведенные пр1имеры поr{азывают интенсивное развитие неоэлю
виальных процесеов при формировании карстовых отJrожений Алтае-Саян
ской области и связанных с ними месторожденпй полезных ПС.l{Опаем:ых; 
проведенные аналогии с неноторымп другимп блпзютми по составу место
рожденпями ·свиде1ельствуют об определенной общности харюаера этих 
проuессов лаже шш весьма :vлаленных друг от друга районов. 
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