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удк 551.305 + 551.72 + 551.73 

в работе обобщены результаты исследований докембрийских и палеозойских крас
.IIOцветных отложений СССР и ряда з арубежных территорий. Рассмотрены общие черты 
этих отложений, к которым относятся, ';]режде всего, их скраска, фациальный и ш!Тола
гический состав, определенный комплекс органических остатков, а также морфологиче
ские особенности свойственных этим отложениям поверхностей напластования. Показано, 
что все ЭТИ красноцветные отложения наблюдаются в разнообразных структурных 
обстановках и в различных климатических зонах. Дана картина общего распростране
ния домезозойских красноцветных отложений в осадочной оболочке Земли и выявлены 
некоторые характерные их черты для главных ЭПОХ седиментации. 

На основе сравнительного изучения красноцветных отложений выделен ряд харак
терных красноцветных формаций. Дан очерк бескарбонатных, в том числе гематитовых 
н угленосных, а также карбонатных (меденосных и эвапоритовых) формаций, в котором 
определены свойственные этим формациям парагенезы ПОРОД и указаны некоторые ТИ
r;ичные представители этих формациоrнrых групп. Кратко описаны также вулканогенно
красноцветные формации. 

Полученные данные свидетельствуют о неравномерном распределении красноцвет
ных формаций в рамках рассмотренного хронологического интервала домезозойской 
седиментации. Некоторые формации (меденосные и вулканогенно-осадочные) устойчиво 
сохранялись на различных стратиграфических уровнях, другие (гематитовые) исчезали, 
вследствие чего в более поздних осадочных сериях не обнаруживаются, третьи (угле
rioCHbIe и эвапаритовые), наоборот, впервые появляются в середине или в конце ЭТОГО 
интервала. 

Монография 'iIредставляет интерес для широкого круга геологов и ЛИТОЛОГОВ, 
1\ также для исследователей, изучающих проблемы палеоклиматологии и ВОПРОСЫ рекон· 
струrЩИII дреВlillХ эrшатариалыоых ЗОСI. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
(О nринциnах выделения геологиilеских фОРJ1'lаций) 

Целесообр азность изучения формаций и необходю,!Ость формацион
нога анализа осадочных и вулканических толщ земной коры, а такж� 
плутонических тел теперь стала очевидной.  Подтвердились слова 
Н. С. Шатского о тоы, что «понятием формации советские геологи вво
дят в науку новый тип геологических тел, который до сих пор не из у
чался» и что «метод формационнога анализа принесет очень большую 
пользу», ибо «в нем соединяются и литологический, и стратигр афиче' 
СIШЙ, и тектонический подходы»l. Изучением формаций з анимаются 
сейчас во многих научно-исследовательских институтах !i высших учеб
ны.\: заведениях нашей стр аны. Разделы о формациях ,1 формационноы 
о.на:I1lзе ПО5JВIIЛИСЬ во все.\: сводных руководствах по тектонике и 
ыполопш, опубликованных за последние 1 5  лет. Много издано р абот, 
посвященных ОПIlсанию конкретных фОРII'I аций, формационных лате
ральных и вертикальных рядов, а также выяснению связи полезных 
ископаемых (железных и марганцевых руд, бокситов, фосфоритов) с 
определенными формациями. Обсуждению вопросов фор мационного 
анализа посвящаются специальные совещания. При ТектоничеCIЮМ ко
митете АН СССР организована секция по изучению формаций, ICOTOPYIO 
возглавляет Н.  А. Штрейс - один из ближайших учеiШКОВ' создателя 
учения о формациях академика Н. С. ШаТСЕ:ОГО. 

И все же с полным основаниеы можно сказать, что р азработка это
го важного учения только н ачинается и что его методические основы 
еще недостаточно откристаллизовались. 

Н аиболее спорным остается вопрос о принципах выделения и клас
сификации формаций. Нередко приходится слышать, а У');огда и читать, 
что в советской геологической литературе р азными исследователями 
предложены р азные принципы выделения формаций: Н .  С .  Шатским и 
Н.  П. Херасковым - парагенетический или эмпиричеСКlIИ, Н .  М. Стра
ховыы - генетический, В.  И.  Попо�ым - динамический, 3. Е. Хаиным
тектонический и т. д. Эти принципы р ассматриваются КаК р авноценные 
подходы к изучению одной и той же теоретической проблемы, и нередко 
делаются попытки их р азличных комбинаций с целью «наиболее объек
TllВHOrO решения вопроса». 

На самом деле все обстоит далеко не так. Ни Н.  С. Шатский, ни 
Н. П. Хер асков никогда не отрицали необходимости изучения генезиса 
пород, слагающих ту или иную формацию, и выяснения тектонических 
условий ее формирования. Н. С. Шатский писал, что «было бы ошибоч
ным, если бы при изучении формаций и заключенных в них полезных 

1 Н. С. Ш а т с [( н й. Избранные труды ,  т. III, стр. 12. 
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:ископаемых не строились гипотезы и не р азрешались в,)просы о проис
хождении, р азвитии и условиях образования формаций или отдельных 
,слагающих их пород, руд, минеральных концентраций, п все дело огра
ничивалось бы чисто эмпирическими выводами»l. Он писал также:  «Са
мым важным свойством формаций является то, что они строго законо
мерно р аспределены в земной коре в з ависимости от ее строения и гео
логического типа развития, т .  е. от ее тектоники; таким образом, в 
самом общем виде можно считать, что формации являются обр азова
ниями преимущественно тектоническими»2. 

И тем не менее Н .  С .  Шатский настаивал, что при выделении фор
маций следует исходить не из определенных представлений о генезисе 
пород и типах литогенеза, не из определенных представлений о стадиях 
тектонического р азвития геосинклиналей и пл атформ,  а выделять их 
только эмпирическим путем при изучении р азрезов в полевой обста
новке или, как он говорил, «геологическим методом». 

Почему? По единственной, но очень важной причине. Потому, что 
для него была очевидна эволюция геологических процессов в истории 
Земли, а следовательно, несостоятельность любых концепций, основан
нЫх на  униформистских и актуалистических представлениях, а также 
н а  представлениях о цыклическом р азвитии земной коры .  В 1 954 г. он 
писал: «В решении вопросов о генезисе отдельных пород, руд или их 
.сочетаний всегда в большей или меньшей степени содеnжится элемент 
предположительный. В этом отношении формации имею

'
г преимущество 

перед фациями, так как генетические классификации последних, даж� 
наиболее совершенные, основаны н а  некоторых преДJlоложениях, из 
которых наиболее важным, но и наиболее достоверНЫll'I является акту
алистическое представление о п алеогеографической обстановке прошлых 
геологических периоДов»3. 
. Действительно, возьмем так называемый генетический принцип вы
деления формаций, критике которого Н.  С .  Шатский посвятил немало 
убедительных страниц4. В законченной форме он исходит из представ
ления о четырех типах литогенеза, тщательно изученных по их прояв
лениям в современную эпоху: гумидном, аридном, ледовом и вулкано
генно-осадочном. Этим типам соответствуют четыре основные группы 
формаций, каждая из которых р азделяется на  морские ;1  континенталь
ные и дальше на  конкретные фор м ации по особеННОСТJIМ генезиса от
ложений. 

Против такого подхода к выделению формаций могут быть выдви
нуты три принципиальных возр ажения. 

Во-первых, существует много "IeTKO выраженных формаций, сло
женных породами р азного генезиса, причем речь идет H;.� только о фор
мациях вулканогенно-осадочных. Возьмем угленосную паралическую 
формацию, в состав которой входят отложения речные, озерные, болот
ные и мелководные морские. Возьмем эвапоритовые формации, в кото
рых соли переслаиваются в одних случаях с континентальными кр асно
цветами,  а в других - с карбонатными породами, содержащими 
морскую ф ауну. Возьмем некоторые молассовые фОРМdЦИИ, например 
нижнюю среднеолигоценовую молассу ПредаЛЬПИЙСIЮ1'О прогиба или 
миоценовую молассу Предкарпатского прогиба, в р азрезе которых 

1 Н. С. Ш а Т С К И й. Избран ные труды, т. I I I, стр. 14. 
2 Н. С. Ш а Т С К И й. Избранн ые труды, т. I II ,  стр. 61. 
3 Н. С. Ш а Т С К И й. Избранн ые труды, т. III, стр. 13-14. 
4 Н. С. Ша т с к и Й. Избранн ые труды, т. I I I, стр. 109-110, 168-172 и 176-183. 

6 



опять-таки н аблюдается чередование слоев континентального и морско

го происхождения. 

Во-вторых, существуют не менее четко выр аженньн� формации, ге

незис пород которых спорен, например флиш. Большинство литологов 

(Вашичек, Кюнен, Хворова) считают породы флиша i.10рСКИМИ глубо

КОВОДНЫМИ и связывают их обр азование с деятельностью мутьевых по

токов но ведь такой знаток геологии, как академик Д. В. Н аливкин, 

утвер;кдает в р яде своих р абот, что флиш - это р ечной аллювий. 

И наконец, третье, самое главное, возражение протиt3 генетического 
подхода при выделении формаций сводится к тому, что '3 геологическом 
прошлом обстановки седиментации и даже типы литогенеза были су
щественно отличны от тех, которые мы можем наблюдать и изучать в 
современную эпоху, и что поэтому даже самого тщательного изучения 
современных процессов литогенеза (несомненно, полезного и нужного) 
недостаточно для выяснения генезиса не только всех осадочных форма
ций,  но даже отдельных пород, встречаемых в геологических р азрезах. 

Поясню это на  конкретном примере. Во втором TOM;� «Основ теории 
литогенеза» Н. М. Страхова подробнейшим обр азом описан гумидный 
тип литогенеза со всеми его особенностями и во всех его многообр азных 
проявлениях. Сказано действительно все, что можно сказать об этом ти
пе литогенеза по наблюдениям над современными осадками, причем для 
ср авнения сделаны многочисленные экскурсы в геологи'rеское прошлое. 
Убедительно показано на  огромном цифровом материале, что все осо
бенности выветривания, переноса материала и отложения осадка, про
цессов диагенеза и эпигенеза, поведения отдельных элементов и даже 
окр аски пород при гумидном типе литогенеза связаны с присутствием 
большого количества органического вещества р астительного происхожде
ния. В общем виде это понятно каждому геологу, но доказано и обосно-

вано именно Н .  М. Страховым. 
Однако наземная р астительность существовал а не всегда. Ее первые 

представители - примитивные псилофиты появились где-то около гр ани
цы силур а и девона.  Она начала з авоевывать низменные влажные побе
режья морей, озер и рек только с позднего девона и «взошла» на  сухие 
водоразделы в виде древнейших хвойных только с конца карбона или 
даже начала пер ми. А каковы же были особенности гумидного литогене
за  на континентах до появления наземной р астительности? Ответа н а  
этот вопрос м ы  н е  найдем н и  в трехтомных «Основах теории литогене
за» Н. М. Стр ахова, ни в более поздней специальной ero моногр афии 
«Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли». 

Можно было только предполагать, что континентальные гумидные 
формации додевонских времен должны быть кр асноцветными, потому 
что lIe было редуцента, который мог бы восстановить железо из осадков. 
В настоящей р аботе дано убедительное подтверждение такого предполо
жения, выделены и описаны древние кр асноцветные формации, несомнен
но формировавшиеся в условиях гумидного климата.  Однако таким 
формациям нет места в классификациях, построенных по генетическому 
ПРИНШIПУ, потому что В современную эпоху нет подобных обстановок 
осадкообр азования и ср авнительно-литологическим M�TOДOM р асшиф
ровать условия их обр азования невозможно. 

Приблизительно так же дело обстоит с п алеогеогр афическим или, 
точнее,

" 
л андшафтно-географическим принципом выделения формаций, 

которыи наиболее полно изложен в двухтомной монографии Д. В. Н а
ливкина «Учение о фациях» ( 1 955) . Наливкин предлаГ<1ет трехступен
чатую таксономию формационных подр азделений. «Форм аций» у него 
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толы<о две: «суш а» И «море.». Одн ако эти суперформации по л андш афт
но-географическому принципу делятся на «нимии», а те в свою очередь 
на «сервии», которые можно рассматрив ать как формац!1И и подформа
ции других ноыенкл атур. Например, выделяется «нИ\шя» - открытый 
шельф, а в ней «сервии» - равнинный берег, гористый берег, ПОДВОДН(lЯ 
долина, подводное возвышение, остров, области ледниково-морских и 
ледово-морских, области эолово-морских и обл асти псевдоабиссальных 
отложений. 

Н .  С. Шатский н азвал «Учение о формациях» Н аЛИБкина «велико
лепным двухтом ным справочником по географическим условиям отло
жения осадков»l, и с такой оценкой согл асится к аждый, прочитавший 
эту р аботу. Одн ако предложенная в ней трехступенчатан кл ассифика
ция форм ационных подразделений не может быть применена  для систе
матизации конкретных геологических формаций, н аблюд<?емых в разре
зах  земной коры, потому что географические обстановки, существующие 
в современную эпоху, невозможно экстраполиров ать Вlлубь  веков, и 
наоборот, в прошлом существовало множество т аких географических 
обстановок, ан алогов которых сейчас мы не зн аем. 

. 
Поясню это опять-таки н а  конкретных примерах. Единствен ной 

J<РУПНОЙ площадью COBpeil'IeHHOro соленакопления (пус '.'u до 1 939 г. в 
нем отл агался не галит, а !I'lИрабилит) является Кара-Богаз-Гол. в 
географическом отношении это типичная л а гун а. J'vlелкие площади 
современного соленакопления, такие как озера Джансы и Джаман
Клыч близ Аральска, Эльтон, Баскунчак, Сиваш, Ойе-де-Либро на 
полуострове Калифорния и другие, также представляют собой или 
внутриконтинентальные впадины, или ll'lелководные л::з.гуны МОРСIШХ 
побережий современной аридной и семи аридной зоны. Поэтому в пол
ном соответствии с ПРИНЦИПОi\'1 актуализ м а  в умах геологов очень дол
го господствовало разработанное еще в 1 877 г. К. Оксениусом пред
ставление о том, что все древние соленосные отложения образов ались 
Б !lIелководных л а гунах. Это представление укоренилось настолько 
твердо, что термины «соленосные» И «л агунные» отложения СТеШИ 
J3 геологической л итературе синонима1\IИ. 

Некоторых смущало, правда, то, что площади дрею!его солен акоп
ления, н апример нижнекембрийского н а  Сибирской платформе, достига
ли 2,5 мл н. км2, т .  е. в тысячу раз превыш али площадь наиболее 
КРУПJ-lОЙ современной лагуны Кара-Богаз-Гол, а мощности соленосных 
толщ достигали 3 км, но на т акие пустяки старались не обращать 
внимания. 

Поэтому большой неожиданностью было недавнее установление 
сначал а германскими геологами для цехштейна, а з аТСf\I М. П. Фиве
гом и М. А. Жарковым для территории СССР того обстоятельства, что 
древние солеродные б ассейны вовсе не были л агунаМI1 в географиче
СКОМ Сll'lысле этого слова, а представляли собой крупные эпиконтинен
тальные моря, и мевш ие свободное и ш ирокое, хотя и мелководное, 
сообщение с морями I-JOРll'l альной солености и МИРОilЫМ океаном.  
И совсем уже «противоестественным» казалось и до сих пор юiжется 
�.1НОГИМ установление больших глубин древних солеродных б ассейнов,. 
которые к моменту начала садки галита в ряде случаеЕ измерялись 
JlШОГИМИ сотнями метров. 

Совершенно очевидно, что эти древние солеродные б ассейны не 
подходят ни под одну из «нимий» или «сервий» Н аЛИВКИl-'а. 

! Н. С. Ш <1 Т С J(  II  й. ИзБР,lНные труды, Т. III, СТр. 1 54. 
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Другим ЯРКИl\'1 примером недостаточности самого тщательного 
изучения современных геогр афических обстановок д::я пр авильного 
ПОНИl\Iания палеогео�р афИИ прошлых эпох могут СЛУЖИГI> пестроцветные 
неОКО�Iские, преимущественно готерив-барремские отложения, широко 
развитые на пространстве от Кузбасса до Мангышлака Е Туаркыр а. 
На юге З ападно-Сибирской НИЗ�lенности они сл агают ОК1)аинную зону 
распростр анения неокома шириною до 400 км. Это преi1fvrущёствент:о 
ГnIШЫ, неслоистые, ыылоподобные, более или менее меггелистые, раз
.:JIIЧНЫХ оттенков ( буровато-кр асного, м алиново-кр асного 11 Бишнево
I,;расного)  с прослоями или неправильной формы пятн ами таких же 
ГЛ!JI! серовато-зеленого или оливково-зеленого цвета .  В некоторых 
par"JOHax, н апример в районе, примыкающем к северным СКЛОНЮ,.I Куз
нецкого Алатау, в глинах появляется большое количество :1РОСЛС�Б 

таких же пеСТРООЕрашенных, но преиыущественно красных а:тевроли
тов, I<ОСОСЛОИСТЫХ песчаников и даже линз конгломер атов с lаJiЬiШЙ 
метаыорфических и м агматических пород. Красные г.lИНЫ окрашены 
тонкорассеянным гетитом, зеленые - железистым хлоритом. В тех ! I  ДI)У
ГJJX глинах встречаются неясно огр аниченные стяжения доломита ЕЛИ 
ДОЛОllIIIТИСТОГО известняка, однако прослои гипса или каменной CO:HI, 
так же как и слои чистых !(арбонатных пород, нигде не встречены. 
Среди l\Iннералов глин, кроме монтмориллонита,  гидрослюд II хлоритов, 
определены сеПИОJ1ИТ и палыгорскV!т. 1V'i.ощность пестроцветной толщи 
HeoI<OMa в Чулымской опорной скважине достигает 744 м (здесь в ее 
LUC гав в ХОДЯ1, ЕрО_\1е гс герш .. -баррема, верх!! валанжинг. и низы апта). 

Органическими остатка�ш пестроцветная толща H�OKOMa юга З а
падно-Сибирской низменности очень бедна .  Изредка в ее породах встре
чается пыльца ксерофитных хвойных, споры р азличных папоротников, 
харовыс водоросли, эвригаЛИНl-Iые внды остр акод и р ак(;винки эврига
ЛIIННЫХ пелеципод из рода Сугеnа. Вдоль северной r р аницы своего 
распростра нения пестроuветные пород.ы неокома начинают пересл аи
ваться с сероцветными терригенными морсю·н1И отложениями и посте
пеlll-!О ОJеняются ИМИ. 

Такого же  рода пестроцветные отложения неокома недавно обнару
жены в юго-западной ч асти Кузбасса, р азвиты в З айсанской впадине, на  
севере J I  юге Тургайского прогиба, в СырдаРЬИНСЕОЙ синеклизе, в р аз
резах соляных ЕУПОЛОВ бассейна  р .  Эмбы, на Мангышлаке ( готерив) 
J j  Туаркыре (б аррем) . Н аконец, кр айние западные «.\.восты» той :же 
пестроцветной форыации неокома  н аблюдает каждый отдыхающий 
в Кисловодске, поднимаясь по терренкуру до «Кр асных камней». 
В бассейне р .  Эмбы, как и на  юге З ападно-Сибирскоt! низменности, 
пестроцветы к северу постепенно смен).'ются морскИiVП сероцветными 
тсрригенныыи отложениями. 

Какой «нимии» или «сервю!» соответствуют эти неокомские 
пестроцветы? 

Их часто называют л агунными отложениями, иногда с прямыми 
ссылками на «учение О фациях» д. В. Наливкина. Но что же это была 
за  л агуна, простиравшаяся от Кузбасса до Северного Кавказа при 
ширине ыестами более 400 км? И если это была лагуна,  то почему ее 
осадки в З ападной Сибири и Западном Казахстане постепенно сменяются 
к северу IIIОрСКИЫИ слоями? 

Современные лагуны в зависимости от климатической зоны, где 
они находятся, имеют соленость воды либо более высокvю л ибо более 
�изкуlO по ср авнению с l\'lOpeM, на берегу которого онй р

'
асположены. 

Lcml пеСТРОllветы неокоыа отлагались в лагунах засолоненных, то поче-
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му на  огромном пространстве в них нет ни одной линзы каменной соли 
или хотя бы гипса? А если в опресненных, то почемv в их осадках 
встречаются доломит, сепиолит и п алыгорскит? Н аконеи, в каких со
временных лагунах встречаются мощные осадки преимущественно крас
ного цвета?  

Все эти недоуменные вопросы приводят к одному выводу: нельзя 
понять палеогеографические условия обр азования неокомских пестро
цветов, исходя только из сравнения с современными л андшафтно-гео
гр афическими обстановками, и ,  следовательно, нельзя определить их 
формационную принадлежность, исходя из классификации формаций, 
построенной на анализе этих обстановок. 

Не лучше дело обстоит с классификациями формаций, построен
ными по так называемому тектоническому принципу. В .  В .  Белоусов 
и В .  Е. Хаин предлагают выделять формации начального, среднего, 
позднего и заключительного этапов р азвития геосинклиналей. Это было 
бы замечательно, если бы жизнь геосинклиналей напоминала часовой 
механизм и в определенный час в каждой из них накапливались бы 
породы одинаковых формаций. Однако на  самом деле это  далеко не  
так Реально существующие формационные ряды даже у одновозр аст
ных геосинклиналей существенно р азличаются в з ависимости от их 
структурного поло>кения, а у р азновозр астных геосинклиналей они 
всегда резко р азличны, отр ажая тем самым необр атимую эволюцию 
тектонических, литологических и вулканических проц<�ссов в истории 
Земли. Никакой стандартной схемы р азвития геосинклиналей в дей
ствительности не существует. Не существует и тектоно-магматических 
циклов, в которых каждый этап повторял бы соответствующий этап 
предыдущего цикла.  А раз нет такого повторения, значит не существует 
и самих циклов. 

Такие же широко р аспространенные и типичные геосинклинальные 
формации, как флишевая и спилито-кератофировая, в противополож
ность существующему мнению не занимают в формационном ряду стан
дартного положения, связанного с определенным э т а п о м р азвития 
геосинклинали, хотя их появление, несомненно, связано с определен
ным т и п о м р азвития геосинклинали. 

Флиш обычно считают формацией позднего этапа развития геосин
клинали,  предшествующего з аключительному орогенному. В очень мно
гих случаях так оно и бывает. Но уже на  южном склоне Кавказа 
верхнеюрско-неокомский флиш попадает в среднюю стадию р азвития 
геосинклинали, а на Б алканах титонский флиш в одних местах и сенон
ско-палеоценовый в других н а ч и н а ю т  геосинклинальное р азвитие 
после платформенного этапа,  существовавшего со времени герцинской 
складчатости. В доордовикских же отложениях флиш вообще неизвес
'Ген. Поэтому совершенно непр авомерно говорить о том, что заклю
чительная стадия р азвития геосинклиналей всегда хар актеризуется 
появлением флишевой формации и что всякая флишевая формация 
говорит о заключительной стадии геосинклинального развития. 

Совершенно так же дело обстоит со спилито-кер атофировой 
формацией. Г.  Штиле назвал ее «инициальной», Ю. А. Билибин пере
нес это название и это представление в русскую геологическую литера
туру, и в десятках моногр афий и даже учебников, опубликованных за 
последние 15 лет,· можно прочесть, что развитие эв геосинклиналей на
чинается с мощного подводного спилито-кератофирового вулканизма. 
Больше того. Н а  Урале после б айкальской складчатости новый этап 
геосинклинального р азвития начался местами еще в кембрии, но на 
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большей части его территории с ордовика. Силур Урала залегает на  
терригенном или  туфогенном ордовике в подавляющем большинстве 
разрезов согласно и даже с постепенным переходом.  Тем не менее 
за последние годы появился р яд статей, в которых говорится, что 
на Южном Урале и в Мугоджарах с верхнего силура начался новый 
«цикл» геосинклинального р азвития. Почему с верхнего силура ? Да 
потому, что в верхнем силуре появляются в р азрезах спилиты, а они, 
видите ли,  «инициальные», С них начинается всякое геосинклинальное 
развитие. 

Этот пример показывает, как надуманная стандартная схема,  
принимаемая за реально существующую з акономерность, побуждает 
геологов отказываться от объективного анализа действительных геоло
гических соотношений. . Между тем, еще в 1 954 г. Н. С. Шатский писал : «Широко р аспрост
ранено мнение, что вулканические серии спилито-кератофирового 
состава ( зеленокаменные, офиолитовые толщи) представляют собой 
обр азования так называемого начального м агматизма  в геосинклина
лях,  т. е. вулканические излияния и извержения в начальные стадии 
развития геосинклиналей, особенно в эпоху их возникновения в резуль
тате глубинных р азломов. Однако в огромном большинстве случаев 
эти и гомологичные им формации хар актеризуют вообще геосинкли-
1I а ьную стадию р азвития складчатых систем, а не только н ачало их 
Jlстории»l. Последующее изучение истории р азвития р азличных геосин
]{линалей полностыо подтвердило эти слова .  

Таким обр азом, выделение формации начальной, средней, поздней 
и за J<лючителыюй стадий геОСИI-II<линального «циклю>, как и соответ
ствующих стадий развития платформенного чехла,  опять-таки основа
но  на глубоко неправилыIЫ Х униформистских представлениях о су
ществовании некой идеальной схемы р азвития, которой следуют с очень 
небольшими ОТI<лонениями геосинклинали всех м атериков и всех геохро
нологических отрезков истории Земли, и такой же идеальной схемы 
р азвития платформенных чехлов. 

Не из идеальных схем р азвития геосинклиналей и платформ мы 
должны исходить при р азработке классификации формаций, а ,  наобо
рот, изучать реально существующие вертикальные ряды формаций, 
выяснять особенности геосинклинального р азвития р азных СТРУКТУР
IIbIX поясов И р азных периодов р азвития земной коры,  особенности 
развития древних и молодых платформ. Точно так же мы не можем 
классифицировать формации ни по типам современного литогенеза,  ни по 
современным ландшафтно-геогр афическим обстановка м - только изучая 
реально существующие в р азрезах земной кор ы  геологические форма
ц!!и, мы должны выяснять особенности древнего литогенеза и р анее 
существовавшие палеогеогр афические обстановки. 

Поэт,?му прав был Н. С. Шатский,  когда писал, 1JTO «выделение 
формации на основании полевых наблюдений и изучения смены одних 
п арагенезов другими является единственно возможным» И ,- доб авим 
ыы,- несовместимым ни с каким другим подходом т( выделению и 
классификации формаций. «Выделение же формаций н а  основе на
думанных, односторонних классификаций (климатическая тектоничес
(:кая) и других теоретических предпосылок, хотя бы, вид�мо, И очень 
широких, вряд ли будет способствовать особому п!)Огрессу в деле 
изучения формациЙ»2. 

. 

� Н. С. Ш а Т с к и й. Избран ные труды, т. III, стр. 39. 
Н. С .  Ш а Т с 1( и й. Избранн ые труды, т. I II, стр. 1 66. 
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В Институте геологии и геофизики Сибирского отделения Акаде
J\!ИИ н аук СССР (Новосибирск) в л аборатории осадочных формаций 
ведется сравнительное изучение в к акой-то ыере ОДНОТИПНЫХ, но разно
возрастных формаций. Цель этих работ - дать типизацию и кл ассифи
кацию формаций внутри отдельных их групп, так как ДJlЯ построения 
всеобщей КJlа ссификации формаций м атериала н а коплено явно недо
статочно и любая п оп ытка такого рода неизбежно содержаJlа бы много 
искусственного. Другая цель - ПРОСJlедить эволюцию однотипных фор
маций в истории зеJ\1НОЙ коры, что будет способствовать изучению 
особенностей литогенез а различных геологических эпох и выяснению 
прнчин этих особенностей.  

В к ачестве о бъектов изучения выбраны красноцветные формации, 
тесно связа нные с некоторыми из них галогенные формации, фосфорит
содержа щие геосинклин альные формации и форм аций ГJlаУI<ОНИТОВОЙ 
группы. Предпол агается начать также сравнительное изучение разно
возра стных ПJlатформенных и геосинклинальных карбонатных фор
JчациЙ. Этот выбор не случаен. Он определен двумя обстоятельствами. 
Во-первых, формации всех перечисленных груп п  достаточно ш ироко 
развиты н а  территории Сибири, а потому их типичные представители 
легко могут быть изучены в п олевой обстановке. Во-вторых, с фор
J\lаЦИЯJ\IИ перечисленных групп связаны полезные ископаемые, обосно
ва ние поисков которых на  территории Сибири имеет большое значение 
для развития н ародного хозяйства всей н ашей стран;.,! - фосфориты, 
калийные и каменные соли ,  медистые песчаники, бокситы. Несом ненно, 
сравнительное изучение форм аций перечисленных групп помо жет 
установить общие закономерности размещения в земной коре этих 
ВИДОВ минерального сырья. 

Настоящая монография является первой в серии подготавливае
ыых работ по проблеме эволюции осадочных форм аций Е истории Зем
ли. В ней рассмотрены красноцветные форм ации ,  возникавшие в 
докембрийские и п алеозойские времен а. Установлено, что не все 
красноцветы возникали в аридных УСЛОВИЯХ, как об зтом ГОВОРИТСЯ 
в бnльшинстве учебников. В древности некоторые из них (·бразовывались 
и в гумидной обстановке. Выделены два типа аридных и два типа 
гумидных красноцветных формаций.  Установлен а  определен ная эво
люция краснопветного породообразования на отрезке времени от IIИЖ
него протерозоя до верхнего палеозоя. В дальнейшем эти выводы бу
дут дополнены ыатериалами изучения мезозойCIШХ и кайнозо йских 
красноцветных формаций. Но и сейчас, по моему мнеаию, предл агае
мая монография представляет собой крупный вкл ад в изучение пробле
АIЫ красноцветов, а в методическом отношении - в ра:<работку проб
лемы выделения, описания Il кл ассификации осадочных формаций. 

А. ЯНlllUН 



Посвящается 
свет лой памя ти дорогого учителя 

А лександр а  НUf(олаевича Мазаровича 

ВВЕДЕНИЕ 

Кр асноцветные осадочные толщи изучаются более полутора  веков. 
В первых общих построениях А. Г. Вернера ,  относящихся к j\оНЦУ 
XVI 1 1 столетия (Wегnег, 1 786) , такие толщи уже фигурируют под назва
нием «Тюрингенских слоев» (<<флецов» по Вернеру) . Это вполне естест· 
венно, так как мансфельдские горняки в то время выделяли в основа
нии Тlорингенских меденосных слоев, из которых добывал ась медь, 
группу «флецов», именовавшихся «Кр асным Мертвым Лежнем» 
(Rotlle Todtl iegende) ,  потому, что они были безрудными (см. ,  например, 
TOLlla ,  1 900 и другие р аботы) . В начале  прошлого столетия де ля  Беш 
(De I a  B eclle ,  1 832) выделил тюрингенские слои в качестве «Группы 
Красного Песчаника», каl\: определенный стратиграфический элемент 
разреза земной коры, р асположенный над «угленосной группой» 
И подстил ающий «оолитовую группу». Он опирался при этом на  дан
ные Р. Джемисона (Jamesol1, 1 805) , указавшего на широкое р аспрост
р анение красных песчаников на Британских островах. Между :-еы 
позднейшие исследования А. Седжвика и Р.  Мурчис\..)на ( S edg\"ICk, 
Мuгсhisоп, 1 839) показали, что на  при мере «Группы Красных Песча
ников» Англии могут быть выделены, кроме того, кр асноцветные тол
щи, залегающие ниже так называемой «угленосной группы». 

Таким образом, было установлено существование не только самой 
по себе «Группы I<:p acHbIx Песчаников» (<<Red Sa l1dstone») , соответст
вующих «Кр асному Мертвому Лежню» Тюрингии, но и более «Древ
них Красных Песчаников» (<<OId Red Sаl1dstопе» ) .  Эти {t Древние Кр ас
ные Песчаники» Британских островов, как установили Седжвик и Мур 
чисон, сопровождаются слоями, содержащими обильную морскую 
фауну, резко отличную от силурийской и каменноугомоной,  что дало 
ШI возможность выделить самостоятельную девонскую систему на 
при мере этих слоев и красноцветных толщ Британских островов. 

Влияние р абот Седжвика и Мурчисона было настолько веЛIШО, 
что JIIногие исследователи позднее стали относить к девонской систеillе 
все «древние» красноцветные отложения, встречающиеСi! в других рай
онах мира . Не избежали этого влияния в своих работах И.  Д. Черс
кий (1888) и В .  А. Обручев ( 1 892) , первоначально предполагавшие 
девонский возр аст кр асноцветных отложений бассейна р. Лены. 

Ф.  Н. Чернышев (1889) на  том же основании отнес у нижнему де
вону всю мощную толщу частично кр асноцветных отложений западно
го склона Южного Урала,  позднее выделенных Н.  С .  ШаТСIШМ ( 1 952 ) 
под названием рифейской группы докембрия.  

После того как Мурчисон познакомился с геологией европейской 
части России, он убедился, что кр асноцветные толщи, залегающие над 
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слоями, принадлежащими каменноугольной системе (ранее называв
шейся «угленосной группой») , широко р аспростр анены и в средней час
ти содержат п ачку карбонатных пород с хар актерной мерской фауной. 
·.;Убедившись в ходе исследований,- пишет Мурчисон, .-· что эти плас
ты достаточно отмечены и могут установить особую, самобытную сис
тему, сближенную, с одной стороны, с каменноугольными толщами, 
но с другой - вовсе не зависящую от триаса,  мы реШИJIИСЬ обозначить 
их особым наименованием; оно имеет географический корень и проис
ходит от древнего царства Биармии или Пермии, в пределах и р ядом 
с которыми собраны были очевидные доказательства их самостоятель
ности» (Шатский, 1 9652, стр . 1 39 ) . Таким образом, было дано стр атиг
р афическое и палеонтологическое обоснование существования двух 
р азновозр астных групп кр асноцветных отложений - дев()нских и перы
СIШХ. С пермскими красноцветными отложениями были вскоре п арал
лелизованы «Новые Кр асные Песчаники» или «Красный Мертвый 
Л ежень» Тюрингии.  

В дальнейшем была выявлена еще одна возр астная группа KpaCl:> 

цветов - кембрийская. В Сибири, в частности, кембрийский возр аст 
красноцветных отложений б ассейна р. Лены был установлен после 
того, как Ф. Б. Шмидтом (1 884) была определена и детально изучеI13 
кембрийская фауна из р азрезов морских осадочных толщ, р асчленяю
щих красноцветные отложения. Понемногу выяснилось, что кр асно
цветные отложения встречаются на р азличных уровня.'� стратигр афи
ческой шкалы и, такиы образом, не являются Еакой-ли:)о определенноi! 
возрастной группой. В итоге ДИСЕУССИИ о стр атиграфичС'ском положе
нии кр асноцветных толщ понемногу з атихли, и ВIшмание стали привле
кать те черты Ер асноцветных отложений, Еоторые ПОЗПОJ1ЯЮТ ВЫЯСНИТЬ 
н а  основании данных об их р аспростр анении и ПРОИСХQ)'{дении физико
географические условия геологичеСIЮГО прошлого. 

Крупную РОЛЬ в р азвитии таЕОГО н апр авления исследований 
кр асноцветных отложений сыграл И. Вальтер (Wа1tllег, 1 89 1 ,  1893, 1 900; 
Вальтер, 1 9 1 1 1,2) . Он  выдвинул концепцию, предполагающую, что 
кр асноцветные ОТЛQ)кения являются ЕонтинентаЛЬНЫМI1 и что их на
копление происходит в условиях ж ар кого климата в пустынной обста
новке. Однако он подчеркивал ,  что эти отложения обр азуются лишь 
в тех случаях, когда засушливые периоды чередуются с перио
дами интенсивного увлажнения. Построения Вальтер а в дальнейшем 
привлекались р азличными исследователями для объяснения ПрИрОДЫ 
красноцветных отложений и не утр атили своего значения в настоя
щее время. 

В начале текущего столетия кр асноцветные отложения были р ас
смотрены К. Томлинсоном (Тоml iпsоп, 1 9 1 6 ) . В своей работе он четко 
поставил в ажнейшие вопросы, з атр агивающие проблему ПРОИСХО/IZ
дения красноцветных пород. Работа Томлинсона как бы открыла путь 
для многочисленных публикаций, дающих ответ на  f,ыдвинутые иы  
вопросы, касающиеся определения условий, способствуlCЩИХ накопле
нию красноцветных отложений, выявления первичной или вторичной 
природы их окраски, путей образования и форм переноса красящего 
м атериала,  связи между цветом осадков и содержанием I-< них закисно
го и окисного железа, роли дегидр атации гидроокислоlЗ железа, фаци
альной принадлежности отложений, возможности привлечения их к 
палеоклиматическим и палеотектоническим р еконструкция м  и т. д. 
Полный обзор этой литер атуры невозможен, поэтому приведем только 
некоторые важнейшие данные. 
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Прежде всего, следует подчеркнуть, что главное внимание красно
цветным отложениям было уделено в русской и американской литера
туре. Это в известной степени связано с тем, что в CC�P и США такого 
типа отложения очень широко распространены. В нашеи стране разновоз
растные красноцветные толщи исключительно разнообразны и, естест
венно, привлекали внимание исследователей с давних пор. Широко 
известны ранние работы В. А.  Обручева ( 1 892) , посвященные красно
цветам юга Сибири, труды А. В. Нечаева ( 1 9 1 5) ,  Е. И. Тихвинской 
( 1 933, 1 946, 1 952) , А. Н. Мазаровича ( 1 927, 1 934, 1 940, 1 952) , Р.  Ф . Гек
I<epa ( 1 934) , Л. В. Пустовалова ( 1 937) , Л .  М. lvlиропольского (1938, 
1 943, 1 950) , Л .  Б .  Рухина ( 1 955) , Е. М. Л юткевича ( 1 951, 1955), 
А. Л .  Яншина ( 1 953 ) ,  А. И .  Перельмана ( 1 954) , А. В. Хабакова ( 1 954), 
Е. В. Павловского и Н. В. Фроловой ( 1 955) , Н. Н .  Форша ( 1 955) , 
В. П. Маслова ( 1 956) , В .  Н. Разумовой ( 1 960) , В .  Л .  Л ибровича 
( 1 960) , В. И. Попова ( 1 966) , А. П. Феофиловой ( 1 966), В. Nl. Синицы
на ( 1 967) и l\!НОГИХ других исследователей. Особо следует отметить 
работы Н. М. Страхова ( 1 962), 2, з ) , которым б ыла создана общая 
теория литогенеза, в частности красноцветной седиментаLТИИ и миграции 
железа, главного красителя красноцветных пород. 

На Северо-Американском континенте красноцветны" толщи встре
чаются почти во всех геологических системах, начиная с древнейших, 
ПРfIIlадлежащих докембрию, и кончая современными красноцветами, 
lIа6людаЮЩI1!\ШСЯ в некоторых районах Мексиканского залива. Среди 
ЮIсрикаНСIШХ ИССJlедователей изучением красноцветных отложений, 
поr;IШIO ТОl\lЛИНСОI-Iа, заI-Iимались д. Хагер (Наgег, 1 328) , Ivl. Плейс 
(РI <lce, 1 943) , П.  Крьшин (Krynine, 1949,  1 950) , А. Свайнфорд ( S\vi l1e

ford, 1 955) , Ф .  Б. B aI-I- ХутеIi, (Уап Houten, 1 948, 1 96 1 ) ,  Д. Кларк 
(Clark, 1962) , Т. Уолкер (Walker, 1 967) , 2 )  и многие другие. 

НСl\lалую роль в изучении I<p aCI-Iоцветных отлОжений сыграли так
же исслеЛ,оваIIИЯ европейских геологов, в чаСТI-IОСТИ С. Бубнова 
(1 935) , М. ЖИIIЫО ( 1 952) , а также Г. Фалька (Falke, 1965) , Г. Виль
Яl\lса (\Vi l l iашs, 1 968) и других. Палеогеографические реконструкции 
М . .IКИНЫО дЛЯ девонских красноцветных отложений имеют прннци
пиаJ1ЫlOе значение для ПОI-Iимания проблемы их происхождения. 

РаЗIIообразные публикации затрагивают различныс: стороны про
блемы J[зучеI-!I!Я I,раСIIOцветов, но главная масса их посвящена, прежде 
всего, природе щ)асной окраски пород. Существенное место в этих пуб
ликаЦIIЯХ заНИl\lает вопрос о палеогеографическом значении ЩJасно
цветов и 06 их принадлежности к определенным генетическим типам 
отложений. Известно, в частности, созданное на основании палеогеогра
фической оценки красноцветных толщ представление '.) древних крас
ных континентах и о великих аллювиальных раВНИНGtх. Во многих 
работах рассматриваются такл(е различные палеонгслогические и 
Л lIтологические . данные, характеризующие красноцветные отложения. 
Однако при исключительном обилии работ, касающи:v.ся в той или 
иной форме красноцветных пород, мало сделано в области изучения 
их формационного состава, вследствие чего они представляются мно
гим исследователям однообразными по составу и происхождению, хотя 
их разнообразие совершенно не соответствует такому представлению. 
В большинстве публикуемых работ рассматриваются частные вопросы, 
касающиеся общей проблемы изучения красноцветных отложений ,  
причем авторы опираются преимущественно на региональные материа
лы, представляюшие более или менее локальные территории. Поэтому 
даже объект исследования - красноцветные отложения - чаще Bcel'O 
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остается неопределенным и его характерные особенности оказываются 
неустановлеННЫl\НI .  

Если предпринять попытку определить типичные черты красно
цветных отложений н а  основании имеющихся в литер атуре описаний, 
то главным признаком, определяющим принадлежность осадочных 
толщ именно к этому ряду отложений, будет их красная окраска. 
Поэтому обилие р абот, посвященных определению ПРИlJ ИН появления 
этой окраски, кажется вполне понятным. Однако есть и другой приз
нак, определяющий характерные черты красноцветных пород. Этим 
признаком, запечатленным в первоначаЛЬНОi\'1 н азваНИ(J «Древних» П 
«Новых» «Кр асных Песчаников», является принадле)r.ность красно
цветных отложений преимущественно к терригенным накоплениям. Во 
всяком случае, с того времени, как красноцветные толщ;·! были выделе
ны в качестве типичного литологического комплекса ГiOд н азванием 
«Красных Песчаников», главным отличием этих отложеннй считался их 
«песчаный», т .  е. , как теперь представляют, терригенный, состав. С этой 
точки зрения кр асноцветные породы постоянно противопоставляются 
всем карбонатным отложениям, представленным в р азрезах известня
ками, доломитами и другими аналогичными породами. 

От этих схематизированных общих представлеНIlЙ имеются р аз
личного рода отклонения. Во-первых, известны кремнистые породы, 
окрашенные в красный цвет; к их числу относятся, например, р азличные 
яшмы, а также глинисто-кремнистые породы. Эти породы, как и тер 
ригенные, тоже существенно отличаются по составу О'Г карбонатных. 
Во-вторых, среди кр асноцветных терригенных отложений нередко 
встречаются прослои карбонатных пород, с которыми эти отложения 
переслаиваЮтся. В связи с этим может возникнуть вопрос о количест
венных отношениях между кр асноцветными и карбонатными породами. 
Н аконец, в цементе терригенных пород могут встреча п,ся р азличного 
рода карбонатные примеси в более или менее значительных количест
в ах. Эти примеси тоже lI'iOrYT потребовать количествеНН(JЙ оценки для 
выделения соответствующего кр асноцветного терригенного комплекса. 
Таким обр азом, красноцветы как определенного типа осадочные накоп
ления не всегда легко выделить, хотя в целом такого типа отложения 
достаточно характерны и отличаются, прежде всего, своей окр аской 
и преимущественно терригенным, но иногда также кремнистым составом. 

В н астоящей р аботе р ассматриваются только терригенные кр асно
цветы, причем проблем а  образования кремнистых красноцветных пород 
не з атр агивается. Главная цель - восполнить недостающие данные о 
формационном составе терригенных отложений. Исследование параге
незов, свойственных красноцветам р азличных территорий н ашей стр аны 
и зарубежных регионов, проведенное автором частью лично, частью на 
основе анализа литературных данных, позволяет выделить ряд кр асно
цветных формаций, существенно отличающихся друг от друга свой
ственными им н аборами пород. Полный перечень этих формаций указан 
в оглавлении, и выяснение их главных черт и происхождени,Я является 
основным содерж анием данной р аботы . 

Обзору главных типов кр асноцветных терригею!ых формаций 
предпосланы две главы, в которых определены общие черты, свойствен
ные р азличным красноцветным отложениям, и дан o:,repK их распро
стр анения для главнейших эпох седиментации. В главе <,Общие черты 
красноцветных отложений» р ассмотрены типичные их особенности, !{О
торые определяют многие отличительные признаки Э Г� Х  отложений 
и позволяют представить общие условия их обр азования.  К таким 
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общим чертам следует отнести прежде всего окраску, генетические ти
пы, литологический состав, характерный комплекс органических. остат
ков, определяющих свойства среды их образования, и н'аконец, морфо
логические особенности поверхностей напластования, по которым ' тоже 
можно судить о палеогеогр афичесkих обстановках, свойственных 
времени накопления красноцветных осадочных толщ того или иного 
возраста. 

Обзор общих черт красноцветных отложений дает лишь некото
рое предварительное представление об их особенностях, а данные о их 
распространении служат основой для оценки их роли  в процессах 
седиментации на земном ш аре.  Более полные сведенШ'! о красноцвет
ных отложениях могут быть получены только на основании изучения 
их ыеТОДОIl'l формационного анализа.  Исследования типовых п ар агене
зов кр асноцветных пород служат в свою очередь опорой для сравне
ния р азновозр астных кр асноцветных форм аций в целях воссоздания 
картины эволюции процессов красноцветной седиментации. 

Представленное в настоящей р аботе сравнительное исследование 
кр асноцветных формаций, напр авленное на  выявление sволюции про
цессов красноцветной седиментации, охватывает тот интервал в р азви
тии каменной оболочки 3емли, который отвечает верхнему докембрию 
и палеозою, т .  е. периоду в более чем полтора  миллиарда лет. За это 
вре1l1Я, как известно, органический мир претерпел oгpO�[Hыe преобразо
BaHJIH .  Но пока еще недостаточно ясно, какие изменения з атронули  в 
то же время неорганическую природу И, соответственно, определили 
эво,-( ]оцию процессов ]<р асноцветной седиментации. Возможные пути 
решения этой проблемы могут быть сейчас намечены в том напр авле
НИII, которое теснейшим образом связано с ср авнитеЛЫiЫМ изучением 
разновозр астных формаций и �ыявлением типичного �ля р азличных 
ФОР1l1аЦlIЙ периода их существования.  Именно этим путем следует и лред
л агаемый вниманию читателя труд, в котором формационный анализ 
не самоцель, а преследует задачу выявления изменчивости пар игене
зов красноцветных пород во времени и определения ВОЗМОЖНЫХ р азли
чий между формациями, принадлежащими р азличным возр астным 
груп пам .  Это, по-видимому, лишь первый этап большого и сложного 
ПУТII, на котором в дальнейшем представится ВОЗМОЖНОСТЬ установить 
не только изменчивость парагенезов, свойственных р азновозрастным 
кр асноцветным формациям, но и причины такой изменчивости, основы
ваясь не на гипотетических построениях, а на известных ф актах о ре
альной эволюции кр асноцветных формаций. 

Представленная вниманию читателя р абота выполнена в лаборато
РИII осадочных формаций Института геологии и геофизики СО АН 
СССР под общиJV[ руководством акадеМИI<а А.  Л. Я ншина.  Она опирается 
прежде всего на данные предшествующих исследований девонских 
кр асноцветных отложений С аяно-Алтайской складчатой области, а так
же детального изучения в последние годы позднедокембрийских и кем
брийских красноцветов на юго-западе Сибирской платформы. Сущест
венное значение для выделения определенных формашiOННЫХ типов 
в кр асноцветных отложениях имело также посещение р а?резов верхней 
перыи на востоке Русской платформы (пр авобережье р. Камы в райо
нах И жевского Источника и д. Голюшурмы) , позднего докембрия в цент
р альных р айонах Русской платформы (Руднинская скважина на запа
де Смоленской области) , а также позднего докембрия, кембрия и ОРДОЫI
ка на р. Лене (на участке гг. Якутск - Качуг) . При зарубежных поезд
ках автор имел возможность, пр авда только в общих чертах, 0зн·ако-
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миться С позднедокембрийскими красноцветными р азрезами бандер 
сi<ой серии Индии (окрестности г .  Агры) и серии Белт в Скалистых 
гор ах Канады ( район озер Пейто и Медисон) . Полученный ф актиче
ский м атериал наряду с м атер иалами обширной отечественной и зару
бежной литературы был всесторонне изучен .  Прежде всего выделялись 
конкретные формации в полевой обстановке. В дальнейшем для р аскры
тия в нутреннего содержания этих формаций изучались главнейшие типы 
пород в прозрачных шлифах. Для хар актеристики пород было проведе
но необходимое количество химических, спектральных, рентгенометри
ческих и других анализов. 

В р аспоряжение автора А. П. Феофиловой были любезно переданы 
сделанные ею переводы р абот М. Плейса, Д. Хагера,  Г. Дор сея. 
П.  Раймонда, В. Хукса и Р.  Ингрема, а также д. Миллера и Р. Фолька. 

На р азличных этапах исследования автор имел возможность пользо
ваться советами Г. Н. Бровкова,  Э .  А. Еганова, М. А. )I,apKoвa, И. В. Лу
чицкого, В. Н .  Разумовой, А. Л.  Яншина и других. Хочется отметить и ту 
немалую роль, которую сыграла в написании этого труда научная биб
лиотека нашего Института .  Коллектив ЭТОЙ библиотеки под руководством 
В. И. Ж:'уковой не только обеспечивал отечественной и зарубежной лите
р атурой,  но и сумел создать рабочую обстановку в читальном зале. Автор, 
глубоко ценит и ту помощь, которую оказали ему В .  К. Кириллов, 
Л .  А.  Па нина и другие при оформлении иллюстративной части работы. 
Вовремя и квалифицированно сделанные а нализы в ла бораториях, воз
главляемых Н.  В. Арнаутовым,  Д .  К.  Архипенко и В. М. Дорош, также 
способствовали завершению данной р аботы. Постоянным помощником 
на протяжении 1 965-1 969 п .  был старший лабор а нт А. Чистяков, отно
сившийся С большой ответственностью к порученной работе. Не может 
автор не упомянуть и своих спутников по полевым исследованиям . 
В. Бертенева ,  В .  3уенко, В .  Носкова и В. Пар аева.  Всем названным то
варищам и тем, кто хоть в какой-то мере словом или делом содейство
в ал выполнению этой р аботы, автор приносит глубокую благодарность. 
Особенно же автор признателен руководителю и н аучному редактору 
А. Л .  Яншину, который н а  всех этапах исследования улелял большое 
внимание р аботе, а также И.  В .  Лучицкому за постоянную ПОМОЩI� 

и поддержку. 



Г Л А В А  1 

ОБ ЩИ Е Ч ЕРТЫ КРАСН О ЦВ ЕТ Н ЫХ ОТЛОЖЕНИ й  

«Наиболее общей чертой подавляющего большинства 
красноцветных отложений является их бесспорное конти
нентальное происхождение». 

Г. Д о р с е й (Dorsey, 1 926) 

Красноцветные отложения отличаются не то.лько окр аской, но 11 
другими особенностями, позволяющими устанавливать общие черты 

тех обстановок, в которых они обр азовывались. К этим особенностям 

относятся свойственные им генетические типы и литологический состав, 

сопровождающие их органические остатки и н аблюдающиеся в них 

характерные формы поверхностей н апластования, на к')торых запечат

лены признаки, определяющие условия былой седиментации. В этой гла

ве на основании преимущественно литературных данных и отчасти лич

ных наблюдений выясняются все эти общие черты кр асноцветных отло
жений и ,  в первую очередь, рассматривается природа кр асной окраски 
пород, образующих кр асноцветные толщи. 

Восстанавливая процессы, приводящие к появлению красной окр ас
ки, приходится з атрагивать вопросы, связанные с выяснением : 1 )  обла
стей питания , поставляющих обломочный материал в бассейн седимен
тации, 2) путей и форм переноса этого материала,  3 )  поведения пере-
1IIещенного материала в бассейне седиментации и 4)  преобразования 
осажденного м атериала после его захоронения. Все эти вопросы обсуж
даются в первом разделе настоящей главы. Второй ее раздел посвящен 
существующим представлениям о генетических типах J<р асноцветных 
отложений. В двух следующих р азделах излагаются HcJ(oTopbIe сведе
ния об их литологическом составе и искщrаемых органических остатках, 
позволяющих определить особенности той среды, в которой происходи
ла красноцветная седиментация. Наконец, последний, пятый р аздел 
данной главы затр агивает сравнительно слабо освещенный в литер ату
ре вопрос о морфологии поверхностей н апл астования красноцветных 
отложений. 

П Р ИРОДА КРАСНОй ОКРАСКИ ПОРОД 

«В субаэральных - делювиальных-пролювиальных, ча
стью аллювиальных и эоловых отложениях - при скуд
HOCТJI растительного IIокрова органического вещества во
обще очень MaJlo. Процессы редукции здесь резко по
даВJlены; когда в осадке много железа, оно остается 
кра(;ным или бурым, когда мало - порода принимает 
окраску, обусловленную цветом Слагающих его мине
ральных компонентов». 

Н. М. С т р а х о в ( 1 963, стр. 200) 

Проблема красной окраски красноцветных отложений во многих отно
шениях является спорной. Дискуссионным следует считать, прежде всего, 
главный вопрос: когда порода приобретает красный цвет? Возникает ли 
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'Rр асная окраска в результате процессов, протекающих в б ассейне седи
ментации, или вследствие переотложения тех осадков, которые имели 
красную окраску в области сноса? Независимо от этого, ни у кого не 
вызывает сомнений то, что красная окр аска отложенич обусловлена 
присутствием в них безводной окиси железа,  главным {)бразом в виде 
гематита ,  а также в форме р азличных м аловодных и безводных окислов 
железа, в частности гетита (Fе20ЗН20) и м аггемита (у Fе2Оз) . 

Поскольку железо относится к н аиболее р аспрост р аненным хи
мическим элементам земной коры, ПРИСУТСТВ'-(е его ОКУ1сей и гидро
окисей в красноцветных отложениях не явю>ется чеМ-10 необычным 
и не требует специального объяснения. Известно, что огромные массы 
железа выносятся реками в моря и океаны (Виногр адов, 1 967) . Н апри
мер, в водах рек мир а в среднем содержится около 0,7 мегалитров 
железа. В б ассейнах, в которых м атериковый водосброс очень велик, 
содержание в алового железа в воде иногда достигает 1 0-З О/о . 

Железо выносится реками и временными водотоками в разнооб
р азных формах. Часть его поступает в виде грубых взвесей и осколков 
минералов и пород, содержащих железо в кристаллических решетках. Не 
меньшую р оль играют коллоиды, которые содержат железо и в адсор
бированном состоянии и в виде гидратов, а также гуматы и другие орга
нические соединения. В р аботе А. П.  Лисицын а  ( 1 96 1 ) приведены 
следующие данные о распределении железа во взвесях Индийского 
океана в р азличных КЛИl\'I атических зонах : в антарктических обл ас
тях - 1 % ,  в умеренной зоне - 5- 1 0 % ,  в тропической - 20 % .  Следова
тельно, н аибольшее количество железа выносится из областей, р асполо
женных в тропическом поясе, где происходит образование латеритных 
и красноземных почв. Подобная закономерность вполне естественна, 
так как именно в этой зоне протекают процессы выветривания, приво
дящие к концентр ации железа в верхних сл�ях элювиального профиля 
КОРЫ, выветривания. 

Окраска кр асноземных почв, по М. Плейсу (P lace,  1 943) , объясня
ется присутствием в них гематита и других окисных соединений желе
за, обусловливающих появление в этих почвах р азличных оттенков 
красного, р озового, коричневого, пурпурного, серого и почти черного 
цвета.  Кр асноватые оттенки кр асных почв, как отмеЧdJ! М. Плейс, не 
находятся в прямой з ависимости от количества содеРЖ i1щегося в них 
железа .  Известны, н апример, случаи содержания р азличных количеств 
железа в почвах одинакового цвета и, н аоборот, р азнообразия оттен-
1<ОВ кр асной окраски почв при р авных содержаниях в них железа .  
На  цвет почв существенное влияние оказывают, по  М. Плейсу, р азме
ры частиц гематита, их плотность и степень агломерации. В почвах 
ярко-красной окр аски плотность и степень агломерации кристаллов 
гематита особенно велика. Коричневые же оттенки почв обычно обус
ловлены сложным сочетанием гидроокисей железа и органики. Цвет 
почв зависит, как отмечает Плейс, та!{же от рН среды и степени увлаж
нения почвенного слоя. 

Влияние среды на формирование р азличных соединений железа 
р ассмотрено, в частности, К. Б .  Кр аускопфом ( 1 963) , указывающим, 
что в нейтр альных и кислых р астворах при восстановительной обстанов
ке могут содержаться высокие концентр ации двухвалентного железа ,  
а в щелочных - железо всегда осаждается в з ависимости от величины 
редокса в виде гидроокисей, карбонатов, силикатов или сульфидов. 
Двухвалентные ионы железа в щелочной среде, как правило, окисляют
ся, вследствие чего обр азуются нерастворимые окислы и ГИДРООКИСЛЫ 
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железа . Н а  диагр аммах, заим-
t.:TBoBaHHbIX из р аботы Kp ay�-
копфа ,  показаны поля устои-

чивости безводных окислов 

(рис. 1 )  и гидроокислов железа 

( рис. 2) . Н а  диаграммах этих 
кроме того, поля изображены, 

устойчивости простых сульфи-

дов, карбонатов и силикатов. 

Рис. 1 .  E11 - рН·диаграмма для без-
ВОДНЫХ соединений железа, по 

К. Б. Краускопфу ( 1 963) . 
Сплошные ЛИНИИ - границы полей устойчиw 
воеТII; каждая граница отделяет поле более 
ОКНСJlенной (выше линии)  от поля более 
восстановительной формы (ниже л и н и и ) .  
Поперечные штрихи н а  вертикальных лн· 
нИЯХ показывают положение границ полей 
при более низких концентрациях карбоната, 
сульфида и кремнекислоты. ПУНlПирные л и -
н 1111 ПОКЗЗЫВЗЮТ пределы QЮIС.ПlIтеЛЬНQ-ВQС-
СТ3ВОВIIтельных потенциалов, ВОЗМОЖНЫХ n 
водиых растворах. Штрих-пунктиром обо-
значены <нзоконцентрационные» ЛИНJШ, 
прооеденные через ТОЧКII, в которых КОН-

центрация Fe + в равновесии с окислами -4 -/1 
равна 5 ·  10 и 0.5 · 10 % .  
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Рассматривая диагр аммы Краускопфа, можно наглядно видеть вы· 
сокую чувствительность двухвалентных соединений железа по  отноше·· 
нию к процессам  окисления. 

Как отмечает Ф.  Б.  Ван-Хутен (Уап Houten, 1 96 1 ) ,  в верхней час·· 
ти обычного профиля выветривания постоянно присутствует гематит, 
тогда как ниже р асполагается гетит. В подпочвенном слое, по его дан
ным, нередко н аблюдается также лепидокрокит, обр азующий ржавые 
>К л зистые скопления и конкреции; лепидокрокит встречается и среди 
латеритов вместе с гетитом, возникающим из коллоидальных раство
ров и являющимся, подобно гематиту, устойчивым минералом в окис
л ительной обстановке. В составе латеритов имеется, кроме того, маг
ге [ит l' Fе20з, представляющий безводную окись железа кубической 
структуры с такими же магнитными свойствами, как и у магнетита .  

Условия ,  благоприятные для образования латеритных кор выветри
вания, обогащенных окислами и ГИДРОOIшсдами железа, придающими 
продуктам химического выветривания интенсивную красную окр аску, 
наблюдаются в тех областях земного ш ара ,  где наиболее высокие 
среднегодовые температуры и высокая влажность, т. е .  1< тех климати
ческих зонах, которые тяготеют к экваториальному и тропическим 
поясам. Р асположение областей р аспространения кр асР.оцветных кор 
выветривания в определенных климатических поясах наглядно показано 
на схеме Н. М. Стр ахова ( 1 9621 ) , составленной им по данным мировой 
почвенной карты (рис. 3) . Эти области лишь в отдельных участках, 
например на территории Флориды, низовий р. Миссисипи (Северная 
Америка ) и в юго-восточном Китае, выходят з а  пределы тропических 
зон. В остальном они довольно строго огр аничены тропиком Р ака на 
севере и тропиком Козерога на юге, т .  е .  не выходят за р амки 300 
северной и 300 южной широты. 

Известно, что в экваториальной и тропических зонах среднегодо
вые температуры достигают 250 С ,  местами выше. а количество осап-
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ков составляет 1 500-3000 мм и более в год. От экваториального пояса 
на север и на юг среднегодовые температуры, а также массы осадков 
постоянно УI\'1еньшаются, вследствие чего меняются условия, благоприят
ствующие произрастанию р астительности. Соответственно в экватори
альной зоне р аспространены влажнотропические леса (<<дождевые ле
са») , встречающиеся на всех м атериках в тех обл астях, где осадки р ав
номерно выпадают в течение всего года в количестве не менее 2-4 
тыс. м м  в год, а влажность воздуха достигает 90 % .  в этих лесах 
обилие р азличных видов вечнозеленых р астений, поэтому они имеют 
многоярусное строение, богаты травами. к: области Р 9 спростр анения 
влажнотропических лесов примыкают сухие листопадные леса, сосредо
точенные в тех частях тропических зон, где периодически дуют то сухие, 
то влажные муссонные ветры.  Из среднегодового КОЛИЧС:'ства ' осадков, 
достигающего 2000 мм,  в сухой период года, который продолiкается 
тем больше, чем дальше данная территория удалена  от берега моря, 
выпадает всего лишь около 1 00 мм. Большинство· деревьев в этих мес
тах в сухое время года сбрасывает листву, и, таким образом, создают
ся благоприятные условия для обр азования мощного гумусового слоя. 
Деревья в данном поясе обычно ниже, чем в предыдущ,:;ы. 

В еще большем удалении от экватор а, где годовое количество 
осадков становится меньшим,  но где тоже происходит регулярная сме
на  сухого периода года влажным, произр астают саванные леса. В этих 
лесах деревья значительно меньше, они низкорослы, I:POHbI их мало 
з атеняют почву. Травяной покров густой, высота трав достигает 2-3 м. 
Длительность сухого периода ' в саванных лесах или в типичных саван
нах, с их редкими ксерофитными деревьями или группами деревьев, 
увеличивается от 2 до 1 0  месяцев по напр авлению в стороны от эква-

Eh ториальной зоны; количество 
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Рис. 2. Eh - Рh-диаграмма для гидроокислов же
леза, по К. Б. К:раускопфу ( 1963) . Условные обо

значения см. рис. 1 .  

осадков в том же н апр авле
нии уменьшается от 1 200 до 
300 мм. Среднемесячные 
темпер атуры в саваннах 
не снижаются ниже 1 20 С 
и достигают 280 С .  Н аконец, 
к саваннам северного и юж
ного тропических поясов 
примыкают пустыни, в ко
торых среднегодовое коли
чество осадков не превыша
ет 1 00-250 мм, а местами 
снижается даже до 60-
80 мм и еще ниже, тогда 
как амплитуда температур, 
при положительном и по
стоянном в течение года зна
чении в пустынях тропиче
ского пояса, достигает 500 С.  

Общей климатической 
зональности отвечает соот-
ветствующая зональная сме
на не только растительных 
сообществ, но и почв. Поэто
му, например, для экватори
альной зоны постоянно 
влажного леса типичны крас-



ноцветные подзолы,  для светлых тропических лесов (листопадных) 
оподзоленные латериты и л атеритные почвы, для лесистых са
ванн - красные и черные почвы и Jiатериты, для сухих саванн 
красно-бурые почвы, тогда как в пустынях появляютсн солончаковые 
почвы, с обр азованием которых связаны карбонатно-гипсовые, гипсовые 
и кремнистые кор ки.  В целом же для экв аториальной и тропических 
зон характерны красные коры выветривания и соответственно кр ас
ные почвы, тогда как уже в ближайшей к ним зоне пустынь они ста
новятся редкими и на больших простр анствах сменяются солончаковы
ми сероцветными. Как указывал К. Д. Глинка ( 1 927) , в странах тропи
ческого климата имеется две группы красноцветных почв. Первая 
группа - это почвы л атеритного типа влажных областей .  Вторая груп
па, приуроченная к тропическим пустынным степям, ничего общего, 
кроме цвета, с л атеритными почвами не имеет. Это кр асноземные 
почвы, образующиеся в областях недостаточной увлажненности с ха
р актерными для них продолжительными сухими  перродами. Такие 
почвы содержат выделения углекислой извести и ОТДельные известко
вые конкреции. 

Среди почвенных обр азований экваториального и тропических поя
сов Р.  Гансен ( 1 962) выделяет в з ависимости от климатических усло
вий, р астительности и степени увлажнения :  1 )  л атеритные красные 
почвы с высоким содержанием свободной гидроокиси алюминия, 2) кр ас
ные суглинки приэкваториальных влажнотропических лесов с высоким 
содерж анием каолинита и избытком сиалитного м атерИ.1л а и 3) кр ас
но-бурые почвы саванн с повышенным содержанием аллитного 
материала.  

Н а  широтную зональность в р аЗIl'iещении кр асноцветных почв 
накл адывает отпечаток зональность, связанная с изменением климати
ческих условий в зависимости от высоты над уровнем моря.  Такая 
зональность в р азмещении кор выветривания, определяемая рельефом 
местности, описана в р аботах Б .  М. Михайлова ( 1 967, J 969) н а  приме
ре  Л иберийского щита. Михайлов соответственно выделил четыре 
фациальных типа кор выветривания (рис. 4 ) : 1 )  горный, 2) низинный, 
3) высоких пенепленов и 4) низких пенепленов. 

Горные коры выветривания обр азуются в гор ах, относительные 
превышения которых колеблются в пределах 200-500 м и достигают 
1 000 м. Мощность коры выветривания в таких горных р айонах со
ставляет 5- 1 0  м,  но в отдельных случаях может достигать 60- 1 00 м .  
Химический состав горных кор выветривания, возникающих на п:уни
тах и долеритах, приведен в табл. 1 .  

700 
600 

+ 

. '  ШШJ]2 аз 1�14 
Рис. 4. Схеыа расположения в рельефе разнофациальных типов кор 

выветривания, по Б. М. Михайлову ( 1 969) .  
1 - горные коры выветривания; 2 - низинные коры выветривания; 3 - коры 
вывеТРlIвання высОких пенеплеНQВ; 4 - коры выветривания НизкИх пенепле

нав; 5 - сланць� БИРI!МСКОЙ серии; 6 - долериты; 7 - граниты. 
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Химический состав кор выветривания различных фациальных типов 

CJ 1 ::: =: 
30на SiO, Аl,Оз Fe,O, К,О \0 FeO СаО Mi(O Na,O I П. п. п .  :» '" 

;:.. '< 

Горная кора выветривания на дунитах 

Кирас ы (среднее 1 , 20 7 , 90 75 , 72 - - - 1 4 , 03 
из 9 анализов) 

Структурн ых охр 2 , 1 7 1 , 94 8 1 , 22 - сл. - 1 2 , 40 
(среднее из 55 
аиализов) 

В ыщелоченн ых 39 , 10 1 , 00 29 , 90 1 , 60 0 , 50 1 1  , 1  1 6 , 00 
пород 

Дунит ы 38 , 30 0 , 60 1 6 , ЕО 6 , 40 0 , 50 24 , 8  1 1 , 60 

36 , 50 0 , 60 1 3 , 05 7 , 1 5 0 , 1 5 30 , 9  1 0 , 95 

34 , 75 1 , 00 8 , 30 9 , 40 0 , 1 5  37 , 7  7 , 60 

Горная кора выветривания на долеритах 

0 , 0  Кирас ы 9 , 52 38 , 0 1  29 , 8 3  0 , 29 0 , 03 
I 

20 , 95 - - -

1 , 0 1 , 97 3 4 , 5 4  42 , 09 - 0 , 07 - - - 1 9 , 28 

3 , 0  Структурного 601<- 0 , 70 42 , 77 25 , 60 2 , 06 0 , 20 0 , 47 0 , 05 0 , 26 23 , 9  
сита 

7 , 0  0 , 68 4 0 , 73 32 , 58 0 , 86 0 , 09 0 , 06 - I - 20 , 34 

9 , 0  7 , 76 - - - - - - - -

1 2 , 5  8ыще.nочеНIIЫ': 7 , 4 8  - - - - - - - -
долерито,; 

7 , 24 35 , 25 29 , 1 1  2 , 84 - 0 , 70 - 0 , 1 5  20 , 46 

1 3 , 5  долерит ы  49 , 54 1 2 , 88 7 , 67 7 , 47 1 1 , 05 6 , 33 2 , 35 0 , 35 0 , 83 

Н а  первых стадиях выветривания в горных областях происходит 
почти полный вынос щелочей и щелочных земель; вслед за ними уда
ляется кремнезем. Верхняя ч асть коры выветривания, богатая окисла· 
ми железа и алюминия и резко обедненная кремнеземом, в некоторых 
случаях может достигать 37 м мощности. 

Низинные коры выветривания р азвиваются на материнских поро
дах, обводняемых в течение года. Большое количеств<) органического, 
вещества в среде выветривания приводит к созданию постоянной вос
становительной обстановки и низких значений рН_ ТаюJ.� кор а  выветри
вания представлена белыми, светло-зелеными или синими рыхлыми 
глинами с хорошо сохр аняющимися структур ами м атеринских пород .. 
Конечные продукты такого выветривания состоят из каолинитовых глин .  
Мощность низинной коры выветривания 1 0- 1 5  м .  В нижней ч асти 1\0-
ры выветривания, по Б. М. Михайлову, происходит интенсивная гидра
тация вещества и вынос гл авным образом щелочей и щелочных земель, 
ч астично также ]<ремнезема и закисного железа. Хиыпческий состав 
такого типа почв показан в табл. 1 .  

Коры выветривания высоких пенепленов отличаются профилем с 
хорошо выдержанной зоной мощных глинистых образований,  предстзв-
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Т а б л и ц а  1 
( 1 13  работы Б. М. Михайлова ( 1 969) с сокращениями) 

d :,; :,;: 30на SiO,  Аl,Оз Fе,Оз РеО С,О MgO Na.O К,О П .  П. П. \Q ;» 
� �  

Низинная кора Вblветривания 

0 , 0  Осветленная (жел- 48 , 97 1 2 , 42 1 5 , 48 0 , 1 4  0 , 58 3 , 23 0 , 1 3  0 , 97 1 5 , 25 
тая земля) 8 , 46 5 , 0  Кимберлитовая 45 , 78 7 , 30 4 , 6 1  2 , 89 1 4 , 28 4 , 03 0 , 75 1 0 , 73 
брекчия 

5 1 , 46 4 , 95 7 , 90 1 , 87 6 , 25 1 6 , 56 4 , 45 . 1 , 1 0 1 , 29 1 2 , 0  

Кора Вblветривания высоких пенеnленов на серицит-хлориТОВblХ 
извеСТКО6иСТblХ сланцах 

1 , 0 DОКСИТОВ 1 , 54 46 , 28 32 , 2 1  - - - - - 20 , 73 
9 , 0  2 , 09 52 , 99 1 8 , 9 3  - - - - - 24 . 8 1,  

20 , 0  Бокситовых глин 24 , 7'2  20 , 9 5  4 1 , 64 - - - - - 1 1 ; 30 
30 , 0  Осветленная 4 0 , 36 27 , 86 1 8 , 50 0 , 28 - 0 , 1 4 0 , 1 3  1 , 46 1 1 , 09 
4 0 , 0  Выщелачивания 62 , 64 1 6 , 29 8 , 36 - СЛ. Сл. - - 12 , 1 0 
55 , 0  СеРИЦIIТ-ХЛОРII- 52 , 23 1 4 , 1 8  1 , 68 4 , 96 8 , 60 2 , 02 3 , 05 1 , 75 9 , 59 

товы!"! извест-
I<ОВИСТЫ!"! С.1З-
нец 

Кора Вblветривания низких пенеnленов на креАtнисто-хлорит-
серичитовых сланцах 

0 , 5  Кирасы 39 , БJ 1 4 , 35 35 , 57 - 0 , 24 9 , 40 
3 , 0  Ожелезненных 47 , 82 1 6 , 5 1  24 , 73 - 0 , 58 8 , 79 

глин 
6 , 0  Обеленная 68 , 9 8  1 9 , 40 2 , 33 0 , 29 0 , 1 7  8 , 59 

1 0 , 0  Кремнисто-хло- 64 , 1 2 1 7 , 00 7 , 30 0 , 58 2 , 1 6 7 , 94 
рит-серицито-

I вые гидрати-
ровзнные слаи - I цы 

ленных выщелоченными и гидратированными материнскими породами. 
Верхняя ч асть р азреза этой зоны приходится на  горизонт бокситов, 
мощность которых колеблется от 2 до 20 l\'I. Химический состав кор вы
ветривания данного типа приведен в табл. 1 .  

Коры выветривания низких пенепленов образуются в областях 
с абсолютными отметками от 200 до 400-500 м. Верхние горизонты 
этой коры выветривания' в отличие от низинной находятся выше уровня 
грунтовых вод. Верхняя часть коры выветривания представлена гори
зонтом железистых образований. В этой коре OTCYTCTByioT з аметные 
накопления свободного глинозема,  что Михайлов объясняет огр аничен
НЫ�IИ возмож ностями мигр ации химических элементов вследствие сл а-
бой фильтр ации грунтовых вод. 

Р азложение минералов м атеринской породы в тuких условиях 
В р ассматриваемом типе кор выветривания доходит до каолинитовой 
стадии. Данные о химическом составе коры выветривания низких пене
пленов помещены в табл. 1 .  Михайлов считает, что для кор выветрива
ния горных районов и обл астей,  выделяемых им под названием высоких 
пенепленов, хар актерен интенсивный вынос кремнезема,  щелочей, ще
лочных земель и накопление свободных гидр атов алюминия и железа. 
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Эти коры выветривания р азмываются значительно интенсивнее, чем 
аналогичные образования низинных областей и низких пенепленов. 

На примере Л иберийского щита можно видеть, что коры выветривания, 
резко обогащенные в верхней части железом ,  возникают в тропической 
области на р азличных породах и в р азличных геоморфологическv.х об
становках - от р авнин и низких пенепленов до горных р айонов с р аз
м ахом рельефа, достигающим многих сотен метров. Кор а выветривания 
в таких горных р айонах сохраняется даже на  склонах крутизной 1 0-200, 
так как повсеместно бронируется плотной кирасой.  Р азмыв коры вывет
ривания происходит, следовательно, либо в том случае, когда склоны 
местности приобретают более значительную крутизну, либо когда она 
р азруш ается под влиянием особенно интенсивных дождей. Среди про
дуктов р азмыва этой коры выветривания присутствуют прежде всего 
р азличные железистые минералы, т акие как гематит, гетит, лепидо
крокит и другие; обычны также  глинистые минералы и дезинтегриро
ванный м атериал пород, не подвергшихся химическому  р азложению. 
Все эти р азнообр азные продукты р азмыва переносятся затем речными 
водами по напр авлению к б ассейну седиментации. 

Дальнейшую судьбу тр анспортируемого м атериал а  определить мож
но только опир аясь на общую теорию миграции железа ,  р азработанную 
Н. М. Стр аховым ( 1 948, 1 954, 1 962, ) , так как непосредственные наблю
дения над перемещением продуктов р азмыва л атеритных почв тропиче
ских обл астей недостаточно полны и приводят К р азногл асиям. До не
давнего времени примером современной красноцветной седиментации, 
происходящей за счет р азмыва л атеритной коры выветривания, обра
зующейся в тропических р айонах, служило побережье Табаско в Мек
сике. Эта р асчлененная тропическая р авнина, р асположенная на берегу 
Мексиканского з алива,  з анята саванной и в период дождей покрывает
ся потоками, переносящими грубозернистый неизмененный tерригенный 
м атериал ,  поступающий с юга из денудационных каньонообразных до
лин, расположенных на склонах горного массива Сьерра-Мадре. Как 
указывал П.  Крынин ( Кгупiпе, 1 949) , потоки тр анспортируют, сорти
руют и отлагают на р авнине красную грязь, обр азующуюся за счет 
р азмыва кр асных почв горных р айонов. Эти осадки, по er o данным,  со
стоят из неоднородного по зернистости песчаного м атериала ,  а так
же глин. 

Так рисовал ась картина современной красноцветной седиментации 
до работ Т. Уолкера  (Walker, 1 9672) ,  указавшего, что П!Jиведенные вы
ше данные Крынина недостоверны и, по его мнению, противоречат ф ак
там.  Представление о том ,  что реки провинции Табаско 'i ранспортируют 
и отлагают кр асную грязь, по Уолкеру, не подтверждается цветом реч
ных осадков и современных отложений. Результаты изучения им р яда 
рек в тех р айонах, на которые ссылался Крынин, и на J..ругих террито
риях Мексики показали, что взвешенный м атериал, переносимый реч
ными потоками и отложенный на  прибрежной р авнине, обладает серо
вато-коричневой, а не красной окраской. Недостаток кр асного пигмента 
Уолкер объясняет тем, что большинство почв, подвергающихся в этих 
р айонах р азмыву, имеют преобл адающую коричневую или желтую 
окр аску. Хорошо р азвитые кр асные почвы составляют, 110 его наблюде
ниям, только верхнюю ч асть р азреза коры выветривания, главная же 
ее ч асть обл адает коричневой или желтой окр аской. Вследствие этого 
р азмываемые красные обломки м аскируются среди обильных м асс не
кр асноцветного м атериала .  Таким  обр азом, Уолкер опроьерг существо
вавшие до недавнего времени представления о современной красно
цветной седиментации на р авнине Табаско в том р а йоне, на I<ОТОРЫЙ 
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обычно ссылались, утверждая, что имеются несомненные сведения  о н а
коплении красноцветных отложений, возникающих в современную эпо
ху в результате р азмыва л атеритной коры выветривания тропических 

стран .  
Построения Уолкер а, тем  не  менее, недостаточно строги, так  как 

они не сопровождаются исследованием минер алогического и химическо

го состава переносимых реками р астворенных минер а,'j ОВ и взвесей .  

К тому же эти построения противоречат многим установленным в на

<:Тоящее время ф актам .  Так, давно уже известно, что в морских б ассей

нах, примыкающих к областям л атеритного выветривания,  красноцвет

ная седиментация происходит в современную эпоху. «В частности, 

у берегов Бр азилии на площади 256 тыс. км2, Китая (Желтое море) и 

в некоторых других местах р азвиты иловатые осадки, отличающиеся 

ярко-красным, бурым или желтым цветом .  Области распространения 

таких осадков тяготеют к р айонам, где в моря впадают огромные реки 

(Аl\Iазонка, Ориноко, Янцзы, Хуанхэ ) , несущие с суши огромные мя ссы 

терригенного II'I атериала, з ахваченного в области обр азования кр асных 

и желтых продуктов выветриваия, обогащенных окисным железом» 

(Швецов, 1 948, стр . 83) .  Подобные осадки, как указывает М. С .  Шве-

цов, имеются в небольшом количестве также в юго-восточной ч асти 

Черного ыоря, где красноцветный м атериал заимствуется из тех р ай

онов, в которых р азвиты кр асноцветные коры выветривания. Современ

ные кр асноцветные осадки известны и в Мексиканском з 3.ливе, которо

го, собственно, и касаются критические высказывания Уолкера  в 

отношении прибрежной р авнины Табаско. В северо-западной ч асти это

Рис. 5. Распределение переходных зон красных, 
красновато-полосчатых и красновато-коричневых  
ГЮIН в Мексиканском заливе (по Гринману I! 
Р. Лебланку (Gгеепmап, Le Blank, 1 956) с упро-

щениями) ·  
1 - I<р асновато-коричневые глины; 2 - красные 

hobaTQ-полосчатые ГЛИНЫ. 

го залива в грунтах, подня
тых со дна, обнаружены 
краСJ Jые и красно-бурые 
I IЛС(lCтоценовые глины, об
разовавшиеся в условиях 
шельфовых глубин в резуль· 
тате сноса и переотложения 
краСJJоцветного материал а,  
" p J I I leCeHHOГO из области 
краСl Iоцветного выветрива
н и я  ( G гееПП1 а п п ,  Le Вl а пk, 
( 956) . По данным Н.  Грин
J\l a l l a  и Р. Лебланка, реки 
Колор адо, Рио-Гр анде, Ред
Ривер и другие, впадающие 
в Мексиканский залив на 
северо-западе, переносят тер
рнгенный м атериал ,  окр а
шенный в коричневые, кр ас
НО- I<оричневые и красные 
цвета (рис. 5) . 

Снос и переотложение красного материал а  из областей л атеритного :Ь��
а
е:ривания происходит и в других р а йонах, о чем можно судить тности, на примере Системы рек, стекающих с Гвианского Haгopь� 

на север и содержащих значительные количества полутор�ой окиси же�еза вместе с глиноземом. В. Д. Келлер ( 1 963) отмечает например что 

ч
�:::� р. Демерары в этом районе содержат 3, 1 5 %  Fе20з: Резкое у�ели

не 
КОЛичества железа в водах Индийского океана в тропической зо-

отмечалось ВЫШе по данным А П.  Лисицына .  Таким образом, 
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имеются р азнообразные данные, свидетельствующие о переносе и пере
отложении красноцветного железистого м атериал а  из БОН л атеритного 
и вообще красноцветного выветривания в бассейны седиментации. 
П. Раймонд (Rауmопd, 1 942) , в частности, указывал, что этот материал 
переносится в виде мельчайших зерен гематита. Однако, по м нению 
Р аймонда, породы становятся кр асными лишь тогда, когда реки несут 
достаточное количество зерен этого минер ала.  Хотя на юге США много 
красных почв, но они н астолько маломощны, что количества красителя, 
по  представлению РаЙllюнда, не хватает для окрашивания осадков. 
Пр иведенные Раймондом данные не имеют, тем не MeH�E', общего зна
чения. 

В целом же пока еще недостаточно изучены формы переноса желе
за и способы его транспортировки на  примере исслеДОВhНИЯ современ
ных рек. Именно в этом отношении критические высказывания Уолкера 
должны быть приняты во внимание, тем более что роль продуктов вывет
р ивания в образовании красноцветных отложений, как подчеркивает 
Ю. П.  Казанский ( 1 969 ) ,  выяснена слабо. 

Общие теоретические представления о миграции железа наиболее 
полно р азр аботаны Н. М. Стр аховым ( 1 948, 1 954, 1 962) , впервые пред
ложившим принципиальную cxel\'IY  геохимической мигр аЦИИ этого эле
мента в зоне эпигенеза. Исследования Стр ахова покаЗdЛИ, что речмым 
водам свойственна больш ая пестрота индивидуальны)� концентр аций 
р астворенного железа при очень низкой средней их величине, варьиру
ющей в большинстве случаев в пределах 0,2- 1 ,5 МГ/Л при среднем 
0,73 мг/л . Им установлено, кроме того, что нет никакой з ависимости 
между концентрацией железа и общей минерализацией речной воды и 
что р астворенное железо н аблюдается в большом количестве в мелких 
притоках крупных магистр алей или в незначительных по величине само
стоятельных реках. По направлению к устьевым частям крупных маги
стралей соответственно не наблюдается непрерывного нарастания 
концентраций р астворенного железа. Эти выводы подтверждены Стр а
ховым на  примере рек, р асположенных не только в умеренноы, но и 
в тропическом климатических поясах. Рассмотренные им примеры по
казывают, что в магистральных потоках содержание р астворенного же
леза всегда или почти всегда понижено по сравнению с мелкими при
токами и колеблется, в общем, прихотливо. Относительно более высо
кое содер:жание железа в мелких притоках Страхов объясняет тем, что 
грунтовые воды, в которых железо находится в виде двууглекислой 
соли, окисляется в речных водах до окиси железа. Этот процесс осу
ществляется главным образом в верховьях магистрального потока 
и верховых притоках. Вариации же содержания железа в водах маги
стр ального потока зависят, по Стр ахову, от соответствующих особен
ностей состава речных вод боковых притоков. 

Все эти данные в сопоставлении с тем, что известно о составе и 1<0-
личестве взвесей, тр анспортируемых речными водами, позволили Стр а 
хову сдел ать вывод о том, что массы обломочного материал а, выносимого 
речными водами, совершенно подавляют массы одновременно мигриру
ющего р астворенного железа, которое теряется в потоке одновременно 
движущихся взвешенных обломочных частиц. Так как в составе взвеси 
железа (в р асчете на бескарбонатное вещество) содегжится от 2 до 
7 % ,  то имеется ВОЗIlIOЖ НОСТЬ выяснить соотношения количеств пере но
симого реками железа в виде р аствора и в виде взвеси. Соответству
ющие р асчеты привели Страхова к выводу о том,  что, например, в Волге 
растворенное железо составляет 1 7-35 % ,  а взвешенное 65-83 % ;  по-
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этОМУ ОСНОВНОЙ формой миграции железа,  как подчеркивает Страхов, 

является железо взвешенное, а не р астворенное. Этот вывод подтвержден 

на примерах рек р азличного тип а :  р авнинных, облада:ощих быстрым 

течением (начинающихся в гор ах, а затем текущих по р авнине) , а так

же горных. Во всех случаях результаты оказались однозначными :  коли

чествО взвесей железа превышает содерж ание p aCTBop eIiH oro железа во 
многих случаях даже в десятки р аз .  В число р ассмотренных Стр аховым 
примеров входит р .  Миtсисипи, но другие реки, протеJ(ающие в зоне 
распростр анения красноцветных кор выветривания, им не р ассмотрены: 
Тем не менее можно полагать, что для этих рек количество взвесеи 
железа окажется еще более существенным.  

Что касается форм переноса железа речными водами, то ,  говоря 

о НИ Х, Стр ахов подчеркивал, что основной формой является тонкая же
.тiеЗllстая взвесь, представляющая частью результат коагуляции р аство
p e I l I l oro железа ,  частью - смыв поверхностного разрыхленного слоя оса
дочных пород, слагающих водоразделы.  Растворенное железо, как счита
ет Страхов, присутствует в виде золя Fe. (ОН ) 3 ,  защищенного н:оллоидным 
оргаН l!ческим веществом или золем S102, а также в виде железоорга
нического коллоида. Это р астворенное железо составляет ср авнительно 
ма.�ую долю общего железа,  переносимого речными ведами в форме 
взвесеIi ,  минер алогические особенности которых, к сожалению, до на
стоящего времени недостаточно р асшифрованы. Стр ахов по этому пово
ДУ Пl!шет ( 1 954, стр. 60) , что знание генезиса мути, переносимой 
pel\ a bl l I ,  «позволяет, даже без специальных подробных I1сследований ее 
cocTaBIlTb себе представление об ее минералогических фор м ах. Это, 
прежде всего, гидрогетит р азной степени обводнения, а также силикат
ные 1 1  алюмосиликатные, полувыветрелые и выветрелые минер алы : ро
говые обманки, гидрослюды, титаномагнетит, кое-где нер азложенный 
ПИРlIТ».  Одню<о это представление является очень общим и не под
тверждено анаЛИЗОll'l р аспределения минер альных компонентов, образу
Ю Щ I I Х  взвесь, в р азличных реках мир а. Между тем точное знание не 
тол ы<о химического, но и минер ального состава такой взвеси необходи-
1110 дл я понимания процессов l\!играции железа, ПРИВОДЯЩИХ к окр аши
в а ll l ! Ю  в красный цвет осадков и формирующихся ИЗ ни.:{ пород. Отсут
cTBlle соответствующих данных открывает путь для той критики, которой, 
I<aK  ОТ. 1ечалось выше, Уолкер подверг современные воззрения, предпола
гаЮЩllе ,  что красный цвет осадков возника.ет в результате переотложе
" И Я  кр асноцветных продуктов выветривания, обр азоваВJlIИХСЯ в услови
ях тропического климата .  Так как минер альные фор мы, механически 
переlJосимые речными водами, недостаточно строго установлены, при 
решении вопроса о причин ах окраски осадков и пород приходится опи
р аться на факты, касающиеся минер ального состава I<OP выветривания, 
" данные, позволяющие судить о присутствии в красноцветных породах 1I1 Иl Jеральных ассоциаций, аналогичных тем,  которые встречаются 
n "ТЮ: lюр ах выветривания. 

СеJlчас известно (Уаl1 Ноutеп, 1 96 1 ) ,  что О I<р ашиванию современных 
латеРJ JТОВ в красный цвет способствует присутствие в них таких желе
зистых минералов, которые содержатся и в красноцветных породах, 
n ч аСТlJОСТИ гематита, гетита, лепидокрокита и, вероятно, маггемита . 
Именно по этой причине можно полагать, что в областях седиментации, 
р асположенных во влажных тропических зонах, вся эта серия минералов 
транспортируется реками, а затем попадает в осадок, I<ОТОРЫЙ при 
благоприятных географических и физико-химических условиях преобра
зуется впоследствии в кр асноцвепще отложения. Такое представление 
может считаться вполне вероятным, хотя его нельзя пока еще подтвер-

29 



дить данными непосредственного изучения современного речного стока, 
перемещающего материал из областей красноцветного выветривания 
в бассейны седиментации. Подобные бассейны могут быть сосредоточе
ны не только в пределах той же тропической зоны, в какой формиру
ются л атеритные коры выветривания, но и р аспространяться на  облас
ти, смежные с этой зоной. Таким путем продукты переотложения лате
ритных кор выветривания могут оказаться в пустынны ;: областях, где 
дадут начало аллохтонным кр асноцветным отложениям. 

Общее представление о происхождении древних красноцветных 
отложений в связи с процессами химического выветривания, происходя
щими в тропических областях, впервые было выдвинуто в наиболее 
яркой форме, по-видимому, И. В альтером ( 1 9 1 1 ' , 2 ;  Walther, 1 89 1 ) . Он 
считал, что понять образование кр асноцветных пород можно лишь в том 
случае, если собственными глазами увидишь тропические стр аны. Неиз 
гладимое впечатление, которое получается при посещении таких стр ан, 
как писал В альтер, действует гор аздо сильнее любых даже самых обсто
ятельных описаний. Влияние таких впечатлений автор данной работы 
испытал лично при посещении южной ч асти ИндостаНСi<ОГО полуостро
ва,  где красноцветное выветривание охватывает обширные территории. 
Кр асные тона подвергающихся р азмыву кр асноземных продуктов вы
ветривания резко выделяются на  фоне яркой зелени деревьев и осле
пительно голубого неба, просвечиван)Т везде из-под покрова тр ав, 
в глубоких колеях дорог, поднимающихся по склонам гор (например, 
в Восточных Гатах) , а также р ассекающих склоны оврагов. 

Идею, выдвинутую В альтером, р азвил затем В.  А. Обручев ( 1 892) 
на  примере палеозойских (верхнекембрийских)  красноиветных отло
жений Сибирской пл атформы. Обручев считал, что те массы окислов 
железа, которые окр ашивают породы в красный·  цвет, fiыли принесены 
из горных стр ан, где господствовал теплый и влажны\!! климат, спо
собствовавший выветриванию и перерождению горных IЮрОД «в клас
тическую кр асную и желтую почвы». По его представлениям, ручьи И 
р еки, стекавшие с р асполагавшейся на  юге обширной горной страны, 
переносили продукты кр асноземного выветривания в Еерхнекембрий
ский (Обручев считал в то время его девонским)  бассейн. Благодаря 
отсутствию р азлагающего органического вещества перенесенный м ате
риал кр асных почв сохранялся и р авномерно и интенсивно окр ашивал 
образующиеся отложения. 

Сходной точки зрения придерживался К. Томлинсон (Тоmliпsоп, 
1 9 1 6) , взгляды которого и сейчас широко известны (см: ,  Еапример, Фео
филову, 1 966) . Томлинсон подчеркнул, что главным условием обр азова
ния кр асноцветных отложений следует считать возникновение желези
стых почв в области р асположения источников сноса. В настоящее 
время эти взгляды р азделяют П. Крынин ( Krynine, 1 949) , В. Хукс И 
Р. Ингрем (Hooks, I ngram, 1 955) , А. И .  ПерельмаLI ( 1 954, 1 96 1 ) ,  
Г .  Фальк (Falke, 1 965) , Г .  В ильямс (Will iams, 1 968) и другие. 

В ч астности, Крынин ( Kryn ine, 1 949) отмечал, что кр асящий пиг
мент транспортируется в область седиментации главным обр азом из 
р айонов р аспростр анения кр асных почв. В том случае, когда красная 
окраска его сохр аняется, формируются кр асноцветные отложения. Сох
р анение окр аски пигмента, по данным Крынина, возможно при любом 
климате, но обязательно в условиях преобл адания процессов окисления 
над восстановлением. В каждом хорошо дренированном междуречье 
или в субаэр альной ч асти дельты органический материал окисляется и 
р азрушается за  счет избытка свободного кислорода без восстановления 
Fе20з. Такой процесс Крынин иллюстрирует следующей химической 
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реакцией :  Fе20З+С+02 = Fе20З+С02. Однако в том случае, когда орга
ническоГО м атериала настолько МНОГО, что для его окисления не хва
тает свободного кислорода, реакция проходит следующим обр азом : 
2Fe О + 2C = 4FeO + C+C02, и красная окись железа восстанавливается 2 з • К до закиси, вследствие чего красныи цвет утрачивается. рынин указал, 
что процессы окисления убыстряются при повышении темпер атуры 
и увеличении количества атмосферных осадков. Немалую роль игр ает 
и теJПонический ф актор ,  обеспечивающий продолжительность процессов 
окисления. 

В .  Хукс и Р .  Ингрем ( Hooks , Iпgгаш, 1 955) также видят причину 
окр аски красноцветных пород в присутствии минер а.Jiов-кр асителеЙ, 
при несенных из области р аспростр анения л атеритных )(ор выветрива
ния.  Эти исследователи приводят материалы рентгенологического изуче
НIIЯ глинистой фр акции красноцветных аркозовых толщ триаса США 
( бассейн Дарем и р айоны Северной Каролины ) . Хотя oIip acKa этих по
род широко варьирует от красных до розовых и оранжевых тонов, 
в породах фиксируется главным обр азом гематит. Хукс и Ингрем пrихо
дят к выводу О том, что р азнообразная о ){р аска пород з ависит в основ
JlОЫ от р азмера частиц гематита, хотя не исключают влияния на цвет 
пород присутствия аморфных или скрытокристалличес)\И�{ окислов желе
за ,  а также глинистых минер алов. В триасовых кр асноцзетах США 
среди глш!Истых минер алов преобладают иллит и l\ЮНТМСРИЛЛОНИТ, В то 
время как каолинит и вермикулит редки. Такой состав глинистых мине
ралов, как считают Хукс и Ингрем, свидетельствует о глубокой эрозии 
м атеринских почв. 

В Советском Союзе сходной точки зрения на обра:?опание кр асно
цветных отложений придерживается А. И .  Перельман ( 1 954, 1 96 1 ) .  
Он считает, что накоплению кр асноцветных пород обязательно пред
шествует интенсивное химическое выветривание и формирование мощ
ной красноцветной коры выветривания в области сноса. Однако Перель
ман в отличие от других исследователей, считавших обр азование коры 
выветривания в источниках сноса и формирование кр асноцветных отло
жений в б ассейне седиментации одновременно р азвивающимися процес
сами,  подчеркивает, что процесс был р азорван во времени. По его 
представлениям, периоду накопления кр асноцветных осадков предшест
вует обр азование коры выветривания в условиях влажного климата и 
спокойной тектоники, вслед з а  которым происходят поднятия и аридиза
ция климата в области сноса. 

Г.  Фа
.
льк (Falke,  1 965) на  примере нижнепермских красноцветных отложении нижнего и верхнего Кр асного Лежня С аарского б ассейна также показал, что они содержат кр асную субстанцию гематита и хлопье�идных, по-видимому, аморфных до криптокриста.ллических соединении железа .  Он отметил, что кр асный пигмент в поролах обнаруживает тесную связь с тонкозернистыми осадками, а в грубом м атериале заполняет поры или образует железистую рубашку на  обломочных, главным обр азом кварцевых, зернах. Ф альк привел р азнообр азные данные, противоречащие представления м о появлении пигмента на  месте образования кр асноцветных осадков, и отметил, что кр асное окрашивание всегда обнаруживает связь со слоистостью. Такая связь устанавливается даже для осадков, формирующихся в быстротекущих потоках. Фальк ВЫяснил, что красноцветные осадки Саарского бассейна быстро захоронялись, накапливаясь в среде, обладающей высоким окислительным потенциалом. Все это привело его к выводу о том ,  что красящее вещество вместе с обломочным м атериалом приносилось из области сноса, где ГОсподствовал теплый и влажный климат, способствовавш ий образова-
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нию красноцветной коры выветривания. Продукты такого выветривания, 
по его представлениям, могли сохр аняться только в условиях ж аркого 
и сухого климата .  

В целом  же красящее вещество, по Ф альку, является непосредствен
ным показателем климата в бассейне седиментации, а н" в той области 
денудсщии, из которой оно тр анспортировалось вместе (' обломочным 
матери алом. Ф альк считал, что присутствие галечников среди пермских 
красноцветных отложений указывает на неоднократное оживление рель
ефа в области сноса . Поэтому, по его мнению, накоплению kрасноцвет
ных осадков способствовали поднятия, происходившие на окраинах се
диментационного б ассейна.  

Сравнительно недавно Г.  Вильямс (Wil1 iams, 1 9(8) на примере 
позднедокембрийских красноцветов торридона Шотландии также пока
зал ,  что их накопление связано с обр азованием красноцветной коры 
выветривания в источниках сноса. В его р аботе особенно обстоятельно 
р ассмотрена проблема торридонского выветривания. Вильямс пишет, 
что профиль выветривания в настоящее время р асполагается на биоти
товых гнейсах . серии Л ьюисиен (Lewis ian)  ниже торрпдонского несог
ласия. Этот профиль, по его мнению, представляет остатки древнейших 
«почв»* ,  известных на Британских островах, а возможно, и вообще 
древнейшие «почвы» мира .  На глубине 20-30 см выветрелые породы 
обычно сменяются свежими неизмененными, но местами изменения зах
ватывают и более глубокие горизонты, р асположенные на 3, реже 6 111 ни
же несогласия. Верхние 30 см этих измененных пород окр ашены в тем
но-кр асные тона,  вниз по р азрезу блекнущие и постепенно переходящие 
в бледно-зеленые или серовато-желта-зеленые. Химическое сходство 
кр асноокр ашенных и отбеленных пород наблюдается на .глубину от 
30 см до 1 1\1 . 

Результаты химических анализов выветрелых био гптовых ГI !ейсов 
показали, что содержание S i02, FeO, СаО и Na20 в них ниже, а Fе20з 
11 К20 выше, чем в образцах свежего гнейса. Кроме того, кр асноокр а
шенные породы в верхней части профиля содержат максимальные ко
.;1Ичества А12Оз, Fе2Оз, К2О,  Тi02, P20s И минимальные S i02, FeO и 
Na20. В целом же сильно измененные породы в верхней части профиля 
обогащаются А12Оз, Fе20з и К20 и обедняются Si02. Соответствующие 
данные химических анализов помещены в табл.  2 .  

В неизмененных гнейсах серии Л ьюисиен отмечены следующие 
минер алы : кварц, микроклин, плагиокл аз, олигоклаз, андезин, биотит, 
геl\'I атит, апатит и циркон.  В измененных гнейсах все зерна  кварца и 
микроклина в какой-то степени р асчленены трещинами, изломаны и 
частично округлены периферическим р астворением .  Весь андезит 
и почти весь олигоклаз изменены до вторичных слюд (иллит В глинис
той фР aIЩИИ) , а остальные полевые шпаты обычно покрываются пятна
ми вторичных слюд и окрашиваются окислами железа .  Биотиты отбеле
ны и ч астично или полностью з амещены гематитом и в горичными слю
дами. По м агнетиту, кроме того, образуется гематит. Среди вторичных 
минералов в выветрелых породах отмечаются также Д110ктаэдрическая 
гидрослюда, иллит, хлорит, гематит, железистый доломит, анкерит, 
кальцит, ЭПИДОТ. 

ВИJIЬЯМС предупреждает, что древние КJIиматические зоны надо уста
наВJIивать с БОJIЬШОЙ осторожностью, ПОСКОJIЬКУ, например, в субторри-

':' Называть «почвами» подобные древние зоны выветривания, по-видимому, не  
следует, имея в виду представления В .  В .  До](учаева и других исследователей о том, 
что в формировании почв существенную роль играют биологические фа](торы, главиы м  
образом растительность, '](оторой в позднем докембрии еще н е  было. 

32 



донском профиле выветривания сохр анилась только нижняя часть его 
р азреза .  При сравнении же субторридонского профиля выветривания с 
современными типами почв надо учитывать, как считает Вильямс, такие 
ф акторы, как вероятное диагенети:еск�е изменение продуктов выветрива
ния неизвестньш состав докембриискои атмосферы, отсутствие р астигель
HOГ� ПОI<рова в это время, а кроме того, принимать во внимание недо
статок сведений о докембрийских микроорганизм ах. По химическим ха
р актеристикам торридонский профиль выветривания, по Вильямсу, в 
целом обнаруживает сходство с нижними частями р азрезов подзольного 
и латеритного профилей. Однако торридонское выветривание, несомнен-

Т а б л и ц а  2 

Химические анализы пород торриДонского профиля 
Вblветривания, по Г. Вильямсу 

"""ч' 
Красноокра-

шенные вывет-
ОI{ПСЛЫ рел ы е  гнейсы 

в 7 см ниже 
несогласин 

SiOz 54 , 0  I А l zОз 20 , 4  
FeO 1 , 1  
Fе20з 7 , 1 
СаО 0 , 78 
NazO 2 , 4  
1(20 6 , 8  I Тi02 0 , 73 
МпО 0 , 03 
PZ05 0 , 46 

(Will ia ms, 1 968) 

Бледно-зеленые ВЫЕетредые 
гнейсы 

в 46 см ниже /В 150 см ниже 
несогласин несогласия 

63 , 5  6 1 , 2  
1 6 , 3  1 8 , 2  

1 , 2 1 , 4 
1 , 6 3 , 0  
2 , 1 0 , 73 
3 , 0  3 , 0  
4 , 6  5 , 5  
0 , 44 0 , 56 
0 , 05 0 , 03 
0 , 2 1  0 , 26 

Свежие био-
ТитQвые гней-

сы В 366 см 
ниже несог-

ласин 

65 , 2  
1 6 , 5  

2 , 7  
1 , 5 
3 , 0  
4 , 9  
1 , 5 
0 , 57 
0 , 1 3 
0 , 23 

но, было более сильным,  чем современное подзольное выветривание Шот
,1aIЩИИ. Это подчеркивается широким замещением железисто-магнези
альных минер алов окислами железа .  Вместе с тем относительно м алая 
глубина торридонского выветривания и отсутствие алюможелезистых 
почв на амфиболитах недостаточно строго отвечают латеритному про
филю выветривания. Поэтому Вильямс полагает, что торридонское вы
ветривание обнаруживает наибольшее сходство с современным вывет
риванием, происходящим в умеренно теплых р айонах. Торридонское вы
ветривание могло происходить, по его мнению, в условиях теплого гу
мидного климата, чередовавшегося с сухими сезонами.  Вильямс пред
полагает, что в источниках сноса климат был более прохладным и гу
мидным, чем на р авнинах, где накапливались торридонские красноцветы. 
Появление кр асящего вещества в области сноса, по Вильямсу,- обяза
тельное условие обр азования любых кр асноцветных отложений незави
симо от их вещественного состава. Р ассматривая построения Вильямса,  
необходимо учитывать, что по приведенным им анализам наглядно вид
но увеличение содержания калия вверх по р азрезу. В подзолах и в л а
теритном профиле поведение калия обратное: количество его сниж ается 
в том же направлении, а не возр астает. Таким образом, приводимые 
Вильямсом сравнения недостаточно строги. 

Наряду с красноцветными осадками, приобретаЮJJlИМИ кр асную 
окр аску в результате переотложения м атериала л атеритных кр аснозем
ных кор выветривания, существуют, по-видимому, и такие красноцвет
ные отложения, в которых красная окраска появляется вследствие 
разложения железистых минер алов, попадающих в осадок Так, 

3 А. Н. Анатольева 33 



Е.  В .  Павловский и Н .  В .  Фролова ( 1 955) , р ассматривая происхожде
ние окр аски кр асноцветных отложений верхоленской свиты на юге Си
бирской платформы, также указывают, что кр асящий материал образу
ется за счет разложения обломочных зерен рудных минералов :  ильмени
та, лейкоксена,  магнетита и других. 

На вторичном происхождении окр аСIШ кр асноцветных пород особен
но упорно настаивали Д.  Миллер и К. Фолы{ (Мil lес ,  Folk, 1 955) , 
которые считали, что в результате их исследований н айден новый под
ход к решению обсуждавшейся более столетия загадки красноцветов. 
По их I\шению, большинство кр асноцветных пород содержит среди 
минералов тяжелой фр акции повышенные количества з(:рен м агнетита 
и ильменита. Миллер и Фольк категорически утверждarст, что без ис
точников сноса, представленных изверженными и метаморфическими 
породами, способными поставлять такие минер алы, как магнетит или 
ильменит, кр асноцветные породы не могут образоваться ни  при каком 
климате и ни в каких фациальных обстановках. На прю" ере силурийс
ких красноцветов З ападной Виргинии и пермских и триасовых красно
цветов З ападного Техаса они доказывают, что все без исключения крас
ные породы очень богаты обломками м агнетита или ильменита .  В то 
же время серые породы, если они даже слагают м аломощные ( 1 -2 мм)  
прослои среди красных пачек, не содерж ат или почти не содержат наз
ванных минералов. 

Распределение м агнетита и ильменита, как считают эти авторы, 
I<онтролируется окислительно-восстановительными условиями  среды 
осадка. В восстановительных условиях м агнетит или ильменит полно
стью р астворяется, в то время как в окислительной среде, где мог фор
мироваться гематит, эти минер алы сохраняются. Фольк и Миллер пола
гают, что главная м асса гематита, окрашивающего породы в кр асный 
цвет, относится к продуктам изменения обломочного м агнетита и ильме
нита, Эти минер алы, по их данным, удалялись из восстановительной 
среды, свойственной серы м  осадкам,  и переотлагались в форме гем ати
товых оболочек на зернах в окислительной среде осадка. Некоторая же, 
порой значительная, часть гематита происходит, по их представлениям, 
за  счет р азрушения таких неустойчивых в окислительной обстановке ми
нералов, как биотит, роговая обманка и пироксен. Общее изменение та
ких минер алов происходит под влиянием поверхностного выветривания 
еще до того, как они достигнут места отложения. Единственный и основ
ной признак, объединяющий, по Фольку и Миллеру, все красноцветы,
это присутствие в породах обломочного магнетита или ильменита.  

Высказываемые в т акой категорической форме представления о том,  
что кр асная окр аска терригенных осадочных пород вызывается только 
р азложением присутствующих в них обломочных минералов, содержа
щих железо, недостаточно обоснованы. Эти представления существенно 
противоречат известным в н астоящее время р азнообразным сведениям 
о миграции железа в зоне эпигенеза и другим р асссмотренным выше 
данным. 

О вторично окр ашенных кр асноцветных отложениях обстоятельно 
пишет и В. Н.  Разумова ( 1 960) , р ассматривая природу кр асных осад
ков в красноцветных формациях аридных областей. Ею были изучены 
три генетически р азличных типа пар агенезов красноцветных и зелено
цветных пород мелового и третичного возраста в западной части Цент
р ального и Южного Казахстана : 1 )  ассоциация зеленоцветных пород 
с красным элювием, 2) ассоциация кр асноцветных пород аридных фор
м аций с первичными зеленоцветными породами и 3 )  ассоциация тех же 
кр асноцветных пород с вторичными зеленоцветными. 
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Исследование первого типа пар агенеза показало, что красный элю
вий, р азвивающийся Щ l  отложениях турона-сантона, образует не сплош
ной покров на подстилающих породах, а тяготеет к прослоям глин 
И глинистых алевритов, окрашенных в голубоватый и зеленовато-се
рый цвет. На глинах и глинистых алевритах серого и белого цвета 
краснЫЙ элювий отсутствует. Подобные соотношения позволяют з аклю
чить, что появление в элювиированном слое красного железистого пиг
мента обусловлено присутствием в породах глинистого компонента, со
общающего глине голубоватый или зеленоватый оттенок. Такими мине
ралами в данном случае являются, по данным В. Н.  Разумовой, желез
но-глиноземистый монтмориллонит и иллит. 

Наиболее интересным результатом исследования, проведенного Ра
зумовой, следует считать установленное ею тождество глинистых мине
ралов элювия и м атеринских пород. Это тождество состава подтвержде
но данными химического, оптического, термического и рентгеновского 
анализов. Таким образом, кр асный элювий отличается от м атеринской 
породы, как выяснила Разумова, только присутствием кр асного желе
зистого пигмента; силикатная же часть породы, сложенная минер алами 
группы монтмориллонита или иллита, остается без изменений. При этом ,  
как ясно показывают химико-аналитические данные, обохривание элю
виированного слоя не связано с окислением железа ,  так как содержа
ние закиси железа в материнских породах очень незначительно и мало 
меняется при переходе от м атеринских пород к элювию (табл. 3 ) . Для 
тех случаев, !<огда содержание окиси железа в элювии повышено, Р азу
мова считает возможным проводить аналогии с процессами высалива
ния, приводящими К образованию пленок гелей на  любых минералах, 
и адсорбции из окруж ающих р астворов легкор астворимых солей желе
за. Эти соли затем прочно закрепляются, переходя в окисные соедине
ния. В своих выводах В. Н.  Разумова опир ается в данном случае . н а  
исследования А .  Ф.  Тюлина и Т .  А .  Маломаховой ( 1 948) .  

Для второго типа пар агенезов кр асноцветных пород аридных фор
маций с первичными зеленоцветными, свойственного морскому палеогену 
Южных Мугодж ар и хребта Большой Кар атау, Р азумова устанавли
вает более сложную, но принципиально сходную картину соотношений 
между !<р асными и зелеными породами. И меющиеся 8 этих р азрезах 
морские кр асноцветные отложения, по ее данным ,  ОКР iJ.шены желези
стым пигментом,  имеющим первичную хемогенную ПРИDОДУ и рассеян
!-IЫM в глинистой м ассе породы. В континентальных же нр асноцветных 
отложениях установить природу пигмента значительно труднее, так как 
он часто очень тонок и похож на  пигмент разложения. Однако смена 
зеленых окр асок кр асными в континентальных отложениях не связана, 
по Разумовой, с окислением присутст,Вующих в породе железосодержа
щих Jl1Инералов. Это подтверждается тем,  что : 1 )  при переходе от зеле
!-!ЫХ пород к кр асным содержание закиси железа не меняется, а в 
отдельных случаях оказывается более высоким,  2) кр асные и зеленые 
породы, если исключить железистый пигмент, имеют тождественный 
минер альный состав, т .  е .  переход зеленых пород в Kp.qcHbIe не сопро
вождается изменением силикатной их части, 3 )  главным компонентом 
зеленых и кр асных пород являются минералы группы r-.rонтмориллони
та, не содерж ащие закисного железа.  Образование железистого пигмен
та, по Разумовой, не связано также с р азложением минер алов, содер 
жащих окисное железо в решетке, в связи с частичным пере ходом 
ОКИСJ-lОГО железа из силикатной формы в свободную. Э1 0 вытекает из 
следующих установленных ею данных : во-первых, количество окиси 
железа в р яде случаев резко увеличивается при переходе от зеленых 
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пород к красным, во-вторых, в некоторых кр асно-бурых 
породах среди глинистой м ассы, пигментированной 
окислами железа, были встречены переотложенные зер
на  глауконита, совершенно свежие, не з атронутые р аз
ложением. 

Все эти данные привели Р азумову к выводу о том,  
что «кр асный железистый пигмент в континентальных 
аридных формациях при ассоциации кр асноцветных по
род с первичными зеленоцветными не связан с окисле
нием присутствующих в породе железистых минералов; 
этот пигмент - первичный, хемогенный, образовавший
ся в процессе осадконакопления» (Разумова, 1 960, 
стр . 45-46) . Р азличия в окраске - зеленой или кр ас
ной - обусловлены, по Р азумовой, условиями седимен
тации. :Кр асноцветные осадки формируются в окисли
тельной, а зеленоцветные - в восстановительной среде. 
Однако окислительный потенциал, оказывающий влия
ние на поведение свободных окислов железа, образую
щихся, как считает Разумова, в результате преобразь
в ания биотита в иллит или монтмориллонит, не воздей
ствует на состав глинистых минер алов породы. Особенно
сти состава этих минералов з ависят от рН среды (рН = 

= 9,5-7,8 для иллита и 8,5-7,0 для монтмориллонита) . 
Для третьего типа парагенезов, отличающегося ас

социацией красноцветных пород с вторичными зелено
цветными, установлены аналогичные соотношения в со
держании железа и изменчивости состава глинистой час
ти породы. 

Рассмотренные данные свидетельствуют о том,  что 
в красноцветных аридных формациях переход зелено
цветных пород в красноцветные нельзя объяснять окис
лением содерж ащихся в породе железистых минер алов, 
а также переходом окисного железа из силикатной фор
мы в свободную. Зеленая окраска обусловлена присут
ствием минер алов группы иллита и монтмориллонита, 
кр асная - присутствием железистого пигмента .  Появле
ние этого пигмента, как предполагает Разумова, вызва
но преобр азованием обломочного биотитового материа
ла  в иллит и монтмориллонит, р азложением других же
лезосодержащих минер алов (пироксенов, амфиболов, 
эпидотов)  или представляет результат адсорбции л(еле
за из р аствора .  )Келезистый пигмент ведет себя незави
симо от силикатной части и накапливается или выно
сится, не затр агивая силикатных компонентов породы. 
В этой системе построений, предложенных Разумовой, 
остается недостаточно ясным, в какой момент формиро
вания осадка происходит преобразование биотита и р аз
ложение других железосодержащих минералов. 

Большое значение вторичным процессам,  протекаю
щим после отложения осадков, придает Т. Уолкер (Wal
ker, 1 9671 ,2 ) ,  р ассматривающий в ином плане проблему 
происхождения красной окр аски пород. Он предпол ага
ет, что окраска кр асноцветных отложений возникает по
сле того, как обр азовался осадок. :Как уже указывалось, 
Уолкер отмечает, в частности, что, хотя в современных 
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экваториальных и тропических областях широко р аспростр анены кр ас
ные почвы, тем не менее аллювий, транспортируемый и отлагаемый ре
ками в этих областях, имеет серовато-коричневый цвет (рис.  6 ) . Это ут
верждение Уолкер а недостаточно точно, и выше были приведены соот
ветствующие примеры переноса реками взвесей, окрашенных в кр асный 
цвет, но оно широко используется им для критики предположений, что 
окр аска кр асноцветных пород вызвана переносом продуктов эрозии кр ас
ных тропических почв в осадок и что, следовательно, кр асноцветные ОТ
ложения являются показателями теплого климат а в источниках сноса. 

+ 
+ + + + 
-:- + 

rZ;;J 2 �. 

+ + + + + + + + + + + + -1-+ + + 

[:.�.: : ::".! з 

+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-:-

Рис. 6. Схематический разрез через 
предгорья Кокопех в з аливе Калифор
ния, по  Т. Уолкеру (Walker, 1 9671 ) .  
1 - граниты; 2 - плиоценовые КОНГЛОi\Iера
ТЫ, окрашенные в н:расный цвет; 3 - СОВ
р еменные аллювиальные некрасноцветные 

отложения. 

1+ + +1 1 10 0 0 0J2 EJз l.·· ·. :.J4 
�5 �6 

Рис. 7. Схематический разрез, показыва 
IOщий фациальные взаимоотношения со
в ременных, плейстоценовых и плиоцено
вых отложений северо-восточных райо
нов Калифорнии, по Т. Уолкеру (Walkeг, 

1 9671 ) .  
1 - гр аннты; 2 - фангломераты; 3 - литораль
ные илы; 4 - дюнные пески ; 5 - эвапориты; 
6 - биогермы и накопление ракушек Б берего-

вой зоне. 

Обосновывая свою концепцию, Уолкер опирается прежде всего н а  
данные проведенного им  изучения плейстоценовых и плиоценовых крас
ноцветных отложений пустыни Сонорен, расположенной н а  севере полу
острова Калифорнии и северо-западе Мексики (Walker,  1 9671 ,2) . Здесь 
кр асноцветные отложения сосредоточены в области прибрежной р авни
ны и представлены аллювиальными, дельтовыми и прибрежно-мор
СЮIМ!! отложениями, эвапоритами и эоловыми накоплениями (рис. 7 ) . 
Как отмечает Уолкер, сходного типа отложения формируются в настоя
щее время в окрестностях дер . Сан-Фелип. В плейстоцене и плиоцене 
климат р ассматриваемой области не отличался от теперешнего и тоже 
носил аридный характер ,  что подтверждается присутствием прослоев 
I ипс а и галита среди осадков соответствующего возраста. Остатки фло
ры и ф ауны указывают, что н аибольшей сухостью клим ат отличался 
в плиоцене. Ф ауна, собр анная в Калифорнии и Аризоне , показывает, 
что в р аннем плиоцене среднегодовое количество осадков в пустыне 
Сонорен не превышало 375 мм,  а в середине плиоцена  составляло 
25О-300 мм .  

Красный пигмент в плиоценовых и плейстоценовых отложениях со
средоточен, как показал Уолкер,  главным образом в фациях, отвечающих 
дельтам рек и прибрежно-морским отложениям,  р асположенным в при
ливно-отливной полосе. Содержащийся в этих отложениях красный пиг
мент сформировался, по Уолкеру, на месте, после накопления осадков, 
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которые не были красными в момент образования. Появление красного 
пигмента Уолкер объясняет влиянием воды, кислорода и ДВУОКИСf угле
рода н а  железосодержащие минералы осадка, т акие как амфиболы, 
биотит, эпидот, ильменит и магнетит. Внутрислойные преобр азования 
этих минералов способствуют, по его мнению, освобождению окиси же
леза в количестве, достаточном для окр ашивания отложений в красный 
цвет. Пигмент, по Уолкеру, состоит из гидроокисей железа, первоначаль
но аморфных или слабокристаллических. Наряду с желтовато-корич
невыми  аморфными гидроокисями  железа (лимонитом)  обычен кр асный 
хорошо р аскристаллизованный гематит. Полевые и петрографические 
данные привели  Уолкера к выводу о том, что вариации в окр аске 
пород отвечают изменениям в природе железистого пигмента и чепос
редственно связаны с возрастом красноцветных толщ. В наиболее моло
дых плейстоценовых отложениях преобладает пигмент, представленный 
желтоватыми, до красноватых, аморфными гидроокисями железа.  
В более древних плейстоценовых отложениях пигмент состоит из красной 
гидроокиси железа ,  р анее аморфной, но теперь обычно слабокристал
л ичной. Этот пигмент может включать отчасти даже слабокристаллич
ный гематит. Н аконец, в плиоценовых отложениях в качестве пигмента 
наблюдается красный хорошо р аскристаллизованный гематит. Все эти 
данные свидетельствуют, по Уолкеру, о том ,  что образование гематита 
происходит в процессе диагенеза, в условиях ариДl-IOГО климата и что 
продолжительность этого процесса от сотен и тысяч до миллионов лет. 

Аутигенное образование железистого пигмента подтверждается Уол
кером также данными изучения состава тяжелых минер алов в современ
ном и плиоценовом аллювии. Среди тяжелых минералов современного 
аллювия, количество которых от всей его м ассы составляет 7,3 % ,  содер
жится около 61  % зерен амфиболов;  среди плиоценового же аллювия 
в 4,8 % тяжелых м инералов сохраняется только 3 5 %  зерен амфиболов. 
Остальные амфиболы в плиоценовом аллювии, как пишет �Толкер, по
видимому, пошли на  образование кр асного пигмента .  

Существенное внимание Уолкер уделил механизму выпадения и пере
р аспределения железа в кр асноцветных осадках. Он указал,  что 
окрашенные в красный цвет породы содержат больше железа, чем со
провождающие их некр асноцветные. Так, если в кр асных плиоценовых 
глинах среднее содержание железа достигает 5,8 % ,  то в некрасных 
всего лишь 2,5 % .  Эти р азличия в содержании железа ,  по-видимому, 
отвечают постседиментационному перераспределению железа, объясняю
щемуся вариациями окислительного потенциала (ЕЬ) и рН внутрислой
ных флюидов. Освобождающееся железо может остаться в р астворе в 
виде железистых ионов или осаждаться в виде окиси железа, что в це
лом з ависит от ЕЬ и рН воды. :Ж::елезо, остающееся в р астворе, !\1ИГРИ
рует в месте с внутрислойной водой. /Келезо вблизи источников сноса 
осаждается в виде а морфного гидрата окиси железа и только впослед
ствии превращается в гематит. Не исключено, считает Уолкер , что со 
временем ЕЬ и рН внутрислойной воды изменится и это может стать 
причиной того, что некрасноцветные осадки превр атятся в кр асноцвет
ные и наоборот. Доступные определения ЕЬ и рН внутрислойной воды 
показывают, что наиболее благоприятным для образования красного цве
та пород является поле Fe (ОН) 3 ( рис.  8 ) . В целом же образование гема
титового цемента в красноцветных породах, по Уолкеру, обусловливает
ся следующими фактор ами.  

1 .  Присутствием в первичных отложениях железосодержащих об
ломочных зерен, таких как железосиликатные минер алы, ильменит, 
м агнетит и фрагменты вулканических пород. 



2. Постседиментационными условиями, способствующими внутри
слойным изменениям железосодерж ащих зерен. 

3 .  Благоприятными для формирования железистых окислов значения
ми Eh и рН внутрислойной воды. 

4. Отсутствием последующего восстановления железистых мине
ралов. 

5. Достаточным количеством времени, в течение которого из желе
зосодержащих зерен и лимонита образуется гематит. 
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6. Возможным повышением темпе
р атур внутрислойной (грунтовой )  воды. 

З аканчивая краткий обзор пред
ставлений о природе окраски красноцвет
ных отложений, следует остановиться па 
работах тех исследователей, которые 

. указывают, что красный пигмент в оса
дочных породах может возникать р азно
образными путями.  Ф. Б .  В ан-Хутен 
(Уап Houten, 1 96 1 ) ,  например, не исклю
чает возможности образования пигмен
та ни в области сноса, ни в бассейне се
диментации (табл. 4) . 

Fe(OH)2 Рассматривая некоторые нерешен-
/.00 "----т----;---т----;---т-----.---' . ные проблемы генезиса кр асноцветов, 

2 4 6 8 10 /2 /4 Ван-Хутен отмечает большое р азнообра-
р н зие красноцветов и указывает на  слож-

Рис. 8. Диаграмма устойчивого по- ность их обр азования. В то же время он 
ля для водных Fe' " - Fe " систем, считает, что основная масса кр асноцве

по Т. Уолкеру (Walker, 1 9671 ) '  тов происходит з а  счет тран(портировки 
глубоко разложившегося материала, по

ступающего в бассейны седиментации из области сноса. Источником 
окрашивающего вещества являются окислы железа, главным образом 
гематит, заимствованный из красных и коричневых почв, получающих
ея в результате выветривания пород в нагорных областях. 

Гематит, присутствующий в кр асноцветах, обр азуется при окисле
нии м агнетита и ильменита не только в коре выветривания, но и частич
но в процессе переноса и аккумуляции за счет превращения их в кол
лоидные окислы железа.  Железо же, привнесенное в р астворенной 
форме, осаждается в окислительной обстановке в виде окиси, образуя 
железистый цемент. Красноцветные отложения, накапливающиеся jj усло
виях от умеренно теплого до тропического климата, по данным Ван
Хутена, не могут являться прямыми показателями климатических 
условий. 

Д.  Кларк (Claгk, 1 962) указывает пять возможных путей обр азова
ния красноцветных отложений (рис. 9) . На  рисунке А демонстрируется 
гипотеза П.  Крынина, согласно которой в источниках сноса образуются 
красные выветрелые почвы, поставляющие м атериал для окраски 
осадков в бассейне седиментации. На рисунке В показана л атеритиза
ция аркозового м атериала в зоне аккумуляции, р асположенной u низ
менности и приуроченной к области с теплы м  климатом .  Хотя кменно 
этой гипотезе Кларк оказывает предпочтение, его представления следу
ет признать недостаточно обоснованными. Они противоречат приведен
ным выше данным Б. М. Михайлова о низинных корах выветривания. 
I Iример образования красных слоев в условиях теплого климата дает 
рисунок С (рис. 9 ) . По представлениям Кларка, красноцветные ОТJlоже
ния здесь возникают в результате накопления аркозового материала ,  
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Т а б л и ц а  4 

Источники пигмента в красноцветных отложениях, по Ван-Хутену 
( 1 96 1 ) 

ИСТОЧНИКИ пигмента 

и з источников сноса 

1 .  Эрозия 1{расных почв, содержа
щих безводные окислы железа в 
качестве пигмента, первичные об
ломочные красные слои 

2. Эрозия красных коренных пород, 
содержащих безводные окислы 

железа в качестве пигмента, вто
ричные обломочные красные слои 

в области седиАtентацuи 

3. Дегидратация гетита, старение 
гидрогематита, изменение ильме
нит-магнетита или биотита, постсе
диментационные красные слои 

4. Осаждение безводных окислов 
железа или гидроокислов железа 
позднейшей дегидратацией, хими
ческие красные слои 

Условия на месте наI<опления 

Окислительные : преимуществен
но теплый сухой климат, хо
рошо дренированные районы 

То же 

Окислительные: жаркий сухой 
климат, при котором безвод
ные окислы железа образуют
ся перед и после захоронения 
осадков 

Окислительные: преимущественно 
теплый сухой климат и воды, 
насыщенные окислами железа 

принесенного в бассейн седиментации с высоких rop ,  или вследствие 
концентрации продуктов л атеритного выветривания, обр азовавшихся 
на всхолмленной местности, р асположенной близ области седиментации. 
Далее, он считает, что красноцветные отложения могут образовываться 
в предгорьях за счет продуктов дифференцированного выветривания 
(рис. Д) . Наконец, на  рисунке Е (рис. 9 )  изображены красные аркозо
вые отложения и унаследованные красные тонкозернистые породы, 
являющиеся результатом смеш анной аркозовой и кр асноцветной седи
ментации. Такие накопления характерны для потоков, переносящих крас
ноцветный обломочный материал из области денудации на  короткие ди
станции к месту накопления осадков. 

Подводя итог тем с.ведениям, которые нам известны о природе окр ас
ки красноцветных пород, укажем, что такая окраска обязана присутст
вию в отложениях р азличных маловодных и безводных окисных соедине
ний железа .  И менно эти компоненты принимают участие в окраске 
р азнообразных красноцветных отложений. Большинство исследователей 
считает, что железистые минералы-красители происходят из краснозем 
ных кор выветривания, откуда они  вместе с другим обломочным ма 
териалом переносятся в область седиментации. Такие данные свиде
тельствуют о первичном происхождении пигмента, окрашивающего 
осадки и формирующиеся из них породы. Однако полное единогласие по 
вопросу о происхождении пигмента еще не достигнуто. В частности, 
некоторые исследователи, как мы видим,  н астаивают на вторичном 
образовании кр асящего пигмента за счет р азложения железосодержа
щих минералов. Но. независимо от того, обр азуется ли  этот пигмент в 
обл асти седиментации или приносится из красноцветных кор вывет
ривания, для его сохранения в осадке необходимо длительное влияние 
окислительных условий. Такие условия, как правило, создаются R р аз 
нообразных континентальных обстановках, в бассейнах седиментации, 
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Рис. 9. Схема возможных путей образования красноцветных 
отложений, по Д. Кларку (Claгk, 1 962 ) . 

поверхность которых постоянно или временно р асположена выше уров
ня грунтовых вод. Подобные б ассейны р азмещаются на  предгорных 
р авнинах, пересеченных временными водотоками, и на обширных аллю
виальных р авнинах, периодически з атопляемых мелким морем. Следова
тельно, одно из гл авных условий обр азования кр асноцветных пород 
наличие в бассейнах седиментации свободного кислорода, под воздей
ствием которого активно идут окислительные процессы. Именно этим 
объясняется то, что среди кр асноцветных отложений господствующая 
роль принадлежит континентальным обр азованиям. В морских же 
условиях окислительные процессы резко подавлены восстановительны
ми, чем и обусловлено редкое появление красноцветных отложений лого 
типа . , 

Изложенные м атериалы позволяют сделать следующие выводы о 
происхождении окраски красноцветных пород. 

1 .  Кр асящий пигмент в большинстве кр асноцветных отложений 
имеет первичный хар актер и образуется в результате тр анспортировки 
его из области р аспростр анения красноземных кор выветривания. Го
р аздо реже этот пигмент имеет вторичное происхождение и обр азуется 
на месте накопления осадков в стадии их диагенеза и эпигенез3. з а  
счет р аЗложения железосодержащих минер алов. 
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2. Для сохранения кр асящего пигмента, как и для его обр азоваНИ51 
в месте накопления осадков, первым и главнейшим условием является 
окислительная обстановка в области седиментации, которая создается 
преимущественно в р азнообр азных континентальных условиях. Препят
ствовать сохранению кр асной окр аски может присутствие в осадке 
редуцента , представленного м ассой органического м атериала,  н аблю
дающегося обычно как в континентальной, так и в морской обста [ [Qвке. 

Для подтверждения сделанных здесь выводов недостает материалов 
о современных областях кр асноцветной седиментации и ,  главным обра
зом ,  тропических областях, где в настоящее время образуются л атерит
ные и кр асноземные коры выветривания. При исследованиях этих обла
стей должны решаться или подвергаться проверке следующие ВОЩЮСЫ. 

1 .  Какие изменения претерпевают красноокр ашенные минер а 'JЬ! из 
кор выветривания на путях тр анспортировки обломочного м атериала .  

2. В каких форм ах эти  минералы доходят до областей седимента
ции и как они себя ведут в р азличных условиях. 

3. Помимо изучения поведения железистых минералов, им�ющих 
I<расную окраску, необходимо обр атить внимание на возможные пре
обр азования неокр ашенных ж:елезистых минер алов на путях тр анспор
тировки и в месте отложения. 

В ажность исследования поведения минералов-красителей следует 
особенно подчеркнуть, имея в виду, что кр асная окраска пороtL не на
ходится в прямой связи с количеством содержащихся в них окиси и 
гидроокисей железа . Известны красноцветные породы с очень низким 
содержанием Fе20з, не превышающим 1 % ,  и, наоборот, некрасноцвет
вые породы с обильной полуторной окисью железа.  Таким образом, 
красная окраска пород определяется составом и строением минер алов
красителей, а не количеством сосредоточенных в 'этих породах окисей 
и гидроокисей железа .  

ОБЩИЕ П Р ЕДСТАВЛ ЕНИЯ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПАХ 
КРАСНОЦВЕТНЫХ ОТЛОЖЕНИй  

(Краткий исторический обзор) 

«Нужно различать два ТIша ({красноцветных» ланд
шафтов. Один из них представлял собой обширные при
морские аллювиальные ИЮ! аллювиально-озерные рав
нины, располагающиеся между областями сносов и мел
ководными морскими бассейнами . . .  Другие области на 
копления красноцветных отложений представляли собой 
сравнительно небольшие впадины, расположенные меж
ду областями сноса ... » 

Л. Б. Р у  х и н ( 1 969, стр. 663) . 

Н а  протяжении многих десятилетий в геологической литературе 
господствовало представление о том, что красноцветные отложения 
относятся к ПУСТЫННЫМ обр азованиям. Эта мысль р азвивалась во всех 
работах И. Вальтера ( 1 9 1 1 [ , 2 ; Walther, 1 89 1 ,  1 893, 1 900) , оказавшего 
огромное влияние не только на своих современников, но и на по
следующие поколения геологов. В ярких и обр азных очер!<ах он р азвивал 
идею о существовании в далеком геологическом прошлом древних кр ас
ных м атериков. На таких материках, каК ПИС8}I В альтер ( 1 9 1 1 [ , стр . 298) , 
« . . . скалистые горные системы, одетые карминно-красными покровами, 
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Р.оздымаются высоко к голубому небу. Их вершины покрыты вечным сне
гом, из-под которого в большинстве случаев текут в долины голубые f'лет
черы,  а I<PyrOM насколько хватает глаз лежат красные или желтые песча
ные пустыни». Древние пустыни, по В альтеру, это не сухие безводные 
простр анства ;  в них постоянно обнаруживаются р азличные признаки 
деятельности текучих вод, перемещающих продукты механического 
выветривания; наряду с отложениями катастрофических ливней и 
блуждающих рек наблюдаются также следы существования болот 
и озер. 

Вальтер считал, что химическое выветривание в таких пустынях 
незначительно и происходит только на территориях, на которых задер
живается влага. Пустынные отложения, по Вальтеру, окр ашиваются 
в красный цвет вследствие переноса из источников сноса переотло)кен
ных продуктов л атеритного выветривания. Л атериты, по его представле
нию,- это богатые желез()м коры выветривания, обр азующиеся в особых 
климатических условиях, близких к пустынным .  Для областей л атt:рит
ного выветривания хар актерен, как он считал, ж аркий климат с корот
кими дождевыми и длинными сухими периодами. Вальтер обращал 
внимание на  то, что пустыни не имеют постоянных водных связей 
с океаническими бассейнами и все зарождающиеся в них литогенети
че{:кие процессы в них же целиком и з аканчиваются. «Пустыня - стр а
на географических пар адоксов и одинаково трудно как составить 
беспристр астный взгляд на  хар актерные особенности пустынного 
ландшафта, так и выразить этот взгляд словами. Тучи без дождя, 
родники без ручьев, реки без устья,  озера без стока, сухие дельтовые 
отложения, высохшие озера ,  безводные впадины, лежащие ниже уровня 
моря, интенсивное выветривание без продуктов выветривания, р азложе
ние пород изнутри кнаружи, долины, р азветвляющиеся как л абирин
ты и ведущие то с горы,  то в гору, гигантские котловины, из которых 
не выводит никакая долина,  р астения без листьев и рыбы с легкими 
эти и многие другие оригинальные явления попадаются каждому 
внимательному наблюдателю теперешней пустыни» ( В альтер, 1 9 1 1 2 ,  
стр. 8 ) . 

Сторонники воззрений В альтер а находятся и в настоящее время. 
Тем не менее вскоре после появления его р абот были высказаны р аз
личные соображения о том,  что происхождение кр асноцветных отложе
ний может быть достаточн() р азнообразным. Одним из первых выска
зался в таком плане К. Томлинсон (Тоmliпsоп, 1 9 1 6) . Он выделил 7 рас
сматриваемых ниже генетических типов кр асноцветных отложений, 
каждый из которых может быть обнаружен, по его данным,  среди 
современных осадков, но встречается также среди каменноугоЛJс,ных, 
пермских и триасовых красноцветов западной части Соединенных Шта
тов Америки (<<Red Beds запада США» ) . 

1 .  Г л у б о к о в о Д н ы е м о р с к и е к р а с н ы е г л и н ы .  Такие 
кр асные глины представлены очень тонкозернистым м атериалом, на
копление которого идет крайне медленными темпами.  С красными 
глинами сходны, по Томлинсону, некоторые сланцы серии Red Beds за
п ада США, но среди этих сланцев всегда присутствуют мелководные 
отложения, чем они отличаются от современных кр асных глин, образу
ющихся в зоне абиссальных океанических глубин. Томлинсон считал 
поэтому, что глубоководные красные глины не имеют непосреДСТl3енно
го отношения к проблеме кр асноцветных отложений. 

2. О т л о ж е н и я п о т о к о в,  р а з м ы в а ю Щ и х р а н е е с у Щ е
с т в о в а в ш и е к р а с н о Ц в е т н ы е о т л о ж е н и я. Этот тип образо
ваний Томлинсон иллюстрировал красноцветными отложениями Примор-
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ской низменности Ред-Ривер на  юге Техаса, Окл ахомы и Луизианы. 
Потоки, р азмывающие площади р аспростр анения докембрийских и 
палеозойских кр асноцветных отложений, транспортируют здесь д.езин
тегрированный красноцветный м атериал в бассейн седимеытации, где 
этот м атериал отлагается, вследствие чего образуются более молодые 
красноцветные накопления. 

3 .  А р к о з о в ы е п о т о к о в ы е о т л о ж е н и я. Они возникают в 
результате деятельности потоков, р азмывающих области р аспростр ане
ния гранитов.  Кр асный цвет таких отложений нередко обусл()влен 
окр аской нер азрушенных полевых шпатов (розового ортокл аза ) , хотя 
может быть вызван и иными причинами, которые Томлинсон, впрочем, 
не рассматривал. 

4 .  О т л о ж е н и я п о т о к о в ,  б е р у Щ и х к р а с я щ и  й м а т е р и а л 
и з ж е л е з и с т ы х о с т а т о ч н ы х п о ч в. В современных условиях к 
данного типа накоплениям относятся континентальные кр асноцветные 
отложения нижней части течения р. Амазонки и некоторых небо.'1ЬШИХ 
рек США. Томлинсон привел многочисленные примеры, подтверждаю
щие, что большинство р азновозрастных кр асноцветных отложений при
надлежит именно к этому наиболее широко р аспространенному типу 
образований. В таких потоковых отложениях обломочные зерна, пере
несенные из областей р азвития остаточных железистых почв, окружены 
тонкой кр асной оболочкой, или рубашкой, обр азованной гидратами окис
лов железа.  Некоторое количество окиси железа транспортируется, кро
ме того , вместе с тонкими глинистыми частицами и впоследствии 
заполняет промежутки между обломочными зернами .  Приведенные дан
ные подтверждают ,  по Томлинсону, что потоковые накопления получа
ют j<р асящий материал в результате переотложения железистых оста
точных почв. 

5 .  П р и  б р е ж н о - м о р с к и е т е р р и г е н н ы е к р а с н о Ц в е т -
н ы е о т л о ж е н и я .  Этот тип обр азований р ассматривается Томлинсо
ном на примере современных красноцветных отложений, р асположенных 
на побережье Атлантического океана близ устья р. Амазонки. Сохране
ние красного цвета этих отложений Томлинсон относил к исключитель
ным случаям, поскольку обычно красные глины, как он считал, в морской 
воде утр ачивают свою окраску. В подтверждение он привел данные, 
которые показали,  что красный м атери ал ,  переносимый реками Новой 
Шотл андии и отлагаемый в прибрежной зоне, на дне моря теряет 
окраску. Вследствие этого, как предполагал Томлинсон, среди кр&.сно
цветных отложений прибрежно-морские терригенные осадки встре.чаются 
р едко. 

Р азличия условий близ устья р. Амазонки и в р айоне, прилегающем 
к островам Новой Шотландии, не были отмечены Томлинсоном, хотя 
они з аслуживают внимания. В первом р айоне (р .  Амазонка) темпера
тура морской воды достигает 200 С ,  тогда как во втором она наУ!ного 
ниже. Более высокая температура способствует, по-видимому, в большей 
мере течению окислительных реакций, чем низкая, и ,  соответственно, 
в первом р айоне кр асная окр аска отложений сохр анилась, а во втором 
была утр ачена. 

6 .  О т л о ж е н и я п у с т ы н н ы х о з е р и п л е й а с о в .  Этот тип 
кр асноцветных отложений Томлинсон иллюстрировал описанием r.oBpe

менных осадков озера Лоб-Нор в Китае, представленных глинами, вклю
чающими кристаллы гипса. 

7 .  К р а с н ы е Д ю н н ы е п е с к и .  Эоловые накопления этого 
типа  красноцветных отложений Томлинсон р ассматривал на примере 
красной пустыни Нефуд на севере Ар авийского полуострова .  Аналога-
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ыи таких эоловых н акоплений являются, по его представлениям,  перы
сюrе грубозернистые перекрестнослоистые песчаники ВаЙоминга. 

Долгое время р абота Томлинсона была единствеННЬ!lI'I примером де
тальноГО обзора генетических типов красноцветных отложений. 

Однако уже в 1 927 г. в н ашей стране А. Н .  Мазаровичем были вы
делены генетические типы кр асноцветных отложений на  примере верх
непермских сар минской, бузулукской и тананыкской толщ б ассейна 
р.  С ам ар ки в Приур алье .  

Для сарминской толщи, представленной чередованием кирпично
красных и коричнево-красных глин, серо-зеленоватых глинистых песча 
ников и известняков, Мазарович указал следующие генетические типы 
отложений. 

1 .  Аллювиальные, выполняющие древние речные русла,  представле
ны песчаниками, которые обр азовались из накоплений, фОРl\шровавших
ся на р авнине, пересеченной крупной рекой и небольшими временными 
водотоками, ч асто блуждавшими. 

. 

2. Возникшие в результате крупных р азливов или наКОШIВШИёСЯ в 
мелких озеровидных водоем ах и болотах, тесно связанных с речными 
руслами.  Эти отложения в р азрезах представлены известняками и зелено
в ато-серыми песчаниками с прослоями красных глин. 

3 .  Делювио-аллювиальные, представленные мощными толщами 
красных ГЛИН. ЭТИ глины обр азовались «путем накапливания мелкими 
ручейками, временными потоками или же путем отложения из р азливав
шихся по р авнине вод, быстро спадавших и снова появляющихся более 
или менее периодически» (Nlазарович, 1 927, стр 1 25) . Что касается гру
бых песчаных прослоев, то появление их в мощной глинистой "Т'олще 
обусловлено, по

-
Мазаровичу, деятельностью временных потоков, обла

дающих быстрым течением. 
4 .  Пролювиальные, к которым Мазарович отнес породы вышележа

щей бузулукской толщи. Это косослоистые грубые песчаники, конгломе
р аты и брекчии, включающие м аломощные прослои ярко-кр асных ГЛИН .  
Осадки, из которых образовались эти  породы, н акапливались на  террито
рии ,  р асчлененной временными водотоками,  обладавшими нер авномер
ным и быстрым течением. Эти потоки нагромождали огромные l\la CCbI 
песча ного и галечного материала .  

5. Отложения обширного озерного б ассейна, представленные чере
дованием кр асных глин и зеленых песков тананыкской толщи и харак
теризующиеся большим протяжением и хорошей выдержанностью 
пластов. 

Позднее условия обр азования красноцветных отложений были р ас
смотрены У.  х. Твенхофелом ( 1 936) . Он считал, что условия, благопри
ятствующие отложению красноцветных пород и сохр анению их окраски, 
лежат между двумя кр айностями полусухого и умеренно влажного 
климата.  Больш ая часть кр асноцветных отложений, по его мнению, 
обр азуется на дельтовых з атопляемых р авнинах. Железо, освобождае
�oe в процессе р азрушения пород, переносится водой в р астворе, 
а также во взвешенном и коллоидальном состоянии. Во взвешенном со
стоянии переносятся, по Твенхофелу, железистые минер алы, а также 
окиси и гидроокиси железа .  В растворе железо находится в виде би
карбоната закиси, а также сульфата и хлорида закиси. Пока сохра 
няется избыток углекислоты и недостаток кислорода, бикарбонаты ос
таются в р астворе, но в случае обр атных соотношений железо осаж
дается, как гидр ат окиси. 

Воззрения Твенхофела нашли в нашей стране поддержку в трудах 
л .  В. Пустовалова .  На примере верхнепермских кр асноцветов Приура-
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лья Пустовалов ( 1 937) показал, что эти красноцветные отложения в боль
шинстве случаев являются дельтовыми образованиями. В подтвержде
ние он привел данные о циклическом строении р азрезов, свидетельст
вующем о периодическом перемещении дельты. В результате такого пе
ремещения, как отметил Пустовалав, серые песчаники сменяются пест
роцветными глинами, серыми глинами и з аверш ающими цикл карбо
натнымИ породами, нередко включающими прослои гипса.  В р азрезе 
постоянно наблюдаются мощные, но невыдержанные прослои хар актер
ных косослоистых песчаников и конгломер атов с местной кр асноцвет
ной галькой. Если  в целом для толщи может быть отмечено однообра
зие строения, то в деталях наблюдается большое непостоянство, вызы
ваемое местами внутриформационными р азмывами, изменениями пет
рографического состава пород и другими причинами. 

В конце сороковых годов была опубликована р абота П. Крынина 
(Кгупiпе, 1 949 ) , в которой он, подобно Томлинсану, подчеркнул р аз
нообр азие обстаiювок, способствующих накоплению красноцветных 
отложений. 

Прежде всего Крынин выделил п е р  в и ч н ы е к р а с н о Ц в е т ы, 
красящее вещество которых перемещено из области сноса и осталось 
неизменным в бассейне седиментации. Такие красноцветы обр азуются, 
как писал Крынин, преимущественно близ подножий гор и на  тер 
ритории аллювиальных р авнин, главным обр азом в той их части, кото
рая тяготеет к предгорьям.  

Появление красных почв в области сноса , по его представлениям, 
обvсловливается влажным и теплым климатом, но в области седимента
ции ](лиматичеСlше условия могли быть любыми. Обязательными усло
виями сохр анения красной окр аски являлись только быстрое захоронение 
накапливающего материала и окислительная обстановка в бассейне 
седиментации. 

Кр асный пигмент обр азуется, по Крынину, вследствие дезинтегр а
ции м атеринских пород в процессе выветривания их в обл асти сноса, 
а также в результате высвобождения его из железосодержащих минер а
лов .  Этот пигмент попадает затем в формирующийся осадок:  а )  в свя
зи с эрозией почв и последующей тр анспортировкой обломочного матери
ала,  б )  в итоге местной перер аботки остаточных почв, в )  как следствие 
литификации почв, не сопровождаемой существенной их переработкой. 
В первом случае возникают первичные обломочные красноцветы, во вто
ром - первичные переотложенные и в третьем - первичные остаточные. 
Образование первичных кр асноцветов, как пр авило, связано с периодом 
сильной тектонической активности, сопровождаемой крупными под
нятиями континентов. Поэтому первичные красноцветы обычно ассоции
руются с аркозами, среди которых Крынин выделил «тектонические» 
(обломочные) и «посттектонические» (неперемещенные) или остаточные 
аркозы.  

«Тектонические» аркозы накапливаются у подножий горных хреб
тов и в верховьях речных систеll'l . В некоторых же случаях эти аркозо
вые отложения протягиваются к низовьям речных систем и доходят 
даже до морских берегов. Они представлены главным образом конгло
мератами, ф англомер атами и грубозернистыми песчаниками, которым 
подчинены алевриты и аргиллиты. При накоплении тектонических арко
зов действует эрозионный механизм, связанный с активными поднятия
ми. В процессе эрозии наряду с БОЛЬШ!:iМ количеством совершенно 
невыветрелого свежего обломочного материала переносятся глубоко 
выветрелые красные глины, содержащие гематит и каолинит. Для 
красноцветных «тектонических» аркозов из триасовых отложений Кон-
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) I?рыIинH указа. л  следующий сред-нектикута (<<формация»'" Ньюарк "-
ний состав переыещенного м атериал а :  

Гранитные оБЛОМJ\:И % !Срасные глинЫ % 

Кварц 58 Каолин 60 
Микроклин 3 1  Гематит 20 
Na плагиоклаз 9 Ги66сит 6 
Слюда 2 Серицит-иллит 1 2  

В таких аркозах, п о  его данным, одни и те же минер алы, скажем 
плагиоклазы и микроклин, могут быть свежими, если они извлечены 
из  придонных частей каньонов, и глубоко р азрушенными, если оказались 
з ахваченными из тех участков, где р аспространены красные почвы. 

К первичным кр асноцветам,  по Крынину, относятся также отложе
ния дельт и низовий речных долин.  Примером их служат обломочные 
палеозойские кр асноцветные толщи р айона Аппалачей, в ч астности 
«формации» Джуниата (верхний ордовик) , Блумсберг (силур ) и Кэтс
килл (девон) . 

В т о р о й т и п к р а с н о Ц в е т о в, п о К р ы н и н у, возникает в 
результате окрашивания в области седиментации за  счет внутрислойно
го окисления некр асноцветных отложений. Такие кр асноцветы, по его 
представлениям, обр азуются обычно в дельтах и низовьях рек, где они 
приобретают красную окр аску вследствие окисления красящего вещест
ва первоначально голубых или зеленых осадков. Такие красноцветные 
отложения подр азделяются н а :  

а )  постседиментационные, образование которых происходит после 
отложения, но перед з ахоронением осадков; 

б )  постдиагенетические, возникающие после захоронения и погру
жения осадков вследствие окисления, происходящего на глубине до 
30 м. Постдиагенетические кр асноцветы приобретают красную окраску 
вследствие р азрушения таких легко р азложимых железосодержащих ми
нералов, как, например, глауконит. Красноцветные отложения данного 
типа р аспространены значительно менее широко, чем аналогичные отло
жения предыдущей группы. 

Т р е т и й т и п к р а с н о ц в е т н ы х о т л о ж е н и й назван Крыни
ным вторичным; их кр асное окр ашивание унаследовано от более древ
них кр асноцветных пород. Это перер аботанные красноцветы, возник
ш ие из р анее существовавших красноцветных отложений. К данному 
типу Крынин относит главным образом эоловые осадки, в частности 
красные пески некоторых пустынь. На севере С ахары такие красные 
пески представлены переотложенными олигоценовыми кр асноцветами, 
а в аравийской пустыне Нефуд - переотложенными нубийскими пес
чаниками. 

Л едниковые отложения также могут, по его представлениям, иметь 
красную окраску, если они относятся к продуктам флювиогляциальной 
переработки подстилающих красноцветов. Впрочем, их красная окр ас
ка может быть вызвана и иными причинами, что видно хотя бы н а  
примере подмосковной морены. 

Наконец, ч е т в е р т ы  й т и п к р а с н о Ц в е т о в, п о К р ы н и н у,
химические красноцветы окр ашиваются в процессе выпадения осадков. 
В таких красноцветах кр асящий пигмент окиси железа выпадает в 
осадок из р аствора :  а )  в морских условиях, б )  в пресноводных условиях 
и В) аутигенно и внутрислойно, вследствие инфильтрации грунтовых вод. 

* Здесь и дальше термин «формация» взят в кавычки только в тех случаях, ког
да он отвечает американскому пониманию формаций как стратиграфических единиц, 
а не как парагенетнческих ассоциаций по Н. С. Шатскому. 
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Большинство химических красноцветов, как полагает Крынин, это 
морские обр азования. К такому типу кр асноцветов он относит докемб
рийские железные р уды гуронской системы р айона оз .  Верхнего и силу
рийские железные руды Клинтон Аппал ачеЙ. Пресноводные химические 
красноцветы, по его данным, представлены красновато-коричневыми 
отложениями, содержащими сидерит и лимонит. Аутигенные же красно
цветы образуются в виде м аломощных прослоев в субаэральных услови
ях вследствие осаждения лимонита из циркулирующих в осадочной 
толще р астворов. 

Более обстоятельно ген€тические типы красноцветных отложений 
были р ассмотрены Ф .  Б .  Ван-Хутеном. В одной из своих р анних р абот 
он описал кайнозойские красноцветные толщи Скалистых гор и указал 
на их принадлежность к континентальным образованиям (Уап Houteh, 
1 948. )  Ван-Хутен отметил среди них отложения конусов выноса, русел 
и пойм небольших рек, озер, топей и болот. Все эти отложения типич
ны, по его мнению, для лесостепных и саванных л андшафтов. В строе
нии красноцветного р азреза он установил пестроцветные аРГИЛJIИТЫ, 
песчаники и конгломераты, содержащие прослои пресноводных извест
няков, а также м аломощные прослои лиГ!:!Ита. Далее он показал, что 
породы, з алегающие среди красноцветов, но окрашенные в серые тона, 
содержат обильную теплолюбивую или субтропическую флору, а также 
остаТIШ пресноводных моллюсков, крокодилов, р ечных черепах и рыб ;  
кр асноцветные же породы включают р ассеянные фрагменты наземных 
млекопитающих. В ан-Хутен считал, что эти красноцветные отложения 
накапливались на  низменной р авнине, окруженной горами,  в условиях 
сезонно-гумидного умеренно жаркого или субтропического климата.  

В более поздней обобщающей р аботе Ван-Хутен (Уап Houten, 1 96 1 )  
предпринял попытку р азличить красноцветные отложения, принадле
жащие подвiпкным поясам и кратонам (рис. 1 0) .  В подвижных поясах 
он указал дельтовые и предгорно-р авнинные генетические типы красно
цветных отложений, на кратонах - кр асноцвеТI-Iые отложения предгор
ных и прибрежных р авнин. 

�---_._ .. " .----------'" "---------_.=-..,-----
/vfOf:Uiibf./r . f:J Я:" f{;юm:')н (ЩШ.'1) 

Рис. 10. Генетические типы каасноцветных отложеНИI!, по 
Ф. Б . Ван-Хутену (Van Houtel1, 1 96 1 ) .  

Д е л ь т о в ы с к р а с н о ц в е т If ы е о т л о ж е н и я ,  п о В а н - Х у -
т е н у, хорошо выдерживаются на- больших площадях. Они представле
ны алевритовыми аргиллитами и I<ОСОСЛОИСТЫМИ песчаниками, содержа
щими многочисленные обломки р азличных пород. Красный пигмент в 
этих породах концентрируется главным обр азом в темно-красных н 
Ерасновато-коричневых аргиллитах, песчаники же окр ашены об"IЧНО 
в тускло-коричневые или желтовато-серые тона. 

Красный пигмент накапливается в осадках, з атопляемых морем 
р авнин, где длительное время сохр аняется окислительная обстановка. 
Подобного типа отложения отмечены В ан-Хутеном в ОРДОВИКСКО[I и бо-
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лее поздних системах, включая четвертичную. Дельтовые отложения по 
л атер али нередко переходят в красные слои прибрежных областей 
(<<форм ация» Блумсберг позднего силура и Эпхрэм р аннего мела Север 
ной Америки) . Некоторые дельтовые красноцветные отложения вмеща
ют прослои углей или связаны переходами с угленосными отложения
lШ . В областях р азмыва и седиментации таких красноцветных ОТJ'оже
ний с углями, по представлению B ah-ХутеНIl,  господствовал теплый 
влажный климат, способствующий образованию болот, зараставших 
буйной р астительностью. 

О т л о ж е н и я п р  е д г о р н ы х р а в н и н и н и з и н (р iеdmопt-vаllеу 
fi at) содержат мощные лиi1зообразные тела плохо сортированных темно
красных, красновато-коричневых и каштановых песчаников и ар гилли
тов, а также конгломер атов и брекчий, накапливавшихся в предгорных 
б ассейнах и грабенах. Грубые предгорные ф ации по латер али гр аничат 
с р ечными прибрежными отложениями аллювиальных р авнин, а также 
с некрасноцветными озерными и болотными осадками. В предгорных 
б ассейнах преобладают мол ассовые отложения, накапливавшиеся в пе
р иод з авершения складчатости тех или иных геосинклинальных систем.  
Некоторые молассовые толщи формируются в глубоких депрессиях, 
р асположенных перед фронтом возвышающихся горных кряжей. К та
кому  типу отложений В ан-Хутен относит, например, кайнозойские крас
ноцветы Андской «формации» Боливии и Колумбии, красные молассы 
кайнозоя Швейцарии и серию Сивалик* позднего кайнозоя Индии. В ан
Хутен выделил, кроме того, такие кр асноцветные молассовые отложения 
предгорных р авнин, которые обнаруживают тесную связь с ВУЛК;J.ниче
скими породами. Такие молассы, представленные мощными аркозовыми 
толщами, накапливались, по его представления м,  в небольших бас
сейнах, р асположенных внутри горных систем. Плохо сортированные 
красноцветные отложения предгорных р авнин по л атер али могут пере
ходить в выдержанные по простиранию тонкозернистые красноцветные 
отложения и морские карбонатные толщи. В качестве примера он приво
дит триасовые красноцветные толщи кейпера северной Европы**. 

В гр абенах кр асноцветные отложения обычно имеют аркозовый 
состав. Здесь, как и в предгорных бассейнах, они нередко обнаружива
ют связь с вулканогенными толщами. Примером таких разрезов может 
служить, по В ан-Хутену, позднедокембрийская серия Кивино Северной 
Америки. Кр асноцветные отложения гр абенов по л атер али могут изме
няться фациально, т .  е. менять свой литологический состав. Например, 
девонские красноцветные песчаники на  юго-западе Англии ф ациально 
замешаются морскими отложениями, а в скандинавских стр анах наб
людаются аналогичные замещения кр асноцветов эвапоритовыми отло
жениями. 

О т л о ж е н и я п р и  б р е ж н ы х р а в н и н, п о В а н-Х у т е н у, со
стоят из характерных хорошо выдержанных по простиранию слоистых и 
сортированных кварцевых и полевошпатовых песчаников, алевролитов и 
аргиллитов, включающих линзы и прослои эвапоритов и эоловых песча
ников. Такие отложения накапливаются в обл асти морских п обережий, 
покрытых дюнами и озерами, на обширных р авнинах в пол осе действия 
приливов и отливов, В отшнурованных л агунах, а также в долинах рек 
во время половодий. Осадки обр азуются в р азличных климатических 

* По-видимому, сюда включена мурийская «формация» нижнего и среднего 
миоцена. 

* :� В идимо, В ан-Хутен имел в в иду красные фации, в которые переходят не отло
жения кейпера, а р аковинный известняк. 

50 



условиях, теплых или ж ар ких, семиаридных или аридных и, как прави
ло, с длительными сухими периодами. 

В ан,Хутен уделяет большое внимание также оценке влияния кли' 
мата на образование . кр асноцветов. Он полагает, например,  что красно
цветно-эвапоритовые отложения могут быть как внутриконтиненталь
ными, так и прибрежно-морскими образованиями. Указывая, что такой 
тип отложений может накапливаться в пустынях, он описывает замеще
ние красноцветов, содержащих эвапориты, эоловыми отложениями. 
Пример такого рода замещений дают красноцветы позднего триаса 
и юры в западной части США ( позднетриасовые красноцветы «фор
мации» Чагуотер Вайоминга и среднеюрская «формация» Кэрмел Ко
лорадо) . 

Красноцветно-эвапоритовые отложения, образующиеся в бассейнах, 
связанных с морем, В ан-Хутен иллюстрирует примером пер мотриасовых 
морских толщ Британских островов и северного Техаса в США. Крас
ноцветно-эвапоритовые толщи, по его данным, не только сменяются по 
простиранию морскими отложениями, но и сами содержат различной 
мощности пласты и линзы морских известняков и доломитов. Та
кой тип отложений, по представлениям В ан-Хутена, накапливает
ся на обширных р авнинах; в пределы которых неоднокр атно вторга
лось море.  

Вопрос о разделении красноцветных отложений в зависимости от 
условий их обр азования был рассмотрен в кр аткой заметке А. Л .  ЯН
шина ( 1 953 ) , подчеркнувшего, что эти отложения могут представлять 
не только аридный, но и гумидный тип литогенеза. В условиях жарко
го сухого климата, по его представлениям,  накапливаются карбонат
ные красноцветные отложения. Эти красноцветные терригенные породы 
всегда содержат примесь карбонатного материала и включают прос'лои 
мергелей, линзы известняков и доломитов. С ними, как пр авило, 
ассоциируют сульфатные породы и каменные соли, а также медистые 
песчанИI<И. 

Красноцветные отложения жаркого гумидного климата, по Яншину, 
не содержат прослоев карбонатных пород, в терригенном материале 
почти полностью отсутствуют примеси карбонатного. Эти красноцветные 
отложения переслаиваются с сероцветными угленосными толщами или 
переходят· в них по простиранию : с ними связаны железные и железо
марганцеRые руды, а также бокситы. 

Исследование меловых и кайнозойских KpaCH�ЦBeTHЫX lIюласс Сред
ней Азии привело В. И. Попова ( 1 954) к выводу о том, что они накап
ливаются главным образом в связи с образованием пролювиальных, 
аллювиальных и дельтовых отложений, а также отложений,  заполняю
щих в пустынях бессточные понижения или плеЙасы. В более поздних 
работах Попов дал р азвернутую характеристику различных типов кр ас
ноцветных отложений. В частности, в руководстве по определению 
осадочных фациальных комплексов он, кроме континентальных, вы
деляет л агунные и морские кр асноцветы (Попов, Макарова, Филип
пов, 1 963) . 

Для континентальных красноцветов Попов считает хар актерным 
грубый состав, отсутствие морской фауны и непереотложенных глауко
нита и фосфорита, однородную яркую кр асно-бурую окраску. Такие 
континентальные красноцветы, по его данным, почти полностью лишены 
известняковых и доломитовых прослоев и имеют большие мощности, из
меряемые многими сотнями и даже тысячами метров. 

На долю морских красноцветов, по мнению Попова ,  приходится не 
более 5 % . общей массы красноцветных пород. От континентальных они 
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отлича ются тонким составом, присутствием морской фауны и первичных 
зерен глауконита и фосфорита, характерными лиловыми оттенками 
окраски и малыми мощностями, в арьирующими от нескольких до десят
']юв и редко первых сотен метров. Накопление морских красноцветов 
'происходит вблизи берега з а  счет сноса с суши красноземных продуктов 
выветривания, которые быстро ОТЛ'агались и не менее, быстро захороня
JIИСЬ, вследствие чего не подвергались преобразованиям в восстанови
тельных условиях. 

В работе Л.  Б. Рухина ( 1 955) р азличается два типа л.андшафтов, 
в которых образуются красноцветные отложения. Один из них представ
лен обширными приморскими аллювиальными или аллювиально-озер
ными р авнинами, которые располагаются между мелководными мор
'скими бассейнами и областями сноса.  Среди р авнинных красноцветов 
преобладают глинистые породы озерного или аллювиального происхож
дения. К другому типу ландшафтов Рухин относит небольшие межгор
ные впадины, окруженные областями сноса.  Для отложений, выпол
няющих эти впадины, характерен грубообломочный состав, нередко 
красноцветные породы сопровождаются вулканическими образова
ниями. 

В. Крумбейн и Л .  Слосс ( 1 960; Krumbein, Sloss, 1 956) тоже описы
вают разнообразные генетические типы красноцветных отложений. По
мимо арИДНЫх красноцветов, обычно сопровождаемых эвапоритами или 
извеСТНЯJ(а ми, они отмечают кластические толщи, лишенные карбонат
'ных прослоев. Такие бескарбонатные красноцветы, по их данным, обра
зуются в гумидных условиях. Набл юдаются, кроме того, такие красно
цветы, которые, как, например,  в пермское время на территории Канза
са,  накапливались на обширной равнине в условиях чередующихся пе
риодов гумидного и сухого климата, но в обстановке, бл агоприятствую
щей развитию процессов окисления и испарения. 

По Н.  'М. Страхову ( 1 962з) , широко распростр анены главным 
образом аридные кр асноцветы. Их появление в аридных областях не 
случайно, поскольку в таких областях процессы редукции из-за 'скуд
ности органического вещества резко подавлены. Вследствие этого 
переносимые из гумидных зон окислы железа в аридных обл астях 
не восстанавливаются и окрашивают осадки в красные тона, что приво
дит К появлению красноцвеТI-IЫ)(' отложений. Сухость воздуха и сильная 
инсоляция в аридных областях способсrвуют быстрой дегидратации 
окислов железа, что придает окраске пород особую яркость и р азнооб
разие. Впрочем, Страхов не исключает ВОЗМОЖНОСТИ обр азования 
красноцветных отложений в условиях гумидного климате. По его дан
ным, в аридных зонах они резко обогащены карбонатным материалом, 
включают медис/гые песчаники и прослои сульфатных пород. 

К. Данбар и д' Роджерс ( 1 962) также считают, что не все кр асно
цветы аридные. Если  красноцветные толщи, с которыми связаны эва
пориты, действительно накапливаются в аридных условиях, то другие, 
встречающиес'я совместно с болотными отложениями и угольными плас
тами, формируются, по их мнению, в гумидных условиях. 

Имеется схема р азделения генетических типов красноцветных отло
жений в зависимости от палео.географических условий (табл. 5) , принад
лежащая д. Кларку (С lагk, 1 962) . ОН устан авливает соответственно 
семь р азных типов красноцветных отложений, опир аясь главным обра
зом на полевые наблюдения. 

Генетическая классификация IфаС'ноцветных отложений на  приме
ре  разрезов верхней пер ми центр альных и восточных областей Русской 
платформы дана в р аботе В. И. Игнатьева ( 1 963) .  
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Генетическая классификация фаций татарского яруса 
центральных и восточных областей Русской платформы, по В. И. Игнатьеву ( 1 963) 

1 . Группа фаций нижнетатарского озера,моря, горько·соленого на западе, солt>новато
водного на востоке. 

1 .  Комплекс фаций западной горько-соленой части нижнетатарского озера
моря. 

2. Комплекс переходных фаций от горько-соленой к солоноватоводной обста
новке осадкообразования. 

3. Комплекс фаций центральной части нижнетатарского озера-моря (солоно
ватоводной обстановки осадкообразования) .  

4. Комплекс фаций подводных дельт, дельтовых лагун. Залив нижнетатарского 
озера-моря: 
а )  фации подводно-дельтовых равнин и периодически пересыхающих при

брежных мелководий; 
б) донные фации подводной дельты. 

II. Группа фаций обширных изолированных или связанных между собой озерных водо
'емов, ПОJ.Iучивших широкое распространение в северодвинское время. 

J.  Комплекс фаций озер с повышенной соленостью. 
2. Комплекс фаций солоноватоводных озер : 

а) терригенные фации солоноватоводных озер; 
б)  мергельно-карбонатные фации солоноватоводных озер. 

3. Комплекс фаций преимущественно пресноводных или слабосолоноватово.!:
ных озер. 

4. Комплекс фаций сточных пресноводных и солоноватоводных озер. 
I I I .  Группа фаций мелких остаточных озерных водоемов вятского времени. 

1. Комплекс фаций остаточных мелководных, периодичеСIШ пересыхающих, пре
сноводных или слабосолоноватоводных озер. 

2. Комплекс ф аций устойчивых пресноводно-солоноватоводных озер. 
3. Комплекс фаций застойных, заболоченных озер. 

I V. Группа фаций прибрежных равнин. 
J .  Комплекс эоловых ' фациЙ. 
2 .  Комплекс фаций такыров и шоров: . 

а) фации такыров; 
б)  фации шоров. ' 

V. Группа аллювиально-речных и аллювиально-дельтовых фациЙ. 
1. Комплекс фаций руслового аллювия: 

а)  фации стрежня; 
б) фации прирусловой отмели. 

2 .  Комплекс фаций пойменного аллювия : 
а) пойменные фации паводкового типа ;  
б)  фации сухих аллювиальных равнин ; 
в) фации прислоненной к крутому склону части поймы. 

3. Комплекс фаций старичного аллювия. 
4. Комплекс фаций овражно-балочного аллювия. 

VI. Группа пролювиальных и элювио-делювиальных фациЙ. 

А. П. Феофилов а ( 1 966) показала принадлежность изученных ею 
пермских красноцветных пород донбасса к следующим генетичеСКИlVI 
типам (она н азывает их фациями) : 1 )  лагунно-заливным; 2 )  образую
щимся в барах и р ечных выносах и 3) континентальным. 

В г р у п п е л а г у н н о - з а л и в н ы х к р а с н о Ц в е т н ы х о т л о
ж е н и й она выделяет три типа. а) Пестроцветные алеврито-глинистые 
отложения лагунно-заливных водоемов. Наряду с другими породами 
среди этих отложений имеются светло-коричневые глины и мелкозерни
стые алевролиты, а также светло-коричневые алевритистые глины с яр
ким вишневым оттенком.  Эти пестроцветные породы, по данным Феофи
ловой, накапливались в закр ытых мелководных водоемах с высокими 
окислительными свойствами. б )  Красноцветные глинистые отложения 
лагунно-озерных водоемов - кирпично-малиновые и коричневато-вишне
вые глины, накопившиеся в ограниченных по размеру мелководных водо
емах. в )  Пестроцветные алевролитовые отложения зоны волнений и те
чений лагунно-заливного побережья - пестроцветные алевролиты и гли
ны,  буровато-серые алевролиты с косоволнистой слоистостью, красно-
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евролиты и буровато-серые слабокомковатые алевролиты. 
цветные ал " " Ф Ф По оды пестроцветнои и буровато-серои окраски, как считает ео ило-

р возникают' в прибрежных участках реликтовых озер заливного по-ва , 
" б  6ережья, а краснои - в при режных участках изолированных водоемов 

л а гунно-озерного типа .  
В г р у п п е о с а д к о в,  ф о р  м и р у ю Щ и х с я в б а р а х и р e �

н ы х в ы н о с а х, Ф,еофилов а также отмечает два типа отложении .  
а )  Пестроцветные алевролито-песчаные отложения баров. Характерны
ми породами этого типа являются буровато-серые тонкозернистые пес
чаники и крупнозернистые алевролиты с косоволнистой слоистостью.  
Менее р аспространены красноцветные песчаники и алевролиты с I<OCO
волнистой слоистостью, которые н акапливаются в относительно более 
изолированных, мелководных, спокойных водоемах и в условиях боль
шой близости к береговой линии. б )  Пестроцветные грубообломочные 
отложения, возникающие в обл асти речных выносов - пестроцветные 
гравелитобрекчии, связанные с подводной деятельностью временных по
токов, сносивших обломочный м атериал в прибрежно-мелководную по
лосу лагунно-озерного водоема .  

С р е Д и к о н т и н е н т а л ь н ы х к р а с н о Ц в е т н ы х о т л о ж е-
н и й Феофилова р азличает четыре типа. а)  Кр асноцветные алевроли
товые отложения застойных озер - коричневато-красные и пестроцвет
но-пятнистые алевролиты. б )  Красноцветные глинистые отложения, 
образующиес'Я в застойных озерах. Характерными породами этого типа 
являются комковатые глины теМНО'вишневой окраски и пестроцветные 
алевритистые глины. в) Пестроцветные глинисто-алевролитовые отло
жения, формирующиеся в зарастающих озерах (ископаемые почвы) . 
Наряду с зеленоцветными породами здесь присутствуют пестроцветно
пятнистые и красноцветные алевролиты и глины. г)  Пестроцветные гли 
нисто-алевролитовые отложения пересыхающих озер, обнаруживающие 
признаки почвообразования. Сюда относятся глины алевритистые, пест
роцветно-жилковатые, комковатые и алевролиты блекло-пятнистые 
с брекчированной текстурой. 

Все эти р азнообразные генетические типы отложений формирова
лись, как пишет А. П.  Феофилова ( 1 966 ) , в слабоаР!1ДНОЙ обстановке, 
а для континентальных красноцветных отложений (пункты а и б )  она 
указывает гумидные обстановки с признаками засушливости. 

Большое внимание р азличным типа м  красноцветов уделил 
В. М. Синицын ( 1 967) . Он считает, что они образуются в условиях 
аридного, тропического и субтропического, а также умеренного кш!
м ата. В аридных областях тропиков и континентальных бассейнах, 
в зоне морского мелководья и лагун накапливаются терригенно-карбо
н атные красноцветы. В наиболее сухих частях этих континентальных 
б ассейнов красноцветы содержат большое количество карбонатного мате
риала и, как правило, загипсованы. Среди таких красноцветов широко 
р аспространены терригенные породы грубого состава,  принадлежащие 
пролювиальным конусам выноса. В обстановке же морского мелководья 
и лагун формируются только карбонатно-сульфатные отложения. 

В зонах аридного, субтропического и умеренного климата р аспрост
ранены красноцветы, среди которых господствуют монтмориллонитовые 
глины и кварцевые пески. Бассейновые разновидности Iэтих отложений 
имеют зеленую, а русловые и элювиальные - красную окраску. 

В отличие от аридных красноцветов хар актерной чертой красно
цветных (.тложениЙ гумидного литогенеза ,  по  данным Синицына,  явля
ется их бескарбонатность. В частности, в зонах переменного влажного 
тропичеСI<ОГО климата накапливаются красноцветы латерипIOГО типа, 
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тесно связанные с латеритным выветриванием, при котором идет интен
сивное химическое разложение пород. В субтр опическом гумидном Н:ЛИ
мате эти отложения отличаются более низким коэффициентом  латерити
зации (отношением суммы А12Оз и Fе20з к Si02)  . 

Приведенный обзор показывает, что имеются р азличные данные, 
позволяющие судить о м ногообр азии генетических типов красноцветов. 
Из существующих в этой области обобщений наиболее стройными явля
ются построения Ф .  Б .  В ан-Хутена .  Рассмотрим их подробнее. 

Сейчас известно, что кр асноцветные отложения принадлежат глав
ным образом континентальному р яду образований. Среди них ШИРОI<О 

р аспростр анены, в частности, красноцветные полимиктовые или арко
зовые серии  н акоплений,  формирующиеся у подножий высоких горных 
систем и внутри  р асположенных у подножий или независимо р азвиваю
щихся впадин. Соответствующий тип отложений характеризуется, как 
правило, линзообразным строением пластов, С'л абой сортированностью 
и плохой окатанностью обломочного материала.  Они включают н абор 
р азличных терригенных пород, начиная от конгломер аторов и боекчий 
и кончая аргиллитами, и р ассматриваются многими исследователями 
как типичные молассы. Такие красноцветы нередко сопровождаются 
вулканогенными породами. Типичные примеры красноцветных отложе
ний, н акапливающихся у подножий горных систем и в гр абенах, приве
дены, по В ан-Хутену, ниже . 

Красноцветные аРКОЗ0вые молассы, сопровождаемые вулканогенными породами, 
по Ван-Хутену (Vап Houten, 1 96 1 )  

«Формации» и другие подразделения 

Хэцел 
Ротлигенде и другие эквива

лентные «формации» 

Арк()зовые отложения 

Красные слои 
Фации Веррукано 

Красноцветные отложения 
« « 

Возраст 

Поздний докембрий 
Пермь 

Пенсильваний, пермь 

Пермь 
Пермь,триас 

Ранний кайнозой 
Средний кайнозой 

Районы распространения 

Техас 
Герцинские бассейны 

Центральной Европы, 
Франции, Англии 

Горные бассейны Окла-
хомы до Колорадо 

Перу 
Герцинские бассейны юга 

Европы 
Скалистые горы 
Испания, бассейн Ербо 

Красноцветные аРКОЗ0вые толщи, накапливающиеся в грабенах, по Ван-Хутену 
(Уап Houten, 1 96 1 )  

Серия Кивино 
В ан Хорн 
Серия Апе коппер майнриве 

Сингел Хилл 
Торридон 
Спарагмит 
Песчаники иотния и дала 
Система В атер берг 
Система Хэнкао 
Песчаники Олд Ред 

Кегеродс 
Группа Ныоарк 

Гондванекая система, средняя 
часть 

Верхняя часть системы Карру 

Красные слои 

Поздний докембрий 
То же 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Девон 

Пермь - триас 
Триас 

» 

» 

Мел и ранний кайнозой 
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Район Великих озер 
Техас 
Северо-западная террито-

рия Канады 
Воет. Ньюфаундленд 
Шотландия 
Норвегия 
Швеция 
Юж. Африка 
Китай 
Великобритания, Норве-

гия, Гренландия, 
Шпицберген. 

Юж. Швеция 
Восточная часть Север

ной Америки 
Индия 

Сев. Родезия и Мадагас
кар 

Пустыня Гоби и юго,вос
точный Китай 



Кр асноцветные отложения подножий высоких горных систем и гра
бенов, ПО -ВИДИМОN!У, следует отнести к двум хорошо выр аженным гене
тичеCJ<И М  тип а м :  пролювиальному и аллювиальному. Не меньшее зна
чение среди континентальных красноцветных толщ имеет широко 
р аспростр аненный дельтовый тип отложений. Л. В. Пустовалов ( 1 937) , 
например,  даже считал,  что он господствует среди красноцветных отло
жений. Дельтовые красноцветы, как правило, представлены тонкозерни
стыми хорошо сортированными терригенными породами.  Они могут 
включать угольные пласты и эвапориты. Типичные примеры дельтовых 
красноцветов приведены ниже по данным В ан-Хутена  (Уап Hou
ten,  1 96 1 ) : 

Дельтовые красноцветные отложения, по Ван-Хутену 
(Уап Houten, 1 96 1 )  

«Формации» и другие подразделения 

Бей 
Джуниата и Куинстои 
Медина 
Блумсберг и Хай Фоллс 
Ф ация Кэтскилл 

'Сланцы Бедфорд 
Верхняя часть серии Шикхотсе 
Эпхрэм 

В айэн 

Р азличные отложения 

Возраст 

Средний ордовик 
Поздний ордовик 
Ранний силур 
Поздний силур 
Средний и поздний де-

вон 
Ранний миссисипий 
Пермь 
Ранний мел 

Мел 

Кайнозойские 

Р айоны распространения 

Теннесси 
Нью-Иорк . до Теннесси 
Нью-Иорк 
Ныо-Иорк до Виргинии 
Нью-Иорк до Виргинии 

Огайо 
Северный Китай 
ЮГо-зап. Вайоминг и Ай-

дахо 
Юго-зап. Вайоминг и Ай

дахо 
Бирма 

Дельтовые красноцветные отложения, включающие или по латерали переходящие в 
отложения с углями, по Ван-Хутену 

Мок-чанк и Хинтон 
Ч асть серий Мононгахилла н 

Конемо 
Красные слои Б арреи 
'Серия Кииле и мергели Этру, 

риа 
Слои оттвейлер 
Серия Шэнси 
Нижний ротлигенде 
Серия Данкард 

Верхияя часть серии Дамуда 
Серия Эстаника 
Верхняя часть серии Экка 
Слои Молтено 

(Уап Houten, 1 96 1 )  

Поздний миссисипий 
Пенсильваний 

» 
» 

Пенсильв аний или пермь 
Пермь 

» 
» 

» 
» 

Поздний триас 
То же 

Пенсильв аиия, В иргиния 
Пенсильвания 

Шотландия 
Англия 

Саарский бассейн 
Сев. Китай 
Центральиая Европа 
Юго-зап. Пенсильвания и 

зап.  Виргиния 
Индия 
Центр .  Бразилия 
Юго-запад Африки 
Юж. Африка 

Другим типичным примером континентальных обр азований являют
ся красноцветные отложения обширной котловины блуждающего озера 
Лоб-Нор, р асположенного в одной из самых пустынных областей Азии. 
Красноцветные отложения сл агают предгорные уступы,  обрамляющие 
периферические части озерной котловины (Синицын, 1 954; Селиванов, 
1 970) . В строении этих отложений, относящихея к позднему неогену, 
принимают участие буро-красные мелкозернистые песчаники, включаю
щие м ногочисленные маломощные, 1 -3 см, прослои гипса. В .  М. Сини
цын отмечает линзовидное залегание песчаников. В участках, н аиболее 
удаленных от гор, песчаники приобретают более тонкую зернистость и 
параллельное напластова ние; среди них появляются прослои серых и 
зеленовато-серых песчаников. Общая мощность р азреза кр асноцветных 
отложений предгорных уступов в р а йоне озер а Л об-Нор 40-50 1\'1 . По 

58 



Синицыну, обломочный м атериал для этих песчаников поставляется из 
кор ы  выветривания, р азвитой на гор ных хребтах. Приведенные приме
ры не исчерпывают всего р азнообр азия континентальных кр асющвет
ных образований и соответствуют только наиболее характерным гене
тическим типам р ассматриваемого ряда отложений. 

По ср авнению с континентальными красноцветные отложения мор
ского происхождения имеют огр аниченное р аспростр анение. Они на
капливаются н а обширных прибрежных равнинах, затопляемых во 
в ремя приливов, в отшнурованных лагунах и в прибрежной мел ко
водной части моря.  Морские кр асноцветные отложения, как правило, 
включают прослои и пачки р азнообразных эвапоритов. Типичные при
меры красноцветных эвапоритовых отложений приведены, по В ан-Ху
тену, ниже. 

Красноцветные отложения, содержащие прослои эвапоритов, по 8ан-Хутену ( 1 96 1 )  

.Формации» и другие подрэздедения 

Сланцы Верно н 
Красные слои 
Группы Вичита, Клер Форк, 

Уайтхоре и другие 
Красные слои Девей Лейк 
Весо и Челк Блаф 
Кайбаб и Торовип 
Красные слои Опехе 
Гуз Эйдж 
Сланцы Сетенка 
Красные слои, ассоциирующие 

с доломитами 
Красные слои уфимского я руса 
Лайкинс 
Серия Шичхиенфенг 
Красные слои Доккум 
Монкопи, Чайнл 
Спирфиш, Чагуотер и Джельм 
Красные слои Бунтер и Кей -

пер 
Татарский ярус 
Гипсум Спринг И его , аналоги 

Кармел 
СаМ�Iервил 
Сандане 

Красные слои 

Возраст 

Поздний силур 
Пермь 
Нижняя пермь 

Пермь 
Нижняя пермь 
Пермь 

» 
» 
» 

Поздняя пермь 

То же 
Пермь-триас 
То же 
Триас 

» 
» 
» 

Верхняя пермь 
Средняя юра 

То же 
Верхняя юра 
То же 

Верхняя юра и нижний 
мел 

Районы распространения 

Нью-йорк 
Канзас и Оклахома 
Сев. и центр. Техас и 

Оклахома 
3ап,  Техас 
Аризона 
Аризон а  
Юж. Дакота 
Воет. В айоминг 
Юж. В айоминг 
Англия 

СССР 
Центр. Колорадо 
Сев. Китай 
Техас и Нью-Мехико 
Плато Колорадо 
Монтана 
Сев. Европа 

СССР 
Вайоминг, Монтана, Сев. 

Дакота и пограничные 
районы Канады 

Плато Колорадо 
То же 
Вайомииг, ЮЖ. и сев.  Да

кота и пограиичиые 
районы Канады 

Воет. Мексика 

З аканчивая краткий очерк исторически сложившихся представле
ний о генетических типах красноцветных отложений, следует подчерк
нуть некотор ые положения, существенные для их формационного ис
следования. Во-первых, все эти отложения имеют преимущественно 
континентальное происхождение, причем важно, что одни из них воз
никают в условиях аридного, другие - гумидного климата .  Соответст
вующие черты происхождения обнаруживаются в составе пород, обра
зующихся из этих отложений, что позволяет различать две обширные 
группы красн.оцветных отложений : карбонатных, свидетельствующих 
об аридном,  и бескарбонатных - о гумидном климате. Во-вторых, осо
бенности состава кр асноцветных отложений, как выясняется н а  осно
вании исследования условий их образования, существенно зависят от 
состава областей питания, а также от того, н асколько удален от этих 
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областей бассейн седиментации  или определен�ая его часть. Поэтому 
в р аспределении генетических типов отложении может ус

u
матриваТЬС5f 

некоторая закономерность, определяемая не только общеи физико-ге
ографической обстановкой, но и конкретным размещением элементов. 
рельефа и гидрографической сети .  В-третьих, соответственно. выясня
ется, что в общем р азмещении красноцветных отложений р азличной 
генетической принадлежности может быть установлена известная лате
ральная изменчивость, зависящая от палеогеографических условий. Та
кая л атеральная изменчивость приводит не только к вариациям соста
ва самих красноцветных отложений, но и к общей смене их отложения
м и  иного типа, например угленосными, морскими, карбонатными серо
цветными и другими.  Наконец, общие черты красноцветных отложений,. 
определяемые их генетической принадлежностью, как показывают р аз
личные исследователи, служат в какой-то мере индикатором  тектоничес
кой обстановки, в которой возникают красноцветные отложения различ
ного генетического типа. Отсюда рождаются идеи р азделения этих от
ложений по отношению к тектоническим структурам,  в которых они р ас
hределяютс�я на  «тектонические» И «посттектонические» И Т. п. 

Идеи, предполагающие зависимость генетических типов отложений; 
от структурной обстановки, в известной мере противостоят тем, отправ
ным моментом в которых является представление о том, что красноцвет
ные отложения, независимо от их происхождения, свойственны опреде
ленным тектоническим структура м  (см. ,  например, Ха ин, 1 964) . В аж
ность учета данных о происхождении р азличных генетических типов. 
красноцветных отложений для определения отношения этих отложений 
к тектоническим структурам  представляется вполне очевидной, и, несом
ненно, поиски, предпринятые в этой области различными исследовате
лями, заслуживают пристального внимания. 

КРАТКИй ОБЗОР 
Л ИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КРАСНОЦВЕТНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

«Успех исследований красноцветов зависит от того,. 
насколько мы сможем перенести основное внимание с 
изучения происхождения красноцветов на изучение их 
состава.  Для этого необходима описательная классифи
кация, учитывающая признаки основных составных ком.


понентов породы - обломочного материала, основнои 
массы и цемента». 

Ф. Б .  В а н - Х у т е н ( 1 968, стр. 422) . 

Литологический состав красноцветных отложений сравнительно р аз
нообразен, но господствуют, как уже отмечалось, терригенные породы. 
Соответственно в кр асноцветных толщах обычно преобладают такие 
породы, как конгломераты, осадочные брекчии, песчаники , алевролиты 
и аргиллиты. Н до мезозойских отложениях р ыхлые породы редки, но 
иногда встречаются даже среди докембрийских толщ на древних плат
формах. Довольно широко р аспространены породы, переходные от обло
мочных к карбонатным, но преимущественно к тем их разновидностям,. 
которые могут быть н азваны пелитоморфными. В тонких фракциях та
ких красноцветов карбонатная примесь становится настолько обильной. 
что они приобретают мергелистый состав.  Карбонатные примеси появля
ются и в материале, цементирующем обломки. Такого типа породы, 
с повышенной карбонатностью, свойственны, впрочем, преимущественно 
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эридным красноцветным отложениям ; среди гумидных красноцветов 
они почти не встречаются. 

Окраска пород, слагающих красноцветные толщи, преимущественно 
J(расная, пурпурная,  буро-красная и иных оттенков красного цвета ,  но 
наряду с красными породами  обычно присутствуют зеленоватые или 
ОJ(рашенные в серые тона.  Такие серые или зеленого цвета породы сре
ди господствующих краеноцветных отложений наблюдаются часто, но 
()бычно они образуют систему подчиненных прослоев. Природа кр асной 
ОJ(раски пород была уже р ассмотрена, и здесь нет необходимости воз
вращаться к этому вопросу. 

Красноцветные обломочные породы состоят преимущественно из 
J(омпонентов, представляющих дезинтегрированный материал образо
ваний, наблюдаемых в области денудации, из которой этот материал 
поступал в б ассейн седиментации.  В процессе физического выветрива
ния пород в области денудации обр азуются обломки р азного р азмера,  
варьирующего в зависимости от особенностей состава пород и условий, 
в которых происходит их разрушение, в Частности от рельефа ,  химиче
ского р азложения, сопутствующего механической дезинтегр'ации мате· 
риала и других причин. При дальнейшей транспортировке эти обломки 
подвергаются сортировке, прежде всего по р аз меру, вследствие чего на 
блюдаются сложные колебания в гранулометрическом составе красно
цветных пород и уменьшение J(РУПНОСТИ обломков по мере удаления от 
областей денудации. Общая з акономерность уменьшения р азмера об
.110МКОВ вдали от области сноса, тем не менее, может быть нарушена, 
в частности вследствие того, что дезинтегрированный м атериал в ряде 
случаев обладает первоначально м алыми р азмерами.  В таких случаях 
тонкое измельчение м атериала обычно вызывается тем, что в области 
денудации породы подвергаются химичеСJ(ОМУ р азложению, вследствие 
чего последующий р аспад м атериала под влиянием физического выветри
вания может вызывать появление более или менее обильного тонкообло" 
мочного м атериала.  Таким обр азом, ТОНJ(ИЙ дисперсный м атериал может 
наблюдаться не ТОЛЬJ(О вдали от источников питания, но и вблизи них. 

Попадая в бассейн седиментации, обломочный м атериал нередко 
смешивается с теми компонентами осадка,  которые поступают в этот 
бассейн иными путями.  Такими компонентами в одних случаях являют
ся пирокластические выбросы, попадающие в бассейн седиментации воз
душным путем ,  в других - химические осадки испаряющихся водоемов, 
в которых формируются эвапоритовые отложения, смешивающиеся с об
ломочным материалом; возможны, вероятно, и иные сочетания процес
сов седиментации, ПРlfводящие к образованию смешанных пород. Одна
ко для кр асноцветных отложений указанные пути являются, по-видимо
му, главнейшими и именно они приводят к возникновению мергелистых 
пород, а также к образованию обломочных пород с р азнообр азными 
примесями солей и гипса, а иногда и пеплов. Такие ПРИil'Iеси наблюда
ются обычно среди м атериала ,  цементирующего породу и слагающего ее 
обломки .  

Кратко очерченный путь образования красноцветных пород, ОП!Jе
деляющий главные черты их литологичеСIЮГО состава, позволяет р ас
смотреть следующие важнейшие вопросы: состав обломочного материа
ла  и его вариации, ТИП цеl\!ентации и природу цемента пород, образо
вание смешанных пород и их особенности. Обзор этих вопросов позволит 
более строго подойти к оценке явлений диагенеза осадков, из которых 
формируются красноцветные отложения, к выяснению значения эпигене
тических изменений пород, представляющих эти отложения. Такой  
обзор необходимо сделать до  анализа имеющихся данных о составе 
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глинистых тонкодисперсных пород. Уместно отметить, что точные дан

ные о составе глинистых пород сравнительно немногочисленны; это свя
зано с трудностью их изучения. Обычно исследователи ограничиваются 
сведениями, характеризующими обломочный материал красноцветных 
пород, лишь изредка дополняя их химико-аналитическими характеристи
ками и указаниями на типичные геохимические особенности пород. 

С о с т а в о б л о м о ч н о г о м а т е р и а л а кр асноцветных пород 
разнообразен и зависит преимущественно от геологического строения 
областей ' питания. Помимо обломков изверженных, метаморфических 
и осадочных пород, в красноцветах встречаются р азличные минералы, 
главным образом кварц, полевые шпаты, слюды, амфиболы, иногда пи
роксены ; в небольшом количестве, чаще всего в виде редких зерен, при
сутствуют те или иные акцессории: турмалин, циркон, апатит, рутил, 
ильменит, гематит и другие минералы. ,обломки пород встречаются как 
почти не окатанные, так и хорошо окатанные. Тем не менее очень хоро
шо окатанного материала в кр асноцветных породах обычно немного. 

В связи с р азличной прочностью пород и минералов по мере уда 
ления от источников питания среди обломков исчезают сперва карбо
натные породы и минералы, затем эпидот-хлоритовые агрегаты и 
обломки соответствующего состава пород, далее слюды и гидрослюды, 
а в конечном итоге и полевые шпаты. Таким образом, с удалением от 
областей питания состав обломочного м атериала постепенно упроща
ется и становится более однообразным. В: целом же вследствие механи
ческой дифференциации, происходящей в горизонтальном направлении, 
возникает сложная серия обломочных пород с варьирующим составом 
содержащегося в них обломочного материала .  В этой серии мономине
р альные породы сравнительно редки, хотя известны, например,  квар
цевые, полевошпатовые, «порфировые» И другие породы, содержащие 
более 90 % обломков одного какого-либо типа. Среди таких мономине
р альных пород только кварцевые песчаники могут представлять про
дукт механической дифференциации, образующийся вследствие сохр а
нения в процессе транспортировки наиболее прочного материала ; чисто 
полевошпатовые породы, так же как «порфировые» И другие, образу
ются чаще всего вследствие накопления продуктов разрушения вблизи 
источников питания, обладающих соответствующим составом свойствен
ных им пород - преимущественно полевошпатовым в окружении сиени
товых массивов или «порфировым» в случае господствующего типа 
соответствующих эффузивных пород в области денудации. Именно 
такого типа взаимоотношения наблюдаются, в частности, в Минусин
ском прогибе с его девонскими кр аснsщветными породами, образовав
шимися вследствие р азрушения близко расположенных эффузивных по
лей и сиенитовых массивов. Не случайно поэтому то, что подобные моно
минеральные или, точнее, мономиктовЫе породы - полевошпатовые 
и «порфировые»- описаны Г. Н. Бровковым ( 1 967) среди девонских 
красноцветных пород Минусинского прогиба .  

Известны, кроме того, мономиктовые породы, резко обогащенные 
карбонатными обломками, наблюдающиеся не только вблизи, но и в 
значительном удалении от источников питания; такие породы давно 
уже отмечены в разрезах красноцветного верхнего кембрJ:!Я на Сибир
ской платформе ( Левенко, Лучицкий, Нагибина, 1 950) . 

Широко р аспростр анены красноцветные кварц-полевошпатовые 
обломочные породы, состоящие из обломков кварца и полевых шпатов 
в отношении примерно 1 : 2, содержащие, кроме того, в варьирующем 
количестве обломки р азличных пород. Часто встречаются и полимикто
вые обломочные породы, в которых наряду с кварцем и полевыми 
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шпатами присутствуют многочисленные обломки различных пород. Для 
наиболее обычной серии обломков, включающей кварц - полевой 
шпат - и р азличные породы, предложены тройные и четверные диа
граммы, охватывающие породы, разнообразные как по составу обломков 
(тройные диаграммы) , так и по соотношению их с обломочной м ассой 
(четверная диагр амма Петтиджона ) . На этих диагра ммах обычно вы
деляются аркозы по преобладанию полевых шпатов в обломках и гра 
увакки по преобладанию обломков пород (см. ,  например, Рухин, 1 969 ) . 
Однако,. такое р азделение на  аркозы и граувакки не является общепри
нятым. Многие исследователи противопоставляют граувакки аркозам  
]<ак породы, возникающие при разрушении основных пород, а не гр а
нитов, за  счет которых обычно образуются аркозы. 

Применительно к красноцветным породам следует считать типич
н:ы!l� содержание в них наряду с кварцем и полевыми шпатами облом
ков р азличных пород, т. е .  полимиктовый состав, в котором характер
ные черты области питания фиксируются именно особенностями состава 
обломков пород. Так, на территориях господствующего р аспространения 
гранитоидов или в участках, тяготеющих к выходам гранитоидав, 
преобладающий тип красноцветных пород бывает обычно представлен 
более или менее характерными аркозами с примесью гранитного мате
риала, тогда как в областях преимущественного распространения эффу
зивных пород среди обломков в кр асноцветах в изобилии появляются 
эффузивы и т .  д. Такие породы многие исследователи называют «пор
фиравыми», «порфиритовыми» И Т. п.  

Существенно важный тип красноцветных обломочных пород указы·. 
вается некоторыми исследователями, например Т. Уолкером (Walker, 
1 967 1 ,2) '  Они содержат наряду с полевыми шпатами, кварцем и 
обломками р азличных пород такие минер алы, которые содержат желе
зо, сравнительно легко окисляющееся в процессе диагенеза .  Среди этих 
минералов Уолкер, объясняющий их разложением красную окр аску по
род, указывает амфиболы, биотит, эпидот, ильменит и магнетит. Однако 
красноцветные породы, в которых вся эта серия минералов встречается 
в более или менее значительном количестве, имеют ограниченное р ас
простр анение, поэтому теоретические представления Уолкер а не следу
ет р ассматривать как имеющие всеобщее значение. 

В целом красноцветные терригенные породы обладают пестрым 
составом, зависящим, в частности, от особенностей их гранулометрии. 
Обломки пород присутствуют в грубообломочных красноцветах, тогда 
как в более мелкозернистых преобладают обломки минералов, особен
но обильные в тонкозернистых песчаниках и алевролитах. 

Н аряду с такими вариациями состава пород наблюдаются и иные, 
связанные с изменчивыми соотношениями между количеством обломоч
ного м атериала и тонкоизмельченной обломочной массы, во многих 
случаях играющей роль цемента .  Эти соотношения устойчивы в более 
грубообломочных породах, в которых тонкоизмельченный обломочный 
м атериал имеет хар актер детритуса,  заполняющего промежутки между 
обломками пород и минёралов. Породы, н апоминающие отношением 
между обломками  и измельченным тонкообломочным материалом лед
никовые отложения (тиллиты и другие аналогичные породы) , среди 
красноцветных толщ практически не встречаются, хотя морены, как 
уже отмечалось, могут иногда иметь красную окраску. ' 

Что касается более тонкообломочных пород, в частности песчани
ков р азличной зернистости и алевролитов, то в них отношения между 
обломочным м атериалом и тонкоизмельченной цементирующей массой 
варьируют в значительных пределах, тем больших, чем более тонким 
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является облоМОЧНЫЙ м атериал. При определенном соотношении между 
тонкоизмельченными д�тритусом и обломками в песчаниках и алевро
литах поровые простр анства оказываются заполненными, а детритус 
образует базальный цемент. 

Разнообр азны также с о с т а в и с т р о е н и е Ц е м е н т а красно
цветных обломочных пород. Обычный  состав цемента гшщистый, пред
ставленный переотложенными продуктами выветривания пород, прине
.сенными из области питания. Наряду с глинистыми компонентами в та
ком цементе постоянно наблюдаются гидрослюды, а также другие 
продукты преобразования глинистых минералов, чаще всего в виде се
р и цита и хлорита. Такой глинистый цемент либо заполняет поры, либо, 
р еже, образует базальную массу породы. в: этом цементе часто встреча 
ются более или  менее обильные примеси сгустков гидроокисей железа ,  
точечных или  микрозернистых включений гематита, маггемита,  гетита,  
являющихся красителями красноцветных пород. Нередки вариации  гли
нистого цемента, зависящие от присутствия в нем карбонатов, преиму· 
щественно кальцита и доломита, и появления тонкодисперсного пелито
морфного карбоната, иногда в процессе эпигенеза приобретающего 
I<рупнозернистое сложение. Такие примеси наиболее типичны для арид
лых красноцветных пород. Таким образом, наряду с глинистым цемен
TOI\'1 обычен глинисто-железистый и глинисто-изВестковый или глинисто
доломитовый. 

З начительно разнообразнее структурные взаимоотношения чисто 
железистого цемента, который также нередко н аблюдается в красно
цветных породах. )I(елезистый цемент чаще всего имеет вид пленки, 
облекающей отдельные зерна, сп аянные между ' собой в контактных 
участках, вследствие чего возникает контактная цементация. Широко 
р аспространены также структуры поровой и базальной цементации 
железистым материалом. Этот материал обычно представлен гидрооки
сями железа, совместно с которыми нередко присутствует гематит, 
в основном в центре пор.  

Чисто карбонатный цемент встречается сравнительно редко в крае
ноцветных породах, а среди других видов цемента должны быть отме
чены еще гипсовый, ангидритовый и хлорит-серицитовыЙ. Все эти р аз
нообразные по составу цементирующие м атериалы заполняют поры, ре
:же отмечается базальный тип цементации обломочных зерен. 

Наряду с обычными обломочными терригенными красноцветными 
породами широко распространены с м е ш а н н ы е п о р  о Д ы, в которых 
совместно с продуктами дезинтегра ции м атериала,  наблюдающегося 
в областях питания, присутствуют обломки пород, приносимых в оса
док вследствие процессов, не связанных непосредственно с переотложе
нием кластики, поступающей из областей питания. Такими процессами 
являются, с одной стороны, эоловые, ]{оторыми может захватываться 
самый разнообразный по происхождению, в том числе вулканический, 
материал, во·вторых, эвапоризация, обусловливающая седиментацию 
солей в бассейне накопления. В первом случае происходит смешение 
кластичес]<ого материала,  имеющего терригенное происхождение, либо 
с аналогичным материалом, испытавшим эоловый перенос, либо с чу
жеродным по происхождению м атериалом. Возникают породы, состоя
щие из р азнородной по происхождению кластики, подобные, например, 
описанныы л. В.  Пустоваловым ( 1 933) песчаникам, содержащим обиль
ную примесь зерен, перенесенных воздушным путем и отшлифованных 
ветром, или широко известным породам, представляющим смесь терри
генной кластики и пепл а, т. е .  принадлежащим серии р азнообразных 
туффитов. Тип смешанных пород туффитового облика изучен в послед-
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нее время Г. Н. Бровковым ( 1 967) на  примере девонских красноцвет. 
ных отложений Минусинского прогиба на юге Сибири. 

Во втором случае осуществляется смешение кластического тер р и
генного м атериала с эвапоритами,  вследствие чего обр азуются песча
ники и алевролиты, содержащие более или II'leHee обильные гипсовые, 
ангидритовые или иные, например,  целестиновые, агрегаты (Писарчик, 
1 958) . Подобные агрегаты встречаются в виде р азличного рода мелких, 
а иногда относительно крупных обособлений, имеющих облик конкре
ций или желваков, а также в виде цемента ,  заполняющего промежутки 
между кластическими  зернами. Такие агрегаты нередко имеют карбо
натный состав:  чаще всего они сложены кальцитом, нередко образую
щим в мергелистых алевролитах так называемые «)куравчИIШ». Тонко
дисперсный пелитоморфный карбонат в красноцветных мергелистых 
алевролитах обычно тоже образуется в результате смешения кластики 
с осажденными компонентами.  Таким образом, смешанные породы сре
ди красноцветных отложений встречаются достаточно часто ,  и ,  хотя 
их описания, в общем, немногочисленны, результаты исследований, про
веденных в р азных странах, показывают, что наряду с типичными  тер
ригенными обломочными в красноцветных отложениях широко р аспрост
ранены полигенные породы смешанного состава .  

Я в л е н и я Д и а г е н е з а в красноцветных отложениях протекают 
р азнообразными путями  вследствие неоднородного состава подвергаю
щегося преобразованию осадка. В обычных терригенных отложениях 
стадия диагенеза ,  отвечающая, по А. Г. Коссовской, В. Д. Шутову 
( 1 963) и Н. В. Логвиненко ( 1 968) , кратковременному . процессу аути
генного минералообразования, затр агивающему наиболее реакционно 
способные и малостойкие компоненты, вызывает лишь ср авнительно не
большую переработку терригенного материала.  Как подчеркивает 
Н.  М. Страхов ( 1 953) , процессы диагенеза обусловливаются физико-хи
мической неур авновешенностью осадка и протекают за  счет энергии, 
з аключенной в самом осадке; изменение термодинамических условий 
на  этой стадии преобразования осадка существенно не проявляется. 
Вследствие диагенеза происходит, прежде всего, общее уплотнение осад
ка и его обезвоживание. Эти явления практически не выражаются ка
кими-либо минеральными преобразованиями, поэтому при петрографи
ческом исследовании пород не устанавливаются. Дальнейшее изменение 
пород зависит от двух факторов. Во-первых, от минерального состава 
осадка , во-вторых, от среды, в которой происходят такие изменения. 
В ранние стадии диагенеза совершаются, по-видимому, процессы цемен
тации терригенных осадков. По Н. Я .  Денисову и П. А. Ребиндеру 
( 1 946) , явления цементации в глинистых осадках обусловливаются 
обр азованием на частицах кварца и силикатных минералов пленок 
коллоидального кремнезема .  С коллоидальными пленками кремнезема  
Денисов и Ребиндер связывают их  пластичность и полагают, что под 
влиянием обезвоживания глинистый материал становится менее пластич
ным. Коллоидные пленки, обволакивающие глинистые частицы, склеи
вают их вследствие гелеобр азования. Все эти явления приводят к пре
образованию первично осажденного глинистого материала в связанную 
массу, цементирующую обломочные зерна  терригенных пород. 

Дальнейшая эволюция терригенного осадка связана с его измене
ниями под воздействием иловых вод, в которых, как показали исследо· 
вания Н. М. Страхова ( 1 963) ,  щелочной резерв обычно намного выше 
(в 5- 1 0  р аз ) , чем в природных водах. Предполагается, что это вызыва
ется присутствием органического вещества ,  подвергающегося р азложе
нию. Однако существенная роль органИIШ вероятна в сероцветных про-

5 А. И .  Анатольева 65 



слоях, подчинеfШЫХ кр аснацветным талща м,  но не в самих красноцвет-
, параД'ах где каличества ее абычна невелика. Паэтому в сероцвет-ных ' _ .  

ных прослоях нередко появляется р ассеянныи пирит, которыи сравни-
тельна р едок в красноцветных прослоях. Впрочем, па данным 
И. А. Юркевича ( 1 959) , садержание остатачнага арганическога углеро
да, например, в д'Свонских отложениях Минусинского прогиба  варь
ирует от 0 ,0 1  до 0 ,70 % при среднем 0, 1 -0, 1 6 % .  Таким обр азом, в осад
ке, и з  которого формируются красноцветные породы, тоже возможнО' 
присутствие в небольших количествах органического углерода, и это 
отмечено, в частности, Г. Н. Бровковым ( 1 967) в мелкозернистых песча
никах и алевролитах девонского р азреза названного выше прогиба. 

В з асолоненных бассейнах областей аридной красноцветной седи
ментации наблюдается, кроме того, миграция кальция, стронция и фтора ,  
вследствие чего в процессе диагенеза в красноцветных атлажениях 
образуются известковые, гипсовые, гипс-доломитовые, целестиновые 
и флюаритовые канкреции. П. С. Самодуров ( 1 957) и Г.  Н. Бравков 
( 1 967) предпалагают образавание известковых журавчиков выше урав
ня грунтавых вод. Они считают, что падобные жураВЧIШИ ВОЗНIшают 
в своеобразной л�ссовиднай коре  выветривания при активной пере
группировке компонентов, развивавшейся наиболее интенсивно вблизи 
уровня грунтавых вад и стимулируемой существававшим раститель
ным покровом. Этот р астительный покрав служил истачником гуму
савых кислот. Тем не менее, вероятно, возможны и иные пути миграции 
первично р ассеянного в породах карбоната, не связанные непосредст
венно с р астительностью, покрав которой в девонское врем я ,  когда 
образовались описанные Бровковым карбонатные жур авчики, был раз
вит еще сравнительно слабо и неповсеместно. 

В"аЖНЫN! элементом общего диагенетического изменения осадка 
при его превращении в красноцветную породу является преобразование 
соединений железа, представленных гл авным образом его окислами 
и гидроокислами,  а отчасти вхадящих та кже в састав силикатных ми
нералов. IМиграция железа в процессе формирования осадка, превраща
ющегася затем в краснацветную пароду, обычно связана на  первых ста
диях с абразаванием железистой пленки на кластических зернах кварца и 
других минералов, а также на абламках гарных парад. Ка к  отмечает 
А.  В. КаГlелиович ( 1 965, стр .  1 63- 1 64 ) , «гидроакиси железа ,  формиру
ющие пленачный и реже паровый цемент, являются частична продукта
м и  седиментагеннай стадии,  абразававшимися путем привнаса гидра
акислов железа с суши в фарме механических суспензий или каллаид
ных р астварав, частично же вазникли в акислительный этап диагенети
ческай стадии за счет р азложения и внутрислайнага р астварения 
железасодержащих алюмосиликатав». 

Балее слажные преабр азавания асадка наблюдаются в там случае, 
когда пароды имеют смешанный состав и садержат пиракл астические 
обламки. В таких асадках стеклаватые пеплавые частицы, ва-первых, 
как паказал И.  И .  Гущенко ( 1 964) , переносят в адсарбираваннам виде 
различные анианы и катионы, в там числе железо, марганец, фосфар, 
натрий, I�алий и другие химические элементы, ва-вторых, ср'авнительна 
легко р азлагаются, абр азуя ]<ремнистые гели. Среди переносимых с пеп
лавыми частицами элементав абычны также хлор и фтар. Следаватель
на, с паявлением пепловых частиц в осадке працесс диагенеза сущест
венна асложняется. В наибалее р анние стадии преобразавания осадка 
пепловые частицы подвергаются глинизации, а затем постепенному р аз
лажению с абр азованием кремнистых гелей. В дальнейшем идет аути
.генное минералаабразавание, относящееся уже к стадии эпигенеза .  
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Э п и г е н е з к р а с н о Ц в е т о в в обычном случае  не  отличается 
существенно от известного для терригенных отложений и связан с из
менением м инералогического состава и структуры пород. в: процессе 
эпиtенеза глинистый материал превращается в агрегаты гидрослюд, 
что сопровождается, как отмечал А. В. Копелиович ( 1 965) , чаСТИЧНЫl\1 
растворением зерен кварца и полев:ых шпатов. В присутствии пепловых 
частиц, как установлено г. Н. Бровковым ( 1 967) на примере девонских 
отложений Минусинского прогиба, эпигенетические изменения пород 
проявляются более энергично. Происходит генерация огромных мясс 
кремнезема и образование аутигенных силИ]{атов - альбита, адуляра,  
анальцима ,  турмал ина,  хлорита, монтмориллонита, гейландита, частично 
эпидота, а ктинолита, родусита, каолинита, а также пирита, глауконита, 
сфена ,  возможно флюорита и других минералов. Все эти минер алы в пере
менных количествах встречаются в туфах, туффитах и других смешанных 
породах, содержащих пепловый материал .  При далеко зашедшем про
цессе эпигенеза начинается структурное преобразование пород, которое 
приводит к появлению конформных, стилолитовых, инкорпорационных 
структур,  а на более ранних стадиях осуществляется аутигенное мине
р алообразование и возникают разл ичные регенерационные и другие по
добные виды цементации,  указывающие, что процесс сопровождался 
новообр азованием различных минералов в цементе породы. 

С развитием современных методов р ентгеногр афии и термоанализа 
стало возможным точное о п  р е Д е л е н и е с о с т а в а т о н ] (  О Д И С П е р
с н о й г л и н и с т о й м а с с ы, слагающей красноцветные аргиллиты И 
алевролиты и образующей цемент песчаников и более грубообломочных 
пород. Выяснилось, что главными компонентами  этой глинистой массы 
являются каолинит, иллит, монтмориллонит, р азличные хлориты. Этими 
названиями объединяются, в сущности, обширные группы минералов, об
ладающих сходным строением, но варьирующих по химическому составу. 

По данным Ф. Б. Ван-Хутена  (Vап Houten, 1 96 1 ) ,  ж. Милло 
( 1 968; Mil lot, 1 964) и других исследователей, особенности минералоги
ческого состава глинистых пород зависят от многих п р ичин. Прежде 
всего, они определяются направлением процессов выветривания, р азви
вающихся в областях сноса материала,  поступающего в бассейн седи
ментации, а также составом пород, слагающих эти области. Эти особен
ности зависят, далее, от свойств бассейна седиментации и тиПичных для 
него усл'овий накопления осадков, в частности от характерного для 
формирующихся осадков рН и редокса .  Наконец, на  минералогический 
состав глинистого материала оказывают влияние последующие процес
сы диагенеза и эпигенеза. 

В красноцветных породах определены различные глинистые мине
р алы:  каолинит, монтмориллонит, иллит, коренсит, палыгорскит, сепио
л ит и другие. Как отмечает В ан-Хутен, среди домезозойских красно
цветных отложений обычно преобладает иллит, которому сопутствует 
хлорит, не встречающийся, впрочем, в существенных количествах и 
обычно р езко уступа ющий иллиту. В более молодых, мезозойских и тре
тичных глинистых породах, по В ан-Хутену, преобладают ](аолинит 
и монтмориллонит. 

Глинистые минералы в красноцветных отложениях различного возраста, 
по данным Ван-Хутена ( Уап Houtel1, 1 961 ) 

Стратиграфические подразделения 

Триас 

5* 

Бофорт Юж. Африки 
Алевролиты Спирфиш 
Юж. Дакоты (США) 

[�ТJI!HHCTыe минералы 
господствующие второстепенные 

Каолинит, монтморилло· 
нит, смешаннослой· 
ные, иллит 
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Стратнграq)llчеСКlfе подраздеJ1еНIIЯ 

Пермь 
. 

НиЖНИй Ротлигенде 
Верхня я  пермь Канзаса (США) 

Девон 
Древние Красные Песчаники 
Шотландии 
Аргиллиты Кэтскилл штата 
Нью-Р!орк (США) 

Силур 
Сланцы Блумсберг Пеисильва
нии (США) 
Сланцы Салина Пенсильвании 
(США) 

Докембрий 
Торридон Шотландии 
Кивино района оз. Мичиган 

Иллит 

» 

)} 

)} 

)} 

)} 

» 
» 

Глинистые минералы 
господствующие втоi)остепенные 

Хлорит или каолинит 
Хлорит, каолинит, монт

мориллонит 

Хлорит 

)} 

В большинстве случаев глинистые минер алы привносятся в осадок 
механическим путем ,  но в процессе формирования осадка и последую
щего его изменения в стадии диагенеза и эпигенеза они могут испытать 
р азличные изменения. В· частности, предполагается, что каолинит 
и монтмориллонит постепенно преобразуются в иллит, причем такие 
изменения, как считается, протекают не только в стадии эпигенеза ,  но 
уже и в процессе диагенеза осадков. К сожалению, точных эксперимен
тальных данных и наблюдений над современными осадками,  указыв� 
ющих на превр ащения глинистых минералов, в настоящее время срав
нителыю немного. Большинство указаний на соответствующие преобра
зования таких минералов опираются на палеогеографические и другие 
общие построения. Тем не менее имеются некоторые данные о том, что 
существует определенная зависимость между различными типами отло
жений водоемов и составом обр азующихся в осадке глинистых минералов. 
Так, М. А. Ратеевым и А. И. Осиповой ( 1 958) для олигоценовых отло
жений Ферганы и I1алеозойских отложений Русской платформы установ
лено, что сепиолиты тяготеют к породам с максимальным содержанием 
доломита, п алыгорскиты приурочены к менее доломитовым осадкам,  
а монтмориллониты - к бескар бонатным глинам.  По Н .  М .  Страхову 
( 1 962з) и М. А. Ратееву ( 1 964) , аутигенное минералообр азование вооб
ще составляет одну из наиболее типичных черт аридной седиментации. 

В ажные наблюдения приведены В ан-Хутеном о р аспределении гли
нистых минералов в аллювии рек Северной Каролины (США) . Эти реки 
р азмывают поднятия, богатые кр асными каолиновыми и желтыми под
золистыми  почвами,  и каолинит здесь сосредоточивается в верховьях 
р ек, тогда как по напр авлению к низовьям на смену каолиниту появля
ются иллит И хлорит. В ан-Хутен трактует наблюдаемую смену состава 
глинистых минералов как результат изменений каолинита и превраще
ния его в иллит и хлорит В процессе тр анспортировки. В ан-Хутену 
принадлежит также представление о том, что вследствие изменений гли
нистых минералов под влиянием постседиментационных процессов као
линит мезозойских и кайнозойских красноцветных толщ сменяется илли
том с подчиненным ему хлоритом в более древних отложениях того же 
типа. Аналогичные данные о смене каолинита иллитом приводит Ж. Мил
ло  ( 1 968) , указывающий, что вблизи источников сноса обычно преобла
дает каолинит, а вдали от них - иллит. Милло считает, что глинистые 
минер алы, богатые глиноземом, обр азуются вблизи береговой линии, 
а вдали от нее возникают высокомагнезиальные минер алы. Накоп
ление монтмориллонита, палыгорскита и сепиолита, по Милло, связано 
с хемогенными толщами, формирующимися в щелочной среде, созда-
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ющейся в аридных условиях. Ана,ЛИЗИРУЯ данные по олигоценовым от
ложениям Центрального плато Фр анции, Милло отмечает, что палы
горскит, сепиолИТ и нередко монтмориллонит являются новообразован
ными минералами,  формирующимися в процессе седиментации. 
Новообразования глинистых минералов в кембрийско-ордовикских от
ложениях, как подчеркивает lМилло, отчетливо видны в шлифах, в ко
торых совместно встречаются иллит и каолинит. Каолинит всегда 
образует лишь отдельные островки, окруженные иллитом .  Последний 
развивается в виде тонких каемок по трещинкам и на контакте кварце" 
вых зерен, т. е. там ,  где возможна циркуляция р астворов. На более 
поздних стадиях процесса начинается преобразование главной м ассы 
каолинита .  В итоге иллит образуется по каолиниту, наследует его фор
му, сохр аняя типичные очертания вермикулитовых сростков каолинита. 
В общей системе изменений р ассмотренных Милло отложений наблюда.: 
ются три последовательных этапа р азвития процесс а :  слюда - каолини
зация слюды - иллитизация каолинита. Аналогичные отношения отме
ч аются для позднедокембрийских красноцветных отложений низовий 
р. Ангары.  Особо следует отметить, что в вулканогенно-осадочных крас
ноцветных отложениях могут быть встречены породы с повышенным со
держанием глинозема.  Пр авда, такие пример ы  пока еще единичны. 
В частности, Л.  Н .  Котова ( 1 966) указывает, что в девонской вулкано
генно-осадочной серии хребта Тарбагатай наблюдаются линзы кр ас
ных, черных и серых пемзовых пород с содержанием свободного 
глинозема до 1 8-33 % .  Она отмечает, что пемзовые породы почти пол
ностью замещены тонким агрегатом гидрослюды и гематита . В одной 
из таких пемзовых линз Котова обнару:tI(ила диаспоровые конкреции, 
в которых содержание А12Оз колеблется от 53 до 6 1  % .  

Х и м и ч е с к и й с о с т а в терригенных красноцветных отложений 
изучен далеко не полно, но тем не менее ИII'Iеются разнообразные валовые 
химические анализы, позволяющие получить общее представление об  осо
бенностях химического состава , этих отложений. Одну из первых попы
ток упорядочения имеющихся валовых химических анализов красноцвет
ных пород предпринял Ф. Б. Ван-Хутен (Vап Ноutеп, 1 96 1 ) ,  в сводной 
таблице которого (табл. 6) показаны вариации состава р азновозр аст
ных отложений. В этой таблице приведен средний химический состав 
пород' по тем анализам, которые имелись в его р аспоряжении. 

Приведенные В ан-Хутеном данные показывают, что содержание 
кремнезема в породах домезозойских красноцветных формаций варь
ирует в очень широких пределах - от 33, 1 4  до 92 , 1 3 % ,  хотя более обыч
ным следует считать от 60 до 70-75 % .  Наиболее низкие содержания 
кремнезема свойственны некоторым р азностям светло-бурых аргиллитов 
«формации» Вернон, отличающимся высокой карбонатностью. В бес
карбонатных или бедных карбонатными примесями кр асноцветных по
родах содержание кремнезема в ряде случаев возр астает и достигает 
50 и более процентов. Однако и в таких породах со сравнительно низ
ким содержанием кремнезема глинозема свыше 1 5 % .  Результаты пред
принятого нами пересчета химических анализов на  нормативный мине
р ал.ьныЙ состав подчеркивают преимущественно полимиктовый состав 
;пород из кварца, полевых шпатов и других минералов. Типичные ар козы 
и чисто кварцевые песчаники сравнительно редки. Они свойственны, 
например, кр асноцветной серии Вернон (силур ) ,  бедфордским сланцам 
( м.исСисипиЙ ) .  Чисто кварцевые или почти чисто кварцевые породы от
мечены только для красноцветных девонских песчаников Олд Ред. 

', Среди других особенностей химического состава красноцветных по
р од следует отметить существенные вариации окиси магния. В ряде 



Химические анализы красных и светло-бурых осаДОLIНЫХ 

Окислы 

KpaClJo-коричневые аркозы Докемб-
рийской «формации» Сигиел ХИJ1Л 

Силурийские аргил- Красные 
литы Вернон 

Свет ло-бурые 
" 

Девонские красвые Красные 
песчаники " 

" 

Светло-бурые 

Карбон сланцы Бед- I Красные 
форд Светло-бурые 

пеНСll.%ваниЙ I Красные 
Нижняя f Dотnиген е " 

пер:ll Ь '  Д Светло-бурые 

Красные 
Верхняя аргиnлиты " 

пермь талога 
Свет по-бурые 

Нижний песчаники Красные 
триас Бантер Светло-бурые 

Красные 

SIO, 

I 7 1 , 3З 

I 52 , 30 
56 , 90 I 57 , 79 
33 , 1 4 

70 , 87 
73 , 32 
59 , 24 
85 ,68 
92 , 1 3 · 

57 , 20 
6 1 , 70 
6 4 , О а  62 , 86 64 , 01 

50 , 66 
47 , 49 
60 , 86 
50 , 50 

93 , 40 
94 , 00 
87 , 1 0 

А l,Оз Fe,O, FeO 

I 1 4 , 25 I 4 , 75 I 0 , 46 

1 8 , 115 I 6 , 65 
24, 1 4  6 , 26 I 1 , 26 
1 6 , 1 5  I 5 , 20 
1 1 , 26 2 , 31 I 1 , 06 

1 1 , 66 2 , 38 1 , 8 1  
1 1 , 31 3 , 54 0 , 72 

6 , 65 2 , 02 0 , 3 1 
1 1 , 76 0 , 52 0 , 23 
4 , 42 0 , 37 0 , 33 

1 3 , 05 1 4 , 08 1 , 36 
1 8 , 68 3 , 36 1 , 68 
20 ,60 6 , 84 0 , 32 

I 1 7 , 63 7 , 53 0 , 1 4  
1 7 , 10 2 , 79 0 , 83 

1 6 , 29 6 , 30 I 0 , 89 
1 8 , 1 7  8 , 82 0 , 84 
1 0 , 42 3 , 35 
1 2 , 74 3 , 84 

1 , 77 1 , 33 I 0 , 1 5 2 , 35 0 , 53 0 , 07 
3 , 90 1 , 30 

случаев содержание ее повышается до 4 ,5 % ,  в бурых сланцах Вер
нон - ПОЧТЕ 9 % ,  в верхнепер мских породах достигает почти 20 % .  По
вышенное содержание м агния не может быть сопоставлено с высокой 
карбонатностью пород. Та lШМ образом,  речь может идти, по-видимому, 
только о СИЛИI<атных соединениях магнезиального состава, т .  е .  либо 
о железо-магнезиальных слюдах, а мфиболах и пироксенах, либо о сеп
пиолите. Следовательно, Ерасноцветы в данном случае - ПРОДУЕТ р аз 
рушения габбровых или  других массивов основных пород. В таких 
красноцветах существенно повышается в большинстве случаев и содер 
жание окиси железа, иногда до 6-8 % .  Характерно также, что содержа
ние в красноцветных породах окиси калия значительно выше, чем окиси 
натрия. ИтаI< ,  в подавляющем большинстве случаев преобладающим 
компонентом Б красноцветных обломочных породах являются калиевые 
полевые шпаты, т .  е .  наиболее устойчивые их разновидности. Такое преоб
J.!адание калиевых полевых шпатов в красноцветных породах косвенно 
подтверждает то, что последние образуются за счет продуктов р азложе
ния пород, слагающих области питания. 

. В з а к л ю ч е н и е краткого обзора литологического состава крас
ноцветных отложений следует обратиться

· j{ некоторым общи м  пробле
ма:м их классификации.  Известно, что кр асноцветы достаточно разно
обр азны и что соответственно среди них могут быть выделены различ-
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Т а б л и ц а  6 
пород 113 СВОДКИ Ф. Б. Ван-Хутена (Van Houten, 1 96 1 )  

ТЮ, Р,О, СаО MgO МпО Na,O К,О СО, 

- I - I 3 , 0 1  I 0 , 46 I - I 2 , 28 I 1 , 99 I -

- - 3 , 36 4 , 49 - 1 , 35 4 , 65 3 , 04 
- - 0 , 94 1 , 37 - 1 , 0 3 , 69 1 , 08 
- - 2 , 73 4 , 67 - 1 , 22 4 , 1 1  3 , 42 
- - 1 6 , 50 8 , 77 - 1 , 2 1  2 , 56 20 , 48 

0 , 5 1  0 , 1 1  1 , 79 3 , 03 0 , 2 1  1 . 77 2 , 29 1 , 09 
- - 1 , 35 0 , 24 - 2 ; 34 6 , 1 6  0 , 92 
- - 1 6 , 04 0 , 1 2  0 , 50 0 , 1 9  2 , 30 1 2 , 1 6  
- - 1 , 0 - - 0 , 1 2 1 , 57 0 , 07 
- - 1 , 27 0 , 14 0 , 24 0 , 1 1  0 , 72 -

1 , 20 0 , 1 5  0 , 65 1 , 62 0 , 04 0 , 35 2 , 60 0 , 25 
1 , 1 2  0 ,08 0 ,48 1 , 38 0 , 02 0 , 2  2 , 9 0 , 1 2  
0 , 62 - 0 , 1 2  0 , 04 0 , 09 0 , 44 0 , 9 1  -

2 , 35 0 , 1 4  0 , 56 0 , 64 0 , 05 0 , 1 8 2 , 90 -
1 , 26 0 , 1 2  2 , 42 1 , 1 8 0 , 06 0 , 1 9 2 , 93 2 , 55 

0 , 74 0 , 04 1 , 36 7 , 47 0 , 05 0 , 52 3 , 1 7  0 , 04 
0 , 80 0 ,08 , 1 , 26 6 , 92 0 , 05 0 , 60 4 , 37 0 , 4 1  
0 , 96 0 , 1 2  0 , 8 1  1 2 , R8 - 0 , 24 3 , 57 -
0 , 94 0 , 06 0 , 77 1 9 , 54 - 0 , 20 2 , 1 3  -

0 , 1 2  - - 0 , 33 - 0 , 25 1 , 66 -
0 , 1 6  - - 0 , 25 - 0 , 3  1 , 7 1 , 4 
- - - 1 , 1  - 0 , 8  1 , 3 -

ные р азновидности. Однако систематика этих пород основывается до 
ыастоящего времени либо на очень схематических описательных данных, 
либо на генетических построениях. В частности,  д. Кларк  (Clark ,  1 962 ) 
преДЛОЖИJl полевую классификацию, опирающуюся н а  р яд описатель
ных признакав, но преИl\Iущественно н а  данные об окр аске пород. 
В этой классификации р азличаются : 1 )  сланцево-галечные конгломе
раты и сопутствующие аргиллиты, 2) красные глинистые конгломе
раты и сопутствующие аргиллиты, 3 )  пестрые красноцветы, 4) светло· 
коричневые красноцветы, 5) кирпичные красноцветы, 6 )  кр асноцветы 
пастельных тонов, 7) пятнистые н:расноцветы. Кларк сам отмечает, что 
применение такой классификации ограничено и что он а  сама по себе 
недостаточна.  

Ф.  Б .  В ан-Хутен  (Van НОL\ tеп, 1 96 1 )  считает, что такая классифи
кация !\ю)кет быть использована в сочетании с предложенной им  гене
тической классификацией, которая исходит из предположения, что 
кр асноцветные отложения приурочены к определенным тектоническим 
структурам, и основывается на физика-географических условиях их 
на l\Опления. Эта классификация выглядит следующим образом :  

А .  В мобильных (геосинклинальных) поясах: 
1 )  дельтовые отложения, 
2 )  отложения предгор ных р авнин. 
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Б .  На платформах (кр атонах) : 
1 )  отложения предгорных р авнин, 
2 )  береговые отложения в зоне действия приливов. 

Эта классификация тоже далека от совершенства ,  во-первых, 
вследствие  схематичности представления о типах геосинклинальных и 
платформенных красноцветных отложений,  во-вторых, объекты подраз
деляются не  по имманентным признакам,  а исходя из гипотетических 
представлений. В основу систематики красноцветных отложений, несом
ненно, должен быть положен формационный анализ, опирающийся на  
изучение естественных ассоциаций горных пород, наблюдаемых непо
средственно в природе. 

ПАЛ ЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ 
В КРАСНОЦВЕТНЫХ ОТЛ ОЖЕН ИЯХ 

И НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИХ ЧЕРТЫ 

«)I(ивые организмы чутко реагируют н а  малейшие из
менения условий обитания. Они являются индикаторами 
среды обитания. Следовательно, следы жизнедеятельно
сти с успехом могут быть использованы . . .  прежде всего· 
в целях реконструкции общих палеогеографических и ча
стных фациальных условий I/а'копления красноцветных. 
осадочных толщ». 

В. И. И г н а т ь е в  ( 1 966, стр. 75), 

Многие исследователи считают, что красноцветные отложения ЛИ'

шены ископаемых органических остатков или крайне бедны Иl\Ш, т .  е. яв
ляются палеонтологически немыми. Подобное представление . на первый 
взгляд хорошо согласуется с общими данными о природе красной окр ас
ки пород. Известно, в частности, что присутствие органики в б ассейне 
кр асноцветной седиментации способствует восстановлению железа и ,  
таким образом, препятствует окрашиванию отложений в красный цвет. 
В итоге создается впечатление, что красная окраска отложений и нали
чие в них остатков фауны взаимно исключают друг друга. Однако так 
же хорошо известно, что в современных тропических областях красно
цветной седиментации органический мир представлен весьма р азно
образно. Поэтому вполне естественно, что ископаемые органичеСlше· 
остатки иногда оказываются весьма обильными в некоторых р азрезах. 
кр асноцветных отложений минувших геологических эпох. в: таких раз
резах присутствуют остатки флоры или фауны (рыбы, р азнообр азные 
моллюски, остракоды, листоногие р а кообразные, кости амфибий, репти
лий и JI'lлекопитающих) ,  позволяющие датировать возраст континен-
тальных кр асноцветных толщ и выявлять физико-географические и дру
гие особенности той среды, в которой происходит красноцветная 
седиментация. Остатки фауны и флоры из красноцветных толщ чаще
всего встречаются в прослоях серой, зеленовато-серой и буровато-серой. 
окраски, но они нередки и в красноцветных пластах. 

Выдающимся открытием последних лет является обнаружение бес
скелетной мягкотелой ф ауны из верхних частей р азреза позднедокем
брийских отложений, среди которых широко распространены красно-
цветные толщи. По М. Ф. Глесснеру, тафономия докембрийских ископа
емых остатков, в отличие от палеозойских, очень сложна. Эта сложность. 
обусловлена высокой степенью изменений докембрийских отложений,. 
возможно также свойственными только этому времени палеогеографи-· 
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ческимИ условиями, но самое главное - своеобразными чертами неиз
вестных ни в какие другие геологические эпохи р астений и животных 
( Глесснер, 1 963;  Glaessner, 1 966) . Глесснер приводит сведения о том, 
что только ИЗ одного района Эдиакара Южной Австралии з арегистри
ровано до 3000 экземпляров ископаемых организмов, заключенных 
в отложениях верхней части разреза системы Аделаида . Больше поло
вины этих ископаемых принадлежит медузоидным, а остальные - коль
чатыIM  червям и представителям новых типов - Rangeida ( коралло
I'юдобные организмы) , Paгv.anocorina, имеющих щитообразные мягкие 
тела , и Tribrachidium, для форм которых установлена трехсторонняя 
симметрия ( Глесснер, 1 963) . 

Остатки всех этих мягкотелых животных сосредоточены в так  назы
ваемых кварцитах Паунд, принадлежащих верхней части р азреза кр ас
ноцветной серии Марино (Goldring, Curnow, 1 967) . Кварциты Паунд за 
легают в следующей последовательности. Подразделение А в низах 
разреза представлено м ассивными грубо- и среднезеРНИСТЫllШ хорошо 
сортированными ортокварцитами, содержащими внутриформационные 
катыши глинистых алевролитов. Мощность этой части р азреза колеб
лется от О до 1 6  М. Верхняя часть того же подразделения состоит 
из косо и параллельна наслоенных средне- и грубозернистых пес
чаников, имеющих мощность от 2 до 20 1\1. Следующее вверх по р азрезу 
подразделение В ,  завершающее р азрез кварцитов Паунд, получило на
звание «палеонтологического горизонта». Это подразделение имеет мош
насть от 1 0  до 20  м и состоит из тонкослоистых песчаников, р азделенных 
тонкими прослоями аргиллитов. Отпечатки-фауны сосредоточены в ниж
ней части горизонта, в тонкослоистых плитняковых песчаниках, пересл а 
ивающихся с алевролитами и аргиллитами. Прослои песчаников имеют 
мощность не более 1 -2 см каждый .  Большинство оргаНИЗl\ЮВ захороня
ется в виде отпечатков на плоскостях напластования песчаников. Отпе
чатки фауны встречаются, как правило, на верхней поверхности напла
стования. 

Обращаясь к деталям строения «палеонтологического горизонта», 
Р .  Гольдринг и К. Карноу указывают, что если в нижней части песча
ники в большинстве случаев обнаруживают параллельное наслоение и 
содержат небольшое количество волноприбойных и мелких эрозионных 
знаков на поверхности напластования, то в верхней - слоистость в них 
неправильная или соответствует потокам .  Сравнительно мощные пласты 
песчаников верхней части р азреза горизонта В местами представлены 
косослоистыми песчаниками, поверхности напластования которых 
осложнены резко выраженными промоинами. Породы «палеонтологи
ческого горизонта» окрашены в пурпурные и красные тона .  Особенно 
яркие красные цвета свойственны алевролитам и аргиллита м, обломоч
ный материал которых окружен тончайшими гематитовыми оболочка
ми.  На плоскостях напластования пород наблюдаются железистые скоп
ления. Однако песчаники, в которых заключена фауна, всегда имеют 
светло-серую окраску. Гольдринг и Карноу считают, что песчаники 
с отпечатками фауны образовались из морских осадков. Эти осадки, 
по их представления м, накапливались на отлогих морских берегах, 
в лагунах и море в небольшом удалении от берега. В таких условиях 
на формирующиеся осадки оказывали влияние лишь редкие временные 
потоки, достигавшие берега моря. Обстановка же субаэральных р авнин, 
для которой характерно более или менее интенсивное перемещение пото
ков, не способствовала сохранению органических остатков. 

Механизм захоронения мягкотелых организмов среди красноцвет
ных осадков Эдиакара подробно р ассмотрен М. Уейд (Wade, 1 968) . Она 
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р аЗ iI ичные виды отпечатков, которые возникают при погребеуказал
и 
а
х орг

J
анизмов а общую характеристику условий захоронения да-н и и  эт ' 

ла по Гольдрингу и Карноу. 
Ф ауна мягкотелых описана Глесснером таI<же из позднедокем-

брийских красноцветных толщ Африки и �нглии (Glaessner, 1?59) . 
Имеются указания на находки ее и в верхнеи ч асти спарагмитов'Ои се
рии Норвегии. В карбонатных СЛОЯХ этой серии Н. Спьелднес (Spjeldna
es ,  1 963)  обнаружил цилиндрические и сферические органические ( ? )  
образования около 0,4-0,5 м м  в поперечнике и причудливой формы 
остатки, имеющие вид протуберанцев, которые он описал (Spjeldnaes, 
1 965) под названием Papillomembrana compta Spj.  Эти ископ аемые орга
нические остатки содержатся в слоях, расположенных непосредственно 
лод мульвскими I<расноцветами.  Абсолютный возраст слоев с фауной 
800-900 !\'[лн. лет. ' 

В целом же красноцветы верхнего докембрия бедны ископаемыми 
организмами, что объясняется отсутствием в это время наземных ЖН

вотных и р астений, остатки I<OTOPbIX особенно обильны в более моло
дых красноцветных толщах, а также отсутствием среди морской фауны 
хорошо сохраняющихся в ископаемом состоянии с!(елетных форм.  

Подавляющее большинство остатков фауны и флоры, встреченной 
в более i'lIOлодых красноцветных отложениях, принадлежит континен
тальным фор�rам .  Наиболее древние хорошей сохранности раститель
ные остатки в континентальных красноцветных толщах сосредоточены 
в девонских отложениях различных районов СССР, Норвегии, Англии 
и Северной Америки. Девонские ископаемые растения позволяют р аз 
рабатывать не только стратиграфические проблемы, но и проводить, 
хроме того, различные палеогеографические реконструкции (Кришто
фович, 1 929, 1 9591 ,2 ;  З алесский,  1 934; Чиркова-Залесская,  1 959; Сенке
вич,  1 959; Ананьев, 1 959; Радченко, 1 962 и др ) .  

Многие исследователи предполагают, что именно в J<онце силура 
и начале девона в связи с сильной аридизацией климата произошло 
м ассовое расселение флоры на суше .  Древнейшими примитивными сосу
дистыми растениями, лишеННЫNIИ  корневой системы, но уже ведущими 
наземный образ жизни, были, по-видимому, псилофиты. Типичным пред
ставителем псилофитовой флоры считается Psilophyton princeps Daws -

растение еще безлистое, но уже с JШНЦевым расположением спорангиев. 
В целом  же девонская флора достаточно р азнообразна и включает 
р азличные виды Zоs tегорfщllum, Таеniосгаdа, Protobarinophyton и др . 
Наряду с псилофитовой флорой среди девонских кр асноцветных отло
жений известны такие первые мелколистные растения, к которым при
н адлежат Protolepidodendron и Drepanophycas. Возрастное положение 
псилофитовой флоры определяется по-разному. Одни исследовател,И 
( КриштофОБИЧ, Чиркова-Залесская, Ананьев, Сенкевич ) относят ее к 
нижнему, другие (Радченко) к среднему девону. Псилофитовые р асти
тельные остатки обычно плохо сохраняются. Они обнаруживаются в 
виде отпечатков на поверхностях напластования тонкозер нистых песча 
ников и алевролитов, ОКР<;iшенных в красновато-бурые, серые ИДИ зе
леновато-серые тона. Особенности захоронения растительных остатков 
этого типа дают прямые указания на перенос их текучи!\'IИ водами 
и тр анспортировку на значительные расстояния от  места произрастания. 
Б одее поздняя, J,aK предполагают многие исследователи ,  гиениевая фло
р а , последовательно сменяющая псилофитовую, встречается преимуще
ственно в среднедевонских сероцветных отложениях. Она представлена 
ПРИМ ИТИВI-IЫМН наземными папоротникообразными р астениями, но по 
условиям захоронения мало отличается от псилофптовоЙ. 
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Наиболее поздняя в девоне археоптерисовая флора содержит ха
рактерные остатки крупных стволов. Эта флора приурочена главным 
образом к мощным верхнедевонским красноцветным толщам. Много
численные остатки археоптернсовой флоры встречаются и непосредст
венно в самих красноцветных песчаниках р азной зернистости, и в чере
дуЮЩИХСЯ с ними прослоях зеленоватых и сероцветных пород. По 
представлению р яда исследователей (см. ,  н апример,  Криштофовича,  
1 959 , ) ,  археоптерисовая флор а обитала в континентальных засушливых 
условиях вблизи водоемов лагунно-озерного типа.  

Оценивая общие взаимоотношения различных групп девонских 
флор, необходиl\'1O иметь в В ИДУ, что, по Д.  Аксельроду (Axelrod, 1 959 ) , 
различия в составе трех р ассмотренных р астительных сообществ опре
дел.яются не возрастным их положением, а экологическими условиями 
обитания в гористых районах (гиениевая и археоптерисовая флора )  или 
на обширных низменных территориях в области побережий ( псилофиты) .  

Растительные остатки известны также в более молодых красно
цветных толщах верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя ( Криштофович, 
1 9592 ) ' Подробный обзор местонахождении флоры в I<p aCHOUBeTHbIX 
отложениях мира и анализ их ЭВОЛ ЮЦИИ лежит за рамками представ
ленного труда. В соответствии с целями и задачами,  стоящими перед 
настоящим исследованием, следует ограничиться р ассмотрением лишь 
некоторых  примеров, характеризующих экологию домезозоиских р асте
НИЙ. Один из таких примеров приведен В. Рейхелем (Reichel, 1 968) , 
изучившим пермские отложения Нижнего Красного Лежня в р айоне 
Дрездена (Г ДР) . Здесь в деленских слоях, сложенных аркозовыми 
песчаниками и глинистыми сланцами,  включающими прослои горючих 
сланцев и линзы углей, наряду с р азличными фр агментами стволов 
и lюрней I<аламитов, листьев и других р астительных остатков обнару
жен вертикально стоящий ствол каламита,  достигающий 3 м высоты. 
Такой тип захоронения, сравнительно редкий,  ясно указывает не только 
на большую скорость накопления осадков, под которыми были погре
бены растущие деревья, сохранившие неразрушенной корневую систему, 
но и на весьма спокойную обстановку накопления отложении. 

Пример иного типа захоронений описан И.  А.  Ефремовым ( 1 954) 
для верхнепер мских кр асноцветных медистых песчаников Приуралья. 
Из медистых песчаников Приуралья известны древесные стволы по не
CJюльку метров длины и 1 1\'1 толщины, а также тонкие стволы, ветки и 
листья. На территории, прилегающей к Демским рудникам, обнаружены, 
кроме того, нагромождения бревен, представляющие обычные лесные 
заваль! .  Однако нигде за всю двухвековую историю изучения медистых 
песчаников Приур алья не было найдено ни одного вертикально стояще
го ствола ,  связанного с почвой и сохранившего корневую систему. Таким 
образом,  в данном случае остатки флоры транспортировались активны-
ми водотоками. . 

Преимущественно континентальное наземное происхождение крас
ноцветных отложений, кроме остатков флоры, подтверждается находка
ми рыб.  Широко известно, что в девоне получили р аспространение 
двоякодышащие рыбы, которые в засушливые периоды могли добывать 
кислород непосредственно из воздуха .  В настоящее время извес'l'НО 
только пять видов подобных двоякодышащих рыб. Все они живут в ре
ках и озерах тропического пояса, где влажные периоды чередуются 
с засушливыми (Rоmег, 1 96 1 ) .  Среди девонCJШХ рыб,  l\роме ДВОЯКОДЫ

ш а щих D ipnoi, описаны Сгоssорtегуgii и A ctinopterygii. Однако самой 
распространенной группой рыб являлись плакодермные, j( KOTOPbIi\'l от
носятся Bot/zriolepis и др . 
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Остатки девонских рыб в Древних Красных Песчаниках Шотлан
дии известны с начала XIX столетия и с тех пор неоднокр атно служи
л и  предметом детального изучения.  Впоследствии  ареалы их р аспрост
р анения резко увеличились за счет красных песчаников Канады, скан
динавских стран  и Советского Союза. Р. IМайлс (Miles, 1 968) считает,. 
что остатки рыб в большинстве случаев транспортируются потоками 
во время р азлива рек .  Накопление таких остатков происходит в аллю
виальных конусах выноса (Waterston, 1 965 ) . Нередко фр агменты рыб 
испытывают дальнюю транспортировку, вследствие чего подвергаются 
окатыванию и шлифовке. Майлс приводит также примеры хорошо со
хранившихся остатков рыб.  К ним,  в частности, относятся фрагменты 
рыб из тонкозернистых песчаников р айона Морей Фэрс Англии .  Особен
но часты остатки B o thriolepis, чешуи которых иногда обособляются 
в виде прослоев среди красноцветных аргиллитов. К. Ватерстон (Water
ston, 1 965) предполагал, что р ыбы этого района погибли во время осу
шения водотоков или эфе!l'!ерных луж и заводей и были погребены Hd 
месте. Хорошие полные скелеты рыб отмечаются Майлсом только среди 
красноцветных отложений восточной части  Канады. 

Девонские рыбы из красноцветных отложений Советского Союза 
изучались Д. В .  Обручевым ( 1 94 1 ,  1 956, 1 960 и др. ) ,  работы которого 
широко известны не только у нас, но и за  рубе.жом. Вначале остатки 
девонских рыб были описаны Обручевым из верхнедевонских отложе
ний Главного девонского поля Русской платформы. Там в нижнем те
чении р. Ловати в пестроцветной песчано-глинистой толще, представлен
ной чередованием песчаников и аргиллитов зеленоватых, желтых, 
фиолетовых и кр асных тонов окраски, найдены спинные щиты рода 
Aspidosteus. Как указывает Обручев, условия захоронения этих щитов 
свидетельствуют о том, что они были погребены не на месте их обита
ния. Вместе с тем прекр асная сохранность тонких частей панциря и от
дельных чешуй заставляет предполагать, что органические остатки были 
перемещены на  небольшие р асстояния. Восстанавливая обстановку на
копления пестроцветных отложений, из которых происходят остатки рыб, 
Обручев пишет о существовании в эпоху их  накопления лагун, дельт и рек. 

Обильные сборы остаТJЮВ рыб сделаны Обручевым также среди 
верхнедевонских красноцветных отлол(ений среднепалеозойских впадин 
юга Сибири.  В р яде районов Минусинского прогиба они известны из  
так  называемых «ИI<ряных» мергелей, образующих прослои и маломощ
ные пачки в однообразном комплексе верхнедевонских красноцветных 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Эти остатки представлены щи
тами, чешуями, костями  и зуба:ми  ботриолеписов ( Bothriolepis ) ,  остео
леписов ( Osteolepis) , кокостеусов ( Cocosteus) и других. Помимо фр аг
ментов рыб,  здесь встречены целые их скелеты. В частности, полныw 
скелет крупной рыбы из кр асноцветных верхнедевонских отложений 
хр анится в г .  !Минусинске в музее им. Н. М. Мартьянова .  Остатки де
вонских рыб из Минусинских впадин обычно разрознены и нередко 
окатаны, что говорит об их захоронении не на месте погребения. Ско
рее  всего, как  считает Обручев, эти  остатки приносились реками в 
области седиментации,  представляющие более или менее обширные 
речные дельты. 

Особый интерес Иll1еют сделанные Обручевым ( 1 956, 1 960) описания 
чешуй, пластинок черепа и неполных остатков головных щитов цефа 
лоспид и редких плавниковых шипов A canthodii из нижнедевонских 
красноцветных отложений Тувинского прогиба .  Эти остатки принадле
жат древнейшим девонским рыбам,  местами обитания ](оторых явля
лись пресные воды. 
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Рыбы, обнаруженные в Техасе (США) в р азрезе отложений, при
надлежащих к группе Вичита и относящихся к нижней пер ми,  представ
лены формами, родственными девонским Dipnoi и Crossopterygii (Ro
mer, 1 96 1 ) . В отличие от девонских рыб они обладают м алыми размера
ми  и легко р азрушающимся скелетом .  Поэтому, как указывает А. Ро
мер, при поисках фауны их обычно легко пропускают. В засушливые 
периоды эти нижнепермские р ыбы на дне пересыхающих водоемов за
рывались в ил и вп адали в спячку в ожидании дождливого сезона.  
В красноцветных отложениях Клиер Фок нижней пер м и  Техаса найдено 
несколько вертикально р асположенных цилиндров с округлы м  дном,  
заполненных глиной, более твердой, чем отложения, окружающие эти 
цилиндры. Такие цилиндры, по данным Ромер а  и других исследовате
лей, представляют собой остатки нор, в которых р ыбы скрывались 
Б засушливые периоды. С началом сезона дождей они выхо
души из своих нор, которые заполнялись илом или породами 
алевролитовой или песчаной фракции. Такие цилиндры обычно 
пусты и лишены органических остатков. Однако некоторые рыбы 
во время засухи погибали в норах, и скелеты и фрагменты 
их изредка обнаруживаются. 

Подводя итог тем сведениям, которые дают р ыбы для оценки фи
зика-географических условий накопления красноцветных отложений, 
следует подчеркнуть, что ' они указывают на существование во время их 
жизни аллювиальных и озерных обстановок, а в р яде случаев на  усло
вия, типичные для временно пересыхающих водоемов. 

Еще определеннее о континентальном происхождении красноцвет
ных отложений свидетельствуют заключенные в них остатки амфибий 
и рептилий. Наиболее древняя амфибия была найдена в девонских крас
ноцветных толщах Восточной Гренландии ( Кольберт, 1 958) . Д. Гре
гори ( 1 957) предполагает, что амфибии р азвились из  кистеперых рыб  
в тот момент геологической истории, когда произошло значительное р ас
ширение континентальных площадей в результате воздымания каледон
ских горных сооружений. Он считает, что в течение  1 0  млн. лет в конце 
девонского периода из-за  наступивших продолж:ительных сухих сезонов 
I<истеперые рыбы постепенно приспосабливались к жизни на суше. Пер
вая амфибия, известная под названием Jchthyostegia, представляла, как 
отмечает Грегори, связывающее звено между рыбами и амфибиями.  Че
реп ее занимает промежуточное положение между черепами типичных 
кистеперых рыб и обыкновенных л абиринтоДонтных амфибий. В частно
сти, у ихтиостегии на  з адней части щек сохр анились следы покровных 
костей, которые обычно наблюдаются у рыб и отсутствуют У наземных 
позвоночных. Конечности у этой формы представлены хорошо р азвиты
ми пятираздельными ногами, а вдоль хвоста обнаружены образования, 
наПОl\шнающие плавники рыб .  

Грегори указывает, что те кистеперые рыбы,  которые могли быть дей
ствительными предками ихтиостегии и других амфибий, н айдены в вер
хней части Древнего Красного Песчаника Шотландии, в скандинавских 
странах и отложениях Кэтскилл Северной Америки. В районе залива 
Эскуминан Северной Америки найдено также ископаемое животное 
Elpigtostegia, представляющее часть другого связующего звена, запол
няющего пробел между ихтиостегией и обычными кистеперыми рыбами.  
Весьма возможно, как считает Д.  Б арелл (Barell ,  1 9 1 6) , что площади 
р аспространения Древнего Красного Песчаника и являлись теми обла
стями, где совершился этот шаг в процессе эволюции органической жиз
ни, приведший к появлению наземных позвоночных животных. Для боль
шинства р айонов, в которых встречены остатки амфибий и рептилий, 
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�'ка з а ния на то, что з ахоронение их происходило в з а -и м е ются J П сушл и вые периоды ( Romer, 1 96 1 ) .  р одолжител
u
ьные сухие периоды 

во в р емя н акопления красноцветных отложении иногда прев р а ща
л и сь в губительные к ата стр офы,  вызыв а ющие м ассовое ун ичтожение 
животных. А. Ромер описывает один подобный катастрофический случ ай, 
установленный экспеДllцией Музея сравнительной зоол огии н а  при мере 
D/"Р МСТ<ИХ отложений Н овой Мексики. 

В пер м ских кр а сноцветных отложениях да нного р а йона н а  огр а ни
ченной площади в стреч а ются остатки м ногих сотен и,  возможно, 'даже 
тысяч погибших а JlIфибиЙ.  В этих з ахоронениях н а р яду с другими фор
мами о б н аружены л а б и р интодонты крупных р азмеров с ГРОJl!адной 
р асплющенной головой, широким плоским тел о м  и крошечными конеч� 
ностям и ,  котор ы е  не могли удерживать такое огром ное тело н а  суше. 
Н а  поверхности отдел ьных плит, хр анящихся теперь в музее, н а  неСI<ОЛЬ
ких кв а др атных м етр а х  содержится более дюжины черепов и других 
частей а мфибий.  Все эти о статки компаIПНО р а сположены, и Ромер 
считает, что они п р едст авляют собой крупные з ахоронения iКИВОТНЫХ, 
н аселявших большие л агуны и озер а .  В о  время п р одолжительных сухих 
пер иодов такие обитаемые обл асти сокр а щались, и когда, н а конец, от
дельные о бособленные водое м ы ,  в котор ы х  соср едоточивалось ыноже
ство а м фибий,  высыхали п ол ностью, животные погиб али. Подобные 
з а сушливые пер иоды игр али,  по-видимому, в а жную р оль в об щеJl! про
цессе эвол юции а м фибий и способствовали п оявлению типичных жите
лей суши - р ептил ий.  

Н ижнепер мские континентальные кр асноцветные отложен ия Техаса 
также включают сер и ю  ископаемых гор изонтов, фауна котор ых, как от
мечюот М. Кей 11 Е.  Кольбер т ( Кау,  СоlЬегt, 1 965) , позволяет выяснить 
не только историю р азвития земноводных и пресмыкающихся в целом,  
н о  и их м естную эвол юцию. Техасские кр а сноцв етные отложения накап
J!Ив аШ1СЬ, по данным названн ых исследов атеJ!ей,  в низмен ности, п р и  мы
кавшей н а  севере и в остоке к горным м а ссив а м ,  а н а  з а п аде и юге 1< 
морскому заливу. В област и  седим ентации, где господствовал су бтро
пический и тропический кл и м ат, жил и р азнообр а зные а мф и б и и  и р епти
л ии .  Дождл ивые периоды на этой территории были п р одолжительными и 
совершенно достаточными для поддер жания пыш ного р аститеJ!ЬНОГО по
крова с деревьями, в тени которых от п ал ящих лучей солнца скрывались 
животные. Кей и Кольберт описы в а ют 4 типа ф изико-геогр аф ических об
становок, в ЕОТОРЫ Х  о б итали пер мские )!швотные Техас а :  пр иподнятая 
гористая суша ,  прибрежные ч асти в одоемов, эфемерные лужи, ручьи и 
в р еменные В ОДОТОКИ. ЭТИ о б ста новки б ыл и  связаны между собой посте
пенными перехода ми.  Кей и Кольберт подчер кив а ют,  что б ольшинство 
пер м ских позв оночных Техаса были очень подвижными,  способными 
п р испосаблив аться к жизни в р а зличных условиях. Н е  только а мфибии, 
н о  и р ептилии м огл и жить в воде и вновь возвра щаться из нее н а  сушу, 
Одн а I{О крупные травоядные р ептили и  пр едпочитали жить н а  возвышен� 
ных участках, а краевые ч а сти водоемов з аселялись преи мущественно 
а м ф и биями.  В красных а ргиллитах остатки позвочных р аспол агаются 
'ОIrИ9иdu )!ЮI 'I;,IИНdноdОХЕ8 ХЮIЕ .L 8И ХIqШ,ОН0 980U И.L;)О)I ' X E H E l'J d E)I XjqH 
-8Еd 9 0dО9J И IrИ ХНИНdIrg_;\IrJЛ 9 OHhjq g O  Ю.LOJ Е 9ИhО.LО'J1dd;)о;) И oH8Edg o0'J18dHJ 
п окр ыты чехл о м ,  обр азованным жел езистой I<р а сной глиной. В' песч а н и
ках же остаТlШ позвоночных встречаются р едко и обычно в р азрознен
ном виде. 

Остатки ПОЗВОНОЧНЫХ, известные из Е р асноцветных отложений осно
в а ния верхней пер м и  П р иур алья, по данным И. А.  Ефремова ( 1 954) , пред
ставлены ф о р м а ми, не только более в ысоко р азвитыми, чем описан-
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ные в Техасе, но имеющими более сухопутный облик. Позвоночные из 
районов Приур алья изучались длительное время, начиная с ХУI I I  сто
летия. В нимание к этой ф ауне Ефремов объясняет тем, что ее местона
хождения совпадали с участками р аспространения промышленных руд. 
залегающих в толще красных медистых песчаников шешминского гори
зонта.  Фауна представлена земноводными п первыми зверообразными 
пресмыкающимися. 

Среди земноводных Ефремов описывает пять рядов, каждый из ко
торых характеризуется весьма разнообразными условиями существовCL
ния. В частности, мелозавры обитали на  берегах водных б ассейнов, 
хаЛЫ{Qзавры _ . в заводях и старицах с медленным течением, а платиоп
сы, являющиеся рыбоядными формами,  жили исключительно в водной 
среде. Среди амфибий Ефремов указывает и на типичных сухопутных 
представителей,  обладающих мощным скелетом и сильной челюстной 
мускулатурой.  К ним относятся зигозавры с сильно развитыми конечно
стями, приспособленными к рытью. Сухопутные амфибии,  по данным 
Ефремова,  могли существовать только в условиях влажного кли м ата, 
а водные - и в засушливой обстановке. Такое заключение Ефремов осно
вывает на  том, что сухопутные амфибии не могли бы жить на суше без 
болот и окружающих их сильно залесенных участков и ,  наоборот, при 
сухом климате и незатененных пространствах суши амфибии станови
лись обитателями исключительно водных 6ассеЙнов. Пресмыкающиеся 
из кр асноцветных медистых песчаников имеют неповторИi\!ЫЙ и ориги
нальный облик. Они делятся на хищных и травоядных деЙноцефалов.  
Особенно обильны и р аз нообр азны тр авоядные фОРI\'IЫ . Средп них весь
ма  своеобр азными, еще окончательно не разгаданными животными яв
ляются фреатозухиды, отличающиеся архаическим строением задних 
конечностей. Ефремов предполагает,  что l\!естами обитания травоядных 
пресмыкающихся были площади, на которых располагались реки, дель
ты и низменные болота ,  насыщенные р астительностью. 

Область з ахоронения позвоночных располагал ась, по Ефремову, 
вблизи высокой горной стр аны. Низменная местность, р асположенная 
вдоль подножья гор ,  представляла собой пояс болот с протоками и 
озер ами, покрытыми густой растительностью и н аселенными р азно
обр азной фауной. Область, непосредственно примыкавшая к низменно
сти, являлась зоной н акопления аллювиальных и дельтовых осадков. 
В эту зону с гор и низменной местности временными водотоками со
вместно с обломочным материалом и медными растворами выносились 
р азнообразные органические остатки. Превосходная сохранность этих 
остатков, позволяющая наблюдать мельчайшие детали поверхности кос
тей, свидетельствует не только о коротких путях переноса, но и о быст
ром захоронении фауны. 

В вышележащих красноцветных отложениях татарского яруса, вен
чающего р азрез верхней пеРl\iИ, в районе р.  Северной Двины В. П .  Ама
лицким ( 1 90 1 )  еще в конце прошлого столетия обнаружено всемирно 
известное местонахождение остатков рептилий,  среди которых описаны 
горгонопсии, дицинодонты, парейазавры, а также тероцефалы II терио
донты. 

Разнообразные остатки позвоночных известны еще с середины про
шлого века из кр асноцветных отложений системы Карру в Южной 
Африке (Дю Таит, 1 957 ) . Средняя часть разреза этой системы, свита 
Бофорт, в которой главным 06раЗО1\-1 сосредоточена фауна,  получила 
даже н азвание рептилиевых слоев. Главная масса рептилий обнаруже
на в нижнем отделе свиты Бофорт, относящемся к средней части р азре
за верхней пер ми. Среди остатков фауны здесь установлены массивны� 
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тяжелые Pareiasaurus, Propappus, Tapinoceph�lus, остромордые тиаnо·· 
suc/�us, а также другие роды и виды р ептилии. Отдельные полные ске
летЫ П'арейазавров обнаружены в стоячем положении. В: вышележащих 
отложениях среднего отдела свиты Бофорт, которыми з авершается раз 
рез  верхней пер  ми ,  найдены черепа и разрозненные кости рептилий и 
амфибий. В верхнем отделе свиты Бофорт, относящемся уже к триасу, 
тоже известны многочисленные рептилии, представленные крупными ди
цинодонтами;  имеются, кроме того, а мфибии, принадлежащие к роду 
Trematosaures. 

Показателем континентальных физико-географических условий на
копления красноцветных отложений служат также остатки разнообраз
ной фауны моллюсков, остракод и листоногих р а кообразных (Люткевич, 
1 95 1 ;  Игнатьев, 1 966) . 

В ве[lхнепермских красноцветных отложениях уфимского и казан
екого ярусов Приур а.lIЬЯ широко известны пресноводные и солоновато
водные формы антракозид (Люткевич, 1 95 1 ) .  В вышележащих татарских 
красноцветах также имеются р'азнообразные остатки беспозвоночной 
фауны. На примере этих остатков В. И. Игнатьев ( 1 966) показал ,  что 
верхнепермские кр асноцветные отложения татарского яруса на крайнем 
востоке Русской платформы принадлежат к аллювиальным, дельтовым 
и озерным образованиям. По Игнатьеву, крупные толстостенные р а
ковины и обломки пелеципод, з алегающие в породе то р азрозненно, 
то в виде обильных хаотических скоплений, указывают на накопление 
кр асноцветных отложений в руслах более или менее крупных р ек. 
Такие остатки обычно обнаруживают признаки их переноса и переотло
жения и приурочены к конгломер атам,  гр авелитам и грубозернистым 
песчаникам. Мелкие формы пелеципод с нежными тонкостенными р ако
винами, не выдерживающими транспортировки, указывают на то, что 
кр асноцветные отложения обр азуются также в старицах и з астойных 
озерах. Остракоды, менее прихотливые к условиям обитания, могут 
указывать на  р азнообр азные аллювиальные и дельтовые условия седи
ментации красноцветов. Н аконец, ф ауна листоногих р акообразных ха
р актеризует, по Игнатьеву, аллювиальные, дельтовые и озерные обста·  
новки накопления красноцветов. 

Ср авнительно редко можно найти указания на р аспростра!-[(;ние 
среди красноцветных отложений морской фауны. Помимо р ассмотрен
ной выше позднедокембрийской фауны мягкотелых организмов имеются 
другие органические остатки, свидетельствующие о морских условиях 
накопления некоторых красноцветов. Это прежде всего р азнообразные 
морские беспозвоночные - бр ахиоподы, одиночные кор аллы, криноидеи 
и пелециподы. Они з ахоронены в карбонатных отложениях, образую
щих обособленные прослои и п ачки в мощных красноцветных р азрезах. 
Такая морская ф ауна может быть указана в карбонатных прослоях, 
подчиненных красноцветным отложениям верхнего кембрия на юго-за
п аде Сибирской платформы ( Кучкина,  1 966) , в верхней перми Приу
р алья (Форш, 1 955) , нижней и верхней пер ми плато Колорадо в США 
( Ba ars ,  1 962) и во многих других р айонах земного ш ар а. На основа
нии этих данных можно считать, что морские условия накопления 
красноцветных отложений создавались только в области сочленения 
прибрежных р авнин с относительно мелководными бассейна ми. 

З аканчивая кр аткий очерк ископаемых органических остатков, ука
жем, что в подавляющем большинстве случаев флора и ф ауна, типич
ные для красноцветных отложений, свидетельствуют о континентаJIЬНЫХ 
условиях их накопления. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕН НОСТИ ПОВЕРХНОСТЕй 
НАПЛАСТОВАН ИЯ КРАСНОЦВЕТНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

«Известно, как велика роль этих текстур Д.;II1 оп реде
ления УСJ10виi:[ з,шегания ПJ1астов в СИЛЬilО ДIJС. l (Щ Н JЮ 
u a l-JНbIХ от:южеН!I5lX, il таюке Д:II1 выяспеl!НЯ YCJIOUIli"[ 
осадкоо браЗОВi1НI IЯ» _  

И_ D _  Х в () р о [) i 1  ( 1955, СТР_  136)  

Кр асноцветные отложения обл адают р аз нообразными текстур н ы м и  
особенностшН l _ О бычно в них БОJlее ИЛ И менее я с н о  в ы р аж е н а  слоистость 
130 всех ее р азновидностях ,  н ачиная с горизонтальной и кончая грубой 
J<осонаUlОенноЙ.  На повеР ;-;IЮСТЯХ н а пл астования Бстречаются вол нооб 
р азные з н аЮI,  следы капель дождя, трещины усыхания,  ЭРОЗ}IOЕные по
верхности II Т _  д.  Подобные особенности текстур х а р е штерны дл я l\ШОГИ Х 
ос адочных толщ, ф о р мирующихся J( 3К В суб аэральных, т а к  и в субак
l3 аЛ ЫIЫХ УСЛОВИЯХ .  Поверхн ости напластования J< р а сноцвеТJ-I ЫХ отложе
ний нер е;:що }/спещр ены неРОВJЮСТЯJ\lIИ ИЛИ покрыты «уз о р а ми», ИЗвест
Н Ы ШI под н азваниеы иероглифов. Иер огл иф ы  обычны D отложеJ-ШЯХ 
флиша, JIОЭТОЫУ неЕо горые JIссл едов атели с](л онны считать иер оглифы 
вообще Т1 !Пичными флишеВЫi\I II текстур аNIИ.  J\tlежду тем иероглифы р ас
простр анены и в кр асноцветных отложениях, и п о  НШl �JOгут быть пыяс
heI-JЫ неJют о р ы е  черты ДИН С1МIШИ древних б ассе йнов красн оцветной се 
ДИГ,lентации.  

Описанию иероглифов нз р аЗJJ ИЧНОГО воз р а с т а ]{р асноцветных ОТ
л шкени!"! сл едует п р едпосл ать кр аТЮIЙ обзор Hei<OTopbJX вопросов ноыен
j<л атур ы и классифик ации этих образований.  Отметим п р ежде всего, 
что в С оветском Союзе м ногое в изучении иер оглифов сделано 
Н .  Б .  В ассоепичем ( 1 953, 1 958) , п одчеркнувшим их ф ациальную и п а 
л еогеогр аф ическую ценн ость. Среди р азличных з н аков, БыявлеНlJЫХ н а  
поверхностях н апл астования осадочных голщ, В ассоевич р азличает п о  
способу обр азования иероглпфы механиче СJЮГО I J  физико-химического 
происхожден и я  и биогенные з н аки . По п олож еШIJО же в слое он р азделя
ет иероглифы н а  в нутр енние (эндогл ифы) и внешние (эюогл и ф ы ) . Э1(30-
гл ифы В ассоевич, в свою очер едь, подр азделяет на з н аки-слепки или 
п!Погл и ф ы ,  н аходящиеся на ниж ней поверхности сл оя, п эппгл и ф ы ,  п р и 
уроченные J( вер хней повер хности слоя и п р едст авля ющие погребе н ны й  
ыикрорельеф дн а .  

Среди иероглифов В ассоевич выделяет т акж:е р еоглифы и теГГОГЛ lI
фы. Реоглифы относятся к з н а кам стекания,  возникающим п р и  спол з а 
Н И И  осадка во в р е м я  сейсмических движений.  Они о б н а руживаю гся ис
ключительно в алеврол итовых осадках, ч асто обр азующих плывуны. 
При потер е неСI\ОЛЬКИХ пр оцентов воды плывуны з атвердев ают, ост ав
ляя TeJ<cTypbl, пр едст авлеНl-l ы е  п ар аллельно р а сполож ен н ы м и  р ельефны
ыи валика м и .  Теггоглифы,  к ЕОТОР_Ы М относятся буго р ч атые з н аки, полу
ч аются п р и  механическом внедр ении п есч анистого осадка в илистый. 
В ассоевич р азличает н есколько типов теггоглифов.  Первый не обн ару
ж ив ает ориентировки отдельных бугор ков 1I  скорее всего н ап о ы и н ает 
извил ины головного ,мозга.  Для втор ого типа хар акте р н а  некотор ая ори
е нтировка БУГОРI<ОВ, окончания которых обр ащены в одну СТОР ОНУ. Тре
тий тип теггоглифов п р едст авл е н  строго п ар аллель н ы м и  и ,  как пр ави,'JO, 
удлиненными бороздами. 

Если при внедр ении песчаного осадка в илистый трение между сло
ями осл абев ает, то вместо теггоглифов обр азуются з н аки цар апин и 60-

6 А _  И .  Анатольева 81  



розды скольжения.  Вассоевич выделяет еще знаки-�лепки с борозд раз
мыва донными течениями, сопровождающимися туроулентными завихре
ниями. Такие знаки всегда пар аллельны друг другу, и окончания их 
имеют заостренную форму. Кроме того, он описывает слепки цар апин 
и следов волочения р азличных предметов по дну бассейна . Они, как 
пр авило, удлинены и строго параллельны. В Советском Союзе описание 
иероглифов дано в р аботах В .  А. Гроссгейма ( 1 946) , ю. М. ПущагJOВ
ского ( 1 948) и и. В .  Хворовой ( 1 955) . 

В з арубежной литературе наиболее полные сведения о номенкл ату
ре иероглифов приведены в работе А. Бума (Воuша, 1 962 ) , изучавшего 
их во флишевых отложениях Альп. Им принята и несколько дополнена 
гипотеза Ф .  Кюнена ( Киепеп, 1 950) о стадийности и транспортировке 
обломочного м атериала мутьевыми потоками. М аксимальная скорость 
таких потоков, по Бума, з ависит от глубины и длины склона,  массы пе
реносимого м атериала и р азмеров оБЛОllШОВ. Перегруженный поток 
вызывает осаждение обломочных зерен, вследствие чего в определенных 
условиях обр азуется сортированное наслоение. При ср авнительно боль
шой скорости возникает р ябь, а при м аксимальных скоростях рябь исч�
з ает, и н ачинается эрозия дна потока. Оказывая эрозионное воздействие 
на подстилающие осадки, мутьевой поток оставляет на них свои знаки.  
Эти знаки з атем заполняются осадочным м атериалом, что впоследствии 
приводит к образованию слепков на нижней поверхности осадочных 
пластов. Бума дал подробную номенклатуру т аких слепков. Поскольку 
предложенные им названия широко используются в зарубежной литер а
туре, следует на них остановиться. 

Н аиболее р аспростр аненными иероглифами в отложениях флиша 
Бума считает слепки струй ( flute casts ) , представляющие заполнения 
небольших борозд, вырытых мутьевыми потоками в донном илистом 
осадке. Такие слепки на  нижней поверхности пласта имеют вид вздутий, 
м атериал которых всегда более грубозернистый, чем в подстилающем 
слое. Слепки струй бывают удлиненными и грубопар аллельными, при
чем в верхней части потока они теснее сближены и резче выдаются н ад 
поверхностью пласта.  Р азновидностью слепков струй являются иерогли
фы, получившие у Бума название слепков желобов ( grove casts ) . Они 
обр азуются путем з аполнения длинных желобов, обычно пар аллельных 
напр авлению потока. Отдельные желобы могут пересекаться друг с дру
гом под углом до 300, хотя и в этом случае один из них всегда распола
гается пар аллельно напр авлению потока. 

З атем следуют гребневидные слепки ( r id'ge casts ) , известные еще 
под названием грязевых слепков. Эти слепки представлены на нижней 
поверхности пласта субпар аллельными тесно сближенными, иногда да
же сходящимися гребнями, контуры которых нередко обнаруживаю т 
волнистость. Далее Бума р азличает слепки вмятин, ударов, ссадин, сед
ловйн, слепки следов от скачков и нагрузок 

Слепки вмятин (prod casts) вырисовываются на нижней поверхно
сти пласта в виде коротких гребней, постепенно сгущающихся в нижней 
части потока. Концы гребней, как правило, обрывисты и нередко повер
нуты в сторону течения потока .  Бума предупреждает, что слепки вмятин 
иногда трудно отличить от слепков струй. 

Слепки ударов (Ьоипсе casts) также р аспол агаются пар аллельно 
I;I апр авлению течения; они варьируют в пределах до 5 см в длину и не
сколько меньше в ширину и обр азуются путем заполнения коротких же
JIOбов, возникающих пр.и ударе о дно и отскакивании того или иного 
объекта.  Широкие слепки ударов и короткие слепки желобов весьма 
сходны между собой. Слепки ссадин (brush casts)  представляют собой 
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неясные слепки ударов с резкими углублениями  на ОДНОN[ конце. Резко/" 
углубление всегда отвечает нижней части,  и поэтому слепки ссадин 
широко используются для выяснения напр авления течения воды. Что 
касается слепков седловин (chervon casts) , ТО Бума считает их р азно
видностью слепков желобов. 

Слепки скачков (skip casts) характеризуются линейным р асположе
нием и наблюдаются на нижней поверхности пласта .  Бума предполага
ет, что т акие иероглифы могли возникнуть т акже в р езультате тр анспор
тировки потоком того ИЛИ иного предмета, спорадически касавшегося 
дна водотока. Слепки нагрузок ( load casts) возникают вследствие погру
жения главным образом песчаного или галечного м атериала в нижеле
жащее глинистое ложе. Представляют интерес и такие иероглифы, кото
рые Бума называет структурами заполнения промоин ( scour and f i 1 l  
structure ) . От слепков желобов они резко отличаются крупными р азме
р ами. В большинстве случаев подобные структуры представляют собой 
эрозионные ложбины или канавы, з аполненные более грубозернистым 
материалом, чем подстилающие слои. В некоторых случаях эрозионные 
формы могут быть з аполнены и более тонкозернистым м атериалом,  чем 
слои, в которых они выработаны. 

Исследования Бума могут быть существенно дополнены сводкой 
П. Поттера и Ф. Петтиджона (Potter, Pettijohn, 1 963) , в которой обобще
ны и критически р ассмотрены р а боты почти всех з арубежных исследова
телей, изучавших р азличные знаки. Погтер и Петтиджон дали класси
фикацию иероглифов : 

Действующая сила 

Сила течений 

Сила гравитаЦИII 

Сила, возникающая при 
литификации 

Процесс 

Эрозионные течения 
В ыпахивание при движе

нии объекта 
волочением 

скачками 
перекатыванием 

Неизвестен 
Неравиомерные н агрузки 
Падение 

Просадка или скольже
ние 

ИнъекЦlШ и другие про
цессы 

Сложные ,течения И гравитационные взаИiVIодеЙСТВIIЯ 

Н азвание структуры 

)Кело60вые слепки 

Знаки воло'!ения (бороздовые 
или полосчатые слепки) 

Знаки подпрыгивания и ударов 
Знаки перекатывания 
Выемки (каналы) 
Слепки нагрузки 
Шаровые и подушечные струк

туры 
Следы и слепки скольжения; 

просадочные складки 
Песчаные дайки и сил.%!, пес

чаные вуЛ!(зны, песчаные 
цилиндры И грязевые вул
каны 

Извилистые тонкие наслоения 

Они показ али, что иероглифы хорошо сохраняются в слоистых, в боль
шинстве случаев горизонтально залегающих толщах, хар актеризующих
ся хорошо выраженной пластовой отдельностью. В измененных осадоч
ных и метаморфических толщах, где р азделение пластов обычно проис
ходит вдоль в торичных плоскостей кливажа, иероглифы практически 
невозможно обнаружить даже в том случае, если они р анее и существо
вали .  Трудно установить их в молодых, слабосцементированных поро
дах, в которых недостаточно хорошо выр ажена поверхность слоев. 

Поттер и Петтиджон значительно р асширили подход к изучению 
иероглифов. В частности, например, при р азборе слепков струй (flute 
casts) они в отличие от Бума отметили р азнообр азие их форм и р азме'
ров. В большинстве случаев слепки обнаруживают двустороннюю сим
метрию. Они з аполняют эрозионные углубления, вызванные турбулент
ными движениями придонных течений. Разновидностью их ЯВЛЯЮТСЯ 
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слеп ки, п ыеющие ВИд полумесяцев, спир альные слепки ; HeI<OTopbIe Н'" 
Н И Х  I1меют ПЛОСЕУЮ фор ыу. Слешш полумесяцев иногда называют теня
'и н ;  оНИ возникают, I<огда н а  пути текучих вод появляются препятствия .  
ТакимИ препятс гвиями ]\'lогут оказаться гальки, Р i:1I<ОВИНЫ и другие сход
ные объекты, перед которыми течения вымывают полукруглые депрес ·  
сии или углубления в форме полумесяца или подковы. Среди слепков 
желобов Поттер и Петтиджон отмечают так н азываемые слепки, обр азу
ющиеся в нависающих в ПРОДОЛЬНОl\I сечении гребнях 1I ВЫПУI{ЛОСТЯХ. 
Такие слепки, I( aK пр авило, покрывают всю поверхность пласга .  Среди 
других иероглифов, не отмеченных Бума,  они УI(азывают таюке слепки 
русел и ](а налов. Углубления, соответствующие pyur a bl и Еаналам ,  могут 
достигать неСI<ОЛЬКИХ дециметров глубины и срезать слоистые серии. 
Максим альная их длина  может сос гавить 30 м .  Каналы и р усл а всегда 
идут пар аллелы-Io н апр авлению течения ,  

Представляют интерес описанные Поттером и Петтиджоном слешш 
оползней. Сравнительно большие комки грязи, КЮ( они пишут, скользя ! 
ПО ложу бассейна или повор ачиваются вблизи него, создавая «УЗОРЫ»,  
слепки с IЮТОРЫХ остаются н а  нижней поверхности пл астов. Поттер и 
Петтиджон хотя и отмечают, что в большинстве случаев иероглифы яв
ляются принад.пежностью флишевых отложений ] ]  вызываются тур бу
лентными течеJ-IИЯi\'IИ, одн ако считают, что они могут ВОЗ!-!Iшать в речном 
аллювии и на блюдаться в шельфовых и других обстановках. Таким обра 
зом ,  эрозпонные углубления также обр азуются вихревыми течениями R 
раЗЛ!IЧНЫХ условиях. Слепки струй и желобов, как подчеркив ают Поттер 
и Петтиджон, могут быть использов аны для определения направления 
течений и потоков. 

Nlорфологи я  иероглифов и их происхождение р ассм атривались в р а
ботах С .  Дзулш!ского (DZLllупski, 1 963] ,2 ,  1 965;  DZLllYl1ski, Sаl1dегs, 1 962;  
DZLllynski, S iшрsоп, 1 966) , который тоже у]{азыв ает, что иероглифы 
э го слепки р азличных эрозионных структур , появление которых связано 
с тур БИДI-IЫЫИ потоками .  Подошвенные знаки он р ассматрив ает как 
контротпечатн:и р азнообразных ПРОМОИI-I, ручьев, желобов, выемок, бо
розд и т .  д .  Дзулинский э](сперименталыю подтвердил теорию, объясня
ющую происхождение знаков действием турбулентных течений.  Турбу
лентные потою! были получены им  при сливании алеб астровой эмульсии 
в сосуд с водой, дно которого заполнялось илистым l\IатериаЛОl\1 (Dzlllyn
ski, 1 965) . О н  ПОI(азал,  что турбулентные течения имеют право- и левосто
роннее спир альное движение. Р азнонапр авленные тур булентные течения, 
перемещающие суспеНЗИОН!-:IЫЙ м атериал, прекр ащают свое движение с 
уменьшением с!�оросги потока .  Так I(aK сохр анение вращательного дви
жения требует постоянного р асхода э нергии, эрозионная сил а ПОТОI{3' 
всегда з ависит от скорости движения воды. Спи р альная цирн:уляция по
тока возникает при встрече противоположно движущихся суспензий р аз 
личной плотности. 

Сравнительно быстрое движение суспензий приводит I\ образова нию 
удлиненных знаков, медленное - преимущественно коротких и широких.  
ДЗУЛИI-IСКИЙ, по-видимому, впервые экспериментальны м  путем получил 
зна]{и течения, ВОЗI-Iин:ающие при  ячеисто-вихревом движении потока .  
Полученные_ при э кспериментах знаки он  назвал подушечными. Эпиг
лиф таких зн аков состоит из серии углублений и борозд, прерываемых 
непр авильной узловатой сеткой, положение когорой определяется изме
нением н аклона · дн а или внезапным п адением скорости течения потока.  
В зависимости от УСЛОВИЙ течения и х ар актер а дна такая узловатая сет
ка может приобретать с галактитовый или подушечный вид, а иногда на 
поминает строение головного мозга (<<мозговая» сетка, по дЗУЛИНСI<ОМУ) . 
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Дзул ински й  указывает, что стал а ктитоо бразные зн аки в п оследнее вре
м я н а йдены среди естественных иерогл ифов, а подушечные ШИР ОКО и з 
вестны и относятся м н о г и м и  исследователя м и  к слепкам нагрузки (10-
a d  casts) . Хотя по внешнему виду подобные зн аки отлич аются от зн аков 
тур бидных потоков И морфологически неотличиыы от слепков н а грузки, 
экспс римен гы, пр оведенные ДЗУЛИНСКИll1 ,  ясно показали, что такие знаки 
могут возникать и при действии тур бидных п отоков. Дзулинский о бъя с
нил и некоторые необычные ассоциации, представленные ж ел об а м !!, б о
роздами и врезанными в них мульдообр азными углублениями. Т акие ас
соци ации получаются при возникновении водовор ота в тур бидном пото
ке, по дну которого перемещаются о бъекты. 

Интересны и м ногие другие н а блюдения Дзул инского, в частности 
над асимметрией, х а р а ктер н о й  для желобов. )Кел о б а ,  симметричные !{ак 
в плоскости, т а к  и в п оперечном сечении, о б р азуются в условиях ограни
ченнОЙ б оково й план ации потока.  В том случ ае, когда поток р аз мывает 
краевые зоны, появляются асим метричные жело б а ;  о собенно р езкую 
асимметр ию о н и  приобретают в I<р а евой ч а сти п отока . При значительной 
ширине повер хности потока очертания желобов ст ановятся весьма невы
р азительными,  р асплывчаТЫIlШ. Помимо экспер и ментальных р а бот, Дэу
линский много вним ания уделил изучению естественных иерогл ифов, по 
KOTOP bI llI ИМ с а М И IlI и совмес Гl-IO с другими исследователя м и  составлен 
ряд цен ных св одок ( н апример,  DzulYl1ski, S a l1deIs,  1 962; DZl! l yn sf,i ,  
S imp SOl1, 1966) . 

Больш ой и нтерес пр едставляет, кроме того, р а бота Д. Аллен а (AI
lell ,  1966 ) , в котор о й  п р иводятся сведения о донных з н аках и п алеоте
чениях в мел ководных о бстановках. Донные з н а ки являются, по Алйе
ну, р езул ьтатом взаим одействия фл юидного по гок а и осадка . В боль
ш инстве случаев флюидный поток, текущий в гор изонтальном н апр а вле
нии, сопр овождается спир альным движение м ;  ПОЭТOlI'!У геометрия дон
ных зн аков м ожет б ыть как двух-, т а к  и трехмерной.  По геометр ии ДОН ·· 
ных з н аков и полей векгоров течения Аллен д ает такую кл ассифик ацию 
зн аков (АЛеп, 1 968) : 

ДВУЫС:РIIЫС ПО.iJ Н О П Р I I GОЙИL!?: 
з н а КII 

!I'lею<омасштабные пря-
lI!олинейные 

Крупномасштабные пря
МОЮIНсiiные 

TpeXJ\fCj)IJb]C ВQ,lI:ОПРIJuойпые 
3HflKH 

МеЛI(омасштабные 
синусоидальные 
зубчатые 
язычковые 

КрупrlOмасштабные 
СlIнусоидаЛЫ-lые 
язычковые 
полумесячные 

Антидюны (частично) Антидюны (частично) 
Латеральны е  бары 
Ветвящаяся линеtIнос>ь 
Песчаные полосы (ленты) 

Подчеркив а я  з н ачение исследования донных зн аков дл я п алеогеографи
ческих реКОНСТР УКQИЙ, Аллен особенно отмечает трудности, возника ющие, 
перед исследов ател ями,  з а ним ающи м ися этой п р о блеi\IОЙ.  К Н И �! ОН опю
сит, прежде всего, унпфОРМ ИСТСКНЙ п одход, при котором, уста навливая 
про шлое, I!сследовател и исходят/ только из COBp el\'ieHHbIX физичесиих 
про цессов. Таким з а меч анием Аллен а, конечно, нельзя пренебрегаrь, 
особенно при изучении донных зн аков давно м и нувших геологиче
СI\ИХ эпох. 

Подводя итог кр аТI<ОМУ обзору л итер атур ы п о  иерогл и ф а м ,  можно 
з акл ючить, что в прео бл адающем большинстве р абот они считаются 06-
р азованияыи, возник ающи м и  в р езульт ате деятель ности тур б идных IIО-
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в свойственных преимущественно флишевым отложениям. Между 
токо , 

. ПОI<азали наши исследования (Анатольева ,  1 9692) , аналогичные 
тем, как 
I le оглифы встречаются и в других осадочных толщах, в частности в 

I(Р�сноцветных отложениях, н а  которые может быть р аспростр анена но

менклатур а и классификация, предложенная для иероглифов из фли-

шевых толщ. 
В процессе изучения иероглифов из красноцветных отложений выяс

нилось, что для получения реального представления об особенностях 
морфологии дна б ассейна, в осадках которого обр азуются иероглифы, 
нужны искусственные алебастровые отпечатки с подошвенных знаков. 
Такие отпечатки дают позитивное изобр ажение поверхности, с грого со
ответствующее морфологии дна б ассейна .  Следует иметь в виду, что 
рельеф дна б ассейна  з ависит не только от процессов деструкции (вымы
вание или выпахивание р азнообразных ложбин, борозд и углублений 

и ,т. д. ) ,  но и аккумуляции. Поэтому эпиглифы должны разделяться на 
деструктивные и аккумулятивные. На нижней поверхности пласта  контр 
отпечаток аккумулятивных эпиглифов представляет маску, а деструктив
ных � естественный слепок. Описания иероглифов, встреченных в крас
ноцветных отложениях нами,  и заимствованные по литературным дан
ным у других исследователей, приводятся ниже в стратиграфическом 
лорядке. 

И ерогли фы на поверхностях н апл астов ания 
позднедокембрийских !{р асноцветных отложений 

Об иероглифах в красноцветных отложениях позднего докембрия 
в советской литер а гуре не упоминается, хотя, как показали наши иссле
дования, они встречаются далеко не редко, например на юге Сибирской 
П,lIатформы (Анатольева ,  1 9692 ) ' Иероглифы на  поверхностях напласто
вания . кр асноцветных отложений позднего докембрия Сибирской плат
формы найдены только в толщах, представленных чередованием терри
генных пород р азной зернисгости, для которых иногда даже можно от
метить хорошую сортировку (graded bedding) . Эти знаки приурочены к 
] р анице пластов песчаников и аргиллитов, алевролитов и аргиллитов, 
песчаников и алевролитов алешинской, чистяковской и мошаковской 
свит и представляют преимущественно контр отпечатки разнообразных 
следов эрозионной деятельности потоков и течений. Реже их возникнове
ние связано с внедрением или оползанием осадка. Все имеющиеся в н а
шем р аспоряжении знаки относятся к нижней поверхности пл аста и, по 
классификации Н.  Б .  Вассоевича, относятся к гипоглифам.  По существу, 
эти знаки вырисовывают погребенный под ними рельеф дна бассейна. 

В намывании осадочного материала временными водотоками нема
лую роль игр али турбулентные придонные течения. Об их существова
нии свидетельствуют р азличные знаки на поверхностях напластования 
кр асноцветныlx отложений : слепки промоин, миниатюрных русел, струй 
течения и т. п .  Приводим описание некоторых подобных знаков. ' .  

Наиболее интересен подошвенный знак - слепок н а  нижней поверх 
ности м ассивного тонко- и среднезернистого неслоистого песчаника мо
шаковской свиты, изобр аженный на  таблице 1, фиг.  1 (см. приложение 
в конце книги) . этот знак исключительно оригинален по форме. Сор аз
l\repHOCTb его пропорций и четкость линий напоминают структуру верх
ней ЧqСТИ человеческого тела, с хорошо очерченной «шеей» И «рукой», 
при>]<атой к «туловищу». С трудом верится, что над созданием этого зна
ка . пор аботала природа, а не р езец скульптора .  Длина знака 26 см,  ши-
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;рина нижней его ч асти 22 см, верхней - 5-7 см.  Переход от широкой 
части знака к узкой очень постепенный и плавный, что придает ему осо
бое изящество. 

Полученный с этого знака искусственный отпечаток, восстанавлива
ющий рельеф дна бассейна,  позволяет заключить, что он  обр азовался пу
тем заполнения промоины (Анатольева, 1 9692) .  Промоина в плане име
.л а  несколько извилистую овальную форму. Невысоким (0,5-2,5 см)  про
дольным гребнем она р азделена н а  две части, одна из них приподпята ,  
другая опущена .  Такая форм а  промоины при последующем ее з аполне
нии, по-видимому, и привела к обр азованию столь необычайного по фор 
l\'Ie знака.  

Обр азование промоины, несомненно, было вызвано вихревым движе
нием воды, влекущей песчаный м атериал по илистому грунту дна бас
сейна. В поперечном срезе тонко- и среднезернистый песчаный м атери ал,  
.слагающий знак, часто обнаруживает непр авильное кольцевое строение, 
]<ак бы запечатлевшее движение вихревого потока. Очевидно, вихревой 
поток был очень сильным и оказывал нер авномерное влияние на дно, что 
привело к созданию такой своеобразной промоины, у I<ОТОРОЙ одна часть 
·относительно другой оказалась более опущенной. Вихревой поток вы
зван турбулентным придонным течениеы, действие струй которого нахо
дит отражение в небольших язычковых БУГОРЕах, отходящих от той части 
знака, которая соответствует главному направлению потока. Подобный 
тип знака весьма сходен с описанными Бума в альпийском флише и дол
жен быть отнесен к слепкам заполнения промоины. 

Интересны знаки, обр азованные, по-видимому, стоком м аленьких 
ручьев (табл. 1,  фиг. 2) . Такие знаки-слепки язычкового типа обнаруже
ны на  нижней поверхности средне- и грубозернистого песчаНИI<а  мош а
](ОВСl'ой свиты. Язычки, как правило, грубопараллельны и удлинены; 
длина их колеблется от 8- 1 0  до 15 см .  Одни концы язычков очень рель
.'€фны и в большинстве случаев заострены, другие - едва выпуклые, по
{:тепенно сливающиеся с поверхностью напластования песчаника. Они то 
'тесно сближены и р азделены бороздами, ширина которых составляет 
первые доли сантиметра ,  то р азобщены, и промежутки, их р азделяющие, 
имеют р аЗfl'lеры от 2-3 до 4-5 см в поперечнике. Н а  этом участке по
:верхности песчаника, где язычки сближены, н аблюдается своеобр азная 
цепочка небольших углублений, р азмещенных н а  одной линии. Углубле
ния имеют овальную или округлую форму и,  по-видимому, представляют 
.места з ахоронения галек 

Морфология искусственного отпечатка, полученного с этого знака,  
lIоказывает, что они принадлежат к типу знаков, обр азующихся при стО
ке воды в очень маленьких руслах, сформированных водой временных 
ручьев (Анатольева, 1 9692) . Скорость пото]<а здесь была достаточно 
·большоЙ, так как  н алицо его эрозионное действие. Поток переносил, по
видимому, большое количество грубозернистого терригенного м атериа
ла , в котором встречались одиночные гальки. Последние благодаря сво
е й  тяжести оседали на дне еще в вершинной части потока и там посте
пенно покрывались илом. Следы галек запечатлены н а  нижней поверх

'ности песчаника в виде ямок и углублений. В верхней части потока эро
зионные борозды размыва глубже и лучше очерчены, чем в нижней, что 
обнаруживается по рельефу язычков на нижней поверхности песчаников. 
Описание знаков подобного типа мы находим в работе П. Поттера и 
Ф .  Петтиджона (Potter, Реttijоlш, 1 963) . 

Следующие знаки принадлежат к р азличным типам  слепков струй 
течения (f lute casts ) . Наибольший интерес представляет знак-слепок 
язычкового типа на нижней поверхности песчаника мошаковской свиты 



(табл .  П, фиг. 1 ) .  Он обр азован несколько р азмазанными по форме в а
л икам и, ДЛlIна которых I<олеблется от 2,5 до 8 см. Валики резко асиммет
ричНы;  одни концы их разделены узкими язычками, что в целом придает 
и м  п альцевидное строение, другие и ыеют р асплывчатые очертания и по
степенно сливаются с общей поверхностью н апластования песчаника. 
В поперечном сечении в алики шrеют нависающие овальные или округ
лые очертания. Искусственный отпечаток с этого знака восстанавливает 
борозды р азмыва,  обр азуroщиеся н а  илистом грунте донным течением.  
Поток, по всей вероятности, был р асходящимся в н апр авлении движения, 
что можно заключить по  резкой асимметрии  знака .  В нижней ч асти те
чения потока знак невыр азителен и обл адает р асплывчатыми очертания
МИ, в верхней, где в алики сближены и хорошо очерчены, борозды р азмы
в а  сравнительно хорошо обособляются. Такие знаки описаны С .  Дзу
ЛШIСIШМ (Dzulупski, 1 9632) ,  Н.  Б. В ассоевичем ( 1 953) , И. В. ХВОРОБОЙ 
( 1 955) И А. Бума (Воита, 1 962) во флишевых формациях. 

Внимание привлекает слепок смешанного язычково-бугорчатого ти
п а  н а  нюкней поверхности буровато-серого песчаника ЧИСТЯКQВСКОЙ сви
ты (табл. I I , фиг. 2 ) . ЯЗЫЧIШ В этом знаке короткие; длина их не превы
шает 1 -5 см при шир ине не более 4-6 мм. Они р асполагаются парал
лельными рядами, и среди них могут быть отмечены острые и узкие,. 
а также ср авнительно широкие и притупленные язычки. Один конец 
язычков всегда выделяется более рельефно и выпукла, "[еы другой. Бу
горки в большинстве случаев имеют неправильно-округлую или удлпнен
но-овальную форму, в р асположении их определенной ориегпировки не 
наблюдается .  Происхождение этих знаков (о чем можно судить ПО мор
фологии искусствешюго отпечатка) может быть объяснено наличием в 
придонной части бассейна,  где шло н акопление терригенных пород чи
СТЯКОВСКОЙ свиты, тур булентных течений. Течения на  илистом грунте 
оставляли короткие борозды, слепки !юторых представлены язычками .  
Завихрения же вымывали небольшие воронки, заполнение которых бо
лее грубым терригенным м атериало/м привело впоследствии к образова
юпо бугорков. 

Такого же типа знаки, как и ОПIIсанные выше, наБЛlOдались на ниж
ней поверхности среднезернистого песчаника алешинской свиты 
(табл . I I I ,  фиг. 1 ) .  Эти ЗНaI{И-слепки язычкового типа представляют со
Сой валики, р асположенные п араллельньши рядами.  Одни концы вали
ков, н апр авленные навстречу течению, заострены, другие, в нижней Г IO 
течению ч асти - р азмазаны и постепенно сливаются с поверхностью на 
пластования песчаника. Края  валиков нависают, длина их от  1 ,5-2 до 
3,5-4 см при ширине от 0,5 до 1 ,5 см; высота 0,2-0,6 см. Некоторые ва
лики имеют серповидную форму;  острые их ЯЗЫЧКИ повернуты то в пра 
вую, то в левую стороны. Полученный с этих знаков ис!<усственный ОТ
печаток показывает, что они принадлежат борозда:vr размыва,  которые 
вымывались придонным турбулентным течением (Анатольева, 1 9692 ) . 
ТаЮIе знаки также типичны для флпшевых отлоЖеНий (Dzulупski, 1 9632) . 

Своеобразный тип предстаВJIЯЮТ знаЮI-слепки, встреченные па  !НIЖ 
ней поперхности плотного среднезеРН!1СТОГО песчаника Ч J IСТ;]КОБскоij  сп и 
ты, образованные короткими беспорядочно р асполож е н н ыми ваЛ l Jка Г,J l l  
длиной от  2 до 5 см  (табл. I I I , фиг. 2 ) . В большинстве случаев валики за 
канчиваются тупо и лишь  i\'1естаыи несколько заострены. В попереЧ!-!О�1 
сечеl IИИ они имеют неправилыIO-ОКРУГЛУЮ, несколько приплюснутую 
форму. Эти слепки относятся, по-видимому, ]( неполныи или недоразви
тым трещинам усЫ:\ания с хар актерным неправильным полигональным 
строением. Такие н�дор азвитые трешины усыхания хар актерны для алев
р итовых осадков песчаных пляжей, отиелей и ](ос. 
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По м имо указ анных з н аков, многие из котор ы х  обычно считаются х а 

р актерныии дл я флишевых фор м аций,  н а  поверхностях н апл а стования 
кр а сноцветных отложений позднего докембрия ч а сто встреча ются хорошо 
р азвитые трещины усыхания и р аз нообр азные вол ноприбойные знаю! 
( т а бл .  IV, фиг. 1 , 2 ) .  , 

Подошвенные зн аки н а  повер хностях н апл астования кр асноцветных 
отлшкеннй алешинской, чистяковской и 1\'юш аковской свит п озднего до
кем б р и я  показыв ают, что эти отложения п р и н адлеж ат к суб аэ р ал ьным 
н суб аквальным обр азов аниям.  О н и  форми р о в ались п о периферии про
люви альны х  конусов в ы носа,  в обл асти п р и б р ежно- аллюви альной р ав
НИНЫ,  ч астично т акж е в п р и брежной зоне мелкого м о р я ,  изо билующегu 
песчаными ОПIеJIЯ М И  и остр овами.  Морской б ассейн,  в котором п р оисхо 
ДIш а красно цветн а я  седи ментация, не только БЫJI очень меJI КОВОДНЫ М  '! 
сложнор асчлененным, но и его ДНО неоднокр атно ВЫХОДИJIО из-под уров
ня вод, п р евр ащаясь по временам в сушу, где действовали времеННЫ ё  

IЮДОТОКИ. 
l\'10щные ТОJI ЩИ кр асноцветн ы х  отложений, п р едст авленные конгло

мер атами,  песча нпкамн,  алеВРОJI ита м и  и ар гиллнта МI1 ,  обр азовал псь в 
области, п р и �ш !(ающей к п оясу высоких сильно р а счлененных гор .  О б 
JIОМОЧНЫЙ ы атер и ал с э т и х  г о р  п ер еносился в б ассейн седиментации в р е 
менны �IИ п отоками,  р у ч ь я м и  и рекаы и ;  некоторые и з  них,  ПО-ВИДИl\IOi\ТУ ,  
достигали п р ибрежноr"r зоны мелкого моря.  

З наки, встреченные в красноцветных отложениях позднего До кеJ\l б 
рия юга - з а п ад а  Сибир ской п л атф о р м ы ,  в большинстве случ аев п р иуро
чены к обр азоваrшшr п р олювиаJI ЬНЫХ конусов выноса и п р и брежной ч а 
с т и  аллювиальных р авнин.  Совер шенно отсутствуют з н а ки в вершинной 
н даже средней ч а сти п р олювиальных конусов выноса.  Н а и более грубый,  
в большинстве случаев галеч ный и гравийный,  тер р и генный м атер и а л  
откл адьrвался в вер ш и н но й  ч асти п отока, где, естествен но,  т р удно о ж и 
д а т ь  появления зн акоп, несмотр я н а  то,  ч т о  в э т о й  ч асти п оток и мел н аи
большую эр озионную силу. Если б ы  даж:е соответствующие зн аки и воз
никал и в этой ч асти п отока, сохр анение их Б грубых тер р и генных поро
дах было б ы  м ал о  вероятны м .  Нет знаков и в отл ожеНИ51Х,  Ш3ЛЯЮЩИХС51 
обр азованиями средней или центр альной части П Р ОJIIов и аJIЬНЫХ ко нусов 
выноса, где они п р едстаВJIены однооб р азным преи мущественно средне
зернистым м атер иалом.  З н аки появляются TOJIbKO в п ачках красно цвет
ных отложений,  состо ящих из чередов ания ГJI ИНИСТЫХ и песчани стых п о 
р од, т .  с. В обр азованиях т е х  ч а стей п р олювиаJI ЬНЫХ конусов в ы носа,  в ко
торые п оступ аJI о б ильный сравн итеJIЫlО тонкоотмученн ы й  тер р и генныi! 
м атер и ал .  Поток н а  ил истом грунте BblMbIBaJI р азличные борозды р аз 
м ыва,  в последствии з аполнявшиеся более г р у б ы м  терр игенным м атер и а 
л о м .  В п р идо нной части ПОТОК2i, по-видимому, действовали тур булентные 
течения.  И х  турбулентность н а ГJI ЯДНО может быть п одтверждена п р исут
ствием 13 песчаниках,  пер екр ыв ающих ар гиллиты, р азнообразных гл ини
стых каты ш е й .  I-! ер едко в р а сп ол ожении этих катышей обнаружив ается 
известн а я  ор иентир овка,  з апеч атлев ающая вихр евое ДВIIжение воды. Та
КИМ о б р азом,  все эти н а блюдения п одтверждают, что тур булентные те
чения не ЯВЛЯ ЮТС51 исключитеJIЬНО п р и н адлежностью мутьевых п отоков. 
13 п р и брежной ч асти мелкого I\Юр Я  и по перифер и и  П Р ОЛIOви альных ко
нусов вы носа эти течения возюшал и  во временных пото ках и J3 зоне п :}и
ливоJ3 и отливов.  Мех а ни з м  их дей ств ия, о чевидно, ничем существенным 
не ОТJI ичаеТС51 от тех тур БУJIентных течений,  которые х а р а ктерны для 
мутьевых или сус пеНЗlIОННЫХ потоков , намыв ающих фJI н шевые OTJI O

жения. 
За п редел а м и  Советского Союза р азличные з н аки на поверхностях 

н апл асто в ания кр асноцветны х  отлолсений позднего Докеыбрия от меч з -
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Я во многих р айонах. Они известны, в частности, среди кр асноцвет-ютс u u К u В С I-IbIХ отложении верхнеи части серии ивин� р аиона еликих озер евер-
ной Америки,  где сосредоточиваются в тои части р азреза «формации» 
Фреда, в которой преобладают алевролиты. Здесь обнаружены многие 
р азновидности волноприбойных знаков, трещины усыхания, следы ка
пель дождя, знаки течений, потоков, слепки р азнообразных углублеНИII 
и эрозионных каналов. Все эти знаки, по данным В .  Хемблина (Hambl in,  
1 96 1 ) ,  отчетливо показывают, что осадконакопление происходило в не
.однокр атно пересыхавшем мелководном бассейне, р асположенном вдоль 
подножий высоких гор .  С этих гор стекали временные водотоки, ручьи 
и реки, приносившие в область седиментации обломочный м атери ал .  
Именно их деятельности обязаны СВОИ1\1 возникновением р азнообр азные 
эрозионные выемки и углубления в кр асноцветных отложениях «форм а
ции» Фреда. В области же мелководья, на  затопляемых морем р авнинах, 
обр азовывались главным обр азом волноприбойные знаки и знаки тече
ний. В вышележащих джакобсвильских песчаниках Хеll'Iблин описывает 
эрозионные углубления, р азмер которых может достигать от 1 до 2 1\1 ши
рины И от 1 ,5 до  3 м длины; глубина их не превыш ает 30-60 см. Такие 
углубления з аполняются косонаслоенными песчаниками. 

Разнообр азные эрозионные структуры отмечают также в верхней 
ч асти кр асноцветной серии Мар ино Южной Австр алии, в так называе
мых кварцитах Пуанд (Goldring', Curnow, 1 967) . В подразделении А 
кварцитов Паунд Р .  Гольдринг и К. Карнау описывают каналы и выем
ки, представляющие русла потоков и ручьев, действовавших на площади 
осадконакопления. Помимо таких выемок, они указывают своеобр азные 
структуры,  фор м а  которых отр ажает м'еандрирующие изгибы многочис
л енных рукавов рек. В ле:tкащем выше подразделении В кварцитов Па
унд эти исследователи отмечают три главных типа эрозионных знаков. 
Это прежде всего резко выраженные структуры заполнения промоин, 
аналогичные описанным П.  ПоттеРОi\'I и Ф .  Петтиджоном (РоНег, P et
tijоlш, 1 963 ) . Такие промоины могут достигать 3 м глубины при протя
ж ении до нескольких десятков метров.  З атем выделяются м алые эрози
онные структуры (sma l l  scale erosiona l  structures) и трещины усыхания. 

Н аибольшее сходство с иероглиф ами из позднедокембрийских кр ас
ноцветных отложений юга-западной части Сибирской платформы обна
руживают эрозионные знаки на поверхностях напластования красноцвет
ных отложений верхнего рифея в Анти-Атласе Северной Африки. Эти 
знаки описаны были вначале как гигантские р ака-скорпионы (Нире, 
1 952) . Однако последующие исследования П .  Юпе (доклад, прочитанный 
в 1 965 г .  в Новосибирске и Институте геологии и геофизики) показали, 
что они ничего общего не имеют с органическими остатками и представ
ляют собой следы деятельности эрозионных потоков. Подобные иерогли
фические знаки, происходящие из красноцветных песчаников позднедо
кембрийской карагасской свиты Присаянья, А. Г .  Вологдиным ( 1 965) 
также были описаны как органические остатки. Он отнес их к типу чле
нистоногих, надклассу хелицеровых и указал, что эти «животные» обла
дали твердым п анцирем.  

Иероглифы н а  поверхностях напластования 
верхнекембрийских кр асноцветных отложений 

В кр асноцветных отложениях верхоленской свиты на Сибирской 
платформе иероглифы известны уже давно (Обручев В .  А. ,  1 892;  Левен-
1Ю, Лучицкий, Н агибина,  1 950; Королюк, 1 962) , но до недавнего време-
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ни не были изучены сколько-нибудь детально и даже не были описаны. 
Первое их описание дано автором (Анатольева, 1 9692) . 

Подошвенные зна:ки в красноцветных отложениях верхнего кембрия 
еще более р азнообр азны и по  морфологии, и по  происхождению, чем 
позднедокембрийские. Помимо абиогенных, в них появляются биоген
ные знаки ;  наряду со знаками, совершенно неотличимыми от позднедо
Еембрийских, встречаются такие, которые возникали в результате дея
тельнОСТИ р азнонаправленных тур булентных течений, сопровождаемых 
пр аво- и левосторонними вр ащательными движениями. 

Среди верхнекембрийских знаков обр ащают на себя внимание преж
де всего знаки течения, созданные вертикально-ячеистым вихревым дви
:жением .  Эти знаки в большинстве случаев представлены округлыми, 
неправильно-округлыми и овальными ячеями, Еоторые лишь изредка об
разуют прихотливо расположенные полосы (табл. V, фиг. 1 ) .  Для ячей 
характерна  форма бугров и валиков. Бугры в плане имеют округлую и уд
юшенно-овальную форму с диаметром от 1 ,5 до 4-5 см. Вершины бугор
](ов то конусовидные, то плоские. Приподнятые бугорки достигают 1 ,5-
2 см высоты, опущенные углубляются на 0,3-0,5 см. В алики, как пр ави
ло, изогнуты, концы их тупые, реже острые. В поперечном сечении в али
!ш в большинстве случаев плоские, иногда прогнутые и косонависающие; 
длина и х  от 1 до 5-6,5 см,  ширина 0,5-2 см. Суженные конусы в аликов 
напр авлены в одну и ту же сторону. Н а  бугорках, а часто и н а  в аликах 
обн аруживаются едва уловимые игловидные гребешки, являющиеся, по
ВИДИМОi\'IУ, следами струй течения. Рельеф дна, восстановленный путем 
изготовления искусственных отпечатков, показывает, что этим знакам 
отвечает сложная сеть углублений и вздутий, возникших под влиянием 
р азнон апр авленных тур булентных вихрей, сопровождаемых вр ащатель
ным движением (Анатольева,  1 9692) . Как показали эксперименты, про
педенные С .  Дзулинским (Dzulynski, 1 965) , такие вихри вызваны комби
нированныI \l эффектом вертикального и горизонтального течения, эро
зионное действие которого настолько велико, что приводит к образова
ЮIЮ ячеистых углублений. 

З н аки ячеисто-вихревого течения по  морфологии, по-видимому, веСь
ыа  р азнообр азны. Они могут иметь, н апример, подушечный облик 
(табл. V, фиг. 1 ) ,  при котором грубые непр авильной формы кучно р аспо
ложенные иероглифы образуют широкие (в  ПЛdне) бугры м аксимальной 
длиной 7-9 см, шириной 2,5-5 см и высотой 1 ,5-2,5 см.  Бугры имеют 
неправильно-овальную или округлую форму и обладают нависающими 
краям!! .  Нередко они осложнены более мелкими дополнительными зна
ками, придающИlМИ им то грибообразную, то ветвистую форму. В послед
нем случае одни концы бугров широки и округлы,  другие - узки и име
ют вид язычков; язычки переплетаются между собой и часто ИIl'Iеют скру
ченные окончания. Промежутки между знаками р азделены то широкими 
(5-7 см) , то узкими ( 1 ,5-2,5 см) бороздками, изгибы которых повто-

ряют основные очертания бугров. Полученные с этих знаков искусствен
ные отпечатки обнаруживают довольно сложную картину рельефа дна, 
представляющую сеть обособленных непр аnильных углублений ворон
кообразной формы. Своеобразная ячеистая структур а таких углублений 
могла получиться только при действии вращательного движения внутри 
потока. Хотя знаки, з аполняющие эти  углубления, н а  первый взгляд ка
жутся несовместимыми со  знаками, возникающими  в р езультате течения 
воды, Дзулинский (Dzulynski, 1 965) именно такие знаки получил экспе
риментальным путем, создав р азнонапр авленные вихревые потоки. 

Среди других з наков, встречающихся на поверхностях н апластова
Ш1Я отложений верхнего кембрия, в верхоленской свите могут быть ука-
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а!(!! Внедрения или оползневые, а также знаки цар апин. З наки заlIЫ ЗII  ' , 
В iIедреJIИ Я  бугорчато-язычкового типа сплошь по!(рывают нижнюю по-
вер х ность тонкозернистого песч аника, придавая еи сходство со строени
е ы  головного мозга (табл. VI, фиг. 1 ) .  Подобные знаки выступают в ви
де р азличной формы вздутий 11 бугорков длиной от 0,5- 1 до 2-2,5 Сы 

П р l I  ш ирине не более 1 ,5 см и высоте от 0,2 до 0,6 СМ.  В р аСПОЛОЖеНИИ 
бугорков на первый взгляд не обнаруживается никакой закономеРНОСТ!I . 
Однако при внимательном ИХ изучении выясняется, что тупые языки, ко
торыми обычно оканчиваются язычковые бугорки, н апр авлены в обще�[ 
в одну и ту же сторону. Такие знаки возникают в результате внедрения 
песч'3НИСТОГО м атериала в еще не з атвердевший илистый грунт. Боль
шинство исследователей считает, что знаки внедрения возникают вслед
ствие оползания м атериала .  Экспериментальным путем показано, что, 
помимо нер авномерной нагрузки, для внедрения его необходим первич
ный уклон дна (Dzulynski ,  1 965) . 

Слепки со знаков царапин (табл.  VI ,  фиг. 2) в большинстве случаев 
р асположены сближенными пар аллельными рядами. Нередко оба  КОН
ца знака сильно заострены, что придает им своеобр азную фОРl\'!У. Длина  
знаков от 1 - 1 ,5 до  5-7 см,  ширина в поперечном сечении от  0 ,5  до 
3-3,5 м м ;  р азделяющие их участки и �о[еют ширину от 1 -2 ми до 0,5 сы.  
Полученный с этих знаков искусственный слепок показывает, Что цара
пины обр азуются под действием сближенных струй течения, несущи х 
мелкие острые обломки и зерна,  оставляющие след на  ИJIИСТОИ грунте_ 
Своими изящными игольчатыми очертаниями они н апоминают отпечат
ки !(ристаллов льда , но в то же  вреыя отличаются от них строгой ориен · 
ТИРОВКОЙ, возможной только при движении в очень СПОКОЙНОЙ о"бста 
новке. По удлинению знаков и параллельному их р асположению l\ЮЖ Н О  
заключить, что они  ВОЗНIшают преI lмущественно вследствие л аминар-
ного теЧеНИЯ. 

l( другим типичным знакаы красноцветных отложений верхолен
ской свиты относятся знаки-слепки струй течения, обнаруженные п а  
нижней поверхности тонкозернистого песчаника н а  р .  Лене в р айон� 
г. l(ачуга .  Они обр азованы удлиненными и в общем рельефными греб
нями, концы которых, как пр авило, являются либо острыми и хорошо 
очерченными, либо обл адают расплывчатыми очертаниями и постепеш -!\ 
сливаются с поверхностью напластования песчаника (табл. УП, фиг. 1 ) .  
Длина гребней от 3-4,5 до 1 0- 1 5  см, ширина от 0,5 до 2,5-3 см,  а вы
сота  от долей до 1 ,5-2 СМ.  В поперечном сечении гребни асимметричны, 
иногда несколько ОПРОКИНУТЫ;  острые их концы нередко завернуты н 
приобретают серповидную форму. Гребни р асположены параллельным! \  
рядами и разделены то широкими, ТО узкими желобами,  ширина кото
рых колеблется от 1 ,5 до 5-6 сы. В том случае, Еогда греб lШ рельефно 
выступают над поверхностью песчаника,  р азделяющие их  желобы глу 
боки и хорошо очерчены, а когда гребни низкие и имеют р асплывчатые 
очертания,  то и желобы неглубокн. Восстановленный по этим зна[(эм  
рельеф дна  бассейна представляет собой систему то  ШИрОЮIХ, ТО  узк и х  

желобов, р азделенных гребпяыи,  образовавши�шся под влиянпем силь
ных струй придонного течения (Анатольева ,  1 9692) . Каждая струя выр а 
ботала собственное русло, резкое углубление которого,  как пр авило ,  
приходится на  верхнюю часть течения. Своим происхождением стр ун 
обязаны придонным турбулентным течениям.  

Интересен знак, обр азованный И ЗОГlIУТЫМИ,  но в целом симметрнч-
но расположеШ-J ЬШII валиками (таб.'! . УН,  фиг. 2) . Верш и ны 13аJШI-;ОП 
представлены острыыи рельефными гребнями, придаЮЩШ\IJ! 11 М некото 
РУЮ асимметричность, выраженную более крутым уклоноы одно!"\ CТJpO-
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ны валика п о  сравнению с другой. Шир ина валиков в большинстве с"у
.чаев достигает 1 ,5 Ci\'!, а р азделяющих борозд - 1 СМ. Судя ПО ИСЕУССТ
венНОМУ отпеч атку с этого зна](а,  он, по всей вер оятности, обр азовался 
в результ ате движения потока с з амедленной скоростью. А. Бума 
( Воuша,  1 962) отмеч ает, что уменьшенная скорость потока сниж ает его 
эрозионное действие и в та](ом случае обр азуется рябь  п отока, а не бо
розды р азмыва . 

Н аконе ц, приведем кр аткие сведения о знаках-слепках биогенного 
происхождения. Эти зн аки почти сплошь покрывают поверхность н а
пл астования ТOIшо- и среднезернис гого песчаюша, встреченного в р айо
l Iе г .  Ka'lyr a п о  праВО�'IУ берегу Лены,  и представляют собой беспоря
дочное наГРОi\Iожденне иероглифов,  имеющих вид валиков и БУГОРЕОВ, 
лересекаЮЩIIХ друг друга под р аЗНЫi\IИ, в том числ е  прямыми,  угл а м и  
( табл. VI I I ,  фиг. 1 ) .  В али ки и бугорки р азнообр азны по фор м е :  синусо-
1 1Д3ЛЫIые, концентрические, ветвистые !I  реже непр авильно-удлиненные. 
Длина вашшов достигает 5-6 сы при шир ине от 0,5 до 1 ,5-2 см и вы
соте до 1 ,5 Ci\I .  В поперечном р азрезе в алики имеют н авис ающе-оваль
ную, реже l<осооваЛЫlУЮ фор му. В алюш 01<aI-Iчиваются слепыми ОТР ОСТ
;, а м}!, во большинстве случаев чет](о выпуклыми, реже р асплывчатыми,  
сл ивающиIv!ИСЯ с поверхностью напластования песчаюша.  В алики соче
т а ются с рельефными бугорками,  имеЮЩИ1\'IИ, как пр авило, округлую 
форму. ПОJlу чеШ-IЫЙ с этих знаков искусственный отпечаТОI( ПОК(lзыв ает ,  
что рельеф дна  представлял систеыу прихотливо р а сположенных углуб
.1('ННЙ весьма слmКJ-IЫХ очертаниi'r .  ТРУДI-lO предположить, что ТaJше 
з ]о�аки могл и  образов аться под влиянием ДОННЫХ течений, струи которых 
ДОЛЖНЫ бblJI l !  бы пересекаться под ПРЯМЫi\I углоы пли извив аться, по
добно з меЯ�I .  Р азнообр азная ор иентировка, р азличная фор м а  и р азмеры 
валиков и бугор ков С1<орее свидетельствуют о б  их биогенном происхож
денни. По всей вероятности, они представляют собой следы передвиже
НИЯ червеобр азных животных. 

Кр асноцветные отложения верхоленской СВИТЫ верхнего J\ембрия,  
судя по  хар актер ным для них иероглифам,  н акапливались преимущест
венно в субаквал ьной,  р еже субаэр'альной обстановке. П ачки чередую
щихся песчаников алевролитов и аргиллитов, к поверхностям раздела 
I<OTOPbIX приурочены иероглифы, п р инадлежат ]( отложениям при
брежно-алл ювиаЛЬJ-IЫХ р авнин, зоны приливов И отливов И шельфо
вой части мел кого моря. Эти красноцветы представлены терригеННЫi\lИ ,  
смешаНI-!ЫМ И  тер р игенно-карБОJ-Jатными и сульфатными породами.  В це
лом описанные выше знаки из отложений верхоленской свиты показыва·  
ют,  что тур булентные течения в верхоленском б ассейне в отличие ,о г 
позднедокембрийского и м\Сли более сложный хар актер .  Поэтому можно 
J Jредпол агать существенные р азличия в гидродинамике р ассмотренных 
б ассейнов позднего докембрия и верхнего ]<ембрия.  В позднем докемб
р ии турбулентные течения ВОЗНИI(али главным обр азом на дне времен
НЫХ потоков, а в верхнем кембрии - в прибрежно- морской обстановке. 

Иероглифы на поверхностях н апл астов ания 
де вонских кр асноцветных отложений 

Девонские кр асноцветные отложения изобилуют р азличными вол
ноприбойными зн аками, знаками ряби, эрозионными поверхностями, 
трещинами усыхания. Что касается типичных иероглифов, то указ ания 
на их н аходки среди девонских отложений весьм а  р едки. Это, конечно, 
не  означает того, что их вообще очень м ало  среди девонских отложе
ний. Скорее всего, они пока не  привлек али внимания исследователей.  
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типичные иероглифические знаки описаны Д. Алленом (Allen, 1 062} 
из красноцветных отложений нижнего девона района Шропшира Анг
лии. Они встречаются в косонаслоенных преимущественно красноцвет
ных песчаниках серий Э бден и Вудбенк, в накоплении которых, по  мне
нию Аллена, принимали участие потоки, стекаВШие из областей сноса 
и переносившие обломочный м атериал.  Эти иероглифы в БОЛЬШИНСТВе 
случаев относятся к знакам заполнения промоин ( scour апd fi ll ) , имею
щим в вертикальном сечении грубовыпуклую и волнистую фОР!l'IУ 
(табл. V I I I ,  фиг, 2 , 3 ) . Такие промоины несогласны по отношению к вме
щающим слоям и, как правило, заполняются косонаслоенными грубо
зернистыми песчаниками. Основание некоторых промоин выстилается 
внутриформационными гравелитами. Песчаники, заполняющие про
моины, более тонкозернистые и обнаружив'ают линейную слоистость * _  
Средний р азмер промоин не превышает 1 ,5 м в длину и 1 м в ширину 
и глубину. Реже промоиныi обнаруживают ШIOско-выпуклую форму и об
ладают размером около 1 м в ширину, 1 80 см в длину и 0 ,3  м в глуби
ну. Плоско-выпуклые промоины всегда согласны с наслоением вмещаю
щих слоев. Они з аполняются пологонаслоенными песчаниками. Помимо. 
промоин, в девонских красноцветных отложениях Шропшира Аллеи 
описал слепки заполнения м аленьких каналов. Большое внимание он  
уделил и первоначальной потоковой линейности, появляющейся внутрп 
кос,)наслоенных песчаниковых толщ, а т акже р азнообразным эрозион
ным поверхностям. 

Из красноцветных отложений р айона Л енеркшира Шотландии 
В. Рольф (Rolf, 1 960) описал интересный знак, обр азованный, по его. 
мнению, восходящим током воздуха в песчаном влажном осадке. Одна
ко приведенный им знак внешне совершенно не отличается от тех иерог
лифов, в обр азовании которых, как считается, принимают участие тур
булентные придонные течения (табл. IX,  фиг. 1 ) .  Этот знак представлен 
бугорками овальной формы, достигающими 3,5 см в высоту и не более 
20 см в диаметре. Хорошо очерченные, несколько заостренные окончания 
этих бугорков всегда направлены в одну и ту же сторону и обнаружи
в ают пар аллельное р асположение. Такие текстуры встречаются совмест
но с канал ами и промоинами з аполнения в серовато-кр асных среднезер 
нистых песчаниках гр ауваккового типа,  на  поверхностях напластования 
которых указываются глинистые катыши и трещины усыхания. Все ЭТо. 

з аставляет критически отнестись к предположениям Рольфа об участии 
в обр азовании подобных текстур восходящих токов воздуха. 

Р азнообр азные текстуры, появление которых вызывается эрозион
ной деятельностыо потоков, описаны из девонских красноцветных отло
жений Норвегии Т. Нильсеном (Ni1sen, 1 967) . Помимо волноприбойных 
знаков, трещин усыхания и р азнообр азных пакетов косонаслоенных пес
ч аников, Нильсен отметил здесь эрозионные желобы с дискордантной 
поверхностью днищ и узкие каналы, глубина которых колеблется 
от 1 до 2 м. 

Типичные иероглифические знаки известны также из красноцветных 
и пестроцветных терригенных пород верхнего девона  центр альной Пен
сильвании (La\vrence, 1 96 1 ) .  Породы, вмещающие эти знаки, подр азде
ляются Ф.  Лоуренсом н а  некр асноцветную свиту, сложенную в боль
шинстве случаев серыми и р еже БУРЫ!lШ и буровато-серыми песчаника-

" Под линейной слоистостью или линейностью обычно подразумевают, вслед за 
Б. Зандером, все  виды строения породы, которые обусловливаются взаимно парал
о,ельной ориентировкой в ней удлиненных минералов, обломков, галек или иных КОМ
понентов. 
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ми, алевролитами и аргиллитами, и пестроцветную свиту, в строении 

которой, помимо тонко- И среднезернистых песчаников бурых и светло

зеленых тонов, принимают участие кр асные и кр асно-серые тонкозерни

стые песчаники и аргиллиты. В отложениях обеих свит н аблюдаются 

сходные текстуры, представленные ж елобами, выемками, бороздами It 
ямками. В этих отложениях установлены оползневые текстуры, следы 
и ходы животныIx и р азнообр азные з наки р яби. Все эти текстуры обр а

завались под действием турбулентных течений, которые, по представле

ниям Лоуренса, принимали участие в формировании пород обеих свит 
и придавали  им сходство с отложениями мутьевых потоков. 

Следы деятельности турбидных потоков могут быть указаны и 
в красноцветных отложениях серии Вуд-Бей н ижнего девона Шпицбер
гена, из которых указаны р азнообр азные слепки струй и борозд течения 
(Krzysztof, 1 965) . 

Даже такой кр аткий перечень сведений об иероглифах, встреченных 
на  поверхностях н апластования девонских кр асноцветных отложений, 
подтверждает, что и в эту эпоху в намывании терригенного материала 
принимали участие придонные турбулентные течения временных 
водотоков. 

И ер оглифы н а  поверхностях напл астования 
пермских кр асноцветных отложений 

Особенности строения иероглифов из пер м ских красноцветных 
отложений могут быть продемонстрированы на примере описания 
Г. Лютцнером Красного Лежня Тюрингенского леса (Lйtzner, 1 966) . 
Отложения Красного Лежня подразделяются здесь (снизу вверх) на  
геренские, м анебахские, гольдлаутерские, оберхофские и тамбахские 
слои. З н аки потоков или течений, как называет их Л ютцнер, широко 
р аспространены главным образом в гольдлаутерских слоях, а т акже 
в тонкозернистых породах оберхофских слоев. В тамбахских, геренских 
и м анебахских слоях т акие з наки очень р едки. Описанные Л ютцнером  
знаки наблюдались им на  поверхностях н апластования, вскрытых путем 
раскалывания изучавшихся пород. Лютцнер отнес к знакам течения все 
иероглифы, вызванные прямым или косвенным влиянием водных пото
ков. Наряду со знаками, возникающими вследствие турбулентных тече
ний в придонных слоях воды, он причисляет к знакам течения и такие 
формы, которые обр азуются вследствие воздействия на дно п ассивно 
влекомых течением предметов. Морфологическому описанию иерогли
фов Л ютцнер предпослал тщательный р азбор немецкой номенклатуры 
и привел ее в соответствие с той, котор ая р азработана Дзулинскю,{ и 
С а ндерсом (Dzulynski, S anders, 1 962) , Поттером и Петтиджоном (Potter, 
Pettijohn, 1 963 ) . Однако для знаков, описанных немецкими исследовате
лями, удобнее придерживаться английской номенклатуры. Обзор важ
нейших знаков течения, встреченных в пермских кр асноцветных отложе
ниях Тюрингенского леса, можно начать с наиболее р аспростр аненных 
р азнообр азных знаков течения. 

Слепки струй (flute -casts) в виде узких резко удлиненных и линейно 
вытянутых гребней встречаются здесь гораздо реже, чем во флишевых 
толщах. Они имеют непр авильную форму и не слишком резкие очерта
ния (табл. IX ,  фиг. 2) . Особенно часто отмечаются широкие асиммет
ричные слепки с отчетливо выраженным рельефом (табл. Х, фиг. 1 ) .  
Длинная уплощенная часть таких слепков, как правило, направлена 
вниз по течению потока. Отмеченные среди них плоские слепки струй 
течения имеют слабовыраженный рельеф и общие симметричные очер-
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тания (табл.  Х, фиг. 2 ) . Иногда плоские слеПЮI настолько густо располо 
жены, что приобретаlOТ пеобычнуlO для них форму, изображенную на 
табл.  XI,  фиг.  1 .  Разновидности слеш-;:ов струй, известные под названиеl\1 
С.'I епкоВ желобов ( gTove casts) , п редстаВJJЯЮТ небольшие, но р езко о чер 
ченные П ОДIювоо брззные формы (табл.  X I ,  фиг. 2 ) . I-Iеl\ОторbI е  н з  этих 
сл еПIЮВ Ш\'lеют ВИД седнмента ционпых знаыен (табл . XI ,  фиг. 3) . Крупные 
ПОДI<:овоо бр ззные слепки желобов в стре']аются р едко (табл. XI" фиг. 4) . 
Р ззновидностью слепков желобов Я В JI Я ЮТ С Я  зн аКlI ,  отвеча ющие очень 
ыелкИМ и тесно р а сположеНН Ыi\1 бороздз м .  Максимальная ширина и глу
бина таких бор озд не превышает 1 с м  (табл. X I I ,  фиг. 1 ) ,  а i.\ПIНималы!ая 
составляет толщину волоса .  Средние Же размеры Т3Jшх борозд колеб
л ются от 1 до 2 ым.  П одоблыс борозды густо испещряют поверхность 
пласта и постоянно обнаРУЖИЕают строго п а р аллельное р а сположение 
(табл .  ХI I ,  фиг. 2 ) . Л ютцнер пр едпол згает, что такие знаю] чаще всего 
получаются при участии влекомых по дну р аститеJIЫIЫХ остатков, но ЕОЗ
никают таюке всл едствие легкого покачивания погруженных в воду р а 
стительных остатков . 
. Отмечая, что СЛеПКИ струй течения ][ желобов особенно отчетл иво 
П Р ОЯВЛ ЯIOтся В О  флишевых обр азов аниях, Л ютцнер указывает р яд су
щественных отличий И Х  от тех, Еоторые наблюдаются в кр асноцветных 
отложениях, 'П Р Ш'l а ,J,л е ж ащнх ыеж:горной мол ассе. Прежде ВСеГО в Кр 3 С 
flOцветных ОТЛ Qj1\ е н и я х  отсутствуют хар а ктер ные для флиша слешш, 
f!меющне в н д  сосулек. В месте с тем здесь имеются пер еходные фор мы 
blC)IZДY слеш< з ы и  струй и слеш<ами желобов, т .  е .  тот тип слеш\Ов,  кото
рый р едок Б О  флише. Далее,  в отличие от флиша, слои кр асноцветны:<; 
пор од, Ы;:J1юч ающне знаК! I ,  не обнарулоJВ 3ЮТ реЗЕНХ I1зыенениlr з е Р Н IIСТО
стн ;  в кровле 11  подошве таких слоев породы и меют одинзковую зерни
стость, вследствие чего, ка!, считает Л ютцнер,  очень трудно определить, 
нмееи ли мы дело с эпи- или гипоглпфами.  Другим существеННЫl\I отл и 
чием является то, что в j,р асноцветных отложениях между обр азов ание�l 
эрозионно й выеl\IЮI и ее з аполнениеi.\l имеется значительный р азрыв во 
времени. Поэтому зн аки струй и ж елобов кр асноцветных отложений 
Кр асного Л ежня м енее приподняты над поверхностью н апластования,  
чем во флишевых толщах, и ,  ка !, пр авило, формы их имеют вид р азмы
тых обр азований. В се эти р аЗЛI1ЧIIЯ, по мнению Л ютцнер а,  о БЪ Я С Н Я ЮТ С 51  
неодинаковым характером и глубиной потоков во флишевых и кр асно
цветных обл а стях седиментации. 

Л ютцнер выделяет еще TeI<cTypbI ,  н азванные и м  э розионными, !{О 
торые обр азуются под действием теI<УЧИХ вод.  По существу это те же 
текстуры, КОТОРЫе у Б УI\Jа получили н азв ание структур з аполнения про
l\IOИН. Т акие текстуры могут быть представлены эр озионными л ожбина
ми,  достигающими ширины 3-5 см (табл.  ХII ,  фиг.  3 )  и 5- 1 0  см 
(табл.  X I I ,  фиг.  4 ) . ОднаЕО чаще в п е Р М СЮIХ кр а сноцветных отложениях 
Тюрингенского леса встречаются более Ерупные ложбины, шириной не
сколько дециметр ов.  Особенно ч а сто шир окие лож бины обнаруживают
ся в серии чередующихся песчаюlICОВ и конгломер атов 06ергофских и 
таi.\I б ахских слоев. В месте с тем в гольдл аутерских слоях встречаются 
1 1  болеt; крупные ложбины, превыш ающие 2 м ш ир ины.  На l{р аях подоб
ных ложбин местами н а бл юдаются р езко выр аженные э розионные 
уступы .  

Гребневидные слепки (ridge casts)  н айдены толыш в одном обр азце, 
где они следуют н а  р асстоянии 5- 1 0  м м  друг от друга, густо покр ыван 
поверхность н апластования (см .  т абл. IX, фиг. 2 ) . Слепки ударов (Ьоип
се casts) в стречаются сравнительно ч асто (см.  табл .  X I I ,  фиг. 2) . Отме· 
чены также слепки в м ятин (ргоd casts) , которые достигают нескольких 
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сантиметров в поперечнике и могут надежно использоваться для систе
матического изучения н аправления течений ( см. табл.  ХП, фиг. 1 ) .  
Среди з наков, встреченных в пермских кр асноцветных отложениях Тю
ринге!lСКОГО леса, имеются и такие р азновидiIости, которые известны 
под названием слепков ссадин (brush casts) и слепков седловин (chervon 
casts ) . Слепки ссадин выполняют короткие углубления, а слепки седло
вин - очень широкие желобы. Большое внимание JIютцнер уделил, кро
ме того, текстур ам, обр азованным л аминарными придонными течениями 
потоков. Это полумесячные и подковообразные, ч асто асимметричные 
знаки, з аостренная ч асть которых н апр авлена против течения потока.  
В итоге можно констатировать, что в пермских кр асноцветных отложе
ниях р ассматриваемой территории встречаются р азнообразные з наки; 
все р'азновидности которых известны и во флишевых толщах. Хотя JIют
цнер отмечает,  что глубина бассейнов в областях флишевой и красно
цветной седиментации была р'азличной, морфология знаков и в тех и в 
других отложениях, несмотря н а  имеющиеся различия, во  многом остает
ся сходной. 

З аканчивая краткий обзор знаков, хар актеризующих кр асноцвет
ные отложения позднего докембрия, верхнего кембрия, девон а  и пер ми, 
необходимо подчеркнуть, что многие из них совершенно неотличимы от 
иероглифов, свойственных типичным флишевым толщам. ,Однако знаЮI 
во флишевых толщах являются принадлежностью турбулентных тече
ний, возникающих в мутьевых потоках, а в красноцветных отложениях 
эти знаки есть р езультат действия поверхностных водотоков и приливно
отливных течений прибрежной части моря. В т аких условиях тоже воз
никают, как и в мутьевых потоках, турбулентные течения. 

На поверхностях н апластования красноцветных отложений чаще 
всего н аблюдаются такие эрозионные знаки, которые указывают н а  их 
н акопление в пролювиальных, аллювиальных и дельтовых обстановках. 
JIишь небольшая доля знаков может свидетельствовать о том, что неко
торые красноцветные отложения формировались в прибрежной части 
мелкого моря. 

7 А .  И .  Анатольева 



Г Л А В А  1 1  

РАС П РО СТРАН Е Н И Е  
ДОМ Е3030 й С К И Х  КРА С Н О Ц В ЕТ Н ЫХ ОТЛ ОЖ Е Н И й 

«Красноцветные отложения давно привлекали вюша
ние геологов. Они встречаются во многих частях света 
и имеют возраст от раннедокембрийских до современ-
ных . . . » 

к. д а н б а р д, Д. Р о Д ж е р с ( 1 962, стр. 224) 

Кр асноцветные отложения встречаются на р азличных стр атигр афи
ческих уровнях р азреза осадочной оболочки Земли. Предполагается, что 
их образование стало возможным лишь тогда, когда в составе земной 
атмосферы появился свободный кислород. Считается, что биогенный кис
лород в атмосфере существовал еще в конце архея, первые :же кр асно
цветы известны с нижнего протерозоя. Они имеются в р азрезах серий 
гренвилл и гурон ( Кинг, 1 96 1 )  Северной Америки, в удоканской серии 
(Богданов, Кочин, 1 966) н а  юго-востоке Сибирской платформы. Широ
кое р аспространение красноцветные отложения впервые приобретают, 
по-видимому, в позднем докембрии, а в более поздние домезозойские 
геологические эпохи - в девоне и пер ми. Тем не менее они известны так
же в кембрии, ордовике, силуре и карбоне и, таким обр азом, встречают
ся в р азрезах всех палеозойских систем. 

Все эти красноцветы н аблюдаются в самых р азнообр азных струк
турных обстановках и,  судя по широте их распространения, в различных 
п алеоклиматических зонах. Таким  обр азом, временная, структурная и 
климатическая приуроченность кр асноцветов весьма  сложна.  Поэтому 
их исследование в формаЦИОННОJli! пл ане требует выявления прежде все
го таких объектов, особенности фациального состава и строения кото
рых могут быть р ассмотрены н аилучшим обр азом. Чтобы определить 
возможность выбора таких объектов, необходимо представить более или 
менее ясную картину общего р аспространения ]<р асноцветных отложе
ний в осадочной оболочке Земли и выявить некоторые хар актерные их 
черты, прежде всего, для главнейших эпох до мезозойской красноцветной 
щ:диментации. Такой обзор приведен ниже в этой главе, но следует иметь 
в виду, что полное представление о кр асноцветах может быть получено 
лишь при учете данных о типовых особенностях этих отложений и для 
ll.ругих стратиграфических интервалов. Примеры кр асноцветов, тяготе
ющих к эпохам менее интенсивной красноцветной седиментации, р ас
сматриваются в необходимых случаях в следующей главе, при описании 
типовых формаций. 

ПОЗДН Ий ДОКЕМБРИй 

Кр асноцветные отложения позднего докембрия повсеместно присут
ствуют в осадочном чехле древних платформ :  Северо-Американской, 
Эриа,  Скандинавской, Русской, Сибирской, Китайско-Корейской, Бр а
зильской, Африканской, И ндийской и Австралийской. По данным абсо
лютной геохронологии, формиров ание позднедокембрийских (рифей-
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ских) отложений длилось от 1 600 ± 1 0  до 570 ± 1 0  млн. лет. В этих Р :::М

ках нижнему р ифею соответствует интервал 1 600-1 400 млн. лет, сред
нему - 1400-950, верхнему - 950-.680 и,  н аконец, венду, з аверш ающе·. 
му рифей, - 680-570 млн. лет ( Келлер,  1 966; Келлер, Семихатов, 1 968) . 

Отложения позднего докембрия, с которыми связаны кр асноцветные 
толщи, в р азличных структурных областях выделяются под разными на
званиями и относятся к р азным геохронологическим интервалам. Bc� 
они лежат ниже кембрия, который определяет их общую верхнюю стр а
тиграфическую границу, но нижняя их гр аница лежит на р азличных 
стратигр афических уровнях. В Советском Союзе они выделяются под на 
званием рифейской группы, в Скандинавии - эокембрия, в Северной 
Америке и Англии - альгонка, в Индии - виндия, В Китае - синия, 
в Африке - инфр акембрия и т. д. Об одинаковом стратиграфическом по
ложении позднедокембрийских кр асноцветных отложений в р азличных 
р айонах мир а можно говорить только в самом общем плане, поскольку 
они приурочивались главным образом к верхнему рифею. При деталь
ном же изучении выявляется довольно сложная картина  их хронологи
ческого р азмещения (табл. 7 ) . 

С амые древние позднедокембрийские красноцветные отложения мо
гут быть указаны н а  территории СССР в р азличных р айонах Сибирской 
платформы. К ним относятся кр асноцветные отложения мукунской се
рии Анабарского массива и гонамской свиты Учуро-Майского прогиба , 
для которых устанавливается нижнерифейский возраст. Лучшие р азре
зы мукунской свиты известны на з ападном сКлоне Анабарского м ассива, 
где они р азделяются н а  три подсвиты (Ткаченко, Р абкин, Демокидов и 
др.,  1 957) , из которых средняя (бурдурская) состоит из красноцветных 
песчаников с гематитом и кварцито-песчаников. Общая мощность этой 
подсвиты 200-230 м .  Отложения гонамской свиты в Учуро-Майском 
прогибе з алегают с резким угловым несогласием на породах кристалли
ческого фундамента (Нужнов, 1 967) . Они представлены кр асновато-бу
рыми и лилово-красными песчаниками кварцевого, кварц-полевошпато
вого и аркозового состава,  содержащими многочисленные прослои алев
ролитов и р еже доломитов. В составе алевролитов верхней части р азре
за свиты много тонкодисперсного гематита - 1 2- 1 8 % .  К алевролитам 
приурочены также пласты гематитовых железных руд ( Перваго, 1 966) . 
Мощность ф ациально изменчивой (рис. 1 1 )  гонамской свиты 270-300 м .  

За  пределами Советского Союза к нижнему рифею могут быть от
несены, например, в скандинавских стра нах самая нижняя часть р азреза 
иотю,я, представленная преимущественно кр асноцветными конгломер а
тами и отчасти песчаниками (Хольтедаль, 1 957) , а в Северной Амери
ке - нижняя ч асть серии Кивино ( Кинг, 1 96 1 ) ,  в строении которой уча
ствуют красноцветные песчаники и кварциты, содержащие в низах р аз 
реза пачки и прослои конгломератов. Мощность красноцветной части раз
реза Кивино, известной в литературе под н азванием Нижнее Кивино, ко
леблется от нескольких до 300-400 м (Уилсон, 1 968) . 

Верхне ( отчасти средне) рифейские и вендские красноцветные отло
жения распростра нены очень широко на  территории земного шара. Их 
можно встретить в основании осадочного чехла большинства древних 
платформ. 

В СССР они известны н а  Русской и Сибирской платформах. На 
Русской п л атфор ме, например,  где позднедокембрийские красноцветные 
отложения расчленяются на полесскую и сердобскую серии верхнего ри
фея,  классические р азрезы описаны А.  С .  Махначем ( 1 958) и др. н а 
т е р р и т о р и и Б е л о р у с с и и. Здесь отложения полесской серии, 
протягивающиеся широкой полосой почти меридионального н апр авления, 
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слагают Волыно-Белорусскую впадину, котор ая Моринско-Бобовнян
ским выступом  кристаллического фундамента подразделяется на две ча
сти. Поскольку в каждом из этих участков впадины отложения полес
ской серии существенно отличаются литологическим составом, их выде
ляют под названием свит орш анской и пинской (рис. 1 2) . М ахнач пола
гает, что эти свиты могут оказаться стр атиграфическими аналогамИ. 

Оршанская свита, отложения которой наблюдаются на востоке Бе
лоруссии, подр азделяется на  три части. Нижняя ч асть представлена пес
ч аниками кирпично-красного или розового цвета, очень крепкими, квар
цитовидными и кварцевыми, с кремнистым и железистым цементом .  для 
обломочного м атериала этих песчаников хар актерна хорош ая окатан
ность. Средняя часть свиты имеет более пестрый состав. Ее образуют 
мелко- и р азнозернистые песчаники и реже алевролиты. Песчаники име
ют кварцевый и кварцево-полевошпатовый состав;  их цемент представ
лен глинистым и железистым м атери алом.  Цвет пород красно-бурый  до 
кирпично-кр асного. Верхняя часть р азреза оршанской свиты ничем су
щественным не отличается от нижней. Максим альная мощность свиты 
500 м в р айонах Городка и Орши и постепенно уменьшается вплоть до 
полного выклинивания по напр авлению к Моринско-Бобовнянскому вы
ступу. Махнач считает, что осадки оршанской свиты н акапливались в 
меЛI<ОВОДНОМ бассейне и что в области сноса р асполагались гнейсы кри
сталлического фундамента. Б ассейн был сравнительно спокойным, на  что 
указывает тонкая горизонтальная слоистость. Fе20з в породах оршан
ской свиты от 0,28 до 0,64 % .  

Пинская свита з анимает южную часть Белоруссии. В ее р азрезе 
преобладают мелкозернистые алевролиты с частыми прослоями глин,  
ре:же встречаются песчаники. Песчаники и алевролиты преимуществен-
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но кварц-полевошпатовые, цементирующий материал глинистый и желе
ЗИСТЫЙ и только в единичных тонких прослоях карбонатный. Отложения 
ниж ней свиты имеют пестрый состав; нар яду с I<расноцветными порода
ми широко р аспространены сероцветные. 

Образованию пород полесской серии  предшествовали интенсивны(:; 
процессы выветривания пород кристаллического фундамента. В даль
нейшем отложения, принадлежащие оршанской свите, накапливались в 
мелком ср авнительно спокойном водном бассейне, для которого хар ак
терна была окислительная среда. Осадки же, отвечающие пинской сви
те, обр азовались, как предполагается, частично в условиях господству
ющей восстановительной обстановки. 

В центр альных р айонах Русской пл атформы полесская серия в об
щих чертах сохраняет то же строение. Наиболее типичный р азрез верх
нерифейских кр асноцветных отложений этих р айонов может быть р ас
смотрен на примере Руднинской скважины. Скважина р асположена в 
з ападной части Смоленской области, она  прошла более 1 000 м по кр ас
ноцветным отложениям и на глубине 1 874,4 м вошла в породы фунда
мента. В р азрезе скважины красноцветные отложения полесской сери и  
залегают непосредственно на  

1 .  гранито-гнейсах, выветрелых и р азрыхленных, обр азующих пач
ку гранито-гнейсовых р азвалов, не претерпевших никакой тр анспорти
ровки. Эти породы, имеющие мощность 6,20 м, постепенно переходят в 

2. мелкогалечные конгломераты и гр авийные песчаники полимикто
вого и кварц-полевошпатового состава, плохо отсортированные, с остро
угольными обломками минер алов. Породы, как правило, каолинизиро
ваны,  мощность их 1 2,6 м. Вверх по р азрезу базальная толща полесской 
серии  сменяется 
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Рис. 1 1 . Разрезы протерозойских отложений нижнего течения 
р .  Гонам, по Н. М. Язкову, В. Н. Салаткину и В. В.  Юшманову 

( 1 968) . 
1 - алевролиты и ТQнкоплитчатые полевошпато-кварцевые и ПQлимиктовые 
песчаники; 2 - кварцевые и существенно кварцевые песчаники; 3 - кварц
ПQлеВОlllпатовые песчаники; 4 - песчаники с карбонатным цементо м ;  5 -
доломиты; 6 - аОnИТQвые доломиты; 7 - водорослевые доломиты; 8 - КОН-

гломераты; 9 - археЙСКIIЙ кристаллический фундамент. 

3. гр авийными и грубозернистыми полимиктовыми песчаниками ли
лово-бурой и ярко-бурой окр аски, участками каолинизированными, 
с редко р ассеянной остроугольной галькой кварца и кремнистых пород. 
Е верхней части р азреза этой толщи появляются средне- и тонкозерни
стые песчаники, ч асто косо- или грубослоистые. Общая мощность этой в 
целом грубой терригенной толщи 90, 95 м .  

4 .  Следующая толща представлена тонко- и среднезернистыми по
левошпатово-кварцевыми песчаниками, преимущественно красными и 
реже буровато-серыми и белесоватыми. В песч аниках содержатся ред
ко р ассеянные остроугольные обломки кварца.  Вверх по р азрезу песча
ники постепенно приобретают р озовую или розовато-бурую окраску, 
сильно уплотняются и н апоминают сливную породу. Среди них появля
ются м аломощные прослои (от 1 -2 до 5-6 см) более рыхлых темно-бу
рых песчаников с повышенным содержанием гематита. Хар актерна ча
стичная каолинизация песчаников. Общая мощность толщи 1 50,45 м .  

5 .  Выше по р азрезу наблюдается чередов ание лиловато-бурых и яр·· 
ко-коричневых, участками сильно обогащенных гематитом кварцевых пес
чаников, переходящих в алевролиты, с розовыми, красновато-розовыми и 
желтоватыми, очень плотными, почти сливными песчаниками. Мощ
ность 40 м. 

6. Еще выше хорошо обособляется толща ярко-кр асно-бурых, кир 
пично-красных тонко- и среднезеr.нистых полевошп атово-кварцевых и 
кварцевых песчаников. В нижней ч асти р азреза они относительно плот
ные, в верхней - р ыхлые, почти р ассыпающиеся в песок. В отдельных 
прослоях повышено содерж ание гематита .  Мощность 9 1 ,'1 5  м. 

7. Следующая толща - красно-бурые, кирпично-красные, тонко- и 
среднезернистые песчаники, как правило, р ыхлые, р ассьrпающиеся в пе
сок и внешне совершенно неотличимые от современного аллювия. 
Мощность 56 м. 

8 .  Далее вверх по р азрезу четко обособляется вторая толща грубых 
терригенных пород, в основании которой з алегают базальные конгломе-
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Рис. 12 .  Распространение отложений белорусской серии, по 
А. С. Махначу ( 1958) . 

1 - оршаНСI{ая свита ( песчаники розовые и кирпично�красные. р аз
нозерннстые, кварцевые ОТ рыхлых до l<ваРЦИТОDИДИЫХ) ; 2 - ПНН
ская свита ( мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевро
литы, кварцево-полевошпзтовые, красно-бурые JI КИРПНЧНО-I<ра;:> 

"ые) ; з - пинс"ая свита района Глусска - Старых Дорог (песча
HII I\H ,,,расноцветные н серые, ыел!\О- и рззнозернистые, J<варцево
полепошпатовые, слабосцементи:рованные) ; 4 - отложеНIIЯ белорус
...:I<ОЙ серии отсутствуют; 5 - направления сноса обломочного мате-

риала.  

р аты. Это светло-бурые, сиреневато-бурые и сиреневатые грубозернистые 
и гравийные песчаники, переходящие в конгломераты с хорошо окатанны
ми гальками.  Эти породы некоторые исследователи сравнивают с тилли
тами. В верхней части р азреза этого базального горизонта наблюдается 
перемытая гематито-каолиновая кор а выветривания, мощность которой 
местами достигает 5-6 см.  Общая мощность б азального горизон
та 1 4,85 м. 

9. Б азальная толща перекрывается средне- и грубозернистыми, р е
же тонкозернистыми  песчаниками, сиреневато-бурыми, иногда белесы
ми, вверх по р азрезу постепенно приобретающими р озовато-лиловую 
окраску. Мощность 65 м. 

1 0. Однообразная толща кирпично-красных рыхлых, р ассыпающих
ся в песок песчаников. Мощность -1 96 м .  

1 1 .  Верхняя ч асть р азреза полесской серии в Руднинской скважине 
представлена хар актер.НЫМИ кр асновато-розовыми, розовыми песчаника
ми,  массивными, сравнительно плотными. Мощность 3 1 2  м .  На  песчани
ках залегают базальные конгломер аты волынской серии. Общая мощ
ность полесской серии 1 034 м.  

Верхнедокембрийские красноцветы известны и в Ц е н т р а л ь н о й 
ч а с т и Р у с с к о й п л а т ф о р  м ы в пределах Рязано-Пачелмского 
прогиба (Постникова,  1 953, 1 963) среди верхнерифейских (сердобская 
серия) и вендских отложений ( валдайская и воронская сер.ИИ) . В сер
добской серии красноцветные отложения слагают нижнюю часть р азре
за ,  известную под названием каверинской свиты. В строении свиты при
нимают участие кр асновато-бурые и фиолетовые р азнозернистые песча
ники, главным обр азом грубо- и среднезернистые, реже тонкозернистые. 
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Среди песчаников наблюдаются прослои конгломер атов и гр а�елитов. 
Состав песчаников кварцевый или кварц-полевошп атовыЙ. Цемент пх 
кварцевый, каолинитовый или слюдистый .  М.аксимальные I\ЮЩНОСГИ 
кр асноцветных отложений каверинской свиты, приуроченные к ПОГРУЖе
ниям кристаллического фундамента, достигают 800 м. В алдайская сер ия 
сложена кр асноцветами только в нижней части р азреза, представленноri 
чередованием алевролитов, аргиллитов и кварц-полевошпатовых песча
ников. Н аибольшая мощность этих кр.асноцветов 82 м. В воронской се
рии красноцветные отложения тоже сосредоточены в нижней части разре
з а ;  они обр азуют здесь толщу кр асноцветных кварц-полевошпатовыx 
песчаников. Среди песчаников наблюдаются прослои алевролитов и ар
гиллитов, но они игр ают подчиненную роль. Максимальная мощность 
кр асноцветных отложений воронской серии 386 м.  

Верхнерифейские красноцветные отложения широко распростр ане
ны также на Си бирской п л атформе. Они опоясывают складчатые соору
жения Енисейского кряж а, Восточного Саяна и Б айкальской горной об
л асти и сосредоточены преимущественно в Приенисейском и Ангаро-Лен
ском прогибах. В пределах Приенисейского прогиба верхнерифейские 
и вендские кр асноцветные отложения выходят широкой полосой субши
ротного простир ания в предгорьях Восточного Саяна, где они известны 
по рекам Ие, Уде, Бирюсе и Тагулу. Ср авнительно узкой субмеридио
н альной лентой они протягиваются далее на север вдоль южного высту
па Енисейского кряж а  через верховья рек Топол а и Мурмы. Еще север
нее обл асть р аспростр анения красноцветных отложений резко р асширя
ется и в районах Приангарья повор ачивает н а  восток, заканчивая, та
I\ИМ обр азом, общую дугообразно изогнутую полосу, примыкающую 
к выступам древних поднятий Восточного Саяна и Енисейского кряжа. 
Эта Саяно-Енисейская дуга н а  юге,  западе и севере очерчивает Приени
сейский прогиб. Восточным огр аничением этого прогиба являются Ка
тангская впадина и Окино-Вихеревская флексур а.  Приенисейский про
гиб относится к наложенным структурам, и выполняющие его верхнери
фейские красноцветные отложения соответственно резко несогласн о  
перекрывают кар бонатно-сланцевые толщи среднего и нижнего рифея. 

Ангаро-Ленский прогиб, гр аничащий н а  юго-з ападе с Приенисей
ским, на востоке пр имыкает к Прибайкальскому и Б айкало-Патомскому 
байкальским складчатым сооружениям, а на северо-востоке присоединя
ется к наложенной на него Вилюйской синеклизе. В ыходы верхнерифей
ских кр асноцветных отложений в Ангаро-Ленском прогибе тянутся 
вдоль предгорий Восточного Саяна и З ападного Приб аЙкалья. В удале
нии от этих складчатых сооружений они вскрыты многочисленными сква
жин ами. 

Верхнерифейские и вендские отложения Приенисейского и Ангаро
Ленского прогибов существенно различаются между собой. В предгорьях 
Енисейского кряж а и р айонах Иркутского Присаянья они представлены 
преимущественно кр асноцветными терригенными толщаМИ, среди кото
рых много грубозернистых пород. В присаянских р азрезах преобл адают 
кр асноцветные и сероцветные терригенно-кар бонатные породы. В з ап ад
ном же Прибайкалье кр асноцветные толщи сменяются сероцветным!! 
гр аувакковыми. Во внутренних частях этих прогибов р азвиты гл авным 
обр азом кр асноцветные песчано- аргиллитовые, реже сероцветные кар
бонатные отложения. 

В П р и  е н и с е й с к о м п р о  г и б е кр асноцветные отложеНИII 
изучены нер авномерно, лучше всего в Присаянье и Приангарье, где они 
прослеживаются в серии прекр асных обнажений. Сравнительно хуже 
изучены р азрезы этих отложений в западной части прогиба, где на днев-

1 04 



ной поверхности прuслеживаются лишь р азрозненные их выходы, и то 
вскрывающие главным образом только самую верхнюю часть кр асно
цветного р азреза.  В связи с поисками нефти и газа кр асноцветные отло
жения в этом р айоне были вскрыты многочисленными скважинами, что 
позволило р а сширить представление об их строении в целом для всей 
западной части Приенисейского прогиба .  Хуже обстоит дело с крайними 
восточными р а йонами этого прогиба, для которых практически отсутству
ют сведения о строении красноцветных отложений. 

В большинстве р айонов Приенисейского прогиба  в основании кр ас
ноцветного комплекса з алегают базальные конгломер аты. З атем следу
ет мощный р азрез верхнерифейских и вендских кр асноцветов ,  выше- р ас
полагается пестроцветная терригенно-карбонатная толща нижнего кемб
рия. В Приангарье пестроцветная толща известна  под н азванием остров
ной, в бассейне рек Топала и Мурмы - тасеевской, а в Присаянье 
усть-тагульской свиты. 

В енисейско-ангарских р азрезах Приенисейского проги б а  преобла
дают терригенные породы (тасеевская серия ) , а если среди них и появ
ляются карбонатные, то лишь в качестве ф ациальных клиньев присаян
ского типа р азреза.  В строении кр асноцветных отложений верховьев 
рр. Топола и Мурмы, например, главная роль принадлежит грубым тер
ригенным породам. Красноцветные породы характеризуются здесь наи
большими мощностями, достигающими 1 ,5-2 км. Большая мощность от
ложений и грубый их состав, так же как плохая окатанность плохо сор
тированного обломочного м атериала ,  указывают н а  р асположение об
"l асти седиментации у подножья сравнительно высокого сильно р асчле
ненного м ассива. Типичный р азрез этой зоны вскрыт скважиной в р айо
не с. Тайна. На участке р .  Ангары от шиверы Шунтар до Гребенского 
Быка, а также по р. Т асеевой примерно в средней части р азреза верхнего 
рифея и венда р асположена выдерж анная толща сероцветных и зелено
цветных (терригенных) пород, которая р азделяет красноцветный комп
лекс на свиты ( снизу вверх) : алешинскую, чистяковскую и машакав
скую. В этом районе грубые терригенные породы наблюдаются главным 
образом в основании р азреза, а выше они исключительно редки и встре
чаются только в виде быстро выклинивающихся линзовидных п ачек и 
прослоев. Большую роль в строении красноцветного р азреза здесь иг
р ают тонкозернистые породы, среди которых широко р аспростр анены 
аргиллиты и отмечаются сингенетичные прослои гематита. ,общая мощ
ность красноцветных отложений 1 200 м.  

Что касается участка р .  Ангары в р айоне пас .  Манзя,  то там среди 
красноцветных отложений почти полностью отсутствуют грубые терри
генные породы, за  исключением м аломощной пачки конгломер атов в ос
новании нижнего кембрия. По всему р азрезу в р айоне пас. Манзя име
ются выдержанной мощности гематитовые прослои и прослои карбонат
ных пород, представленные преимущественно доломитами. Мощность 
красноцветных отложений верхнего рифея и венда в этом р айоне сокр а
щается до 250 м .  

Терригенно-карбонатный тип р азреза Присаянья включает кар агас
скую и оселочную свиты, выходы которых хорошо известны по рр. Та
гулу, Бирюсе, Уде и Ие. В карагасской свите сосредоточены преимуще
ственно красноцветные и реже сероцветные терригенные и карбонатные 
отложения. Оселочная свита четко распадается на нижнюю - удинскуio 
сероцветно-зеленоватую терригенно-карбонатную подсвиту и верхнюю -
айсинскую красноцветную терригенную подсвиту. 

Карагасская свита по особенностям литологического состава боль
шинством исследователей подразделяется на три подсвиты, для которых 
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характерно Болыl!еe колебание состава пород и мощностей .  Разделение 
это носит местныи характер ,  и нет уверенности в том, что оно сохр аняет
ся по всему Присаянью, поскольку внутреннее стр оение свиты отлича
ется р езкой ф ациальной изменчивостью. Строение ее можно представить 
в следующем виде. Нижнекар агасская подсвита, хорошо обособляющая
ся по р. Ие,  образована преимущественно терр,игенными кр асноцвеТfIЫ
ми породами, к основанию р азреза которых тяготеют лежащие н а  р азно
возрастных древних толщах базальные конгломер аты полимиктового со
става .  В строении подсвиты преоблада ют полимиктовые и аркозовые раз
нозернистые песчаники, которым подчинены алевролиты, аргиллиты и 
редкие прослои доломитов. Среднекарагасская подсвита характеризуется 
более пестрым литологическим составом, она представлена чередованием 
пестроцветных, в том числе красноцветных, очень плотных сливных пес
чаников и алевролитов, а также окремненных доломитов . Перечисленные 
породы местами содержат линзовидные прослои мелкогалечных конгло
мератов и гравелитов. Верхнекарагасская подсвита сложена главным об
р азом сероцветными песчаниками и алевролитами, содержащими мало
мощные прослои аргиллитов и доломитов. 

Общая мощность карагасской свиты в р айоне р .  Ии 900- 1 200 м ;  
по  н аправлению на  запад она значительно увеличивается, в частности в 
бассейне р .  Бирюсы достигает 2300 м .  Во всех трех подсвитах карагас
екой свиты отмечены р азнообр азные фосфатопроявления, приуроченные 
главным образом к доломитам.  

Вышележ ащая оселочная свита в одних р айонах, в частности у пос .  
Богатырь н а  Уде, связана постепенными переходами с карагасской сви
той,  в других трансгрессивно, с базальными конгломер атами в основа
нии з алегает н а  р азличных горизонтах этой свиты. Удинская подсвита 
{Iселочной свиты представлена серыми и зеленовато-серыми песчаника
ми и алевролитами с подчиненными прослоями черных битуминозных 
известняков и серых доломитов .  В основании удинской подсвиты выде
ляется так н азываемая ипситская толща, в которой отмечены фосфатные 
проявления, приуроченные к седиментационным брекчиям, а также к 
песчано-алевролитовым, кварцевым и кварцево-полевошпатовым поро
дам (Хисамутдинов, 1 965) . 

Айсинская подсвита образована  чередованием красноцветных пес
ч аников, главным образом тонко- и среднезернистых, алевролитов и ар 
гиллитов. Наибольшей мощности оселочная свита достигает н а  рр .  Би
росе и Т агуле, где она составляет 3000 м ,  а по данным некоторых иссле
дователей - даже 4500 м. В восточном н аправлении мощность свиты 
значительно сокр ащается - до 1 200 м .  

В А н г а р о-л е н с I( О М п р, о г и б е на  р азнообразных по со
ставу толщах архея и протерозоя з алегают породы, объединяемые в мот
{'кую красноцветную и ушаковскую сероцветную свиты, выходы котор ых 
хорошо иЗ,вестны в бассейнах рр .  Оки, Белой, Иркута,  Голоустной,  Кур 
туна и др . Взаимоотношения мотской и ушаковской сВит окончательно 
не выяснены. Одни исследователи ( Черкесов, 1 93 1 ; Обручев, 1 932) пред
полагают н алегание мотской свиты на ушаковской, другие (Тетяев, 
1 9 1 6 ; Притула ,  1 958;  Цахновский, 1 959) допускают взаимные ф ациаль-
1-'ые переходы между ними. Между тем, если учесть, что типичные разре
зы мотской и ушаковской свит р азобщены и встречаются в р азличных 
р егионах, где они залегают с базальными горизонтами конгломератов в 
.основании н а  р азновозрастных древних толщах, и нет ни одного р айона,  
в котооом бы в совместном з алегании были представлены полные разре
зы обеих свит, то становится очевидным,  что прямые данные для сопо
ставления этих свит по существу отсутствуют. Помимо этого, не следует 

1 06 



забывать, что в типичных р азрезах мотской свиты в Иркутском Приса
янье н ад ней залегает так называемая шанхарская свита, представлен
ная переслаиванием пестроцветных полимиктовых и аркозовых песчани
ков со светло-серыми кварцитовидными. Шанхарская свита по  строению 
и вещественному составу совершенно идентичн а  верхам р азреза ушаков 
ской свиты, т. е. так н азываемой куртунской «свите». Если с куртунской 
«свитой» З ападного Прибайкалья сопоставлять не всю красноцветную 
часть разреза мотской свиты Иркутского Присаянья, как делает боль
шинство исследователей, а только ш анхарскую свиту, то больше осно
ваний предполагать, что мотская и ушаковская свиты синхронны. Еще 
большая неопределенность, чем з атруднения с корреляцией позднедо
кембрийских р азрезов р айонов р. Ангары и с. Моты, возникает при со
поставлении красноцветных отложений позднего докембрия в целом для 
юга Сибирской плаТфОРl\'IЫ .  Обсуждение этих вопросов увело бы нас з а  
р амки н астоящей р а боты, поэтому приведем здесь данные о строении и 
составе только кр асноцветной мотской свиты. 

Полный р азрез мотской свиты выходит В б ассейне р. Иркута у с .  Мо
ты. Не останавливаясь н а  существующих тр актовках объема МОтской 
свиты, отметим, что мы вслед за и. К. Королюк ( 1 962) включаем в нее 
только красноцветные терригенные породы и соответственно верхнюю 
гр аницу проводим по подошве ш анхарской свиты. В р айоне с. Моты 
кр асноцветные отложения мотской свиты з алегают на кор е  выветрива
ния гр анитов и содерж ат в основании р азреза п ачку б азальных мелко
галечных конгломератов мощностью 1 2- 1 5  м.  Нижняя часть р азреза 
мотской свиты здесь представлена грубыми терригенными породами 
красновато-бурого и коричнев'ато-бурого цвета . Это непрерывно череду
ющиеся пачки гравелитов (участками переходящие в мелкогалечные 
конгломераты ) ,  грубозернистых песчаников, грубокосослоистых, с обиль
ной примесью галек и остроугольных обломков кварца и кремнистых 
пород, и сильно песчанистых аргиллитов, постоянно содержащих р ас
сеянную примесь грубого терригенного материала . В низах этого р аз
реза господствуют гравелиты и песчаники ; мощность их п ачек достигает 
2,5 м при незначителыIйй мощности аргиллитов. Выше по р азрезу мощ
ность аргиллитовых п ачек увеличивается до 1 ,5-2 м при неизменноr1 
мощности п ачек грубых терригенных пород. Грубый несортированный 
м атериал, полное отсутствие хорошо н аслоенных п ачек - все это сви
детельствует о том, что мы имеем здесь дело с типичными ф ациямч 
подножий. 

Средняя ч асть мотской свиты сложена лиловато-бурыми, розовато
кр асными и кр асно-бурыми песчаниками, преимущественно тонкозерни
стыми, среднезернистыми, слоистыми и косослоистыми, чередующимися 
с прослоями и п ачками желтовато-серых и буровато-серых грубо- и 
среднезернистых песчаников, содержащих неравномерно р ассеянную 
примесь галек и остроугольных обломков кварца и кремнистых пород. 
В низах этой ч асти р азреза мотской свиты грубозернистые песчаники 
встречаются ч аще, чем в верхах, и включают значительно больше облом
ков и галек Пласты р азнозернистых песчаников р азделяются, как пра
вило, непостоянной мощности линзовидными прослоями сильно слюди
стых аргиллитов. Тонкозернистые песчаники содержат лепешковидной 
формы включения аргиллитов, которые то равномерно распределяются 
в породе, то образуют гнездообр азные скопления. 

Верхняя ч асть мотской свиты сложена тонкозернистыми песчаника
ми, слоистыми  и косослоистыми, тонкоплитчатыми и плитчатыми, окра
шенными в красновато-бурые и малиново-красные тона .  Эти песчаники 
определяют общий облик мотской свиты и относятся к наиболее типич-
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ным для нее породам. Через различные интервалы они чередуются с 
прослоями и пачками аргиллитов. Для этой части р азреза мотской свиты 
характерны, кроме того, глиптоморфозы кристаллов каменной соли на  
поверхностях напластования пород. Общая мощность мотской свиты 
В р айоне с. Моты 270-300 м. 

Мотская свита с постепенным переходом вверх по р азрезу сменяет
ся терригенно-карбонатной пестроцветной ш анхарской свитой ,  в котО
рой, помимо тонкозернистых красновато-бурых песчаников, широко р аз
виты серые и светло-серые кварцевые песчаники и доломиты. 

Хорошие выходы мотской свиты н аходятся в б ассейне р. Белой, по 
р .  Урику, где издавна известна на  горе Красной верхняя часть ее разреза.  
В последние годы многочисленные скважины, заложенны� Иркутским гео
логическим управлением, вскрыли значительную часть, главным образом 
нижнюю, р азреза мотской свиты. В этом р айоне ее р,азделяют на  шесть 
литологических пачек, каждая из которых характеризуется определен
ным н абором пород. В общем же мотская свита и здесь четко р азделя
ется на  три части : нижнюю - кр асноцветную, куда входит первая и вто
рая пачки; среднюю - пестроцветно-сероцветную, объединяющую тре
тью и четвертую пачки, и верхнюю - также красноцветную, на долю 
которой приходится пятая и шестая пачки. Несколькими скважинами 
вскрыт контакт отложений мотской свиты и подстилающих пород. ЗдеСD 
свита з алегает на выветрелых кр асных гранитах и в основании ее р аз
реза, как пр авило, присутствует переотложенная кор а  выветривания. 
Низы, т .  е. первая пачка этой части разреза свиты, представлены то гру
быми терригенными породами, среди которых преобладают грубозерни
стые песчаники и гр авелиты, то тонкоотмученными терригенными и кар
бонатными породами. В последнем случае наблюдается чередование 
буровато-кр асных алевролитов, тонкозернистых песчаников и белесых 
доломитов и мергелей. Верхи нижней части свиты обр азованы преиму
щественно грубыми лиловато-бурыми, бурыми и кр асновато-бурыми 
терригенными породами. В основном это грубозернистые песчаники и 
гравелиты, содержащие прослои и пачки тонко- и среднезернистых пес
ч аников и реже алевролитов. Максимальная мощность нижней толщи 
220 м .  

В средней толще мотской свиты преобладают желтовато-серые, се
рые, светло-серые и белесые, реже буровато-серые и кр асновато-бурые 
терригенные породы. Для этой толщи характерно чередование грубозер 
нистых песчаников и гр авелитов, включающих линзовидные прослои 
мелкогалечных конгломер атов и р азнозернистых песчаников, в том чис
ле  тонкозернистых кварцевых. Средняя мощность этой толщи не вы
ше 1 50 м .  

Наконец, верхняя толща мотской свиты представлена тонкозерни
стыми розовато-бурыми, красными и красновато-бурыми терригенными 
породами. В р азрезе господствуют тонкозернистые песчаники, переслаи
вающиеся с пачками и прослоями аргиллитов. Н а  плоскостях напласто
вания пород наблюдаются обильные глиптоморфозы кристаллов камен
ной соли, трещины усыхания и другие скульптурные отпечатки. Мощ
ность верхней толщи достигает 75 м, а общая мощность свиты в целом 
составляет около 450 м .  

Н а с е в е р о -з  а п а Д е С и б и р с к о й п л а т ф о р  м ы в ИгаРСКО�1 
р айоне верхнему рифею принадлежат две мощные кр асноцветные тол
щи, известные под н азванием губинской и излучинской свит (Савицкий, 
Шишкин, Шабанов, 1 967) . В строении губинской свиты принимают уча
стие кр асноцветные гр авелиты, р азнозернистые песчаники и алевролиты, 
обломочный материал гравелитов состоит преимущественно из кварца 
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и кварцево-слюдистых пород. для песчаников, кварцевых, кварцитовид
ных и полимиктовых, нередко очень характерн а  косая слоистость. Алев
ролиты или алевролитистыр аргиллиты встреч аются в виде отдельных 
маломощных прослоев. Одной из типичных черт терригенных пород гу
бинской свиты является их бескарбонатность. Терригенные породы с из
вестковистым цементом встречаются в самых ее низах 11 только в ред
ких случаях. Общая мощность губинской свиты 1 300-1 500 м .  В некто
р ых участках Игарского р,айона в ней появляются основные эффузивы. 

Следующая верхнерифейская красноцветная толща Игарского р айо
н а  выделяется под н азванием излучинской свиты. От нижележащей гу · 
бинской она  отделяется карбонатными породами чернореченской свиты , 
Излучинская свита сложена кр асноцветными гравелитами и мелкогалеч
ными конгломер атами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и ред
кими прослоями глинистых известняков. Помимо красноцветных, есть и 
зеленовато-серые породы. Мелкогалечные конгломераты и гравелиты со
стоят из обломков кварца, кварцитов, кварцево-слюдистых пород, алевро
Л}JТОВ, известняков, песчаников и основных эффузивов. Песчаники р аз
нозернистые, обычно полимиктовые; они чередуются с прослоями и п ач
ками алевролитов и известковистых аргиллитов, реже с известняками. 
Терригенные породы излучинской свиты В отличие от губинской содер
жат карбонатный цемент. Общая мощность свиты 790-840 м .  Выше 
красноцветных отложений в р азрезе р асполагаются породы сухарин
ской свиты, возраст которой считается позднедокембрийско-нижнекемб
р иЙским.  В восточных р айонах Сибирской платформы красноцветные ОТ
ложения верхнего рифея могут быть указаны в лахандинской свите и 
уиской серии (Нужнов, 1 968; Келлер, Семихатов, 1 968) , где в их составе 
преобл адают р азнозернистые полимиктовые и аркозовые песчаники. 

За пределами Советского Союза красноцветные отложения верхнего 
и отчасти среднего рифея и венда также широко р аспростр анены. Они 
известны практически на всех континентах. 

В С е в е р н о й А м е р и к е на Канадском щите они имеются в се
риях КИВИНО и Белт. Красноцветы серии Киви но отвечают огромному 
промежутку времени, охватывающему весь рифей. Эти отложения, м ак
симальная мощность которых в р айоне Великих озер достигает 1 5  км,  
з алегают с резким угловым несогласием на породах гуронской системы. 
Они четко подразделяются н а  три части ( Кинг, 1 96 1 ;  Wl1ite, 1 966;  Уил
сон, 1 968) , соответствующие нижнему, среднему и верхнему рифею. На
помним, что Нижнее КИВИНО состоит из кр асноцветных конгломератов, 
кварцитов и песчаников. Среднее Киви но  представлено преимуществен
но базальтовыми и андезитовыми л авами, обнаруживаЮЩИl\Ш ясно вы
раженное покровное строение (\Vhite, 1 966) . Мощность отдельных покро
вов в среднем 1 2- 1 3  м.  В некоторых р айонах, н апример вдоль берега 
Миннесоты, среди андезитов и базальтов появляются т акже риолитовые 
л авы, составляющие до 1 0 %  всего вулканогенного р азреза.  Отдельные 
л авовые потоки р азделены слоями красноцветных песчаников или кон
fJlOMep aToB, обломочный м атериал которых состоит из вулканогенных 
пород. На осадочные пачки приходится от 1 до 5 % ,  редко до 1 0 %  всего 
р азреза Среднего Кивино. Общая мощность Среднего Киви но в р айоне 
оз. Верхнего 900 м. 

Б ассейн, в котором н акапливались толщи, принадлежащие Средне
му Кивино, по данным В .  Уайта, был огр аничен примерно нынешней пло
щадью оз .  Верхнего. Склоны вулканических построек, р асположение 
миндалин в вулканических породах и другие первичные структур,Ы по
казывают, что л авовые потоки текли от центр а бассейна по направлению 
к его обр амлению. В то же время характер косой слоистости и р аСПОJJО-
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жение конгломератовых слоев «внахлестку», как указывает Уайт, свиде
тельствуЮТ о том,  что обломочный м атериал в этот бассейн попадал с 
юга, где р асполагались высокие горные гряды. Уайт предполагает, что 
дно бассейна было плоским,  почти горизонтальным, и что лавовые пото
ки имели пологое залегание. В моменты прекр ащения вулкащ!ческой 
деятельности н акапливался терригенный м атериал, который водотоками 
приносился со стороны н агорья. Эти водотоки почти никогда не доходи
ли до внутренних частей бассейна ,  вследствие чего л авовые потоки там ,  
как правило, не включают прослоев осадочных пород. 

Главная м асса красноцветных пород сосредоточена в Верхнем КИ
вино. Эти верхнерифейские отложения отделены от базальтовых и анде
зитовых л ав Среднего Кивино гренвильской орогенией, которая проис
ходила 1 050 млн. лет н азад ( Кау, Colbert, 1 965) . Абсолютный возраст 
кр асноцветов Верхнего Кивино С. Мурб асом, А. Стевартом, Д. Л евсо
ном и В. Вильямсом (Moorbath, Ste\vart, Lawson, Williams, 1 967) опреде
ляется в 600---:-800 млн. лет.  Красноцветные отложения Верхнего Киви но 
в р айоне оз. Верхнего подр азделяются снизу вверх по стр атигр афической 
вертикали на «форм ацию» Фреда и джакобсвильские песчаники или 
Б айфильд группу ( HambIin, 1 96 1 ) .  Уайт р азделяет их н а  группы Оронто 
11 Б айфильд (White, 1 966) . 

«Формация» Фреда, хорошие обнажения которой имеются н а  мичи
ган-висконсинской границе вдоль реки Монреаль, состоит из чередования 
тонкозернистых аркозовых песчаников и слюдяных алевролитовых слан
цев, достигающих мощности 4200 м.  Нижняя часть р азреза «формации», 
н а  долю которой приходится 450 м мощности, представлена грубыми тер
р игенными породами ( H ambIin,  1 96 1 ) .  По всему р азрезу этих грубых 
терригенных пород встречаются прослои и п ачки конгломер атов мощно
стыо от 4,5 до 45 м .  Конгломер аты состоят преимущественно из базаль
товой и кварцитовой гальки р азмером до 2,5 см, однако встречаются т ак
ж е  отдельные валуны до 30 см в поперечнике. 

Остальная часть р азреза «формации» Фреда характеризуется моно
тонным чередованием алевролитов и сланцев, мощность слоев которых 
составляет 1 - 1 ,25 м .  Однообр азие такого чередования наруш ается лищь 
тонкими линзами своеобразных сланцево-галечных конгломер атов. Боль
шинство мелких сланцевых обломков имеет остроугольную форму; р аз
мер их может достигать 2,5 см в диаметре.  Более крупные обломки слан
цев имеют плитчатую форму и нередко р ассеиваются по сланцевым сло
ям р азреза. Ассоциация тяжелых минер алов из пород «формации» Фре
да,  включающая главным образом ильменит (70 % ) ,  а также лейкоксен 
и эпидот, приводит В. Хемблина к предположению о том, что главнейши
ми источниками сноса были л авы Среднего Кивино и ПОр,оды гуро нской 
системы. Эти источники сноса находились вблизи той области седимен
т ации, где накапливались осадки «формации» Фреда, о чем свидетельст
вуют короткие пути тр анспортировки обломочного м атериала .  Большое 
количество потоковых и волноприбойных знаков на поверхностях н апла
стования этих пород, трещины усыхания и следы дождевых капель ясно 
показывают, что осадконакопление происходило в субаэр альных услови
ях на обширной плоской аллювиальной р авнине, на которой перемеща
лись относительно слабые водотоки (НаmЫiп, 1 96 1 ) .  Б ассейн седимента
ции «формации» Фреда с юга обрамлялся северной Мичиганской высо
кой горной стр аной, возникшей в р аннекивинское время (рис. 1 3) .  Раз
мыв этой северной области дал главную массу обломочного материала 
Д.ТIя образования пород р ассматриваемой «формации». Помимо этих 
главных южных источников сноса , обломочный Nlатериал в бассейн се
диментации приносился с севера и северо-запада.  Однако северн ая 
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гр аница бассейна не может быть точно определена,  хотя Хемблин пред
полагает, что она совпадает с современным северным берегом аз.  Верх
него. 

Вышележ ащие отложения Верхнего Кивино в штате Мичиган из
вестны под названием джа кобсвильских песча ников. Выходы их протяги
ваются вдоль южного побережья аз. Верхнего от п-ова Кивино до р а йо
н а Скволт Мари. В р айонах Висконсина и Миннесоты эти же песчаники 
выделяются как «красная кластика» или группа Б аЙфильд. Хотя нет пря.
мых данных, свидетельствую
щих об их синхронности, Хем
блин отмечает, что эти песчани
ки занимают одинаковую стра
тиграфическую позицию и обна
руживают сходство по литоло
гическим признакам, осадочным 
структура м  и палеомагнитным 
свойствам.  Считают, что джа
кобсвильские песчаники от ни
жележащих пород «формации» 
Фреда отделены несогласием. 
Прямых доказательств углово
го несогласия между ними, тем 
не менее, нет, и такое представ
ление основывается на некото
рых косвенных данных. Там, где 
породы «формации» Фреда от
сутствуют, джакобсвильские 
песчаники з алегают с угловым 
несогласием на базальтовых 
л авах Среднего Кивино, а в не
которых р а йонах - на еще бо
лее древних образованиях. 

Серия джакобсвильских 
песчаников или группа Бай
фильд представлена кварцевы
ми песчаниками и сланцами, об
щая мощность которых 600 м .  
Отмеченное в этих породах ко
сое напластование, разнообраз
ные эрозионные каналы ясно 
указывают на преимуществен
но речные обстановки накопле
ния. Бассейн, в котором накап
ливались джакобсвильские 

- - - - - - -
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Рис. 1 3. Палеогеографическая схема р айона. 
аз. Верхнего в позднекивинскую ЭПQХУ (время 
накопления «формации» Фреда ) ,  по В. Хемб-· 

лину (Hamblin, 1961 ) ,  с упрощениями. 
1 - области сноса ; 2 - аллювиальные и озерные ОТ
ложения; 3 -- н аправление транспортировки облом:оq-

ного материала. 

Рис. 1 4. Палеогеографическая схема р айона, 
оз. Верхнего в позднекивинскую эпоху (время 
накопления песчаиикав Джа!{обсвиль) , по · 
В. Хемблину (Hamblin, 196 1 )  с упрощениями. 

Условные обозначения см. рис. 1 3. 

осадки, также на  юге ограничивался северной Мичиганской горной стра·· 
ной, однако главный снос обломочного м атериала в это время был с се-· 
вера ( рис. 14 ) . В краевых участках бассейна господствовала речная се
диментация, а в наиболее погруженных - озерная.  Предполагается, что 
красноцветные отложения формировались в наземных условиях и по·, 
отношению к гуронским хребтам они являются посторогенными. В кон
гломератах красноцветной части разреза серии, как и в базальтах, на 
блюдается в виде вкрапленников ' и р азличных скоплений самородная 
медь. Серия Кивино местами несогласно перекрывается горизонтально 
з алегающими отложениями «формации» Дресбах верхнего кембрия, ме-
стами же гр аничит с ними по тектоническим контактам .  
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Верхнерифейские красноцветные отложения на территории Север
ной Америки известны также на А л я с к е, где они лучше всего изуче
ны в бассейне р .  Юкона (Mertie, 1 932) . Они принадлежат здесь к группе 
Тиндир (серия Белт) и обособляются в подр азделение С, именуемое 
�,верхними красными слоями». Р азрез подр азделения пр,едставлен р азно
.обр азными красноцветными терригенными породами, в том числе кон
гломератаl\'lИ, песчаниками и аргиллитами, а также кремнями, туфами, 
л авами и доломитами, включающими прослои гематита. Общая мощ
ность кр асных слоев подр азделения С 600-800 м .  

В Г Р е н л а н Д и и докембрийские красноцветные отложения изу, 
ЧеНЫ ср авнительно слабо,  поэтому возр астная привязка их з атруднен а. 
Они, по-видимому, могут быть отнесены к позднему докембрию. В свод
ке А. Бертельсена и А. Ню-Нюгорда ( 1 968) красноцветы н аиболее де
тально описаны среди «формаций» Агардебьерг, Брогетдаль и Меркебь
ерг, р азвитых в центр альной части Восточной Гренландии. В «формации» 
Агардебьерг они слагают вторую п ачку, представленную монотонными 
Iшарцитами желтоватого и пурпурного цвета мощностью 250 м .  Пурпур
ная окраска вызвана  присутствием р ассеянного гематита,  интенсивно 
пигментирующего кварциты. Красноцветы известны также в пятой пачке 
р ассматриваемой «формации», где образуют 65-метровую толщу полево
шпатовых песчаников с характерной для них косой слоистостью и волно
прибойными знаками на поверхности напластования ( Кац, 1 964) . 

В вышележащей «формации» Брогетдаль кр асноцветные отложения 
сосредоточены в первой пачке, где представлены карбонатными плитча
ТЫi\IИ  и'ли сланцеватыми аргиллитами, тонкая слоистость которых обус
ловлена сортировкой обломочного м атери ала .  Карбонатность аргилли
тов постепенно увеличивается вверх по р азрезу от 5 %  в основании п ач
I<И дО 50 % в кровле. Общая мощность первой п ачки «формации» Брогет
даль 200 м .  В других п ачках, как и в следующей вышележащей «форма
ции» Ноккефоссен, красноцветы наблюдаются только в виде единичных 
прослоев. В «формации» Меркебьерг, завершающей р азрезы позднего 
докембрия и, без сомнения, относящейся к верхнему р ифею, в тиллито
вой п ачке выделяется п акет кр асных тиллитов. Он предст авлен облом
Еами изверженных пород и кварцитов, сцементированных кр асным кр,ем
нисто-гематитовым м атериалом.  Л едниковое происхождение этИх крас
ных тиллитов оспаривается В. Хабером (Huber, 1 950) , который предпо
;I araeT, что они имеют пустынное происхождение и являются обр азова
ниями грязевых потоков, представляя собой ф англомераты. Как считает 
Хабер, верхний пакет тиллитов, в отличие от нижнего, обладает кремни
сто-гематитовым цементом,  лучше СОр,тирован и содержит окат анные ва
луны и гальки, поверхность KOTOPЫ� нередко имеет форму трехгранни
ков, образующихся обычно при эоловой обработке. Что касается квар
цевых песчано-алевролитовых зерен, то они также обнаруживают при
знаI<И эолового переноса .  Красноцветы в этой «формации» имеются еще 
в самой верхней части р азреза,  известной под названием пачки С алт
Каст, мощность которой р авна 250 м .  От нижележащих известняков п ач
](а С алт-Каст отделяется ясным перерывом И,  возможно, относится уже 
к низам нижнего кембрия или верхам вендского комплекса. С выш-?ле
:жащими отложениями, содержащими фауну трилобитов рода Ollenellis, 
они граничат по резкому и хорошо выр аженному контакту. Нижняя 
часть пачки представлена кр асновато-коричневыми песчаниками, а верх
няя - темно-красными тонкослоистыми аргиллитами. Н а  поверхностях 
'напластования пород п ачки С алт-Каст есть отпечатки кристаллов соли. 

Кр асноцветные отложения известны также в северо-западных р айо
нах Гренландии, где они входят в группу Туле и слагают нижнюю и верх-
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Т а б д и ц а  8 

Торридонская посдедоватедьность, по М. Джонсону 
(Johnson, 1965) 

Группа 

-

Оошби 

Эппдкросс 

-

Дайебег 

Литология I Мощ
НОСТЬ . м 

Песqаники, темиые и черные сданцы, 76- 1 2 1 6  
известковая групп а  и шокодад-

ные и красные песчаники, серые 
сдюдистые пдитняки и частично 
серые и зеденые сданцы. Фосфат-
ные стяжения 

Аркозы крупнозернистые, шокодад- 273-1368 
ные и красные, конгдомератовые 
сдои. Редкие просдои шокодадных 
и красных сданцев, перекрестно-
СДОИСТblе, местами в основании 
брекчии 

Тонкозернистые красные и серые пес- 152-1824 
чанИIШ, красные и темные аргид-
литы, темно-серые песчанистые 
сданцы с линзами известковистого 
материала. Б азальные брекчии и 
в алунные слои 

ГраУВalШИ I Турбидные граувакки, зргиллиты, 1 1 824 
песчаники, фидлиты 

нюю кр асноцветные свиты «формации» Н арсарсук (Бертельсен,  Ню-Ню
горд, 1 968) . Нижняя кр асноцветная свита представлена здесь череДОВёl
нием доломитов и алевролитов, в средней ч асти р азреза которых уста
навливается прослой гипсов около 8 м мощностью. Общая мощность сви
ты достигает 3 1 5  м .  Вышележащая верхняя кр асноцветная свита, отде
ленная от нижней толщей доломитов, состоит из чередования однообр аз
ных п ачек, каждая из которых н ачинается песчаниками и з аканчивается 
доломитами. 

Позднедокембрийские кр асноцветные отложения Б р и т а н с к и х 
о с т р о в о в сосредоточены в осадочном чехле платформы Эриа,  где оНи 
известны в качестве подр азделения Торридон (табл. 8) . Красноцветные 
толщи Торридон а  резко несогл асно залегают на осадочных и м агмато
генных породах комплекса Льюисиен и трансгрессивно перекрываются 
кварцитами нижнего кембрия. Выходы отложений Торридона приурочены 
к северо-западной части Шотландии. Здесь они р асчленяются на нижний 
и верхний Торридон или н а  два цикла седиментации : первый и второй 
( Павловский, 1 958;  Johnson, 1 965; Lawson, 1 965, Selley, 1 965, 1 969; Ste
\vart, 1 966; Will iams, 1 966; Moorbath, Ste\val't, Lawson, Will i ams, 1 967; 
Gracie, Ste\vart, 1 967;  Welsh, 1 968) . Первый цикл седиментации, или ниж
ний Торридон, н ачинается несортированными гнейсовыми брекчиями, 
р асположенными на возвышенностях, сложенных невыветрелыми гней
сами комплекса Л ьюисиен (рис. 1 5) . В строении этого цикла принимают 
участие р азнообразные кр асноцветные терригенные породы, широко из
вестные английским геологам под названием «формации» ДаЙебег. В пер
вом цикле седиментации английские геологи выделяют несколько ф аций 
(массивных брекчий, «Лох на Сена Крейг», структурных песчаников и 
«Рад н а  Биг») , получивших название или по преобладающей породе или 
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Рис. 1 5. Разрез Торрндона в районе Энард Бай, по А. Граци и А. Стеварту (Gracie, 
Ste,,'art, 1 967) . 

1 - отложения группы Лыоисиен; 2 - грубообломочные фации Лох на Сена Крейг; 3 - песчаНИКQ
вые фаЦll1I ShlIchreless; 4 - песчаниковые фации Лох иа Сена Крейг; 5 - песчаниковые фации Р ад 

на Биг; 6 - грубообломочные фации Энард Б ай. 

по тому или иному географическому пункту (Lawson, 1 965; Stewart, 
1 966; Gracie, Ste\vart, 1 967) . 

Ф ация м ассивных брекчий представлена несортированными  грубы
ми отложениями, состоящими преимущественно из угловатых и в мень
шей мере полуугловатых и округлых обломков пород, принадлежащих к 
комплексу Л ьюисиен, сцементированных красновато-бурым песчанистым 
и глинистым М Zlтериалом. Массивные брекчии обр азовались в результа
те деятельности бурных коротких потоков, которые стекали с высокопри
поднятой суши, р асположенной близ обл асти седиментации. Л едниковое 
происхождение английскими геологами отрицается. 

Ф ация «Лох н а  Сена Крейг» залегает или н а  эр.озионной поверхно
сти м ассивных брекчий, или непосредственно на гнейсах Льюисиен. Об
щим для кр асноцветных и зеленоцветных пород этой фации является п а
р аллельная слоистость, которая не зависит ни  от р азмера,  ни От состава 
обломочного м атериал а .  В грубозернистых породах этой ф ации содер
жатся угловатые и полуугловатые обломки гнейсов Льюисиен. В разрезе 
этой фации преобладают песчаники, количество которых уменьш ается 
ближе к контакту с м ассивными брекчиями. Помимо н азванных пород, 
в р азрезе н аблюдаются алевролиты и аргиллиты. Отдельные пласты не
р едко р азделены эрозионными поверхностями. Эти поверхности сопро
вождаются промоинами глубиной 5- 1 0  см. Нередко на поверхностях на
пластования пород присутствуют перекрестнослоистые и асимметричные 
волноприбойные знаки и следы деятельности потоков, ПОI<азывающие, что 
древние потоки следовали от холмов, сложенных породами «формации» 
Л ьюисиен, по направлению к областям седиментации. Ф ация «Лох на 
Сена Крейг» в](лючает отложения устойчивых водных потоков. Предпо
лагается, что повсеместно наблюдаемая пластовая отдельность и верти
кальные изменения в слоистости указывают на  то, что транспортировка 
и отложение обломочного материала происходил и на  плоской р авнине, 
где ЦИРJ<улировали свободно текущие потоки. 

Ф ация структурных песчаников также залегает на эрозионной по
верхности. Глубина р азмыва последней достигает 5 м .  Большая ч асть от
Jl0жений, общая мощность которых составляет 32 м,  представлена тем
ho-коричневыJlш песчаниками. На выветрелой поверхности песчаников 
з алегает пласт аркозов около 3 м мощности. Нижняя часть р азреза ф а
ЦЕИ JlЮЩНОСТЬЮ около 20 111 состоит из средне- и мелкозернистых песча
ников, включающих угловатые обломки гнейсов. Вер.ХНЯЯ ч асть р азреза 
JlЮЩНОСТЬЮ 1 2  М отличается тем, что она сложена фекальными комочка
ми (pel lets) от 0,5 до 1 см в диаметре.  Эти комочки содерж ат в центре 
песчаные зерна,  окутанные гематитовой оторочкой, дающей на поверхно-
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сти раковиноподобные структуры. Структурные песчаники накап
u
лива

лись в условиях, напоминающих те,  что характерны для отложении пре-
дыдущей ф ации. 

Ф ации песчаников «Рад на Биг» представляют собой толщу кр ас-
ных средне- и мелкозернистых, главным образом полосч атых пород мощ
ностьЮ около 250 1\1.  Пакеты косослоистых песчаников имеют мощность 
1 -5 м и обнаруживают линзовидное строение. Отдельные п акеты р аз
делены п ачками мощностью от 0 , 1  до 2 м,  сложенными параллельносло 
истыми песчаниками. По направлению косой слоистости устанавливается 
западное направление палеотечениЙ. Залегание песчаников свидетельст
вует о том, что в их образовании принимали участие мигрирующие потоки 
и ручьи и что, таким образом, они относятся к аллювиальным образо-

I I 
I 

г-<\. � 

Рис. 1 6. Схема геологичеCJ(ОГО строения Торридона района Энард Бай, по А. Гра-
ци и А. Стеварту (Gгacie, Stewaгt, 1967) . 

1 - отложения группы Эпплкросс; 2 - тонкозернистые н 3 - грубые осадки фаЦНII Эна]JД 
Бай; 4 - песчаниковые фаЦIIИ Рад на Бвг; 5 - песчаниковые II G - грубообломочные фаЦНIf 
Лох иа Сена Крейг; 7 - песчаниковые фации Shllсhгеlеss. 8 - фацн!! ыассивных бре кчнfi; 

9 - отложения группы .. 1ЬЮ!Iсиен. 

ваниям . Прежде чем началось образование осадков второго цикла седи
ментации Торридона ,  отложения первого цикла были наклонены под уг· 
лом 25-300 к западу. Ясный случай углового несогласия между порода' 
ми нижнего и верхнего Торридона может быть продемонстрирован на 
предлагаемой схеме (рис. 1 6 ) . 

Отложения второго цикла седиментации, или верхнего Торридона,  
отделены неровной поверхностью и несогл асиеl\l от осадочных обр азова
ний «формации» Дайебег и гнейсов комплекса Лыоисиен . Эти отложения 
подразделяются на фацию «Энард Бай» и «фор мацию» «Эпплкросс» . 

В основании фации «Энард Б ай»  р азвиты м ассивные плохо сортиро
ванные брекчии, состоящие из округлых и полуокруглых обломков пес
ч аников фации «Рад на Биг». Эти обломкп ч асто р азмещаются таким 
сбразом, что их длинная ось р асполагается под острым углом к наслое
нию. Цемент, не превышающий 5% общей массы м атериал а  брекчий, 
представлен р азнозернистым кр асноцветныы песчанистым м атери алом.  
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Быше поверхности несогласия брекчии переслаиваются с kp achobaTO-бу
nыми И зелеными песчаниками, которые выше по р азрезу преобладают. Ь ассоциации с кр асными песчаниками встречаются тонкие прослои ajJ.eB
ролитов и аргиллитов. Н а  поверхностях н апластования пород этой ф ации 
имеются волноприбойные знаки. Хар актерна эрозионная поверхност,Ь 
HeI(QTopbIX пластов, осложненная промоинами, достигающими иногда 
2-3 м глубины и 37 м ширины. Ф ация «Энард Б ай» обр азовалась в об 
становке седиментации, типичной для водного б ассейна, р асположенно
го среди холмистой р авнины. Этот водный бассейн в л атер альном н апра 
влении сменялся прибрежной зоной. 

«Формация» «Эпплкросс» В нижней части р азреза представлена гру
бозернистыми кр асноцветными песчаниками, содержащими гальки квар
цитов, красных яшм и кремнистых пород (рис. 1 7 ) . Эти породы залега

ют несогласно не только на различных 
горизонтах Торридона,  но и на  гней
сах Льюисиен .  Имеются также разре
зы, в которых породы этой «фор м ации» 

рJlС. 1 7. Палеогеографические рекоиструкции 
группы ЭППЛКРОСС Торридона северо-западного 
побережья Шотландии, по Г. ВIIЛЬЯМСУ (\Vi1-

liams, 1966) . 
1 - области сноса с :МНQгочисленными конусами вы· 
носа. В фронтальной чаСТII гор р а сположена скаЛIl
стая предгорная равнина,  н а  которой идут процессы 
пыветр иваI-!!IЯ; 2 - направление потоков, несущих из 
обла сти сноса обломочный материал; 3 - отложения 
аЛЛIOВIIЭЛЬНЫХ конусов выноса и субаЛЛIOвиальных 
террас; 4 - гористый р а йон с оэер э Jl,Ш:, эстуариями; 
отложения нагребенных аллювиальных конусов вы
носа; 5 - группа переходных отложений ОТ конти-

нентальных к мелководно-морским. 

налегают непосредственно на отложения фации Энард Бай,  отделяясь 
от нее эрозионной поверхностью, на которой глубина западин древнего 
р ельефа колеблется от 25 до 1 25 см. 

«Формация ЭППЛI(росс» имеет две фации. ШИр,е р аспространена т а  
и з  них, которая состоит из грубозернистых песчаников ; о н а  составляет 
до 95 % всей этой «формации». Другая субф ация состоит из тонкослои
стых песчаников, алевролитов и аргиллитов, образующих тонкие про
пластки, переслаивающиеся с грубозернистыми породами. Верхняя ч асть 
р азреза «формации» Эпплкросс известна под н азванием группы Оолтби. 
Она представлена кр асноцвеТНblМИ и сероцвеТНblМИ песчаниками, глина
ми и известняками, обр азоваВШИ!l1ИСЯ в мелководных условиях. Н а  по
верхностях н апластования этих пород наблюдаются трещины усыхания, 
волноприбойные знаки и т. д. 

В отличие от главной ч асти р азреза «формации» Эпплкросс, обр а
зование которой связано с накоплением на р авнине с широкой ХОр,ошо 
р азветвленной гидрографической сетью, осадки группы Оолтби есть ре
зультат седиментации в мелководных морских условиях. По данныи 
Г. Вильямса (Wil l iams, 1 966) , в период н акопления отложений, принад
лежащих этой «формации», В седиментационную область поступало боль
шое количество полевых шпатов вследствие р азмыва гнейсов Л ыоисиен. 
От 50 до 1 00 %  этих минералов было з атем преобразовано в серицит и ил
лит; биотит и роговые обманки, попадавшие в осадок т акже из продук
тов разрушения гнейсов, при изменении превр ащались в гематит, сери
цит и хлорит. НеизменеННbl М  или частично измененным оставался тОль
ко микроклин. Выветривание, таким обр азом, способствовало н акопле
нию в бассейне седиментации аркозов, богатых микроклином, а также гe� 
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матитизированных и обогащенных иллитом алевролитов и сланцев, 
«Формация Эпплкросс» имеет мощность от 450 до 1 800-2400 М. 

Данные исследования литологии седиментационных структур и па
леопотоков показали, что отложения Тор р идона принадлеж ат к р яду 
ПРОЛЮВИ,альных и аллювиальных образований. Некоторые исследователи, 
например Вильямс, считают, что в эпоху н акопления этих отложений гос
подствовал теплый гумидный климат не только в областях питания, но и 
в зоне седиментации. Однако существует также Пр,едположение о том, 
что присутствие в породах совершенно неизмененных полевых шпатов и 
слюд свидетельствует не только о быстром захоронении обломочного ма
териала, но и о господстве в период накопления осадков Торр идон а  ж ар 
кого и сухого климата.  Считается, что торридонские породы н акапливз
лись на  обшир ной аллювиальной р авнине, на которой  то появлялись, то 
fIсчезали бурные потоки, вследствие чего происходило общее осушение 
территории.  Ранее и. Вальтер ( 9 1 1 1 ) относил торридонские отложения 
к пустынным образованиям и отмечал, что они возникли  в результате 
деятельности временных потоков, изменчивых по величине и направле
нию транспортирующих сил . А. п. Павлов ( 1 9 1 0 )  подчеркивал сходство 
торридонских толщ С современными отложениями близ озер а Нгами 
(Южная Африка ) ,  образовавшимися в связи с деятельностью вытека
ющих из  гор временных потоков. 

Мощность всего торридонского р азреза на платформе Эриа  изменчи
ва; на юге она достигает 6 км, на севере не превыш ает 350-400 м. Рез 
кие колебания мощностей отр ажают, с одной стороны, погребенный под 
ними сложный р асчлененный рельеф древней холмистой стр аны, с дру
гой - локализацию наибольшего прогибания на юге полосы р аспростр а
нения торридонских пород. Новейшие данные по абсолютному ВОЗр,асту 
Торридон а  показывают, что н акопление их н ачалось менее чем 1 1 00-
1 550 млн. лет назад (МоогЬаth, stе\vагt, L a\vson, Wi1 1 i ams, 1 967) . Такие 
характеристики абсолютного возр аста приводятся для р азнообр азных 
мелких обломков и слюд, представляющих обломочный м атери ал, сла
гающий породы Торридона .  Максим альный возраст отложений нижнего 
Тор,ридона 885 ± 50, 925 ± 55 млн. лет, а верхнего - 8 1 5 ± 30, 835 ± 
35 млн. лет. 

В Н о р в е г и и кр асноцветные отложения верхнего р ифея извест
ны в верхней части р азреза спар агмитовой серии (Хольтедаль, 1 957) . 
Они представлены главным образом плохо сортированными грубыми 
терригенными породами и подразделяются (снизу вверх) н а  мельвский 
спар агмит, мельвский тиллитоподобный конгломер ат и сланцы Экре.  

Мельвский спар агмит состоит преимущественно из кр асновато-бу
р ых и отчасти серых р азнозернистых кварц-полевошпатовых песчаникОв. 
Б песчаниках содержатся ЛИН:5Ы и непостоянной мощности прослои кон
гломератов. Кр,асный цвет пород обусловлен присутствием обильных зе
р ен соответственно окрашенных неизмененных полевых шпатов. Мощ
ность спарагмита 350 м. Выше по р азрезу залегает мельвский тиллито
подобный конгломер ат, мощность которого не превыш ает 50 м. В строе
нии этой части р азреза принимюот участие конгломераты, состоящие из 
валунов и галек гр анита, кварцита и известняка, р азнозернистые не
сортированные кварц-полевошпатовые кр'асновато-бурые и серые песча
ники. Сланцы Экрв имеют красный и зелены]й  цвет, хорошо выр а женную 
слоистость. Они представлены чередованием песчанистых сланцев и пес
чаников ;  мощность 50 м .  

Красноцветными отложениями заняты обширные пространства н а  
К о р е й с к о -К  и т а й с к о й  п л а т ф о р  м е .  Позднедокембрийские, глав
ным '. образом верхнерифейские, кр асноцветы особенно широко р аспро-
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странены в Китае, где среди них имеются толщи, содержащие сингене
тичные прослои гематита. В частности, в северном Китае красноцветные 
отложенИЯ, ассоцирующиеся с прослоями гематита, входят в состав 
свиты Сямалин. В основании нижней части р азреза этой свиты, сложен'
ной преимущественно сланцами, вследствие чего ее называют таКже 
«сл анцы сямалин», встречаются непр авильные прослои оолитового гема
тита, чередующегося с железистыми песчаниками ( Гао Чжэнь-си, 1 962; 
Цяо Сю-фу, 1 962; Цзянь Чунь-чао, 1 962; Ма  Синь-юань, 1 962) и сланца
ми (Гао Чжэнь-си, Сюн Юнь-сянь, Гао Пин, 1 962) . К средней ч асти 
свиты приурочены темно-серые углистые сланцеватые глины, а к верх
ней - кр асно-бурые и коричневато-желтые грубые, часто косослоистые 
песчаники и кварциты. Общая мощность свиты оценивается в 360 м .  

Красноцветные отложения сходного литологического типа наблю
даются на  более низких стр атиграфических уровнях позднего докембрия. 
Они отмечаются на  северо-востоке Китая,  где слагают свиту Дяоюйтай,  
р'аспространенную в р а йоне Юндина и Фучжоу. Свита сложена красно
бурыми полевошпатовыми песчаниками и конгломератами, содержащи
ми прослои светло-зеленых и черных железистых сланцев. В окрестно
стях г. Сюйцзя-туня В этой части разреза свиты появляется слой гемати
Та (Цзянь Чунь-чао, 1 962 ) . Гематитовые руды красноцветных отложени й  
имеют оолитовую структуру. Установлено, что рудные пласты к древней 
береговой линии моря уменьшаются в мощности, качество их ухудшает
ся за счет увеличения содержания терригенного материала и ,  в !юнце 
!юнцов, постепенно происходит замещение их кварцитами.  

Помимо !<расноцветных отложений, содержащих прослои гематита, 
в Китае есть другие их типы и ассоциации. Так, на северо-востоке Ки
тая издавна известны п�счаники Юннин. Это косослоистые рыхлые пес
чаники красно-бурого и ярко-фиолетового цвета ,  переслаивающиеся с 
редкими ](Qнгломератами. Мощность их 650 м. В Северном Китае при
мерно в том же стратиграфическом интервале выделяются красные 
сланцеватые глины Янчжуан, мощность которых 4 1 0  м. Глинистые по
роды однородны по химическому составу и сходны с ГЛ ИНИСТЫl\Ш илами.  
Цвет их меняется от kpobabo-I<расного до белесого ( Гао Чжэнь-си, Сюн 
Юнь-сянь, Гао Пин, 1 962) . 

Н а И н Д и й с к о й п л а т ф о р  м е позднедокембрийские красно
цветные отложения приурочены к верхнему отделу виндийской системы 
( Кришнан,  1 954) , где сосредоточиваются преимущественно в верхней, 
бандерскоII серии, В нижележащей I<аймурской серии, мощность кото
рой меняется от 1 50 до 400 м, р азвиты главным обр азом кварциты и 
песчаники, местами приобретающие грубый состав и содержащие лин
зовидные прослои конгломератов. Некоторые разновидности песчаников 
и кварцитов постоянно характеризуются красной окраской. В верхней 
части разреза серии Iшарциты и песчаники переслаиваются с глинисты
ми, известковистыми и слюдистыми сланцами, на  поверхностях напла
стования которых наблюдаются волноприбойные знаки и трещины усы
хания. Местами сланцы включают сидеритовые прослои. 

Вышележащая серия Рева сложена преимущественно крупнозерни
стыми и ЕОСОСЛОИСТЫ М И  песчаниками, нередко окрашенными в красные 
тона .  Мощность серии также непостоянна и изменяется от 1 50 до 300 м. 

Бандерская серия,  венчающая р азрез виндийской системы, отделе
на от серии Рева горизонтом базальных конгломератов, получивших 
название алмазоносных по присутствию в них обломков алмазов. Бан
дерская серия представлена монотонным р азрезом красноцветных пес
чаников, преимущественно тонкозернистых, мягких, обладающих спо
собностью р аскалываться на крупные блоки и поэтому широко приме-
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няющихся В строительстве. В области . Раджпутаны в верхней части 
разр еза  серии среди песчаников появляются прослои известняков и 
сланцев, среди которых залегают жилы и прослойки гипса, принадле
жащие, как считает Кришнан, к метасоматическим обр'азованиям. Об
щая мощность бандерской сеРjlИ 450 м .  Максимальных значений I\ЮЩ
ности кр асноцветных отложений виндийской системы достигают в юж
ных и юго·западных районах области ее р аспространения, в то время 
как в северных и северо-восточных они наименьшие. 

Д. Оден считает, что красноцветы этой системы обнаруживают мно
го общих черт с девонскими красными песчаниками Англии, пермскими 
и триасовыми кр асноцвеТНЫI\'!И породами Северной Америки и Англии 
(Auden, 1 940) . Многие виндийские красноцветы принадлежат к типич
ным субаэральным образованиям. Главная их масса о бр азовалась, тем 
не менее, в речных дельтах, периодически затоплявшихся морем. Шо
коладные, красные, фиолетовые и каштановые цвета этих красноцветов 
указывают, по Одену, на пустынные или полупустынные условия в об
ласти седиментации. Пустынные условия господствовали, по  его мне
нию, только в области современной Северной Индии, тогда как в '  юго
восточной части Индии была полупустынная обстановка. Поэтому н а  
юго-востоке, в отличие о т  северо-западных р а йонов, вероятно, сущест
вовала система рек, блуждавших по широким затопляемым р авнинам 
и периодически пересыхавших. Обр азованию виндийских кр асноцве
тов предшествовали, как предполагает Оден, формирование горных 
массивов ( ар аваллийская СI<ладчатость) и их последующая пенепле· 
низация.  

Особенно широко позднедокембрийские кр асноцветные породы р ас
пространены на А ф р и  к а н с к о м к о н т и н е н т е. Здесь они извест
ны Е нескольких крупных р азобщенных зонах. Надежных данных для 
определения возраста и корреляции этих отложений на всей этой тер
р итории нет. Поскольку повсеместно красноцветы отделяются так назы
ваемым большим докембрийским несогласием от нижележащих толщ, 
в самых общих чертах можно говорить об их сходном стр атиграфиче
ском положении. Все они участвуют в сложении осадочного чехла Аф
риканской платформы, консолидация фундамента которой предшествует 
массовому появлению в р азрезах докембрия красноцветных толщ. 

В Северо-Западной Африке красноцветные отложения входят в со
став инфракембрия, в который Н.  Меньшиков (Menchikoff, 1 958) объе
диняет породы, р а сполагающиеся в разрезе выше крупного региональ
ного несогласия, известного под названием Тассилийского, и залегаю
щие значительно ниже фаунистически охар актеризованного нижнего 
кембрия. В этой области красноцветы содержатся в пурпурной серии 
Анет и серии Нигритий, которые, по всей вероятности, являются фациаль
ными аналогами. В основании серии Анет, несогласно залегающей на по
родах Фарузия и трансгрессивно перекрытой толщами ордовика, постоян
но содержится лачка базальных конгломератов, которая вверх по  разрезу 
сменяется красноцветными аркозовыми песчаниками, чередующимися 
с зелеными и фиолетовыми сланцами.  Вверху р азреза серии изредка 
встречаются м аломощные прослои однородных известняков. Мощность 
серии Анет 2000-4000 М. З .  Е. Колотухина ( 1 964) УI<азывает, что се
рия Анет представлена лагунными и континентальными отложениями,  
накопление которых происходило близ подножий древних горных мас
сивов. Грубообломочные и сла бометаморфизованные терригенные тол
щи серии Нигритий, содержащие потоки риолитов, по данным Р. Кар
пова (Karpoff, 1 946) , отлагались также в области подножий крупных 
горных II'Ia CCHBoB. 
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В ЦентрзлыlOЙ Сахаре н а  терр итории восточного Хоггара известны 
позднедокембрийские красноцветы серии Таза (B la ise, 1 962) . Они рас
полагаются в меридионально вытянутом грабене, имеющем длину око
ло 50 км при ширине 20 КМ. Серия Таза имеет четкое трехчленное строе
ние. Нижняя ее часть, или конгломераты Уа-н-Аджар ,  представлена че
р едованием кварцитов, слюдяных сланцев и амфиболитов. В строении 
средней ее части, известной под названием брекчии Аджилл, принима
ют участие ожелезненные или карбонатизированные обломочные поро
ды. Наконец, к третьей части серии относятся кр асноцветные песча,НИКИ 
Аджилл-уа-Хаггарен; эти породы слагают только центральные, н аибо
лее погруженные участки структуры.  Песчаники Аджилл-уа-Хаггарен, 
как правило, залегают несогласно на подстилающих породах и согласно 
перекрываются кембрийскими отложенияrми. 

В Центральной Африке р азобщенные выходы красноцветных отло
жений позднего докембрия известны под р азличными наименованиями 
(Хоутон, 1 966) . В Гвинее они объединяются в фалемий, представленный 
преимущественно красноцветными аркозовыми песчаниками, кварцита
м и  и сланцами, чередующимися с такого же состава серыми и зелеНbIIМИ 
породами. Эти породы сосредоточены в верхнем ярусе свиты Мпиоко, 
но  красноцветы наблюдаются и выше по р азрезу в свите Инкиси, сло
женной красноцветными кварцевыми и аркозовыми песчаниками КОН
тинентального происхождения. Nlаксимальная l\'IOЩНОСТЬ каждой из этих 
свит достигает 1 000 м .  

В р айонах Катанги, З амбии и Малавии красноцветные отложении 
приурочены к свите Верхняя Кунделунгу, сложенной полевошпатовыми 
песчаникаrми и сланцами ;  эти породы вверх по р азрезу сменяются ти
пичными континентальными отложениями терригенного состава.  

В Ю ж н о й А ф р и  к е кр асноцветные отложения широко пред
ставлены в системах Матсап, В аттерберг и УJ\ШОНДО (дю Тойт, 1 957) . 
Положение этих J\расноцветов в общем геологическом р азрезе еще не
достаточно ясно. Не останавливаясь на представлениях о возрасте на 
званных систем, можно отметить, что накоплению их отложени й  пред
шествовал период глубокой эрозии. Красноцветные отложения залега
ют на р азновозрастных толщах с резким угловым несогласием и отде
ляются от них перерывами. В системе Матсап пурпурными, фиолетовы
ми и kpacho-серЫlМИ кварцитами, гравелитами и песчаниками, достига
ющими 1200�1 500 м мощности, сложена верхняя часть разреза .  В си
стеме Умкондо тоже имеются пурпурные сланцы, а также кр асные, 1<0-

р ичневые и черные песчаники и кварциты. В основании разреза этой 
системы залегает толща голубовато-серых известняков мощностью 
1 00-200 м. Система Ваттерберг сложена пурпурными, красными, н:орич
невыми породами.  В основании системы повсеместно присутствует тол
ща грубых конгломератов и брекчий ,  достигающих 120 м мощности. 
Преобладают же в разрезе толстослоистые кварцитовые песчаники, со
держащие линзовидные прослои гравелитов и конгломератов; общая 
мощность разреза 1 500 М. Вопрос о соотношении упомянутых трех си
стем различными исследователями решается по-разному; в частности, 
не исключается стр атигр афическая эквивалентность ватер бергCI':ИХ и 
умкондских пород. В целом же для всех этих систем предполагается 
верхнерифейский или, возможно, среднерифейский возр аст. 

В Ю ж н о й А м е р и к е на Бразильской платформе позднедокем
брийские отложения встречаются значительно реже, чем в других райо
нах земного шара  (Очерки по геологии Южной Америки, 1 959) . Здесь 
они местами встречаются в серии Итаколуми, сложенной преимущест-
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венно ]шарцитами и реже кварц-полевошпатовыми песчаниюiми. Некото
рые разновидности этих пород содержат гематитовый цемент. В нижней 
части р азреза серии среди кварцитов встречаются сингенетичные прослои 
гематита. Общая мощность серии ИтаКОЛУJlШ 450 м .  Образование этих 
терригенных пород, по всей вероятности, связано с возникновением гор 
ных хребтов в то время, когда произошла ]{онсолидация Бразильского 
щита. 

Еще j\'lеньше распространены кр асноцветные отложения позднего 
докембрия на А в с т р а л и й с к о м к о н т и н е н т е. Там они извест
ны, в частности, в серии Марино на  западном склоне хр.  J\!laYHT Лофти 
(Спригг, Вильсон, 1 965; Богданов, 1 967) . Серия Марино, относящаяся 
к верхнему рифею, представляет собой верхнюю часть р азреза группы 
Аделаида. Именно в этой серии собраны кратко рассмотренные в гл. 1 
многочисленные остатки бесскелетных организмов - предшественников 
скелетной фауны кембрия. Нижняя часть р азреза серии Марино, состо
ящая из розовых и кр асновато-бурых глинистых сланцев и алевролитов, 
лежит согласно на известняках серии Стётиан. З атем следует м аломощ
ная пачка аркозовых песчаников с карбонатным цементом, переслаива
ющихся с зелеными и кр асноцветными глинистыми сланцами и массив
ными косослоистыми кварцитовидными песчаниками. Верхнюю часть 
разреза серии слагают красные и красновато-бурые тонкослоистые и 
хорошо отсортированные глинистые сланцы и алевролиты. Р азрез се
рии венчается серыми и зелеными песчаниками, чередующимися с гли
нистыми сланцами.  Общая мощность серии Марино 1 500- 1 800 м. Пред
полагаетс�, что осадки этой серии накапливались в мелком , хорошо 
аэрируемом водном бассейне. Это подтверждают косая слоистость пес
чаников и алевролитов, наличие в них следов волновой и дождевой ря
би и даже трещин усыхания. Многие исследователи считают, что кр ас
ноцветные отложения серии Мар ино образовались в условиях теплого 
аридного климата.  

В целом позднедокембрийские красноцветы занимают на  земном 
шаре обширные территории, в том числе приполярные области. Нередко 
они опоясывают древние горные сооружения, сформированные в эпоху 
байкальской складчатости. Такое р азмещение позднедокембрийских 
красноцветов наглядно может быть установлено, в частности, для тасе
евской серии на юге Сибирской платформы и для торридона Англии. 

Общий обзор красноцветных отложений позднего докембрия свиде
тельствует о том, что среди них преобладают терригенные континен
тальные породы, такие как разнообр азного состава и зернистости песча
ники, включающие в отдельных р айонах разной мощности прослои и 
линзы почти несортированного обломочного материала,  в котором, как 
в морене, лежат вперемежку с мелким щебнем, песком и илом гальки и 
валуны, достигающие иногда метровых размеров в поперечнике. По-ви
димому, такие накопления возникали в результате деятельности времен
ных потоков, стекавших с высоких гор и переносивших огромное КОШ1- ' 
чество терригенного материала.  Грубые терригенные кр асноцветные 
толщи окаймляли горные сооружения, а в удалении от них на обширных 
континентальных равнинах сосредоточивались преимущественно тонко
зернистые и глинистые породы. В области перехода этих равнин к мел
коморью создавались условия для образования пелитоморфных карбо
натных пород. Однако карбонатные отложения, н а блюдающиеся среди 
красноцветов позднего докембрия, всегда переслаиваются с терригенны
ми породаIМИ:. Таким образом, в позднедокембрийские бассейны обильно 
поступал обломочный материал, преимущественно местного происхож-
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дения. В Ю}IШОЙ Америке (серия Итаколуми) ,  на  Сибирской (тасеев
ская и учурская серии) и Китайской платформах (сланцы СЯl\Iалин и 
свита Дяоюйтай ) , на  Аляске ( группа Тиндир ) с терригенными красно
цветными отложениями  ассоциируют весьма типичные породы, содержа-. 
щие сингенетичные прослои гематита. В целом известные в позднем до
кембрии красноцветы представлены терригенными бескарбонатными н 
лишь отчасти карбонатными породами.  В некоторых районах терриген
ные красноцветные отложения сопровождаются продуктами извержений 
основных и средних лав .  

ДЕВОН 

Девонские красноцветные отложения, подобно позднедокембрий
ским, наблюдаются в осадочном чехле древних платформ. Они известны 
соответственно на Русской и Сибирской, Северо-Американской, Афри
канской, Бразильской и других древних платформах. Имеются, однако, 
известные ОТШIЧИЯ в распространении девонских !<расноцветных пород. 
Главное отличие з аключается в том, что они достаточно широко распро
странены таюке в пределах байкальских и каледонских складчатых об
ластей. В определенной связи с таким распространением пород находит-

Руссная 
платформа 

(':,) _ 
== о '" '> u u 
� с) "' ==  <=1: ",  "' с.;  Q. О 

СиБИРСliая ПJ1атфор
ма 

'" f-== '" u 
'" 
� u "' о \о ;>, 

(у) 

;;; 
'
о '" "" 
'> >, 
'" 

о 

s:: s:: 
о -� �  u О '" '" 
'" '" 
� '" '" 
g 
u '" 
3" 

Распространение девонских 

СаЯflо-АлтаГ{ская область Центр. 

'" '" � C";J 
u б 

u � е: 
с c::i о... ;; 
� �  � � 
::<::' 8 _ _ 

'" '" '" u '" са f-
О -== '" 
'" u 

r::: 

1 22 

'" 

� u 
'" '" '" u 
а ",  '" fс- =  ", ",  с:.. с.; '" '" 
� 



ся их состав; поэтому девонские красноцветы часто встречаются совме
стно с вулканогенными породами. Хотя такие ассоциации наблюдаются 
местам и  и в р азрезах позднего докембрия, но там они не столь типичны, 
как видно из последующего обзора .  

Обзор девонских красноцветных толщ удобно дать примерно в той 
же  последовательности, что и для позднего докембрия, и начать с Рус
ской, Сибирской платформ и других территорий СОСР, после чего р ас
смотреть важнейшие зарубежные территории (табл.  9 ) . 

В Советском Союзе девонские красноцветные толщи, помимо Рус
ской и Сибирской платформ, р аспространены в Саяно-Алтайской обла 
'сти, отличающейся крайне сложным тектоническим строением, и в Ка
захстане. 

На Р у с с к о й  п л а т ф о р  м е красноцветные девонские отложе
ния известны в области Главного девонского поля среди оредежских и 
.лужских слоев (Пистрак, 1 9501-2) . Они обр азуют двухсотметровую пес
чано-глинистую толщу континентального происхождения мощностью 
около 200 111 , содержащую живетскую фауну рыб .  Эти отложения окра 
шены в красные тона толыш на площади, примыка ющей к Балтийскому 
щиту, который в то время служил областью питания для девонского се
диментаuионного бассейна. По мере удаления от области питания крас-

красноцветных отложений 
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ноцветы постепенно исчезают из р азреза  .живетского яруса ( рис. 1 8 } .  
Многие исследователи предполагают, что в эпоху накопления кр асно
цветных осадков на  Русской платформе в девоне господствовал жар
ки й  и сухой климат. 

В состав обширной аридной области входили такие широко извест
ные терр итории р а спространения девонских красноцветных отложений,  
как Большой Донбасс, Воронежская антеклиза , Тиман и на кр айнем з а
паде платформы - Подольский м ассив. Красноцветы девона н а  Русской 
платформе вскрыты также скважинами в З аволжье. 

'" 
�. � � 

'ь 
t;, '" � .о 

� <, 
S 

f.J . .0 � � ., � � � t;, ;;з 
� 

� с., t.:: с:, 
"'- c:i. c:i.. c:i. c:i.. c:i.. c:i.. 

Рис. 1 8. Фацизльиый профиль средне- и верхнедевонских отложений 
Г.:]апного девонского поля Русской платформы, по Р. Ф. Геккеру ( 1934) . 
1 - !{расноцветные отложения пустынь, рек, озер и лагун; 2 - глннисто-мергели-

СТО-ДОЛОМИТQ-Iiзвестняковые отложеНJlЯ морей и л агун. 

В р айоне Воронежской антеклизы скважинами вскрыты красные 
песчаники и глины, залегающие н а  коре  выветривания пород резко 
складчатого протерозоя. Эти красноцветные отложения являются, как 
предполагал еще А. Д. Архангельский ( 1 947) , аналогами красноцветов 
Главного девонского поля. 

В Большом Донбассе наблюдается тесный пар агенезис кр асноцвет
ных терригенных и вулканогенных толщ с сероцветными и сульфатно
соленосными отложениями (Новикова, 1 96 1 ) . В обобщенном виде де
вонский красноцветно-вулканогенный р азрез Большого Донбасса вы
глядит следующим образом. Нижнефр анские известняково-сланцевые 
отложения, содержащие прослои и п ачки сульфатных и соленосных по
род, вначале сменяются л авами,  туфами и туфобрекчиями базальтового· 
состава, а з атем фаменскими отложениями «бурого девона».  Нижняя 
часть «бурого девона» представлена красновато-бурыми галечниковы
ми и гр авийными конгломератами, верхняя - базальтовыми покрова
ми,  туфами и туфобрекчиями андезито-тр ахитов и тр ахитов, чередую
щимися с алевролитами и аргиллитами (НОВИI<ова, 1 96 1 ;  Усенко, Бер
надская, 1 954) . 

Пример связи красноцветных и вулканогенных пород н а  Русской 
платформе дает также Тим ан.  Кр асноцветная седиментация в этой об
ласти сопровождал ась вулканизмом в связи с р асчленением Тимана на  
систему блоков. Среди сероцветных и красноцветных средне-верхнеде
вонских песчано-глинистых пород здесь р азвиты туффиты и диабазы 
продукты наземных ВУЛI{анических извержений (Оффман, 1 96 1 ) .  
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Н а  С и б и Р с к о й  п л а т ф о р  м е девонские красноцветные отло
жения известны на  севере в Норильском р айоне н а  р .  Курейке и в пре
делах Оленекско-Вилюйского междуречья, а также вскрыты скважина
ми в Вилюйской синеклизе и Восточном Верхоянье. 

В Норильском р айоне они входят в состав зубовской свиты (ниж
ний девон) , сложенной красными, бурыми, фиолетовыми и зеленовато
серыыи,  а также пятнистыми мергелями и аргиллитами, содержащими 
прослои гипса и ангидрита. Мощность зубовской свиты 250 м.  Сходный 
р азрез наблюдается на р. КуреЙке. 

На Оленекско-Вилюйском междуречье р азрез нижнего девона пред
ставлен массивными и грубослоистыми глинистыми  И карбонатными  
породами кирпично-красного цвета, чередующимися с прослоями зеле
ных мергелей и многочисленными маломощными прослоями белых гип
сов (Ткаченко и др . ,  1 957) . 

Н а  востоке Сибирской платформы красноцветные девонские отло
жения сосредоточены в р азрезах Ыгыатинской и Кемпендяйской впа
дин, где они чередуются с вулканогенными породами. Кемпендяйская 
впадина представляет собой глубокий р езко выраженный трог-авлако
ген, ограниченный с двух сторон глубокими р азломами ( Ф радкин, 
1 967) . По этим р азломам изливались базальтовые л авы, тр ахибазаль
ты, тр ахиандезиты и тр ахиты. Излившиеся породы р азмещаются среди 
р азнообразных осадочных отложений - красноцветных терригенных и 
сероцветных карбонатных и сульфатных. В Ыгыатинской впадине крас
ноцветная осадочно-вулканогенная серия, возр аст которой определяется 
в пределах средний девон - нижний карбон, сложена чередованием 
красных и зеленых карбонатно-терр игенных пород с прослоями кислых 
витрокластических туфов, пластами и линзами гипса и многочисленны
ми базальтовыми покровами (Масайтис, Михайлов, 1 966) . В Восточ
ном Верхоянье в джалканской серии (средний девон - середина  фран
ского яруса) среди красноцветных терригенных отложений, переслаи
вающихся с р азнообр азными сероцветными терр игенными  и карбонат
ными породами, отмечаются мощные покровы базальтовых порфир итов 
(Левашов, 1 958) . 

Н а  юго-западе к Сибирской платформе примыкает сложно постро
енная тектоничеСI<ая область, в которой структуры формировались в те
чение каледонской ( р анней и поздней) и герцинской эпох складчато
сти . Эту территорию, на юго-западе граничащую со структурами Казах
ской складчатой области, обычно называют Саяно-Алтайской складча
той областью. 

В С аяно-Алтайской скл адчатой области девонские кр асноцветные 
отложения накапливались в обширном р асчлененном седиментационном 
б ассейне, отделявшемся от Казахского ареала р аспростр анения красно
цветных и вулканогенных пород областью накопления морских осадков,  
тяготеющих к Калбинской геосинклинали. В границах этого б ассейна 
красноцветные толщи известны вдоль края Сибирской платформы (Ры
бинская впадина) , а также в системе примыкающих к ней на  юго-за
п аде ср авнительно крупных прогибов (Минусинский, Тувинский, Куз
нецкий, Ануйско-Чуйский, Уйменско-Лебедской) , имеющих р азличную 
тектоническую природу и происхождение (Анатольева, 1 9641 ) . 

Р азнообр азие структурной обстановки обусловило р езко изменчи
вый ф ациальный облик отложений в пределах области кр асноцветной 
седиментации, поэтому красноцветные толщи в отдельных ее участках 
ф ациально з амещаются сероцветными отложениями то частично, то на
цело. Соответственно р аспр еделение красноцветных отложений на  р ас
сматр иваемой терр итории кр айне нер авномерно. Главная м асса их со-
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едоточена н а  северо-востоке и следует ограничениям Сибирской платФор мы (рис. 1 9 ) . Здесь красноцветы всех трех отделов девонской сис
темы на блюдаются в предгорной Рыбинской впадине, р асположенной 
на краю платформ!;,!, а также в крупном н аложенном Минусинском про
гибе, возникшем в девонское время на  древнекаледонском складчатом 
основании, ограничивающем платформу на юго-западе. В прогибах, бо
лее удаленных от края платформы, кр асноцветные толщи прослежива
ются не повсеместно и тяготеют к окраинам этих прогибов, обращен
ным в сторону платформы. В Тувинском прогибе, имеющем северо-вос
точную ориентировку, они преобладают поэтому на севере, а в Кузнец
ком прогибе, характеризующемся северо-западным простиранием,- н а  
востоке. Еще далее на  юго-запад, в Уйменско-ЛебеДСКОIl'I и Ануйско
Чуйском унаследованных прогибах, приближающихся к Калбинскому 
геосинклинальному бассейну, кр асноцветные отложения сохраняются в 
немногих р айонах и встречаются в р азных участках и на  р азных стр а
тиграфических уровнях. Несмотря на резко выраженную ф ациальную 
изменчивость осадочных толщ, отчетливо наблюдается общая законо
мерная смена континентальных и прибрежно-морских кр асноцветных, 
главным обр азом терригенных, осадков морскыми карбонатными серо
цветными по направлению от кр ая  платформы и обрамляющих ее 
древнекаледонских горных сооружений к геосинклинальному бассейну. 
Эта картина напоминает близко ту, которая, по описаниям М. Жинью 
( 1 952) и других исследователей, типична для южного обр амления ка
ледонид Великобритании. 

В самых общих чертах р аспространение и состав девонских крас
но цветных отложений С аяно-Алтайской горной стр аны выглядит следу
ющим обр азом (Анатольева, 1 9632, 1 9641 ) .  В Рыбинской впадине это 
преимущественно кр асноцветные ф ациально изменчивые толщи непосто
янной мощности. Максимальные мощности до 2000 м сосредоточены в 
юга-западной части впадины вдоль предгорий Восточного С аяна. По 
напр авлению на  северо-восток мощность девонских отложений резко со
кращается. В Рыбинской опорной скважине полная их мощность всего 
лишь 900 м; из них 842 м пройдено по верхнедевонским отложениям и 
62 м по остальной части девонского р азреза.  Одновременно с сокраще
нием мощностей разрез в севера-восточном н аправлении упрощается, 
и на архейские породы непосредственно налегают красноцветные отложе
ния верхнего девона .  Наши исследования показали, что в Рыбинской 
впадине имеются р азрезы двух типов :  полные, в которых возможно ус
ловное выделение всех трех отделов, и сокращенные, хар актеризующие
ся трансгрессивным налеганием среднедевонских или даже верхнеде
вонских конгломерата-песчаниковых толщ непосредственно на породы 
фундамента. Нижнедевонские кр асноцветные отложения известны толь
ко в полных р азрезах, где они объединяются в оклерскую и пеновскую 
свиты. Возможно, пеновская свита относится уже ]{ среднему девону. 

Оклерская свита представлена однообразным р азрезом красноцвет
ных песчаников и алевролитов. Песчаники преимущественно кварц-по
левошпатовые и полевошпатовые, тою{озернистые, м ассивные и плитча
тые, как слоистые, в частности косослоистые, так и неслоистые. Они 
включают линзовидные прослои, состоящие из лепешковидной гальки 
вишнево-кр асных алевролитов. На поверхностях напластования песча
ников встречаются причудливые иероглифы, в большинстве случаев сле
ды подводных оползней. Общая мощность красноцветных пород оклер
екай свиты 650 м. 

Вышележ ащая пеновская свита состоит из кр асновато-бурых и ре
же зеленовато-серых аргиллитов, чередуlOЩИХСЯ с кр асноцветными пес-
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чаниками. Мелко- и среднезернистые песчаники содержат р асс,=янную 
гальку вишневых алевролитов и линзовидные прослои мелкогалечных 
конгломератов. Поверхности н апластования песчаников обычно неров
ные. Верхняя часть р азреза свиты сложена однообразными желтовато
серыми среднезернистыми песчаника:МII .  Общая мощность свиты не пре
вышает 350 м. 

В неполных р азрезах кр асноцветные отложения выделяются под 
названием ассафьевско-привольнинской свиты, относящеl1ся к эйфель
скому ярусу среднего девона. Основание свиты сложено конгломерата
ми,  несогласно перекрывающими верхнепротерозойские кварциты и эф
фузивные породы. Максимальная lIЮЩНОСТЬ конгломер атов 70 м .  Конг
ломераты сменяются серией переслаивающихся кр асноцветных грубо- и 
среднезернистых песчаников, содержащих линзовидные прослои мелко
галечных конгломератов и гравийных песчаников. Верхняя ч асть свиты 
сложена красноцветными, реже зеленоцветными песчаниками, преиму
щественно среднезернистыми, содерж ащими прослои и пачки гр авийных 
песчаников и мелкогалечных конгломератов. Вышележащие главным 
образом пестроцветные отложения живетского яруса и верхнего отдела 
девонской системы в р азрезах Рыбинской впадины построены в общем 
по единому плану. Кр асноцветные п ачки в этой части девонского р аз
реза не заНИ!I'!ают сколь-нибудь крупных стратигр афических подразде
лений. Они спор адически встречаются в составе среднедевонской ан
жинской свиты и верхнедевонских р азрезах, в ч астности в кунгусской 
И амонашской свитах. Эти кр асноцветные прослои и пачки сложены 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 

В Минусинском прогибе девонские отложения повсеместно залега
ют с резким угловым несогласием на .подстилающих породах кембрия 
и отчасти протерозоя, а кверху без следов перерыва, но по резкой ли
тологической границе сменяются нижнекаменноугольными образования
ми. Девонские отложения этого прогиба  ф ациально изменчивы и отли
чаются непостоянством мощностей, что обусловливает весьма неодно
родное строение р азрезов, свойственных р азличным участкам прогиба 
(Анатольева, 1 960) . В целом р азрезы девонских отложений Минусин
ского прогиба  подр азделяются н а  два региональных типа ,  принципиаль
но отличающихся строением и широко р азвитых на больших площадях. 
Первый тип р азрезов, без перерывов в осадкон акоплении, приурочен к 
юго-западной части прогиба .  Это н аиболее полный р азрез. Второй тип 
р азреза н аблюдается на значительной территории Минусинского riроги
ба. Это сокр ащенный р азрез, в котором в связи с трансгрессивным за
.1Jеганием среднего девона н а  нижележащих толщах выпадают отдель
ные свиты. 

Красноцветные отложения в этих р азрезах сосредоточены преиму
щественно в среднем и верхнем отделах девонской системы. Что касает
ся нижнего девона ,  то в его р азрезах в р азличных р айонах среди вул
каногенных пород появляются отдельные п ачки кр асноцветных песча
ников, гр авелитов и конгломератов, и только в р айоне хр. Чоочек 
J\расноцветными осадочными толщами н ацело слагается весь девонский 
р азрез. В полных непрерывных р азрезах среднедевонские отложения 
начинаются кр асноцветами толочковской свиты. Эта свита сложена 
преимущественно красноцветными мелко- и среднезернистыми песчани
ками и аргиллитами, а в периферических частях южной окраины Ми
нусинского прогиба  в ее составе з аметную роль игр ают грубообломоч
вые породы : гр авелиты, конгломер аты и грубозернистые песчаники. 
Н аиболыuих значений мощность толочковской свиты достигает н а  
р .  Таштып - 1 000 11'1, а п о  окраинам прогиба  местами сокр ащается до 
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200 м. В этих полных р азрезах выше толочков:кой свиты залегают 
верхнеэйфельские карбонатные породы таштыпскои свиты, которые сме
няются красноцветными отложениями. Последние известны под назва
нием усть-чульской свиты, состоящей из красноцветных тонкозернистых 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, достигающих м аксимальной 
мощности 600 м.  К окраинам прогиба  в составе свиты появляются конг
ломер аты, гравелиты и грубозернистые песчаники. 

На большей части терр итории прогиба,  хар актеризующегося не
полными сокр ащенными р азрезами, строение последних сильно упро
щается . В этих р айонах на нижнедевонские отложения трансгрессивно, 
с базальны ми горизонтами конгломератов в основании, ложатся крас
ноцветы кокоревской свиты, котор ая выделяется здесь взамен трех свит, 
свойственных полным р азрез а м :  толочковской, таштыпской и усть-чуль
ской. Кокоревская свита сложена преимущественно кр асноцветными 
песчаниками, тонко- и среднезернистыми,  слоистыми  и косослоистыми, 
а т акже алевролитами и аргиллита!\'lИ. На поверхности напластования 
этих пород имеются трещины усыхания. В низах р азреза свиты повсе
местно присутствуют базальные конгломер аты. Мощность ее 1 00-700 м .  

Главная м асса кр асноцветных пород в Минусинском прогибе сосре
доточена в р азрезе верхнего девона. Ими сложена нижняя ойдановская 
и верхняя тубинская свиты, р азделенные сероцветными терригенными  и 
карбонатными  породами кохайской свиты. В периферических ч астях про
гиба  вследствие замещения сероцветных пород кохайской свиты красно
цветными весь р азрез верхнего девона обычно представлен только кр ас
ноцветными толщами. 

Ойдановская свита состоит из однообр азных пород, главным обр а
зом мелко- и среднезернистых песчаников, алевролитов и отчасти аргил
литов. Мощность свиты 300-700 м. Тубинская свита также объединяет 
красноцветные песчаники, алевролиты и аргиллиты, м аксим альная мощ
ность которых 700 м .  Нерасчлененные кр асноцветные отложения верхне
го девона  Минусинского прогиба  сохр аняют в общем такой же состав, 
как ойдановская и тубинская свиты, а lIЮЩНОСТЬ такого сложного кр ас
ноцветного р азреза местами достигает 1 1 00 м .  

В Тувинском прогибе красноцветные отложения в девонских р азре
зах широко р аспростр анены на  северо-западе и в центре. В основании 
р азреза в северо-западной части прогиба  з алегает кр асноцветная толща 
эйфельского возраста,  сходная с кокоревской свитой Минусинского про
гиба .  Она представлена чередованием красноцветных мелкогалечных кон
гломер атов, гр авелитов и р азнозернистых песчаников, достигающих мощ
ности 550-600 м .  Эйфельские отложения центральной части этого про
гиба р азделяются на  три толщи, которые, исключая нижнюю, сложены 
кр асноцветными породами. Средняя толща мощностью 750 м сложена 
аргиллитами, а перекрывающая ее верхняя - р азнозернистыми песчани
ками с п ачками мелкогалечных конгломер атов. Мощность красноцветов 
верхней толщи превышает 1 000 м .  

Красноцветные отложения в р ассмотренных частях Тувинского про
гиба есть и в низах и верхах живетского яруса. Нижняя часть р азреза 
этого яруса  в большинстве р айонов выделяется под названием атакшиль
ской свиты, в основании которой, как правило, р азвиты б аз альные конг
ломераты. Выше конгломератов з алегают р азнозернистые песчаники,  
включающие п ачки базальных конгломератов. Общая мощность свиты 
не выходит за пределы 200 м. Верхняя часть живетского яруса (уюкская 
свита) состоит из однообразных, преимущественно тонко- и среднезерни
стых песчаников, включающих р едкие м аломощные прослои зеленова
то-бурых и желтовато-бурых песчаников. Верхнедевонские кр асноцвет-
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l Iые отложения в этих р айонах Тувинского прогиба  не отличаются от 
аналогичных толщ, р азвитых в Минусинском прогибе. Что касается юго
западной части Тувинского прогиба, то в ней девонские красноцветы 
наблюдаются примерно на тех же стр атиграфических уровнях, что и в 
северо-восточной и центр альной его частях, но в значительно меньшем 
количестве. 

В Кузнецком прогибе кр асноцветные отложения сосредоточены в ни
зах девонского р азреза только на  востоке. Они входят в состав нижне
девонской красногорской свиты, слагают вышележащие среднедевон
ские свиты - антроповскую и отчасти абр амовскую. Это гл авным обра
зом р азнозернистые песчаники с прослоями  алевролитов и конгло
мератов. , )' 

В Ануйско-Чуйском прогибе кр асноцветные отложения обр азуют 
нижнедевонскую уландрыкскую свиту, р азвитую н а  огр аниченной пло
щади на юго-востоке прогиба ,  и среднедевонские толщи бассейна р. Кы
зыл-Шин. Уландрыкская свита имеет четкое трехчленное строение; ниж
няя часть ее р азреза сложена грубыми терригенными породами, в том 
числе широко р азвитыми  среди них конгломератами, средняя - вишне
во-красными алевролитами и тонкозернистыми песчаниками, включаю
щими прослои и прожилки гипса, верхняя - р азнозернистыми песчани
ками.  Общая мощность ул андрыкской свиты 850 м .  Среднедевонские 
кр асноцветные отложения, представленные однообразными красноцвет
ными песчаниками и алевролитами,  слагают верхнюю ч асть эйфельско
го и низы живетского ярусов ( аксайская свита ) .  Их мощность око
ло 400 м .  

В Уйменско -Лебедском прогибе, как и в Ануйско-Чуйском, красно
цветы имеют ограниченное р аспространение. Они появляются в основа
нии девонского р азреза в так называемой сумурлинской свите, сложен
ной гл авным образом терригенными пестроцветными и красноцвеТНЫl\IИ 
песчаниками и алевролитами, и вышележащей среднедевонской уйкар а
ташской свите. 

Общие ср авнительно простые закономерности р аспределения крас
ноцветных отложений в С аяно-Алтайской горной стр ане осложняются 
широким р аспростр анением вулканогенных обр азований, расчленяющих 
р азрезы, сложенные осадочными толщаi'iIИ .  Вулканогенные обр азования 
встречаются почти повсеместно, во всех сколько-нибудь крупных проги
бах и даже на окраине платформы, в Рыбинской впадине. Отсутствие их 
можно предпол агать в более северных р айонах платформы, девонские 
отложения которых погребены под молодыми осадочными толщами.  

Совместное н ахождение вулканогенных пород с кр асноцветными 
весьма типично для области девонской кр асноцветной седиментации на 
юге Сибири ,  хотя, конечно, нет полного взаимного перекрытия ареалов 
их р аспростр анения; вулканогенные породы поэтому прослеживаются и 
далеко за  пределами р ассматриваемой области, в частности в Калбин
ской геосинклинали, где девонские красноцветные отложения отсутству
ют. Состав девонских вулканогенных обр азований кр айне непостоянен, 
а стр атигр афическая их приуроченность изменчива (Анатольева, 1 963 1 ) ' 
Н а  О l{р аине Сибирской платформы преобладают базальтовые лавы. Та
кого же состава лавы господствуют и н а  обширных площадях наложен
ного Минусинского прогиба, но к западу и югу от него, соответственно 
в Кузнецком и Тувинском прогибах, наряду с базальтовыми л авами ши
роко р аспростра нены андезиты и липариты, а в системе преимуществен
но унаследованных прогибов Алтая, расположенных ближе к Калбинской 
геосинклинали, н аиболее типичны липаритовые л авы и сопровождающие 
их пирокластические породы. Таким обр азом, н аблюдается общая из-
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менчивость состава ассоциаций красноцветных осадочных и вулканоген
ных пород в зависимости от структурной обстановки. Тектоническое р аз
витие оказывает, следовательно, существенное влияние не только на се
диментацию, но и на процессы вулканизма .  

В предел ах ареала девонской кр асноцветной седиментации вулкано
[енные породы известны в С аяно-Алтайской горной стр ане, в нижнем, 
среднем и верхнем девоне. В области, примыкающей к платформе, они 
обнаружены преимущественно в низах девонского р азреза.  В прогибах, 
р асположенных вдали от ее кр ая, вулканическая деятельность частично 
прослеживается и в поздние эпохи девонского периода, а на значитель
ном от нее удалении р азвивается в течение всего девонского периода 
столь активно, что местами продукты вулканической деятельности почти 
нацело слагают мощные р азрезы. 

Общая эволюция процессов седиментации и вулканизма, н ачинаю
щаяся и заканчивающаяся на р азных участках р ассматриваемой терри
тории в р азное время в зависимости от особенностей тектонического р аз
вития, позволяет утверждать, что все известные сейчас ф акты говорят 
об общем необратимом, а не циклическом р азвитии здесь этих процес
сов (Анатольева, 1 966) . В области кр асноцветной седиментации эти про
цессы проявляются по-р азному в з ависимости от особенностей строения 
и тектонической эволюции прогибов. Внутри ареал а  р аспространения де
вонских красноцветных отложений в тесном парагенезе с красноцветами 
на  юге Сибири встречаются карбонатные и сульфатные породы. Первые 
р азвиты в самых р азличных р айонах и в р азнообр азной структурной об
становке. Л ишь в C al\'IOM общем виде для них можно отметить преиму
щественную стр атигр афическую приуроченность к средним отделам де
вонской системы, хотя они могут прослеживаться по всему девонскому 
р азрезу, как, например, на з ападной окраине Кузнецкого прогиба.  Суль
ф атные же породы тяготеют к восточной окраине !<расноцветного ареа
ла, примыкающей к области р аспростр анения среднедевонских отложе
ний. Они известны, в ч астности, в северных р айонах Минусинского про
гиба .  Здесь карбонатные отложения, например, сар агашской свиты, на
ходящиеся в парагенезе с красноцветными терригенными толщами коко
ревской свиты, включают прослои и п ачки гипсов. С аналогичными на 
борами пород на  юго-западе Тувинского прогиба ассоциируют каменные 
слои. В целом же на юге Сибири терригенно-карбонатных отложений, 
сопровождаемых сульфатными и соленосными накоплениями, м ало. 

В Центр альном Казахстане, имеющем тектоническое строение, в об
щем сходное с каледонидами С аяно-Алтайской области, область красно
цветной седиментации, по А. А. Богданову ( 1 959, 1 960, 1 965) , была весь
ма обширной. Красноцветные осадочные толщи на площадях, з ахвачен
ных глыбовыми перемещениями,  сопровождались вулканогенными  по- · 
родами. 

Строение девонских кр асноцветно-вулканогенных толщ Центр ально
го Казахстана можно продемонстрировать на примере р азрезов Верхне
атасуйского р айона и Эскулинского купола. 

В Верхнеатасуйском р а йоне нижний и средний отделы девона пред
ставлены вулканогенными породами (Филиппова, 'Щербакова,  1 960) . 
К нижнедевонским отложениям относится мунглинская свита, сложен
н ая андезитовыми, андезито-б азальтовыми и андезито-дацитовыми пор
фиритами и их туфами. Эти. породы окрашены в зеленовато-серые, темно
серые, реже фиолетово-бурые тона.  Мощность свиты изменчива и колеб
лется в пределах 1 000- 1 800 м.  Средний девон представлен угузтауской 
свитой, залегающей с резким угловым несогласием на мунглинской и н а  
более древних образованиях. Нижняя часть угузтауской свиты выделяет-
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ся как туфогенная, а верхняя - как вулканогенная толщи. Туфогенная 
состоит из однообразных грязно-серых и фиолетово-серых кристалли)е
с!Сих дацито-липаритовых и липаритовых туфов.  Общая мощность ее 
1 300 м. Вулканогенная толща четко р азделяется на две ч асти. Нижняя 
сложена р азличными липаритовыми туфами, среди которых присутству
ют грубые брекчии, агломераты и горизонты бомб.  В верхней части 
толщи преобладают липаритовые порфиры. МОЩНОСТЬ вул каногенной 
толщи 950-1 1 00 м. Вышележащая ж аксыконская серия включает отло
жения среднего девона и фр анского яруса верхнего девона  и от подсти
лающих обр азований повсеместно отделяется резким угловым несогла
сием. В строении серии принимают участие красноцветные песчаники, 
алевролиты и туфы липаритовых порфиров. Реже в р азрезе встречаются 
прослои и линзы крупновалунных конгломер атов, липаритовых пор фи
ров и дацитовых порфиритов. Нижняя часть р азреза ж аксыконской се
рии известна под н азванием вулканогенно-осадочной толщи, разрез 
которой в районе гор. Бек-Тау, по описанию И.  Б .  Филиппо
вой и М. Н .  Щербаковой ( 1 960) ,  выглядит следующим образом (снизу 
вверх) . 

1 .  :Желтовато-бурые кварцевые алевролиты, розовато-фиолетовые 
агломератовые туфы липаритовых порфиров, прослои черных кремней с 
р астительными остатками плохой сохр анности. Мощность 1 1 0 м .  

2 .  Зеленовато-серые и серовато-фиолетовые агломер атовые кристал
ло- и литокластические туфы липаритовых порфиров, переслаивающиеся 
с красновато-фиолетовыми туфопесчаниками. Мощность 200 м .  

3 .  Светло-серые среднеобломочные литокристаллокластические туфы 
липаритовых порфиров. Мощность 1 30 м .  

4 .  Миндалекаменные дацитовые порфириты, фиолетовые кварцевые 
тонкослоистые алевролиты, кр асноцветные крупногалечные конгломера 
ты .  Мощность 1 00 м .  

5. Фиолетовые миндалекаменные дацитовые порфириты. Мощность 
1 1 0 м .  

6. Зеленовато-фиолетовые песчаники, кварцевые, мелкозернистые, 
тонкослоистые. Мощность 50 м .  

7 .  Фиолетовые миндалекаменные дацитовые порфириты с прослоя
ми фиолетово-серых кварцевых алевролитов. Мощность 30 м. 

8. Кр асновато-бурые кварц-полевошпатовые песчаники крупнозерни
стые, косослоистые. Мощность 1 30 м. 

Мощность приведенного р азреза 1 1 20 м ,  в целом она изменяется от 
330-505 до 2000 м. 

Вышележ ащая осадочная толща ж аксыконской серии сформирована 
исключительно кр асноцветными породами. В нижней ч асти р азреза за
легают валунные конгломераты, кверху постепенно переходящие в га
лечные, содержащие прослои среднезернистых полимиктовых песчани
ков. Верхняя ч асть осадочной толщи сложена гравелитами и песчаника
ми с подчиненными прослоями мелкогалечных конгломератов. Мощность 
осадочной толщи оценивается от 1 70 до 240-320 м .  

Н а  западе Центрального Казахстана в Эскулинском куполе выделя
ется нижнедевонская кызылтавская свита, имеющая четкое трехчленное 
строение (Голубовский, З айцев, Петренко, Юр ин а ,  1 964) . Нижняя, кон
гломератовая толща состоит из пестроцветных конгломер атов, гр авели
тов, песчаников и алевролитов. Типичный р азрез ее описан по ручью 
Мейр амбай, где вскрыто ее н алегание на  докембрийские гнейсы. Этот 
р азрез описывают В. А. Голубовский ,  Ю. А. З а йцев, А. З. Петренко 
и А. л .  ЮРl'ш а  в- следующем виде : 
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1 .  Валунные конгломераты со слабоокатанными обломками гнейсов. 
Песчанистая грубозернистая фракция конгломератов - продукт ДЕозинте
грации тех же гнейсов. Мощность 60 м .  

2. Средние и мелкогалечные конгломераты с более р азнообр азными 
по составу гальками кислых эффузивов, кварца, слюдяных сланцев и 
гр анитоидов. Местами конгломер аты переходят в гравелиты и пуддинго
вые песчаники; среди них появляются прослои средне- и мелкозернистых 
красно-бурых полимиктовых песчаников и алевролитов. Мощность 230 м .  

3 .  Переслаивающиеся зеленовато-серые мелкогалечные конгломер а
ты, гравелиты, средне- и мелкозернистые красно-бурые тонкослоистые пес
чаники. Гравелиты и конгломераты, по составу близкие к породам пачки 2,  
образуют прослои от 3 до 5 м мощностью. От основания к кровле пачки 
количество гравелитовых и конгломер атовых прослоев уменьшается, 
и мощность их становится меньше. Мощность 270 м .  Из верхов конгло
мер атовой толщи А. л. Юрина описала остатки примитивных плауновых 
р астений, а также вид Drepanophucus gaspianus. 

Средняя, пестроцветная толща кызылтавской свиты сложена р азно
обр азными зеленовато-серыми и красновато-бурыми песчаниками, вклю
чающими прослои гравелитов и конгломер атов. Максимальная мощность 
пестроцветной толщи 2060 м. -

Верхняя, вулканогенная толща представлен а  липаритовыми порфи
р ами,  туфами и туфоконгломератами. Мощность ее 1 55 м. 

Выше кызылтавской свиты з алегают красноцветные отложения верх
него девона (фр анский и отчасти ф аменский ярусы) . Верхнедевонские 
красноцветы р азделяются на  три части. Нижняя, конгломер ато-песча ни
ковая п ачка, несогласно з алегающая на подстилающих толщах р азлично
го возр аста, сложена пестроцветными конгломератами, гр авелитами,  
песчаниками и кр асно-бурыми алевролитами. Мощность этой п ачки пре
вышает 400 м .  В р айоне гор . Керегетас цементирующая м асса конгломе
р атов представлена яркими шоколадно-коричневыми сильно железисты
ми аргиллитами,  н асыщенными песчаным и гр авийным кварцевым ма 
териалом и слюдой .  

Средняя, аркозовая п ачка обр азована розовыми и кр асно-бурыми 
гр авелитами и р азнозернистыми песчаниками, включающими прослои 
конгломер атов и кр асно-бурых алевролитов. Цементом обломочных по
род служит кремнистый,  кремнисто-железистый,  карбонатный и марган
цевистый м атериал. Мощность аркозовой пачки изменяется в очень не
больших пределах, от 90 до 1 1 0 м.  

Верхняя пачка, эквивалентная фаменской уйтасской свите Джез
казганского р айона,  в нижней части р азреза сложена кр асноцветными 
мелкозернистыми аркозовыми песчаниками, алевролитами и аргиллита
ми, в отдельных р айонах содержащими прослои серых известковистых 
песчаников и алевролитов. В верхней части р азреза уйтасской свиты 
среди красноцветных пород появляется все больше известковистых але
вролитов и мергелей, которые постепенно сменяются известняками и до
ломитами ф аменского яруса. Мощность свиты м аксим альных значений 
достигает на восточном крыле Эскулинского купола, где она оценивает
ся в 242 м, а минимальных в р айоне Джез - 30 м.  В целом девонские 
отложения Эскулинского купола характеризуются весьма резкой фа
циальной изм@]-]чивостью. 

Красноцветные песчаники и конгломераты верхнего девона широко 
распростр анены на северном склоне Ч аткальского хребта ,  а также во
сточнее, в горах бассейна р. Нарына .  Аналогичные красноцветные тол 
щи наблюдаются и в более северных р айонах, в частности в хребтах 
Таласском Алатау и Каратау, где они с угловым несогласием з алегают 
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на ордовике.  Мощность этих кр асноцветных толщ весьм а  изменчива 
от 200-400 до 2'000 м (Геологическое строение СССР,  т .  1 ,  1 958) . 

В Советском Союзе кр асноцветные отложения девонского возраста 
известны также на а р  х и п е л а г е С е в е р н о й  З е м л и. Они р аспро
стр анены в з ап адной ч асти о -ва  Октябрьской Революции, по всему 
о-ву Пионер, в восточной части о-в а Серова (Егиазаров, 1 957) . Девон
ские базальные конгломераты здесь с угловым несогласием залегают 
на известняках силур а .  Р азрез девона сформирован кр асноцветными л а
гунно-континентальными образованиями. 

На о-ве Октябрьской Революции нижний девон, в основании кото
рого отмечается 25 м мощности толща базальных конгломератов, состоит 
из сероцветных песчаников, известнЯI{ОВ, доломитов и мергелей, содержа
щих прослои и пачки кр асноцветных песчаников. В верхней части р азре
за  нижнего девона обособляется 1 00- 1 20 м толща пестроокрашенных 
доломитов, мергелей и кр асноцветных песчаников, перекрытых доломи
тами и известняками с гипсами. Общая мощность отложений нижнего 
девона на этом острове 750 м. 

На о-ве Пионер нижнедевонские отложения р асчленяются на три 
свиты (снизу вверх) : дзержинскую, октябрьскую и дежневскую. В осно
вании дзержинской свиты также содержатся базальные конгломераты, 
а слагают ее преимущественно зеленовато-серые известняки и доломиты, 
чередующиеся с красными мергелями. Мощность дзержинской свиты не 
превышает 1 40 м .  Вышележащая октябрьская свита состоит преимуще
ственно из сероцветных кар бонатных пород. Главная же м асса нижне
девонских кр асноцветных пород о-ва Пионер приходится на дежневскую 
свиту. В основании ее р асполагаются красно-бурые грубозернистые пес
чаники и конгломер аты, которые вверх по р азрезу сменяются красно
uветными и серыми железисто-кварцевыми песчаниками, включающими 
отдельные прослои буро-кр асных и зеленых алевролитов, мергелей, до
ломитов и известняков. Верхняя часть р азреза свиты отличается от ниж
ней лишь тем, что в ней появляются аркозовые р азности песчаников. 
Общая мощность дежневской свиты 300 м. 

В среднедевонских отложениях архипелага Северной Земли кр асно
цветы широко р аспространены только на о-ве Октябрьской Революции, 
где они начинаются 1 00 м толщей темно-кр асных р азнозернистых песча
ников, содержащих остатки панцирных рыб.  Выше р асполагается 80 м 
мощности п ачка темно-кр асных и пестроокр ашенных песчаников и мер
гелей, которая в свою очередь сменяется красными и серыми кварцито
видными, кварцевыми  и известковистыми песчаниками мощностью 95 м .  
Остальные 1 45 м р азреза среднего девона  сложены однообразными 
красноцветными  песчаниками, содержащими прослои и п ачки светлых 
11 буровато-красных доломитов и известняков. К этой ч асти р азреза при
урочены также прослои и линзы гипсов. Общая мощность р азреза сред
него девона на о-ве Октябрьской Революuии 520 м .  

В верхнем девоне красноцветные отложения известны в нижней 
м атусевичской свите, выделенной на о-ве Октябрьской Революции. Р аз
ре.з свиты состоит из косослоистых кр асных и буров<tто-кр асных песча
ников, включающих прослои известняков, доломитов и гипсов. Общая 
мощность свиты 250 м.  

За пределами Советского Союза кр асноцветные отложения тоже 
приурочены к р азнообр азным структура м :  не только к древним плат
формам,  но и к каледонским складчатым областям. Они р аспростране
ны в поясе каледонид Европы, в Гренландии, в Северной и Южной 
Америке, на Ближнем Востоке и юге Африки, в Австралии. Н а  севере 
Европы наиболее типичным районом развития красноцветов девона яв-
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ляется Шотландия, где они наблюдаются в п ар агенезе с вулканоген
ными породами. 

В Ш о т л а н Д и и красноцветные толщи содержатся в р азрезах 
нижнего девона Мидленда и н а  з ападе этой страны. Нижний Древний 
Красный Песчаник (Lower Old Red S andstope)  Мидленда включает не
сколько подр азделений (Wаtегstоп, 1 965) . Самое нижнее, известное под 
названием Д аунтон, подробно описанное еще в начале  текущего века, 
обнажено в области северо-западного погружения синклинали Мэр мс. 
Здесь р азрез выглядит следующим образом (снизу вверх) : 

1 .  Базальные брекчии и алевролиты, з алегающие с угловым несо
гласием на подстилающих породах. Мощность 60 м .  

2 .  Пурпурные песчаники. Мощность 1 8  м .  
3 .  Серые и коричневые песчаники с красными  алевролитами . .  По 

Бсей п ачке наблюдаются обломки вулканических пород, глинистые ока
тыши и трещины усыхания. Мощность 300 м. 

4. Вулканические конгломераты и туфы. Мощность 12 м. 
5. Красные песчаники. Мощность 1 8  м. 
6 .  Серые песчанистые алевролиты, содержащие рыбные остатки 

Dictoyocaris slimoni, Ceratiocaris sp . ,  Hughmilleria norvegia, Hughmille
ria sp . ,  P terygotus sp. ,  Archidesmus sp .  Мощность 1 80 м .  

7 .  Туфы и туфогенные алевриты. Мощность 240 м .  
Следующее подр азделение «Диттон», или  «каледонская серия», 

наилучши м  обр азом обнажено в серии синклиналей северных р айонов 
Мидленда. Это подразделение р аспадается на пять групп. 

Нижняя, базальная группа Даннотер лежит с угловым несогласием 
на подстилающих слоях Даунтона  и характеризуется преимущественным 
р азвитием грубых конгломератов, обломочный м атери ал которых был 
п еремещен из высокогорной области. К. В атерстон отмечает, что в верх
ней ч асти р азреза гальки в конгломератах представлены исключитель
но вулканогенными породами. Конгломераты чередуются с тонкими 
прослоями коричневато-бурых песчаников. Группа Даннотер включает 
четыре горизонта андезитовых и б азальтовых л ав.  Общая мощность р аз
реза этой группы 870 м .  В следующей группе Крэвтон преобладают 
конгломераты, состоящие из галек и валунов вулканогенных пород. 
Группа Крэвтон отличается обилием л ав, которые в юго-западном кры
ле  синклинали Страссмор представлены базальтовыми порфиритами, 
а в северо-западном - кислыми андезитаl\1И. }:\.ощность группы Крэв
тон 480 м .  

Вышележ ащая группа Арбоснотт сложена гиперстеновыми  андези
тами и б азальтами, чередующимися с кр асновато-бурыми песчаниками 
и конгломератами;  общая мощность р азреза этой группы оценивается 
Б 1 500 м.  Четвертая по счету группа Гер во к состоит из базальтовых л ав 
и осадочных пород, которым подчинены конгломераты, песчаники, слан
цы и песчанистые известняки. В песчаниках группы Гервок определены 
следующие р астительные остатки : Pachytheca sp. ,  Psilophyton princeps. 
Psilophyton goldschmidti, D awsonites arcuatus. Мощность р азреза этой 
группы 1 200 м. Самая верхняя группа Страссмор, венчающая р азрез 
Диттона ,  состоит из мер гелей, которые в западном и северном крыльях 
синклинали Страссмор замещаются плитняками и м ассивными  грубо
слоистым и  песчаниками. В атерстон предполагает, что верхняя ч асть р аз 
реза  группы Страссмор может иметь уже среднедевонский возраст. 
Мощно(:ть слоев Страссмор колеблется от 90 до 200 м .  

Детальное описание подразделения Диттон р азличных р а йонов 
Мидленда приведено в р аботе Д. Алл ан а  (Аl lап ,  1 940) , который дал 
корреляцию Нижнего Древнего Красного Песчаника (табл. 1 0) . Р ас-
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сматривая условия обр азования пород Нижнего Древнего Красного 
Песчаника р айонов Мидленда, В атерстон отмечает, что они н акаПлива· 
лись на предгорной р авнине, р асположенной у подножия высокогорной 
области. Стремительные потоки, спускавшиеся с этих гор, несли обло
flIOЧНЫЙ м атериал,  наиболее грубая ч асть которого отлагал ась у подно
жий в виде валунных и крупногалечных конгломератов. Более мелкий 
м атериал осаждался в области р аспространения низких аллювиальных 
р авнин и обширных озерных впадинах. Аркозовые песчаники, несомнен
но, являвшиеся продуктами быстрой эрозии, по данным п.  Крынина 
( Krynine, 1 935) , н акапливались в результате деятельности быстрых по
токов в обстановке теплого гумидного климата.  Сланцы и алевролиты 
образовались вследствие диагенеза озерных осадков. Местность, р аспо
ложенная к северу от области седиментации, изобиловала вулканами, 
продукты деятельности которых достигали даже самых низких участков 
предгорных долин.  

Другой пример ассоциаций вулканогенных и красноцветных пород 
дает р айон Кинтири  в З ападной Шотландии, где Ниж ний Древний 
Красный Песчаник подразделяется снизу вверх на  формацию Гленрем
скил, Ново-Орлеанские конгломер аты и песчаники Бестерд (Friend, 
Macdona ld, 1 968 ) . 

«Формация» Гленремскил имеет двухчленное строение. Нижнюю 
часть ее р азреза обр азует б аз альная брекчия, а верхнюю - кварцитовые 
I\Онгломераты. Повсеместно базальная брекчия с угловым несогласием 
з алегает на  протерозойских сланцах Далредиен. В основании р азреза 
б аз альной брекчии р азвита неслоистая брекчия изменчивой мощности 
(до 7 м) , состоящая из угловатых плоских обломков тальковых, муско
вит-хлоритовых и кварцевых сланцев и хорошо окатанных обломков бело
го жильного кварца.Все эти обломки в!(лючены в основную массу породы, 
сложенную кварцем, полевыми шпатами и мусковитом. Выше по р азре
зу брекчии чередуются с песчаниками, которые состоят из такого же 
обломочного м атериал а, что и брекчии, а также с красными сланцами, 
включающими небольшие гальки метаморфических пород, аналогичных 
отмеченным выше. Большая часть разреза базальной брекчии сложена 
ярко-красными терригенными породами. Вверх по р азрезу постепенно 
возр астает роль обломков эффузивных пород. Общая мощность базаль
ной брекчии 1 1 0 м. 

Р азрез толщи кварцитовых конгломер атов н ачинается 1 00-метровой 
пачкой слоистых грубых конгломератов. В породах нижележащей базаль
ной брекчии конгломераты нередко обр азуют четко врезанные каналы 
от 3 до 7 м глубиной. Обломочный м атериал конгломератов состоит 
почти исключительно из округлых в алунов кварцитов и редких галек и 
в алунов л ав .  В карбонатном цементе конгломер атов, окрашенном в пур
пурные тона ,  содержатся зерна  жильного кварца, биотита, мусковита, 
олигоклаза и обломки кварцево-слюдистых сланцев и л ав. Участками 
в цементе преобладают обломки л ав .  Кварцитовые конгломер аты выше 
по р азрезу чередуются с плохо сортированными пурпурными и красны
ми песчаниками, содержащими многочисленные обломки, а также с 
кр асными сланцами. В самых верхах р азреза наблюдаются прослои ту
фогенных пород. Общая мощность толщи кварцитовых конгломер а
тов 330 м и, таким образом, для всей «форм ацию> Гленремскил она до
стигает 440 м. В северо-восточном н аправлении кварцитовые конгломе
р аты по простиранию постепенно переходят в кр асные песчаники 
и аргиллиты. 

Вышележащее подр азделение Нижнего Древнего Красного Песча
ника - так н азываемые Ново-Орлеанские конгломераты содержат в 
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нижней и верхней частях р азреза пачки лавовых конгломератов. Разрез 
Ново-Орлеанских конгломер атов, имеющих мощность 890 м ,  П. Френдом 
и Р. Макдональдом ( 1 968) подразделяется следующим образом (сни
зу вверх) : 

1 .  Зеленые конгломер аты и брекчии с обломками л ав .  
2. Красноцветные плотные песчаники с отдельными гальками и эро

зионными каналами, заполненными лавовым материалом, и с маломощ
·ными прослоями аргиллитов. 

3. Грубые, лишь участками сортированные конгломераты с л авовы
ми валунами и прослоями песчаников и аргиллитов. 

4. Красные и пурпурные песчаники и аргиллиты. В аргиллитах не
р едко встречаются небольшие вулканические бомбы. 

5. Грубые несортированные конгломераты с валунами андезитов 
и фельзитов. 

В центральной части Шотландии р азрез Ново-Орлеанских конгло
мератов содержит прослои кислых туфов мощностью от 2 до 10 м. Л авы 
и пирокластические породы Ново-Орлеанских конгломер атов подверга
лись хлоритизации и окремнению. 

На Ново-Орлеанских конгломер ат.ах согласно з алегают песчаники 
Бестерд, однородные, слоистые, с высоким содержанием кварца.  Места
ми они переслаиваются с красными аргиллитами, а на отдельных уча
стках включают небольшие пемзовые бомбы. Максимальная мощность 
песчаников Бестерд 1 00 м. Судя по направлению п алеопотоков и тече
ний, в эпоху отложения Нижних Древних Кр асных Песчаников в з апад
ных р айонах Шотландии область питания р асполагалась н а  северо-за
паде, т. е .  в р айоне каледонской складчатости. 

Н а  ю г е А н г л и и также широко р аспростр анены девонские крас
ноцветные осадочные толщи. Особенности их состава и строения даны 
в сводной таблице Д. Аллена и К. Тарло (Allen, Tarlo, 1 963) на  при
мере нижнедевонских кр асноцветов Уэльса (табл. 1 1 ) .  Кр асноцветы 
имеются т акже в р азрезах верхнего девона, называемого английскими 
геологами Верхним Древним Кр асным Песчаником. Н а  этой территории 
они повсеместно залегают на  нижележащих толщах с угловым несогла
сием (Waterston, 1 965) . Они представлены р озовыми, желтыми и кр ас
ными песчаниками, на поверхностях напластования которых почти везде 
есть трещины усыхания и глинистые окатыши. Отложения Верхнего 
Песчаника по сравнению с Нижним менее грубы и обладают меньшей 
мощностью. Они накапливались на слегка всхолмленных пр ибрежно-ал
лювиальных р авнинах и в озерных бассейнах, удаленных от гор на значи
тельные р асстояния. Песчаники нередко обнаруживают потоковую слои
стость, которая позволяет установить, что обломочный м атериал посту
пал из р азличных р айонов. Помимо песчаников, в р азрезах участвуют 
кр асные мергели и кремнистые известняки. 

В З а  п а Д н о й Н о р в е г и и известны мощные кр асноцветные тер
р игенные толщи девона (Хольтедаль, 1 957; Nilsen, 1 967, 1969 ) . Наиболь
шая их мощность 5200 м*  ( район Золунда ) .  В основании девонского 
р азреза постоянно присутствуют осадочные брекчии, котор ые залегают 
на неровной поверхности каледонского складчатого основания. В запа
динах рельефа, сформированного к началу девонской седиментации, 
мощность брекчий достигает 40-50 м,  в то время как на приподнятых 
участках она р езко сокр ащается, вплоть до полного их исчезновения. 

" Впрочем, для района Хорнелеча У. Хольтедаль указывает мощность девонских 
красноцветов в 20-25 км, хотя не  исключар;т, что из-за складчатости она может ока
заться весьма завышенной. 
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Вверх по р азрезу брекчии переходят в полимиктовые конгломераты, 
среди которых преобладают в алунные р азности. �онгломераты содер
жат линзообразные прослои песчаников р азличнои мощности и протя
жения. В западной ч асти р айона З олунда, например, эти прослои протя
гиваются на  р асстояние до 4 км при общей мощности 700 м .  Конгломе
р аты и бреI{ЧИИ состоят из плохо сортированных и слабоокатанных 
остроугольных обломков местных пород, претерпевших незначительную 
тр анспортировку. Грубозернистые песчаники содерж ат р асссЯ!-ПJУЮ галь
ку и по составу обломков совершенно не отличаются от I{онгло�rератов. 
Тонкозернистые песчаники в большинстве случаев имеют Jшарцев -)-поле
вошп атовый состав, нередко приближающийся к граувакковому.  Для 
песчаников хар актерно низкое  процентное содерж ание цементируl\. �_;Iей 
массы, представленной преимущественно карбонатным м атериалом. 

Самая верхняя ч асть девонского терригенного р азреза включает от
носительно мощные и протяженные пласты песчанИI<ОВ, содержащих 
остатки р астений и рыб,  свидетельствующих о среднедевонском возрасте 
пород. В целом же возраст кр асноцветных отложений З ападной Норве
гии нижне- и отчасти среднедевонский. Т. Нильсен указывает, что боль
шинству девонских терригенных пород свойственна непр ави,n ьная слоис
тость. П ар аллельная слоистость наблюдается реДI<О. На небольшю: 
участках, н апример, м аксимальные мощности таю!х слоев достигают 0-
7 см при протяжении 1 5-20 м. В основном же слоистость носит l1ере
крестный хар актер. Отмечаются желобовая, ф:осто ' !чатая и ин': !  о типа 
слоистость . Представляют интерес приводимые Ни.n ) �(еном данные о тек
стурных особенностях поверхностей напластовани ;; ,  названных им пото
ковой линейностью. Эти текстуры хар актеР ' IЗУЮ ! СЯ обилием каналов 
или промоин, глубина которых достигае� 2 М. Е.:'1'Ь И волноприбойные 
знаки, но они приурочены к верхней части дев: )нс'юго р азреза. 

Девонские отложения З ап адной Нор веги н на . ·:<iI1ливались, по пред
ставлению Нильсена, н а  территории посту алеДОНСI\ИХ гумидных аллю
виальных р авнин и в этом отношении являются, по его м нению, а lIало
гам и триасового б ассейна Ньюарк в Аппалачах. Отложения фОР\1ирова
лись в отдельных грабенах, огр аничен�ых разломами,  на Р ,�, В i IИнах, 
примыкающих I(  поднятиям, р асполагавшимся на суше. Грубые с,, - р г; иген
ные породы слагали периферические части обл астей седиментации и 
р азмещались вблизи источников сноса. TeI{CTYPHblC и структурные осо
бенности пород, состав, р азмеры и форма обломочного м атериала ука
зывают на то, что осадки отлагалнсь в результате деятельности времен
ных потоков. Потоковая линейностt позволяет определить северо-запад
Ное }I зпр авление течения потоков из области поднятий, р асположенной 
на  юго-востоке. В накоплении конгломер атов главную роль игр али хоро
шо обособленные потоки, а в накоплении песчаников - р ассеивающиеся. 
Таким образом, девонские отложения Норвегии имеют континентальное 
происхождение, но они все являются субаквальными. Среди них не уста
новлены ни дельтовые, ни  морские осадки. 

В а р х и п е л а г е Ш п и Ц б е р г е н а хорошо изучен девон восточ
ной части Экман-фиорда (Di l1eley, ] 960) . Фиорд р асположен к востоку 
от большого центр ального грабена Шпицбергена. Большая ч асть грабе
на  з аполнена верхнедевонской серией Вуд Б ай, подр азделяющейся сни
зу вверх на толщи : 1 )  Кэп Къелдсэн, 2)  Л юкта и 3 )  Стьиорделен. 
В р айоне ЭI(ман-фиорда имеется только две нижние толщи. Толща 
Кэп Къелдсэн сложена преимущественно зеленовато-серыми песчаника
ми  и конгломератами, среди которых есть кр асно-бурые глинистые слан
цы. Кр асноцветных пород в этой части р азреза серии Вуд Б ай не бо-
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лее 1 О % .  В песчаниках преобладают зерна 
О 15 30 45м кварца,  которые часто составляют до 90 % '----'----'---' всей массы обломочного материала.  Полевые 

, t:?.x:?:1 1 1":':':':":':':1 2 §3 
�4 Бj5 

шпаты встречаются в очень небольших количе
с ствах и представлены плагиоклазами.  Среди 

обломков обнаруживаются также слюды и хло
р иты. Терригенные породы Кэп Къелдсэн це
ментируются чаще всего карбонатным, реже 
кварцевым или железистым материалом. 

Отложения толщи Люкта отчетливо делят
ся на две части ( рис. 20) . Нижняя сложена ту
скло- или ярко-красными алевролитистыми тон
козернистыми песчаниками, часто косослоисты
ми, и сланцами того же цвета .  Общая мощ
ность этой части толщи Л юкта около 76 м. Верх
ней части толщи Л юкта принадлежит чередо
вание песчаников и мергелей мощностью око
ло 335 м. Песчаники разнозернистые, мелко
до грубозернистых, цемент в них кальцито
вый или железистый .  Д. Динли считает, что. 
породы обоих подразделений серии Вуд Бай  
являются субаквальными образованиями, ко
торые возникли в мелководной обстановке. 

В ц е н т р а л ь н ы х р а й о н а х В о с т о ч
н о й Г р е н л а н Д и и (Бютлер, 1 9642) девон
ские красноцветные породы образуют толщи, 
которые первоначально получили название 
«формации» КеЙп-Граах. Это континенталь
ные образования. В них преобладают преиму

Рис. 20. Разрез подразделе- щественно красные, реже серые грубо- и тон
нин Люкта серии Вуд Бай козернистые песчаники, состоящие из обломков Экман-фиорда Шпицбергена, полевых шпатов и слюд. Помимо них, в разпо д. Динли (Dil1eley, 1 960) . 
1 - песчаники; 2 - алевриты; 3 - резе есть конгломераты и брекчии, мергелис
аРГИЛЛIIТЫ ; 4 - мергели; 5 - тые и известковистые прослои, а в некоторых 

известняки карбон�. 
р айонах кислые и основные вулканогенные по-

родыI. Толща девонских кластических пород мощностью 7000-'8000 м 
выполняет бассейн, р асположенный параллельно простиранию каледо
нид. Базальные горизонты этого мощного девонского р азреза с переры
вом, нередко сопровождающимся угловым несогласием, залегают или 
н а  метаморфизованных позднедокембрийских толщах группы Элеонор
Бай ,  или н а  кембрийских и ордовикских известняках. От вышележащих 
континентальных толщ карбона девонские отложения также, по-видимо
му, отделены крупным угловым несогласием. Эта мощная серия пород, 
плохо охар актеризованная фауной, с трудом р азделяется на более дроб
ные стр атиграфические подразделения, и возраст ее определяется в рам 
ках  позднего среднего и верхнего девона .  

В С е в е р н о й А м е р и к е красноцветные отложения девона р ас
простр анены в Канадской Арктике, Канадских Аппалачах и на терр ито
р ии штата Нью-йорк (США) . 

В Канадской Арктике кр асноцветы известны н а  островах и на  тер 
ритории Юкона (Allen, Dineley, Friend, 1 967) . В р айоне Берроу Стрейт 
известны ф ациально изменчивые кр асноцветные и зеленоцветные терри
генные отложения силуро-девонского возраста. Они выделяются в каче
стве «формации» Пиил Саунд, достигающей мощности 500 м. В строении 
«формации» участвуют фангломер аты и тонкозер нистые кр асновато-бу-
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рые терригенные породыI' переходящие по л атер али в карбонатные. 
В другом р айоне Арктической Канады, на Корнвельских островах, ука
зывается «формация» Сноублинд Б ай даунтонского или ДИТТОНСКОГО 

возраста (нижний девон) . «Форм ация» сложена м ассивными известко
БИСТЫ МИ брекчиями, конгломер атами, кр асными песчаниками и алевро
литами и имееет мощность 265 м .  

В Канадских Аппалачах, в р айонах Новой Шотландии, Ньюфаунд
ленда и южной части Нью-Брунсвика среди девонских отложений при
сутствуют красноцветные терригенные и вулканогенные породы (Al1en, 
D ineley, Friend, 1 967) . Такие ассоциации кр асноцветных и вулканоген
ных пород в нижнем девоне входят в «формацию» Кнейдат, достигаю
щую 500 м мощности. Н аблюдаются они и в среднедевонской «форма
ции» Лейк близ Кэмпбелтона.  Здесь среди красноцветных терригенных 
пород присутствуют туфы И вулканогенные породы. 

В юго-восточных р айонах штата Нью-йорк имеются средне- и верх
недевонские отложения, представленные чередованием кр асных сланцев, 
аргиллитов, алевролитов, песчаников и конгломератов, зеленых сланцев, 
и песчаников, серых сланцев, песчаников и конгломер атов. Максим аль
ная NIOЩНОСТЬ этих отложений 1 824 м ( Fletcher, 1 963) . Они подр азделя
ются (снизу вверх) на следующие «форм ации» : Плэткилл, Жилбоа,  
Онеонта, П ак-Котелл, Вэлтон и Виттенберг. Н азванные терригенные 
«формации» хорошо сопоставляются с одновозр астными морскими отло
жениями южных и центральных районов штата Нью-йорк. 

«Формация» Плэткилл сложена кр асными, пурпурными и серыми 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, среднезернистыми серыми 
и мелкозернистыми сланцами и тонкозернистыми косослоистыми субгра
увакками. Ф .  Флэтчер отмечает, что песчаники обладают кар бонатным 
цементом. И скопаемые остатки в «формации» Плэткилл р едки : встреча
ются только р астения и рыбы. Общая мощность р азреза «фор
м ации» 260 м.  

«Формация» )I<илбоа подр азделяется н а  три ч асти. Б аз альная ч асть 
ее р азреза образован а тонкозернистыми ярко-серыми протокварцитами, 
среднезернистыми темно-серыми косослоистыми субгр аувакками и тем
но-серыми сланцами. В средней части «формации» преобладают красные 
песчаники и сланцы, а в верхней - протокварциты и темно-серые слан
цы. Общая мощность «формации» от 75 до 1 50 м. 

Вышележащая «фор м ация» Онеонта включает слюдистые тускло
кр асные пурпурные и серовато-красные песчаники, алевролиты и аргил
литы, переслаивающиеся со среднезернистыми серыми косослоистыми  
гр аувакками. Общая мощность р азреза «формации» 258 м .  

«Форм ация» П ак-Котелл сложена п алеонтологически охарактеризо
ванными слоями, к востоку сменяющимися конгломер атами Твилайт, 
состоящими из кварцевых галек, сцементированных грубозернистым пес
чанистым м атериалом. Конгломераты Твилайт являются маркирующим 
горизонтом, которым обычно н ачинают р азрез верхнего девона .  Мощ
ность этих конгломер атов 304 м. 

В строении следующей «формации» Вэлтон принимают участие 
красные аргиллиты и сланцы, переслаивающиеся с песчаниками. В ни
зах р азреза «формации» песчаники серые до зеленовато-серых, средне
зернистые, косослоистые, граувакковые, с большим количеством хлори
та;  в верхах - оливково-серые, полевошпатовые, с р ассеянными галька
ми молочного кварца и кварцитов. Мощность р азреза этой «формации» 
425-608 м.  Р азрез венчается «формацией» Виттенберг, представленной 
желтовато-серыми и в меньшей степени пурпурно-кр асными кососло
истыми конгломер атами, достигающими 250 м мощности. 
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Н а Ю ж н о - А м е р и J{ а н с к о м к о н т и н е н т е в Уругвае девон
ские кр асноцветные отложения слагают верхнюю част.ь группы Дурацно, 
известНУЮ под н азванием «формации» Пэлота (Наггшgtоп, 1 967) . Это 
пурпурные песчаники и сланцы, содержащие р астительные остатки ; по
роды залегают на  ни>кнедевонских фаунистически охарактеризованных 
сл ан ц ах. Мощность кр асноцветных отложений «формации» Пэлота 55 м .  
С ам ой кр айней точкой Южной Америки,  в которой имеются девонские 
кр асноцветы, являются Фолклендские острова, где эти отложения пред
ставлены преимущественно песчаниками и алевролитами. 

Н а  А ф р и  к а н с к о м к о н т и н е н т е кр асноцветные отложения 
девонского возраста р азвиты весьм а  огр аниченно. Они известны, н апри
мер,  в Южной Африке в верхней части р азреза Капской системы, в так 
называемой серии В аттерберг, возраст которой датируется в пределах 
от среднего девона до нижнего карбона (De Vil l ieps ,  1 967) . Кр асноцвет
ные отложения этой серии представлены тусклыми красно-коричневыми 
сланцами. Главную же роль в строении ее р азреза играют белые 
кварциты. 

На Б л и ж н е м В о с т о к е в З ападном Афганистане и Восточ
ном И ране кр асноцветные породы и эвапориты приурочены к серии сло
ев, залегающей ниже э йфельских отложений (Durkoop, Mensink, Рl0-
do,vski, 1 967) . В строении р азреза здесь принимают участие коричневые 
и красные конгломер аты и песчаники, включающие прослои гипсов, се
р оцветные сланцы и мергели, а т акже доломиты и соляные породы. 
В некоторых р айонах в основании р азреза присутствуют вулканические 
породы. Нижняя часть этой последовательности относится к верхам си
лура,  а самая верхняя часть - к р аннему-среднему девону. В Афгани
стане красноцветные терригенные породы накапливались в центральной 
ч асти трога, где обр азовалась толща конгломер атов, песчаников, квар
цитов и песчаных сланцев, изредка чередующихся с маломощными 
п ачками извесТIЮВИСТЫХ песчаников, достигающая мощности 1 500 м. 
В южной части трога мощность этих терр игенных пород существенно 
сокр ащается. Так, в р айоне Малистена  имеется толща грубых кварцито
вых конгломер атов, косослоистых мелкогалечных конгломер атсш, !шар
цитов с р едкими прослоями  известковистых песчаников мощностью все
го лишь 200-300 м. В северо-восточной части трога эти терр игенные 
породы переслаиваются с м ассивными известняками. 

Существенно иные литологические ф ации свойственны Южному 
Ир ану и юго-западным трогам Центр ального Афганистана.  Здесь р аз
рез сложен мощными кр асными терр игенными слоями и эвапоритами, 
представленными тонкими слоями гипса и соляных пород. Местами в ос
новании именно этого р азреза содержатся вулканические породы . 

Н а  А в с т р а л и й с к о м к о н т и н е н т е девонские красноцветные 
отложения установлены в Кэннинг бассейне. Строение их р азреза  ыож
но выяснить, р ассм атривая южную часть этого бассейна, известную под 
названием суббассейн а  Кидсон (Johnstone, Jones, Коор и др., 1 967) . Бу
р ение в этом р айоне вскрыло эвапоритовые отложения мощностью 2705 м ,  
несогласно н алегающие н а  ф аунистически охарактеризованный средний 
ордовик Возраст их датируется в пределах от позднего ордовика до 
среднего девона.  Основание р азреза этих отложений именуется «форма
цией» Кэррибадди. Она представлена массивными кр асно-коричневыми 
тонкозернистыми известковистыми алевролитами и доломитами. «Форма
ция» включает мощную толщу черных сланцев и сланцеватых известня
ков, которые содержат кристаллы галита и ангидрита. Общая мощность 
«формации» 1 700 м, а ее возраст определяется в пределах от верхнег() 
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ордовика до нижнего девона.  Вышележащая толща, н азываемая Крас
ными слоями Тенделгу, объединяет красноцветные среднезернистые пес
чаники и хорошо сортированные и хорошо окатанные преимущественно 
кварцевые песчаники с р едкими прослоями шоколадных глин. Песчаные 
зерна нередко обладают м атовой поверхностью, как предполагается, 
вследствие эоловой тр анспортировки обломочного м атериал а. Мощность 
красных слоев 630-700 м, а возр аст их считается нижнедевонским. 
Этот р азрез венчается среднедевонскими известняками Меллинири, до
стигающими 275 м мощности и состоящими из известняков, доломито
вых аргиллитов, аргиллитов и ангидритов. Весьма хар актерны для этой 
толщи слои с волноприбойными знаками. 

Приведенный кр аткий очерк р аспространения кр асноцветных отложе
ний показывает, что кр асноцветная седиментация девонского периода ох
в атила обширные терр итории земного ш ар а, р асположенные на  р азных 
I1Iиротах, включая околополярные области - Гренландию и Шпицберген 
на севере и Фолклендские острова на  юге.  Различные по составу терр иген
ные красноцветные отложения опоясывали гор ные сооружения, возник
шие в каледонскую эпоху складчатости, и р аспространялись на  р авнин
ные платформенные области. В структурном плане а реалы красноцвет
ной седиментации р азмещались в системе межгорных впадин, во внут
ренних и краевых прогибах древних платформ .  Такое р азнообразие 
структурной приуроченности красноцветов во многих случаях способ
ствовало возникновению р азнофациальных комплексов, обр азование 
которых определяется неоднородным геологическим р азвитием р азлич
ных тектонических структур . Для некоторых терр иторий эта черта де
вонской кр асноцветной седиментации весьма типична .  Другой хар актер
ной особенностью девонской красноцветной седиментации, т акже свой
ственной многим областям,  является тесная пространственная ее связь 
с активной вулканической деятельностью. Кроме того, ей свойственны 
преимущественно терр игенный состав пород и п ар агенез кр асноцветных 
осадков с карбонатными и сульфатными отложениями. 

П Е РМЬ 

Пермский период таюке характеризуется м ассовым р аспростр ане
нием красноцветных отложений. Пермские красноцветы установлены на  
обширных площадях как северного, так  и южного полушария (табл. 1 2) ,  
и не только в осадочном чехле платформ древнего заложения, но и во 
впадинах, р асчленяющих области каледонской и герцинской складчатости. 

В Советском Союзе пермские красноцветы имеются на Русской плат
форме, в Предуральском краевом прогибе, в Центр альном Казахстане, 
на терр итории Большого Кавказа, на Мангышлаке, Туаркыре и в Тянь
Шане. Наиболее полно они представлены на Р у с с к о й п л а т ф о р  м е 
и в обрамляющих ее прогибах. Нижнепермские н:расноцветы р а спрост
р а нены здесь преимущественно на юге Русской платформы. Они извест
ны, в частности, на северо-западе Донбасса, где выполняют Б аХМУТСI<УЮ 
котловину. В этом р а йоне р азвита картамышская свита, красноцветные 
низы которой постепенно сменяются сероцветными породами карбона. 
Эта нижняя красноцветная часть разреза свиты, по  ПQследним данным, 
относится к верхам карбона (Кореневский, Бобров, Супронюк, Хру
щев, 1 968) . 

Картамышская свита (прежнее ее н азвание - свита медистых пес
чаников) представлена чередованием красно-бурых, КИРПИЧНО-I<р асных 

1 43 



Распространение пермских 
Руссная платф орма Центр . К азахстан ' , '" 

E �  :<: "  '" 
"' о:  о: 

:� 01 1=(  .о 0 0:  
� '" :3 0  � �  

3 �  Сев.-зап. 
Принас- Пред- ТеНИ3СRая Джезказ- = ro  д о:  р, С:  
пийская у р альсний ганская .о " ," ", ,., 0  

� a  Донбасс 
впадина п р огиб 

впадина 
вп адина " "  - О '"  ::::: а. о '"  ro .... :s;: "' ''' 

�;? <Д �  :;;: 5 ,.. :::r� 

В ерхняя Дронов- Красно - Белебеев - Красно- Долна-
пермь ская сви- цветная ская св и- цветная пинская 

та толща та толща свита 

Шешмин- Отпаr-r-
ский го- ская сви-

РИ30НТ та 

Нижняя Карта- Киймин- Жидели - Мертвый 
пермь мышскап ская сви- сайская Красный 

свита та свита Лежень 

и буровато-коричневых аргиллитов, алевролитов и песчаников. Среди 
пород свиты имеются медистые песчаники. В северной части котловины 
ей подчинены прослои известняков и доломитов, приобретающие значение 
маркирующих горизонтов. Наименьшая мощность свиты приурочена к 
северным р айонам котловины, где она не превышает 400 м. Наиболь
шая мощность типична для южных р айонов; она достигает 1 200 м. Кар
тамышская свита сопоставляется с Нижним Кр асным Лежнем Цент
р альной Европы, где красноцветные отложения также частично спуска
ются в верхний карбон. 

На северо-западной окр аине Донбасса в строении картамышской 
свиты участвуют красно-бурые глины, алевролиты и р еже мелкозерни
стые песчаники с маломощными карбонатными прослоями. Вверх по 
р азрезу кр асноцветные отложения сменяются мощными соленосными 
толщами, которые в свою очередь перекрываются красноцветными отло
жениями дроновской свиты, з авершающими пермский р азрез Донбасса.  
Таким обр азом, в этих р айонах имеются не только нижне-,  но и верхне
пермские кр асноцветы. Дроновская свита на северо-западе Донб асса 
р азделяется на две подсвиты. Нижняя - глинисто-алевролитовая, верх
няя - песчанистая. В строении нижней подсвиты принимают участие ко
р ичнево-бурые слабокарбонатные неслоистые аргиллиты и алевролиты, 
включающие маломощные прослои красно-бурых песчаников. Верхняя 
подсвита сложена преимущественно кр асноцветными, реже зеленоцвет
ными полимиктовыми песчаниками, для которых хар актерен карбонат
ный и карбонатно-глинистый цемент. Максимальные мощности дронов
ской свиты оцениваются в 690 м .  В Днепровско-Донецкой впадине кра
сноцветные глины нижней части р азреза дроновС!юй свиты содержат 
прослои ангидрита. 

В юго-восточных р айонах Русской платформы в Прикаспийской 
впадине р аспростр анены только верхнепермские красноцветные отложе
ния. В низах р азреза они представлены красно-бурыми глинами, чере
дующимися с мелкозернистыми песчаниками и гипс-ангидритовыми по
родами. Эта кр асноцветная толща условно относится к нижнему, уфим
скому ярусу верхнего отдела пермской системы (Соколова, 1 958) . В вы
шележ ащих отложениях верхней перми кр асноцветные породы присутствуют еще в составе верхнеказанского подъяруса и татарского яруса. 
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Верхнеказанские кр асноцветы в Южно-Эмбенском р айоне выделены 
Е. И. Соколовой ( 1 958) в мощную толщу кр асновато-коричневых глин 
с прослоями зеленовато-серых алевролитов. Общая мощность этой тол
щи 400 м. Татарские кр асноцветы лучше всего изучены у оз. Б аскунчак 
и н а  горе Большое Богдо (Мазарович, 1 952) . Здесь они обр азуют свиту, 
низы которой сложены красновато- бурыми и коричневыми глинами, 
включающими гипсы, а верхи вначале чередующимися глинами и песча
никами, а з атем исключительно темно-кр асными мелкозернистыми пес
чаниками, иногда обнаруживающими отчетливую косую слоистость. 

Однако главная масса пермских кр асноцветных пород сосредоточе
на на восточной окраине Русской платформы и в Предур алъском крае
вом прогибе. В этих р айонах кр асноцветные отложения относятся 
к верхней пер ми и подр азделяются снизу вверх на уфимский, казаНСIШЙ 
и татарский ярусы ( Стратиграфия СССР, Пермская система, 1 966) . 
Установлено, что от з ападных р айонов платформы по н апр авлению к 
Предуральскому прогибу и складчатому сооружению Ур ала количество 
kpaCI-Iоцветных отложений в р азрезе верхней пер ми постепенно н ар аста
ет ,  а н ачиная с восточной ч асти Пермской области и Удмуртии идет 
уже сплошной красноцветный р азрез (табл. 1 3 ) . 

Кр асноцветные отложения верхней части р азреза уфимского яруса 
широко р аспростр анены на  восточной окр аине Русской платформы и в 
Предур альском краевом прогибе н а  огромном пространстве от берегов 
Белого моря н а  севере до Общего Сырта на юге. Они объединяются 
в шешминский горизонт, з алегающий главным обр азом на карбонатно
сульфатных толщах кунгура, и только в самых восточных р айонах на 
красноцветных породах соликамского горизонта .  Шешминский горизонт 
сложен преимущественно красновато-бурыми песчано-глинистыми в боль
шинстве случаев известковистыми породами. Помимо терригенных по
род, в подчиненном количестве присутствуют известняки, мергели и обо
собленные прослои и включения гипсов. З агипсованность отложений 
увеличивается с востока на запад и северо-запад. В з ападных р айонах 
отдельные прослои гипса могут достигать 30 м мощности. В западном, 
а также северо-западном н аправлении происходит и сокращение мощ
ностей, а кроме того, уменьшение крупности терригенного м атериал а  
шешминских отложений. Максимальные мощности и х  сосредоточены в 
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ВОСТОЧНЫХ районах (например , в районе г. Березников свыше 300 м ) , ыи

нимальные -- У западной гра ницы Башкирии ( 1 00 м ) . 
Н аиболее ТИПИЧНЫЙ р азрез шешминского горизонта прослеживается 

по р. Белой в р а..Йоне д. Камышенки. Здесь горизонт подразделяется на  
f<амышенские, бур аевские и чекмагушские слои (Степанов, Форш,  1 966) . 
Камышенские слои представлены чередованием коричневато-красных 
глин и зеленовато-серых и кр асно-бурых косослоистых песчаников, со
держащих невыдержанные прослои мергелей и известняков. В средней 
части р азреза этих слоев породы сильно загипсованы. Мощность камы
шенских слоев 50 м .  

т а б л и ц а 1 3  
Схема фациальных взаимоотношений верхнепермских отложений, п о  Д .  М. Кутергину 

( 1 966 г.) 
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Вышележащие отложения шешминского горизонта, объединяющие
ся в бураевские слои, состоят из двух карбонатно-глинистых пачек, раз
деленных толщей песчано-глинистых пород. Карбонатно-глинистые пач
ки сложены серией переслаивающихся серых, темно-серых и лиловых 
известняков, фиолетовых мергелей и кр асно-бурых глин;  р азделяющая 
же их толща песчано-глинистых пород представлена чередованием крас
новато-бурых тонкозернистых песчаников и глин.  Мощность бур аевских 
слоев не превышает 20 м. 

Большая часть разреза ( более 1 00 м )  шешминского горизонта при
надлежит чекмагушским слоям.  Низы р азреза чекмагушских слоев сло
жены красновато-бурыми глинами и песчаниками, включающими мощ
ные ЛИНЗЫ м ассивных косослоистых песчаников, средняя часть - кр асно
бурыми глинами с прослоями известняков и мергелей, а верхи - сильно 
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загипсованными ярко-красными глинами и тонкозернистыми песчаникэ
ми. Отложения шешминского горизонта относятся к типичным конти
нентальным образованиям, среди . которых отмечаются бассейновые, 
озерные, русловые и дельтовые фации. А. Nl. Кутергин ( 1 967 г . )  выде
ляет среди них три ф ациальные зоны континентальных отложений :  
терригенную, терригенно-карбонатную, терригенно-сульфатную. 

В вышележ ащих отложениях казанского яруса  кр асноцветы по мере 
движения на восток постепенно з ахватывают вначале верхние части р аз
реза, а з атем и нижние; таким образом, они постепенно з амещают мор· 
ские отлож:ения. Р азрезы сплошных континентальных кр асноцветных 
толщ казанского яруса начинаются на северо-западе Б ашкирии и н а  
большей части территории Удмуртской ЛССР и Пермской области, 
а также восточнее р. С алмыш в Оренбургской области. Кр асноцветные 
отложения верхней части казанского яруса еще со времен М. э.  Ноин
ского ( 1 899) известны под н азванием белебеевской свиты. Белебеевские 
красноцветы представлены конгломер атами, песчаниками, алевролитами 
!1 глинами.  Только на отдельных участках, н апример в р айоне с. Б арда 
и Куеда, в основании красноцветного р азреза н аблюдается мощная се
роцветная п ачка глин, алевролитов и мергелей. Белебеевские красноцве
ты, как правило, не содержат гипсов, чем резко отличаются от подсти
лающих шешминских и перекрывающих татарских красноцветов. 
В средней части их разреза присутствуют маломощные прослои извест
няков, которые условно принимаются за границу р аздела нижне- и верх
неказанских отложений. 

По всему красноцветному р азрезу алеврита-глинистого типа нижне
казанского подъяруса присутствуют углистые остатки. На Голюшурмин
екай площади, где отложения этого возраста подр азделяются н а  ниж
нюю и верхнюю кр асноцветную пачки, появляются также отдельные прос
лои углей. Общая мощность нижнеказанских отложений, содержащих уг
,тrистые прослои в нижней ч асти р азреза, колеблется от 64 до 1 1 9 м .  Зона  
преимущественно терригенных красноцветных ф аций верхнеказанского 
IIодъяруса начинается уже с р айонов нижнего Прикамья, а у устья 
р. Вятки исчезают последние прослои морских отложений. В строении 
р азреза этих р айонов принимают участие песчаники, алевролиты и гли
ны кр асновато-бурой, желтовато-серой и реже серой и зеленовато-серой 
окр аски. Среди терригенных пород местами н аблюдаются отдельные 
прослои розовато-коричневых мергелей. Песчаники и алевролиты верхне
казанского подъяруса полимиктовые, глинистые, слабоизвеСТI<овистые, 
очень редко з агипсованные. Цемент их преимущественно глинистый, 
иногда карбонатный, иногда гипсовый. Максимальная мощность верхне
казанских красноцветов 1 30 м. 

Вышележ: ащие верхнепермские отложения татарского яруса - это 
гл авным обр азом красноцветные терригенные толщи. Они слагают об
ширные площади на востоке Русской платформы и в Предур альском 
кр аевом прогибе, протягиваясь сплошной полосой от Ур ала на з апад до 
пр авобережья Волги. В строении татарского яруса  участвуют преимуще
ственно красноцветные песчано-глинистые отложения с прослоями и пач 
ками пестроцветных карбонатно-глинистых пород (рис. 2 1 ) .  Красноцвет
ные отложения состоят из чередования глин и песчаников, включающих 
мощные линзы косослоистых песчаников, а пестроцветные - из много- . 
!{ратного переслаивания серых доломитов и известняков, пестрых по 
р асцветке мергелей и кр асно-бурых глин. Для нижней части р азреза та
тарского яруса хар актерна  сильная загипсованность. 

Особенности строения р азрезов этого яруса можно р ассмотреть на  
rrримере Оренбургского Приуралья (Ботвинкина,  Селиверстов, Соколова, 
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Я блоков, 1 963 ) .  В р азрезе, достига
ющем 700 м мощности, выявлено бо
лее 30 литогенетических типов, при
надлежащих трем группам:  конти
нентальных, бассейновых и переход
ных между первыми двумя отложе
ний. Среди терригенных пород выяв
ляется девять типов песчаников, ко
торые представляют собой образова
ния р ечные, временных потоков, под
водных и окраинных частей дельт, 
кратковременных бурных потоков на 
мелководье, зоны волнений прибреж
ной части моря, морских зон волне
ний, прибрежно-морских отмелей и 
морских зон течения* .  Для каждого 
типа песчаников приведена петро
графическая и минералогическая ха
р актеристика, описаны их текстур 
ные и структурные особенности. 

Верхнепермские красноцветные 
отложения Приуралья нередко ме-

Рис. 2 1 .  Разрезы красноцветных отложений 
татарского яруса востока Русской платфор
мы, по Д. л. Степанову и Н. Н. Форшу 

( 1 966) . 
1 - известняки; 2 - мергелн; 3 - доломиты; 4 -
алевр ол нты ; 5 - Э!)ПfЛЛИТЫ; 6 - песчаНИКII; 7 � 

I\.uнгломераты. 

деносны (Нечаев, 1 964; Лурье, 1 965) . От Урал а  на з апад медное орудене
<Иие в верхней перми постепенно смещается из верхов соликамского го
р изонта в шешминский, а далее и в отложения казанского и татарского 
ярусов. Как правило, медные скопления приурочены не к самим красно
цветным породам, а к з аключенным среди них зелено- и сероцветным 
прослоям. 

В Ц е н т р а л ь н о м К а з а х с т а н е м ассовое р аспространение 
пермских кр асноцветных отложений хар актерно для Тенизской и Джез
казганской впадин. Нижнепермские красноцветы Тенизской впадины из
вестны под названием кийминской свиты ( Кумпан, 1 956) . Они согласно 
з алегают на сероцветных породах нижнепермской кайр аткинской свиты. 
I<:ийминская свита сложена красновато-бурыми косослоистыми песчани
ками и алевролитами, содержащими прослои аргиллитов и известняков, 
,общая мощность которых колеблется в пределах 600-800 м. В южной 
ч асти Джезказганской впадины нижняя часть пермского р азреза и ча
стично верхнего карбона образована красноцветными песчано-сланцевы
ми отложениями жиделисайской свиты, включающими мощные пласты 
каменной соли. Верхнепермские красноцветы в Тенизской впадине выде
ляются в качестВе шоптыкульской свиты, сложенной кр асноцветными 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, включающими единичные 
прослои глинистых известняков. О бщая мощность шоптыкульских крас-

* в составе татарского яруса, кроме названных исследователей, больше никем 
морские отложения не выделяются. 
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ноцветов 500-600 м. Пермские кр асноцветные отложения имеются так
же в Кузб ассе, но там они имеют подчиненное значение. 

В о б л а с т и Б о л ь ш о г о К а в к а з а мощные пермские Kp aCHU

цветные отложения выходят в межгорных впадинах зоны Передового хреб
та и в промежуточной зоне ( Круглов, 1 959) . В этих р айонах на нижне
пермских серых песчаниках и конгломератах з алегает так н азываемая 
нижняя кр асноцветная толща, достигающая мощности 800 м .  В ее стро
ении принимают участие красно-бурые песчаники и тонкослоистые 
алевролиты, местами содержащие в нижней части р азреза тонкие про

слои известняков, а в верхней части - покровы порфиритов, туфы И ту
фобрекчии. Выше р асполагается верхняя красноцветная толща, тоже 
нижнепермская, представленная р авномерным переслаиванием красно
вато-бурых песчаников и конгломератов, мощность которых 500 м .  

На М а н г ы ш л а к с к о м п о Д н я т и и верхнепермские красноцве
ты (Винюков, 1 966) подчинены двум свитам каратауской серии :  отпан
ской и долнапинскоЙ. Отпанская свита,  достигающая 1 400 м мощности, 
имеет четкое трехчленное строение. Нижняя часть ее р азреза состоит из 
l\'l ассивных полосчатых р азнозернистых преимущественно бурых и крас
ных, средняя -- из зеленовато-серых и фиолетово-красных слоистых, 
верхняя - преимущественно из серых и реже коричневых м ассивных 
песчаников. Долн апинская свита, связанная постепенными переходами 
с отпанской, представлена частым чередованием песчаников, алевроли
тов и аргиллитов преимущественно лиловой и вишнево-кр асной окраски_ 
Общая мощность свиты не превыш ает 1 000 м .  

В Кар акумской области есть пермские вулканогенно-кр асноцветные 
отложения ( Князев, Мавыев, Флоренский, 1 97 1 ) .  На Туаркыре это трех
километровая толща красноцветных глинисто-алевролитовых пород и 
конгломер атов, в низах р азреза которой присутствуют прослои вулкано
генных пород и туфов. На остальной территории Кар акумской области 
окважинами вскрыт пермский р азрез, сложенный р азнообразными на
земными базальтами,  андезито-базальтами, порфиритаil1И и их туфами, 
конгломератами и глинисто-алевролитовыми породами. 

Верхнепермские кр асноцветы известны в Тянь-Шане в Ферганской 
ф ациальной зоне, где они образуют ханаI<ИНСКУЮ свиту, в строении ко
торой принимают участие песчаники и I<онгломераты, включающие гли
нистые прослои, местами обогащенные туфовым материалом. 

З а  пределами Советского Союза пермские красноцветные отложе
ния широко распространены в Европе, Гренландии, Северной Америке, 
имеются в Южной Америке, Африке, Индии, Австралии и Антарктике. 

В Ц е н т р а л ь н о й Е в Р о п е они относятся преимущественно к 
нижней перми и выделяются под названием Мертвого Кр асного Лежня.
Повсеместно Мертвый Красный Лежень разделяется на Нижний Крас
ный Лежень, или отен, и Верхний Кр асный Лежень, или саксоний ( Буб
нов, 1 935; Жинью, 1 950) . В кр асноцветных отложениях нижней части 
разреза Мертвого Кр асного Лежня во многих р айонах обнаружены р а
стительные остатки стефанского яруса, что дает основание относить са
мые низы красноцветного р азреза к верхнему карбону. Для нижнеперм
ских красноцветов различных районов Центральной Европы типична 
своя местная стратиграфия. 

В крупной Саар-Веттер ауской (по Бубнову, 1 935) впадине отложе-
ния Нижнего Красного Лежня подразделяются на следующие слои:  
нижние и верхние кузельские, лебахские и толейские_ Нижние кузель
ские слои в низах разреза представлены красно-бурыми песчаниками 
и глинами,  содержащими маломощные прослои известняков. Затем сле-
дуют серые сланцы и песчаники с прослоями известняков. ВенчаетсЯJ 
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р азрез конгломератовидными песчаниками. Наибольшая JlЮЩНОСТЬ ниж
них кузельских слоев 750 м, наименьшая - 1 50 м. Верхние кузельские 
слои сложены преимущественно сероцветными породами, в нижней ча�  
сти р азреза которых преобладают глины и песчаники с м аломощными 
прослоями конгломер атов. Средняя ч асть р азреза этих слоев состоит 
исключительно из песчаников, а верхняя - из песчаников, конгломер а
тов и сланцеватых глин, которым подчинены м аломощные прослои уг
лей. Н аибольшая мощность верхних кузельских слоев установлена для 
восточных р айонов впадины С аар-Веттер ау, где она  достигает 1 1 00 м .  
В северном и юго-западном направлениях происходит уменьшение их  
мощности, вплоть до  полного выклинивания. Лебахские слои, мощность 
которых оценивается в 300 м, в нижней части р азреза представлены 
мелкозернистыми кр асно-бурыми песчаниками, а в верхней - черными 
тонкослоистыми сланцеватыми глинами.  В строении толейских слоев ,  
завершающих р азрез Нижнего Красного Лежня, принимают участие 
пестроцветные песчаники, в том числе аркозовые, конгломераты и слан
цевые глины. 

Вышележащие отложения Верхнего Красного Л ежня по окр аинам 
и на внутренних поднятиях этой впадины характеризуются несоглаСНЫll'I 
налегаНием не только на  породы Нижнего Красного Л ежня, но и н а  бо
лее древние образования. Р азрез Верхнего Кр асного Л ежня н ачинается 
сётернскими слоями, среди которых наблюдаются кислые эффузивные 
породы и их туфы, р асчлененные м аломощными прослоями и пачками 
конгломератов с обломочным м атериалом вулканического происхожде
ния. Выше сётернских слоев следует мощная серия вадернских слоев, 
представленных преимущественно красно-бурыми конгломератами и пес
чаниками. Верхняя часть р азреза Верхнего Красного Лежня объединя
ется в крейцнахские слои, р азрез которых сложен кр асными сланцева-
1ыIии глинами и мелкозернистыми песчаниками. 

На территории Гарца, являющегося, по Бубнову, северо-восточным 
продолжением Рейнских сланцевых гор, отложения Нижнего Красного 
Лежня связаны постепенными переходами со стефанскими слоями верх
него карбона.  По северному краю Гарца (Бубнов, 1 935) отложения 
Нижнего Кр асного Лежня н ачинаются конгломератами, сменяющимися 
пластом углей, выше которого выходят песчаники и сланцевые глины. 
Общая мощность этого р азреза 200-250 м. В пределах Гальской мульды 
Нижний Красный Лежень состоит из мощных порфиров, разделенных п ач
кой осадочных пород, представленных сланцеватыми глинами и аркозами. 
Мощность этой осадочной пачки меняется от 30 до 1 00 м ,  а порфиров 
оценивается в несколько сотен метров. Отложения Верхнего Красного 
Л ежня в Гарце почти всегда з алегают несогласно на Нижнем Красном 
Лежне. В низах р азреза этого подразделения нижней перми выходят 
базальные брекчии, сменяющиеся затем красноцветными конгломератами, 
песчаниками и сл анцеватыми глинами весьма изменчивой мощности. 
К юго-востоку от Гарца и Рейнских сланцевых гор красноцветные ниж
непермские отложения наблюдаются н а  Эльбе у Л ейтмерица и в районе 
так называемого Богемского брода (Бубнов, 1 935) . Здесь имеются пре
имущественно красноцветные песчаники и конгломераты, содержащие 
прослои сланцев и углей, относящиеся к Нижнему Кр асному Л ежню. 
Выходы Красноцветных отложений известны, кроме того, по северо-за
п адному краю Чешского м ассива в пределах С аксо-Тюрингских гор 
и в Тюрингенском лесу. 

В Рудногорском б ассейне отложения Нижнего Красного Л ежня, до
стигаЮщие 600 м мощности, отделены от верхнего карбона значитель
ным перерывом (Бубнов, 1 935) . Р азрез здесь начинается с лебахских 
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слоев, состоящих из грубых конгломер атов, пестрых песчаников и слан
цеватых глин, р асчлененных прослоями кварцевых порфиров и мелафи
ров, и также их туфов. Отложения Верхнего Красного Лежня с неболь
шим несогласием з алегают на ЩIжне!l'! и представлены красноцветными 
песчаниками и конгломер атами. 

Восточнее, в Деленском бассейне, р азрез Нижнего Кр асного Лежня 
имеет несколько иное строение. Здесь для окрестностей г. Дрездена 
В .  Рейхел ( Peichel ,  1 968) приводит следующий разрез (снизу вверх ) : 

1 .  Ункердорфские слои, сложенные конгломератами, туфами и пор
фиритами. 

2 .  Деленекие слои,  состоящие главным обр азом из аркозовых пес
чаников и глинистых сланцев, включающих прослои горючих сланцев 
с линзами углей. 

3 .  Нидерхепихские слои, в строении которых участвуют глинистые 
сланцы, содержащие в нижней части р азреза прослои  туфов, а в верх
ней - известняков и горючих сланцев. 

4. Баньиц-хайнсбергские слои, сложенные конгломератами;  в верх
ней части р азреза они чередуются с п ачками туфов и покровами излив
шихся пород. 

В Тюрингенском лесу, в Шлейзинской кр аевой зоне, отложения 
Нижнего Красного Лежня подр азделяются на геренские, м анебахские, 
гольдлаутерские и обергофские слои (Бубнов, 1 935;  Schreiber, 1 954) . Ге
ренские слои в некоторых р айонах обнаруживают постепенные переходы 
к стефанским слоям,  и, таким образом, самая нижняя ч асть их р азреза 
относится еще к верхнему карбону. В Бр айтенбахской мульде герен
ские слои обнаруживают снизу вверх такую последовательность : 

1 . Грубые и тонкозернистые, пестрые до кр асно-бурых ар козы, р ас
члененные преимущественно основными вулканогенными породами. Пес
чаники выше по р азрезу чередуются с глинистыми сланцами. Мощность 
этой части р азреза от 60 до 1 80 м. 

2 .  Зеленые, реже бурые аркозовые песчаники и голубые глинистые 
сланцы; мощность от 25 до 1 40 м .  

3 .  )l(елтовато-бурые и бурые аргиллиты, аркозовые песчаники; мощ
ность от 50 до 1 20 м. 

4 .  Красные и желтые конгломер аты, обломочный материал которых 
представлен геренскими кварцевыми порфирами и ч астично сланцами 
и кремнистыми породами. Конгломер аты имеют весьма изменчивую 
мощность, а в некоторых р айонах в результате литологического выкли
нивания они вообще отсутствуют. Н аибольшая мощность этих конгло
мератов 1 00 м. 

5. Желтые аргиллиты с линзами конгломер атов и брекчий ;  мощ
ность от 20 до 40 м .  

6 .  Голубые аргиллиты и зеленые аркозовые песчаники. Мощность 
80 м. Выше по р азрезу н а  них несorласно з алегают 

7.  желтые конгломераты, преимущественно с порфировыми об
.ломками. 

В Бибершлагской мульде разрез геренских слоев имеет уже суще
·ственно иное строение. 

1 .  Нижняя его часть сложена красными пор фирами, вулканически
ми брекчиями, туфами, песчаниками и конгломератами, достигающи
ми 660 м мощности. 

2 .  З атем идет мощная толща р ассланцованных конгломератов 
до 750 м мощности. 

3 .  Выше них з алегают кр асные глины, сланцеватые бреКЧЩ'1 и туф� 
общей мощностью 200 м .  

1 5 1  



4. Венчается р азрез кр асными песчаниками, в том числе аркозовы
ми и кр асными глинами,  мощность которых 250 м. 

Манебахские слои, залегающие на р азличных горизонтах геренских, 
наиболее полно р азвиты в З ильбахской котловине, где нижняя часть их 
разреза состоит из кр асных глинистых сланцев и аркозовых песчаников, 
нередко содержащих базальные конгломер аты. Мощность этой части 
р азреза м анебахских слоев 1 20 м. Верхняя же ч асть р азреза сложена 
желтовато-серыми песчаниками, в том числе гр авийными и глинистыми 
сл анцами, общей мощностью 80- 1 20, местами 220 м. 

В Обервинской впадине м анебахские слои состоят из желтовато-се
рых конгломер атов, песчаников и глинистых сланцев с прослоями углей 
и красных конгломератов. Здесь р азрез м анебахских слоев едва превы
ш ает 200 м мощности. 

Гольдлаутерские слои наиболее полный р азрез имеют в З ильбербах
ской впадине. Они з алегают н а  подстилающих м анебахских и геренских 
слоях и в низах р азреза представлены : 

1 .  Сланцами, конгломер атами и песчаниками, среди которых гос
подствуют породы красной окр аски. Общая мощность этой ч асти р азре
за гольдлаутерских слоев 260 м.  

2 .  Выше залегают серовато-зеленые песчаНl:fКИ и глинистые сланцы, 
включающие прослои красных глин .  Общая мощность их 1 50 м. 

3 .  З атем следуют красно-бурые конгломераты и м ассивные грубо·· 
слоистые аркозовые песчаники мощностью 1 00-1 20 м.  

В Эрльтальской впадине гольдлаутерские слои сложены кр асно-бу
рыми грубыми конгломератами мощностью до 200 м .  

Обергофские слои имеют преимущественно вулканогенный состав .  
В строении р азреза принимает участие мощная толща кварцевых пор
фиров, р асчлененная р азличной мощности прослоями и пачками песча
ников и сланцеватых глин.  

Отложения Верхнего Красного Лежня Тюрингенского леса выде.1JЯЮТ
ся под названием тамбахских слоев, состоящих из красно-бурых и бурых 
конгломератов, песчаников и сланцеватых глин, среди которых очень 
редко встречаются незначительной мощности покровы порфиров. Там
б ахские слои, как правило ,  з алегают несогл асно на  отложениях Нижне
го Красного Л ежня и на более древних образованиях. Мощность их 
в Тюрингенском лесу меняется от 1 80 до 350 м, а к северо-западу от не
го она достигает 1 1 50 м .  

В З ападных Судетах отложения Нижнего Красного Лежня подраз
деляются н а  кузельские, лебахские и толейские слои (Бубнов, 1 935; 
Ксеншкевич, С амсонович, Рюле, 1 968) . Кузельские слои согласно зале
гают на  отложениях верхнего карбона в пределах Внутрисудетской впа
дины и несогласно в восточных р айонах З ападных Судет. Эти слои об
р азованы конгломер атами и кр асными аркозовыми песчаниками, пере
сл аивающимися с кр асными глинами.  В нижней части слоев залегает 
пл аст угля с Walcbla рinifогmis, а в верхней - прослои сланцев и из
вестняков, пачки излившихся пород. Мощность кузельских сло
ев 200-750 м .  

ЛебаХСI<ие слои отличаются широким р азвитием излившихся пород. 
В нижней части их р азреза преобладают мелафиры И ОРТОКJI азовые пор
фиры, а в верхней - кварцевые пор фиры. Среди покровов вулканоген
ных пород встречаются туфы, частые Il РОСЛОИ красноцветных осадочных 
пород, в которых имеются отпечатки ног пресмыкающихся и остаТl<И 
земноводных из группы стегоцефаJIОВ .  Мощность лебахских CJIoeB ИЗМf'н
чива;  иногда она достигает 1 500 м .  
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Толейские слои состоят из I<Онгломератов, сланцев и песчаников, 
максим альная мощность которых доходит до 400 м. Вышележащие от
ложения Верхнего Красного Лежня в восточных р айонах - это почти 
исключительно мелкообломочные конгломер аты, а в западных - конгло
мер аты, песчаники и сланцеватые глины. J\tlощность Верхнего Красного 
Л ежня меняется от 40 до 1 50 м. 

На территории Центральной Европы красноцветные отложения пер
ми могут быть указаны еще в Северо-Германской впадине. Здесь в р айо
не Мекленбурга бурением вскрыты отложения Верхнего Кр асного Леж
ня (Не1шuth, 1 968) . В основании их р азреза имеются конгломераты, 
в которых цемент нередко представлен аНГИДРИТОl\'l .  Выше конгломера
тов следуют песчаники, алевролиты и глины, содерж ащие седимента
ционные включения, реже линзы ангидрита и известняково-доломито
вых пород. 

LullPU!<O р аспростр анены пермские красноцветные отложения на с е -
в е р е Е в р о п ы в Северо-Западной Англии.  Они выделены здесь под 
н азванием Новых Кр асных Песчаников (New Red S ап dstопе) , объеди
няющих не только пермские, но и триасовые отложения, которые сов
местно обр азуют непрерывные однотипно построенные р азрезы кр асно
цветных континентальных обр а:юваниЙ. В отличие от р айонов Централь
ной Европы пермские кр асноцветы в Северо-З ападной Англии и Шот
ландии залегают с перерывом на  р азличных горизонтах карбона и более 
древних отложениях. Перерыв в их основании охватывает не только 
:значительную часть ' каменноугольного периода, но во многих р айонах 
fI существенный промежуток нижнепермской эпохи. Непрерывные р азре
зы карбона и нижней пер ми имеются только в р айонах Мидлэнда Цент
ральной Англии.  

Наиболее полный р азрез Нового Кр асного Песчаника включает 
слои от нижней перми до верхнего триаса;  он н аблюдается в р айоне 
Аррана (Cra ig, 1 965) . Здесь кр асноцветы несогласно залегают на верх
некаменноугольных отложениях и содержат в основании р азреза базаль
ные брекчии, переслаивающиеся с туфогенными и агломер атовыми 
слоями (рис. 22) . Брекчии вверх по р азрезу сменяются неяснослоисты
ми кр асными песчаниками (Corrie S andstone) , имеющими в большинстве 
случаев эоловое происхождение. Они включают отдельные прослои сло
истых субаквальных песчаников и относятся к нижней пер ми. Вышеле
ж ащая часть р азреза Нового Красного Песчаника выделяется англий
скими геологами в качестве верхнепермских слоев Бродик, представлен
I-Iыx грубыми красными песчаниками, пересл аивающимися с массивны
ми белыми и коричневыми слюдистыми песчаниками. С амая верхняя 
часть р азреза Нового Кр асного Песчаника р айона Аррана сложена 
красными и зелеными мергелями и песчаниками, которые переходят 
в ]\'Iергели с псевдоморфозами соли. Литологически эти слои сходны 
с кейпером Центр альной Европы и, таким образом,  возмmкно, ДОЛiIШЫ 
быть отнесены .Уже к триасу. 

Некоторые особенности состава Нового Кр асного Песчаника хоро
шо ВЫЯВЛЯЮТСя при р ассмотрении строения частных р азрезов. Напри
мер, в районе l'vlаукл айн и Торнхилл а в основании пермских отложений 
р асполагаются туфы и б азальтовые лавы. Кр асноцветные полевошпато
вые песчаники, перекрывающие эти вулканогенные породы, относятся, 
как предполагают, к типичным эоловым образованиям. В р айоне Анна 
на  разрез кр асноцветов начинается серией верхнепер мских слоев, несо
гласно залегающих на  каменноугольных отложениях. В основании раз
реза присутствуют базальные конгломераты, сменяющиеся кверху 
красными сл анцами. Среди сланцев залегают прослои мергелей и изве-
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стняков, ТОНIше гипсоносные горизонты. Перекрывающие их тонкозерни
стые красные слюдистые песчаники, содержащие тонкие прослои слан
цев, относятся уже к триасу. 

В В о с т о ч н о й г р е н л а н Д и и известны нижне- и верхнеперм
ские красноцветы. Нижнепермские имеются, в частности, в районе 
М,:стерс-Виг. Там они выделяются в качестве серии Домкиркен, сложен
нои красноцветныIvlИ континентальными породами мощностью 200 м 
(Бютлер, 1 964 1 ) ' Ниж непермские отложения выходят также в р айоне, 
принадлежащем внутренней части з алива Скорсби, где к ним отноСятся 

Грюнерд Бай Элджuн 

о " ·,,?,,· 2 � . .  " • •  0. )0" 

Арран 

Триас 

Торнхилл 

�: . . .  :'::.: 
�/�. 

Рис. 22. Корреляция Новых Красных Песчаников Шотландии, по Г. Крей
гу (Craig, 1 965) . 

/ - песчаНI!КИ; 2 - брекчии или конгдомераты; 3 - вулканические породы; 4 - из· 

вестняки; 5 - мергели или сланцы. 

так называемые конгломер аты Род-АЙленд. Здесь р аспространены кр ас
ноцветные конгломераты и аркозовые песчаники, обр азующие толщи 
мощностью около 1 000 м. Верхнепермские кр асноцветы приурочены !< 
самой верхней части наблюдаемого в этом районе р азреза и частично 
переходят в нижний триас (Майнц, 1 964) . Среди них широко известна 
кр асноцветная пачка, состоящая в нижней части из кр асных известко
вистых песчаников. Песчаники обычно среднезернистые, частично арко
зовые, нередко с повышенным содержанием гидроокисей железа.  Среди 
них есть прослои конгломер атов. В верхней части I{р асноцветной пачки 
появляются красные до пурпурных комковатые мергели, брекчированные 
известняки и глины. Общая мощность п ачки 1 00 м .  В .  Майнц предпола
гает, что эти красноцветные отложения накапливались в прибреж но
морских условиях. 

Пермские красноцветные отложения хорошо известны на С е в е
р о - А м е р и к а н с к о м к о н т и н е н т е .  Там они р азвиты главным об
р азом по западному обр амлению Аппалачских гор и в центр альных 
штатах. В предгорных впадинах Аппалачей выходят нижнепермские 
кр асноцветные отложения. Они слагают крупные синклинальные струк
туры юго-западной части Пенсильвании, восточной части Огайо и севе-
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ро-западной части Виргинии, где известны ПОД названием серии Данкард 
(Данбар,  Роджерс, 1 962; В епуl1il 1  , 1 967) . Поскольку отложения этой 
серии обнаруживают тесную связь с сероцветными угленосными 
тол ща;>ш верхнекарбоновой серии Мононгахилла,  самую нижнюю чаСТL 
р аз реза  серии Д анкард многие исследователи относят к верхнему кар
.бону. Серия Данкард не является целиком кр асноцветной, но для нее 
характерны м ногие черты, свойственные континентальным отложеЮIЯi\'l .  
Среди терригенных пород, слагающих серию, могут быть отмечены кон
гломераты, песчаники и аргиллиты кр асно-бурые, бурые, серые и зеле
новато-серые. Терригенные породы включают р азной мощности прослои 
известняков и мергелей, а в некоторых р азрезах прослои и линзы углей. 
Наибольшая мощность отложений группы Данкард 300 м.  

Рис. 23. Схематический р азрез нижнепермских красноцветных отложений 
плато Колорадо, по Д. Баарсу ( B aaгs, 1962) . 

1 - карбонатные породы карбона;  2 - красноцветные террнгенные породы; 3 - кра
сновато-бурые сланцы, алевролиты и песчаники Хэлгейто; 4 - известняки· песчанн
ЮI и сланцы Элефант; 5 - преимущественно белые и светло-серые песчаН�iКН Кедср 
Меса;  б - красноцветные сланцы, алевролиты и песчаники Орген; 7 - красновато-

оранжевые массивные песчаники Де Челн. 

Пер мские красноцветные отложения р аспростр анены также на пла
то Колор адо, на  территории штатов Юты, Аризоны, НОВОЙ Мексики 1I 
Колор адо. Они относятся главным обр азом к нижней пер ми  (вольфкаI\I
пиен) и составляют хорошо известную толщу Катлер ( Baars, 1 962) . 
Красноцветные отложения толщи Катлер занимают всю ВОСТОЧНУЮ часть 
плато Колорадо, где сосредоточиваются вдоль древнего (допермского ) 
поднятия Анкомпагре, являвшегося в течение всего пеР1VIСКОГО времени 
областью сноса. В близи этого поднятия выделяется нер асчлененный 
Катлер , в строении которого принимают участие терригенные, преимуще-

ственно грубообломочные кр асноцветные породы (рис. 23) .  Это м ассив
ные, нередко в алунные конгломер аты и грубые аркозы, которым СВОЙ
ственно линзовидное и косое наслоение. Общая мощность их 750-800 м .  
По данным Д. Б аарса,  все эти  отложения относятся к ф ациям ПОДНОЖИЙ. 

На некотором удалении от поднятия Анкомпагре (западная част'ь 
района Сан-Джон) толща Катлер представлена чередованием аркозовых 
песчаников, конгломератов, алевролитов, варьирующих в мощности от 
0,6 до 24 м. Окр аска пород красная, красно-бур ая, коричневая,  и только 
изредка встречаются прослои, окрашенные в серые и зеленовато-серые 
тона .  В этом районе мощность толщи Катлер не превышает 660 м .  
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З ападнее, н а  значительном удалении от поднятия Анкомпагре, тол
ща Катлер состоит исключительно из тонкозернистых пород, поддаю
щихся р асчленению. В р айоне Фо Корнерс, н апример,  выделяют нижний 
Катлер п перекрывающие его красноцветы Орген (табл. 1 4 ) . Здесь 
красноцветные отложения нижнего Катлер а включают коричневато
красные песчаники, алевролиты и сл анцы, среди которых появляются 
!I.[ аломощные прослои известняков и ангидритов. Б а арс  предполагает, 
что отложения нижнего Катлера накапливались в лагунной обстаНОВI<е. 
Вышележащую пачку Орген слагают красные и красновато-коричневые 
сланцы, алевролиты и песчаники. Еще далее на запад красноцветы ниж
ней части р азреза нижнего Катлера н ачинают р асчленяться морскими 

Т а б л и ц а  1 4  

Корреляция пеРМСIШХ отложений плато Колорадо, п о  Д .  Баарсу 
(Baaгs, 1 962) 

Стратиграфические 
подразделения I Сан-Дж он I Фо Корнерс I Новая I Мексика Аризона 

=: Сан-Андреас Кайбаб 
Q) Глориета Коконино := 
'" 
о-

песчаники песчаники 
rv 
:= 

.а о 
«Формация» Весо � Q) 

о.. t:;: (l) t:: 
Де Челн '" '" =: � В ерхний Са-'" Орген := := 

пай Эвапо-t:: Катлер не-:I: � ритовый член З расчленен-
.е- ный Кедер Меса Сапай 
.а Нижний Кат-<о; -
о лер Нижний еа-о::) 

Хэлгейто пай 

известняками, и здесь они объединяются в новое стр атиграфическое 
подразделение - Хэлгейто, которое по л атер али переходит в сплошные 
морские толщи Элефант. Верхняя ч асть р азреза нижнего Катлера в з а
падном н аправлении т акже испытывает существенные ф ациальные из
менения и сменяется подр азделением Кедер Меса, в строении которого 
принимают участие песчаники, пересл аивающиеся с эвапоритами. Что 
касается вышележащей толщи Орген,  то в этом направлении она также 
н ачинает постепенно р асклиниваться морскими карбонатными толщами. 

По западным и юго-западным окр аинам плато Колорадо нижне
пермские отложения, эквивалентные Катлер и их аналогам в центр аль
ной части Новой Мексики, составляют «формацию» Або, а в северной 
части штата Аризона - «формацию» С ап ай.  «Формация» Або представ
лена переслаиванием красновато-коричневых преимущественно аркозо
вых песчаников, алевролитов и сланцев. Эти породы, как указывает Б а
арс, накапливались на  широкой аллювиальной р авнине, периодичеСJ<11 
з атопляемой морем. Отложения «формации» Сапай четко подразделя
ются на три части. Нижняя сложена пестроцветными песчаниками, але
вролитами и сланцами, включающими маломощные прослои известня
ков. Средняя часть «формации» представлена главным соле-ангидрито
вым горизонтом, залегающим среди красных песчаников и алевролитов, 
а верхняя состоит из алевролитов, содержащих прослои известняков и 
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гипса. Отложения «формации» С апай  в удалении от области поднятия 
постепенно з амещаются морскими карбонатными толщами. Таким обра
З01l'1 , по н аправлению с востока на  з апад и юго-зап ад наблюдается об
щая смена кр асноцветных нижнепермских отложений всех р аСCll'lOтрен
ных р айонов плато Колорадо морскими сероцветными карбонатными 
толщами. 

Что касается вышележащих отложений нижней перми (леонардиен) 
пл ато Колор адо, то здесь кр асноцветы встречаются лишь изредка. В ча
стности, они известны в «формации» Весо. Так, в центр альных р айонах 
Аризоны эта «формация» сложена чередованием красноцветных сланцев, 
алевролитов, песчаников и гипсов с маломощными прослоями известня
ков, общая мощность которых достигает 305 м .  Для эпохи накопления 
отложений, принадлежащих «фор мации» Весо, Баарс  считает типичны
ми мелководные, хорошо аэрируемые морские обстановки. 

Кр асноцветные отложения имеются, кроме того, в р азрез ах форма
ции С ан-Андреас Новой Мексики. Хотя на  большей части территории 
эта формация сложена чистыми известняками, тем не менее на севере 
в ее составе появляются переслаивающиеся темно-красные сланцы и пес
чаники. В восточных р айонах Новой Мексики красноцветные ф ации на  
этом интервале  становятся господствующими. Там они известны под 
названием «формации» Бернел. 

В штатах Небр аска, Канзас, Оклахома  и Техас кр асноцветы появ
ляются среди преимущественно морских сероцветных толщ. Такие л а
гунно-континентальные отложения начинают встречаться с нижней пер
ми, но преобл адающее р азвитие получают уже в р азрезах верхней 
перми. Они известны в «формациях» Спирфиш, Блек-Хилса, Чуготер ,  
штата Вайоминга и в толще Пез-Ривер Техаса (Данбар,  Роджерс, 1 962) . 
Эти кр асноцветные отложения включают большое количество прослоев 
гипса и ангидрита в виде р азличной мощности линз, включений и слоев, 
а также отдельные, хотя и редкие, прослои морских известняков. Осо·· 
бенности состава этих «фор маций» можно показать на  примере «форма
ции» Спирфиш ( Post, 1 967) , котор ая сложена кр асновато-коричневыми 
аJlевролитами.  Н аиболее интересна средняя часть ее р азреза,  состоя
щая из чередования алевролитов и тонких слоев гипса. Общая мощ
ность «формации» не выходит за пределы 1 20 м. 

С некоторыми из верхнепермских красноцветных отложений в Север
ной Америке связаны поваренные и калийные соли, например калИЙные 
соли в формации С ал адо, широко р аспространенной в Техасе И Нью
Мехико. Однако в этой преимущественно кр асноцветной «формации» 
соли обычно приурочены к светло-серым сланцам. 

Южная Америка,  Африка, Индия, Австралия и Антарктида в па
леозое и р аннем мезозое, по представлению многих исследователей 
( Кинг, 1 963; Дю Тойт, 1 957) , составляли единый  южный континент, из
вестный под названием Гондваны.  В пермское и триасовое время на 
этом континенте сохранялись однообр азные климатические и палеогеог
р афические условия, что способствовало накоплению сравнительно одно
типных осадков .  Возникли огромной мощности континентальные толщи, 
которые повсеместно на территории Гондваны начинаются ледниковыми 
отложениями, переходящими кверху в осадки, типичные для холодного, 
а затем теплого климата; з аканчивается эта серия отложениями сухих 
пустынь или тропических областей. 

З а  стратотип р ассматриваемых отложений принимают обычно юж
ноафриканские континентальные толщи системы Карру, подразделяю
щиеся по особенностям литологического состава на следующие «форм а
ции» или свиты (снизу вверх) : Двайка, Экка, Бофорт и Стормберг.  По-
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скольку возр аст отложений системы Карру определяется в пределах от 
верхнего карбона и до юры (дю Тойт, 1 957; Кинг, 1 963; Хоутон, 1 966) , 
наряду с пермскими толщами ниже сжато описаны связанные с ними 
непрерывными переходами триасовые отложения. Красноцветы в систе
ме Карру имеются, прежде всего, в свите Экка, нижняя и средняя часть 
р азреза которой отноСится к нижней, а верхняя - к верхней перми .  Это 
так называемая «Красная Экка», р азвитая только на западе ЮЖНОЙ 
Африки. В строении ее принимают участие кр асные и зеленые глини
стые сланцы и алевролиты с прослоямн мягких кр асных и кор ичневых 
песчаников, м аЛО!l'IOщные линзы угленосных пород и углей. В восточном 
н аправлении Кр асная Экка сменяется сероцветными и зеленоцветными 
терр игенными породами, к средней и отчасти верхней части р азрез а  ко
торых приурочены прослон и пасши ПРОll1ышленных углей. Как видим, 
красноцветы свиты Экка по л атер али переходят в угленосные. 

Н аибольшее значение в системе Карру кр асноцветные отложения 
приобретают в средней и верхней частях р азреза свиты Бофорт. Возраст 
нижней и средней частей р азреза этой СБИТЫ считается верхнепеРМСI\И!l'I , 
а верхней � нижнетриасовым.  Н аибольшие мощности свиты Бофорт при
урачены к южной части Капской провиrщии, где они достигают 2400 м.  
В северном и северо-восточном направлении мощности сокращаются в 
р айоне Булвера до 1 1 00 м ,  а н а  участке между Нью!(астлом и Харрисми
том - до 650 м .  В нижней части р азреза свиты Бофорт красноцветы появ
ляются только в южных р айонах в виде отдельных прослоев красных или 
пурпурных аргиллитов и глинистых сл анцев. В целом же эта часть р аз
реза сложена жеЛТОБатыми полевошпатовыми тонко- и среднезернисты
ми песчашшами, переслаивающимися с мощными горизонтами голубых 
и зеленых глинистых сланцев и аргиллитов. 

Средняя и верхняя части свиты Бофорт в основном сложены ярко
кр асными, каштановыми и пурпурными аргиллитами и песчаниками. 
Кр асноцветные отложения, особенно в средней части р азреза свиты, пе
рес.rr аиваются с голубоватыми и зелеными, Б том числе аркозовыми, пес
чаниками. Роль этих некрасноцветных пород в р азрезах верхней части 
свиты Бофорт незн ачительна.  Наибольшие мощности красноцветной ча
СПI р азреза свиты приурочены к южныы р айонам, где они достигают 
900 м, н аименьшие - к северным, где они не превышают 200 м .  

В средней и верхней частях р азреза свиты Бофорт н аходится ф ауна 
рептилий, получивш ая мировую известность еще в середине прошлого 
столетия. Специалисты считают, что эти сухопутные животные обитали 
в таких геогр афических обстановках, которые можно ср авнить с усло
виями современных степей, пересеченных руслами пересыхающих водо
токов и усеянных болотами (Хоутон ,  1 966) . Климат во время накопле
ния свиты Б офорт, как предпол агают, был теплым, а к концу триасово
го времени (свита Стормберг) существовали уже резко выр аженные 
аридные условия. Об этом свидетельствуют кр асноцветные озерные 
осадки с остатками первых динозавров и пустынные песчаники, которые 
в литер атуре известны под н азванием «бушвельдских» или «лесных» 
(Кинг, 1 963) . Суша, поставлявшая обломочный м атер иал для конти
нентальных отложений системы Карру, по всей вероятности, н аходилась 
вне пределов современного континента Африки. В пользу такого предпо
J10жения, как считает Л .  Кинг, свидетельствует пор азительное сходство 
системы Карру в Южной Африке и системы С анта-Катарина в Б р ази
лии. Сходство именно этих отложений убеждает многих исследователей в 
том, что южные части Африки и Америки в позднепалеозойское и р анне
мезозойское время были сближены н астолько, что представляли собой 
единую область седиментации. 
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в Ю ж н о й А м е р и к е пермские красноцветные отложения особен
но широко р аспространены в восточных предгорьях Анд. Типичной явля
еТСЯ «формация» Паткия, сложенная однообр азными кирпично-кр асными 
песчаниками, толсто- и косослоистыми, . со следами волноприбойных 
знаков, с м аломощными прослоями сл анцев. Общая мощность «форма
ции» 1 500 м,  но местами она увеличивается ДО 3000 м (Харр ингтон, 1 959) . 

В предгорьях Боливийских Анд р азвиты, в частности, красноцветные 
тонкослоистые аркозовые песчаники Тити-Кака, достигающие мощности 
2300 м (Альфельд, 1 959) . На территории Перуанских Анд верхнеперм
ские мощные красноцветные отложения группы Миту сопровождаются 
андезитовыми и р иолитовыми лаваlVIИ и туфами (Богданов, 1 970) . По
видимому, таКие мощные толщи появлялись лишь на тех участках, ко
торые во время накопления красноцветов р асполагались вблизи гор 
ных кряжей. 

В других р айонах Южной Америки пермские красноцветы имеют 
ограниченное р аспространение. В Бразилии, н апример,  нижнепермские 
кр асноцветы ( маломощные прослои аргиллитов и сланцев) известны в 
подр азделении Риу-ду-Расту, представленном преимущественно зелено
вато-серыми глинистыми  мелкозернистыми песчаниками (Ди Оливейр а, 
1 959) . В «форм ации» Туба р ан Уругвая (Харрингтон, 1 959) кр асноцветные 
породы слагают только верхние 1 00 м. Это lнелкозернистые слоистые 
песча ники и сланцы. 

Триасовые отлож:ения Бр азилии, имеющие пор аl!<.:ающее исследова
телей сходство со свитами Бофорт и Стормберг,  образованы красн оцве
тами, получившими в р азных р айонах местные н азвания.  Это в пеРВ\IV' 
очеРЕ�ДЬ «формации» Мотука и Эшну, сложенные кр асноцветными пес
чаНИI\ ами и сланцами, в нижней ч асти р азреза котор ых известны пласты 
гипса и известняков (Ди Оливейра,  1 959) . Не менее интересны кр асные 
рептил:иевые аргиллиты С а нта-Мария, составляющие нижнюю часть р аз
реза С. ан-Бенту Южной и Центр альной Бразилии. Серия Риу-ду-Пейши 
состоит из фиолетовых и красных пород озерного происхождения - пес .. 
чаников и конгломератов, включающих пласты серых песчанистых СЛ 3 lr

цев. В Парагвае аналогичные красноцветы выделяют под названием 
«формации» Мисьонес, сложенной красными среднезернистыми песчани
ками. В Уругвае под н азванием Такуарембо известны часто перемежа
ющиеся тонкослоистые р ыхлые и м ассивные плотные песчаники кр асно
вато-бурых, кор ичневатых и реже желтых и розовых тонов (Харрингтон, 
1 959) . Широко р аспростр анены триасовые (частично, по-видимому, перм
СIше) кр асноцветные толщи в зоне Анд и Восточных Кордильер ,  где 
их мощность в среднем составляет 1 600 м. Это красные и лилово-кр ас
ные песчаники с мощными горизонтами конгломер атов и редкими ПОКРО
вами базальтовых лав .  В долине Санта-Мария мощность этих отложений 
возрастает до 3500 м; р азрез их образован  здесь переслаиванием темно
Ерасных песчаников, песчанистых сл анuев и красных песчаников, содер
жаших прослои туфогенных песчаников и ВУЛI<.:аничесI<.:ИХ пеплов (Хар
рингтон, 1 959) . 

ОДНОБозр астными с системой Карру Южной Африки, Санта -Ката
РИН<J. Б разилии являются в И н д и и континентальные образования гонд
ванской системы, в составе которой также встречаются красноцветные 
отложения (Кришнан, 1 954) . Они приурочены к ярусу Р анигандж и наб
людаются в р азрезах панчетской и махадевской серий.  Отложения яруса 
Ранигандж, сопоставляемые с верхней Эккой Южной Африки, относятся 
к верхней перми. Среди терр игенных преимущественно сероцветных и 
пестроцветных пород, содержащих обильные р астительные остатки глос
соптериевой флоры и пл асты угля, в этом ярусе довольно часто встре-
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чаются кр асные и коричневые глинистые сланцы.  Общая мощность тер -
р игенных отложений яруса Р анигандж 1 000 м. В вышележащей, также 
верхнепермской, серии П анчет, являющейся возр астным аналогом ниж
него Бофорта,  красновато-бурые и коричневые песчаники появляются 
лишь в виде отдельных прослоев и п ачек среди зеленоватых и желтова
тых полевошпатовых песчаников. 

З начительно больше красноцветных пород в этом стратиграфиче· 
ском интервале гондванской системы наблюдается в долине р .  В арди, 
где они выделяются в качестве слоев l\1англи, обр азованных кр асными 
и желтыми тонкозернистыми песчаниками и гр авелитами. Главная же 
масса кр асноцветных Отложений гондванской системы сосредоточена 
в вышележащ�й махадевской серии,  отделенной от серии Панчет значи
тельным перерывом. Махадевская серия относится к позднетриасовым 
отложениям и может быть соответственно сопоставлена с породами 
свиты Стормберг Южной Африки ( Кинг, 1 963) . Кр асноцветы приуроче
ны к низам р азреза м ахадевской серии. Они образуют так называемый 
горизонт П ачмархи мощностью 750 м .  Р азрез горизонта сложен песчани
ками, в основании и кровле которых имеются прослои красных глин. Пес
чаники преимущественно грубозернистые, окр ашены в р азличные оттенки 
красного цвета ,  что обусловлено присутствием в них р ассеянных окислов 
железа .  Среди пород этого гор изонта содержатся прослои гематитовых 
глин и пластовые жилы плотной железистой породы ( Кр ишнан, 1 954 ) . 

В А в с т р а л и и р азрезы позднепалеозойских и р аннемезозойских 
отложений отличаются от одновозр астных толщ других участков пред
полагаемого континента Гондваны. Эти отличия велики и позволяют 
некоторым исследователям  сомневаться в существовании м атерика Гонд
ваны (Тейхерт, 1 965) . Поскольку обсуждение этого вопроса не входит 
в нашу з адачу, остановимся только н а  р азмешении красноцветных отло
жений в р азрезах перми и отчасти триаса  Австралии. Помимо общих 
сведений, указывающих, что в н ачале пермского периода и ч астично в 
триасе в межгорных прогибах и грабенообразных впадинах н акаплива
лись красноцветные терригенные и угленосные отложения (Соболевская,  
1 965) , имеется подробная хар актеристика красноцветных триасовых толщ 
(Вгоууп,  Campbal l ,  Crook, 1 968) . Триасовые красноцветные отложения, 
как указывают Д .  Б раун, К. Кэмпбелл и К. Крук, р азвиты в бассейнах 
Бовен и Сиднея. Это чередующиеся кр асные и зеленые аргиллиты, слан
цы, песчаники и конгломер аты, являющиеся флювиогляциальными 
обр азованиями. 

В бассейне Бовен кр асноцветные породы выделяются под н азванием 
«формации» Ривен, а в Сиднее - в качестве субгруппы Клифтон. Оба 
эти подр азделения являются стр атигр афическими эквивалентами,  вхо
дящими в группу Неребиен, и относятся к нижнему триасу. Кр асноцвет
ные отложения «формации» Ривен обладают наибольшей I\ЮЩНОСТЬЮ 
(до 3000 1\1) В восточной части бассейна Бовен; на других же участках 
мощности резко сокр ащены. 

Что касается субгруппы Клифтон, то м аксимальные ее мошности, 
р авные 500 м, сосредоточены близ г. Сиднея. Выделяются три петрогра 
фические провинции субгруппы Клифтон. В з ападной части б ассейна 
терригенный м атери ал отложений этой субгруппы содержит большое 
количество обломков кварца,  а также м алометаморфизованных пород. 
В северной ч асти бассейна количество кварцевых обломков существенно 
уменьшается, главную роль начинают игр ать яшмы и р азнообр азные 
осадочные породы. Н аконец, для третьей петрографической провинции, 
охва1'ывающей остальную ч асть б ассейна,  типично большое р азнообр а
зие р азличных обломков, включающих породы вулканического и плуто-

1 60 



нического типа. Здесь субгруппа Клифтон приобретает индивидуальные 
черты строения - она содержит кр асно-коричневые глины, богатые ил
литом и каолинитом. 

Помимо двух указанных б ассейнов, нижнетри асовые красноцветы 
встречаются в небольших структурах в полях р азвития отложений систе
мы Аделаида в б ассейне Спрингфилд (Южная Австралия ) .  Здесь ниж
няя ч асть р азреза триаса содержит в основании 350 м грубых розовато
лиловых и пурпурных олигомиктовых конгломератов и кварцевых пес
чаников, красных, шоколадных и серых сланцев, среди которых есть 
прослои гипсов. 

В южном полушарии, как и в северном, красноцветные отложения 
известны и в приполярных р айонах. В ч астности, на территории Антарк
тиды они выделены под названием «формации» Амери, достигающей 
500 м . мощности. Эта «формация» известна на  западной и южной о](раи
н ах оз. Бобрового (Мс Leod,  1 964) . 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что пермские красноцвет
ные отложения, установленные на обшир ных площадях земной поверх
ности и ,  в частности, в приполярных областях, в одних случаях р аспола
гаются по краям герцинских горных сооружений (Предуральский и 
Предаппалачский прогибы) ,  в других сосредоточены внутри платформы 
или р азмещены во впадинах, р асчленяющих п алеозойские складчатые 
области. Пермские кр асноцветные отложения отличаются более р азно
обр азными н аборами породных ассоциаций, чем девонские, не говоря 
уже о позднедокембрийских. Так, они нередко сопровождаются угленос
ными толщами и углями, образование которых стало возможным вслед
ствие эволюции биосферы и появления к этому времени богатой Р аСТИ
тельности. Однако в перми особенно обильны кр асноцветные толщи, сов
местно с которыми наблюдаются сульфатные и соленосные породы. 
Некоторые области пермской красноцветной седиментации обнаружива
ют связь с вулканической деятельностью. Н аконец, красноцветные отло
жения этого возр аста,  так же как докембрийские и нижне- и средне
палеозойские, включают толщи так н азываемых медистых песчаников. 
местаl\Ш приобретающих промышленное значение. 

1 1  А. и.  А"атольева 



Г Л А В А 1 i i  

КРАС НО ЦВ ЕТН Ы Е ФОРМА Ц И И 

Н ЕКОТОРЫЕ ОБЩ И Е  В О ПР ОСЫ Ф О РМАЦ И О Н Н ОГО АНАЛ ИЗА 

«Горная порода является парагенезисом �lИнералов", 
а Формация парагенезисом пород. Подобно тому как 
горные породы хаРaJперизуются и систеil-1 атизируются. 
исходя из минералогического состав а  и строения (струк
туры и текстуры ) ,  точно так же должны характеризо- " 
ваться и систематизироваться по своему составу и стро..
ению формiщии». 

Н. п. Х е р  а с к о в ( 1967, стр. Н3)'-

Учение о геологических формациях привлекает внимание исследова-· 
телей, р а ботающих в самых р азных отр аслях геологии, что обусловлено/ 
стремлением обобщить н а  более высоком уровне все возр астающий ф ак
тический м атериал о строении Земли. Здесь нет необходимости повто
р ять обстоятельно изложенную в р аботах Н. Б. Вассоевича  ( 1 964, 1 966 ) ,  
В .  и .  Попова ( 1 966) , и .  В.  Хворовой ( 1 963) и других исследователей 
историю р азвития учения о формациях. Можно только согласиться с 
Н .  А. Штрейсом ( 1 967, стр . 3 )  в том, что «создателем современного уче
ния о геологических фор мациях является Н .  с. Шатский, сформулиро
в авший само понятие геологическая формация, определивший содержа
ние учения и р аскрывший его перспективы в теоретической и практиче
ской геологии» . 

Несмотря н а  то, что в подавляющем большинстве работ, посвящен
ных формациям, можно найти ссылки на  основные положения учения,  
р азр аботанного Н .  С .  Ш атским,  нет однозначности и единых принципов 
выделения формаций у р азличных исследователей, ибо они подходят 
к выделению формаций по-р азному. ОДНИ опир аются н а  тектонические 
классификации, другие - на климаты и разнообразие ландшафтных 
обстановок, третьи - на представления о циклическом р азвитии гео
логических процессов и Т. Д. 

Еще н а  первом совещании о геологических формациях ( 1 953 г. ,  Но
восибирск) четко определились три н апр авления в понимании геОJIОГИ
ческих формаций (МатериаJIЫ Новосибирской конференции по учению 
о геОJIогических формациях, 1 955) . Первое н апр аВJIение, н амеченное 
в н ашей стр ане М. А. Усовым И р азвивавшееся многими представитеJIЯ
ми  сибирской Ш КОJIЫ reOJIorOB, р ассматриваJIО формации как историче
ские категории, отобр ажающие ритмическое тектоническое р азвитие 
ЗеМJIИ. Усов понимаJI под формациями такие обособJIенные ТОJIЩИ по
род, все ЧJIены которых связаны непрерывной ПОСJIедоватеJIЬНОСТЬЮ об
р азования и отдеJIЯЮТСЯ друг от друга ясными  перерывами.  Он писаJI : 
«Формации индивидуаJIЬНЫ, что и естественно, ибо каждая из них пред
стаВJIяет новое качественное обр азование, возникшее в реЗУJIьтате скач
ков, которые имеJIИ место в перерыве между ОТJIожениями формаций и 
которые оБУСJIОВИJIИ HeCOrJIaCHOe их з аJIегание» (Усов, 1 936, стр .  2) . Та
кое понимание фор маций приводило к тому, что они в сущности прирав
ниваJIИСЬ к единицам местных стратиграфических схем. Степень геОJIОГИ
ческой изученности р айона, соответственно, в р яде р абот даже опреде
ЛЯJIась КОJIичеством описанных формаций, и доказатеJIЬНОСТЬ тех ИJIИ 
иных построений, таким образом, зависеJIа от ЧИСJI а формаций, выдеJIен
ных тем ИJIИ иным исследоватеJIем.  Представление о всеобщности фаз 
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тектогенеза, положенное Усовым в основу формационного учения, не
однокр атно подвергалось критике. Однако отмечались и положительные 
стороны его построений. Особенно это относилось к его выводам об ин
дивидуальности формаций по составу, строению и комплексу связанных 
с ними полезных ископаемых. 

Второе напр авление, принадлеж ащее Н.  С .  Шатскому и его учени
кам и последователям, важнейшее значение придавало составу, строе
нию и пар агенетическим связям горных пород, составляющих формации. 
В своем первом определении Шатский ( 1 939, стр .  4 )  р ассматривал фор
м ации как «комплекс осадочных и вулканогенных пород, парагенетиче
ски тесно связанных друг с другом».  И хотя В последующих работах 
это определение было р асширено, суть его оставалась прежней (Шат
СIШЙ, 1 954 ) ,2, 1 955, 1 960) . Оно было позднее сфор мулировано следующим 
образо м :  «Осадочными формациями называются естественные комплек
сы (сообщества, ассоциации) горных пород, отдельные члены которых 
(породы, п ачки пород, свиты, отложения) пар агенетически связаны друг 
с другом как в л атер альных н апр авлениях, так и в вертикаJ1ЬНОЙ стр а
тигр афической последовательности» (Шатский, 1 960, стр . 3 ) . 

Н аконец, сторонники TpeTberO напр авления, возглавляемого 
В. И .  Поповым ( 1 952, 1 954, 1 955, 1 959, 1 966) , считали, что как первое, 
так и второе напр авления являются лишь ч астным случаем более обще
го представления о формациях как о вещественно-генетических обр азо
ваниях. При т аком ш ироком подходе к формациям Попов считал воз
можным выделять в них и отдельные слои горных пород, и стратигр а
фические горизонты, и толщи, и свиты, и фации, и т. Д. вплоть до оса
дочной оболочки Зеl\!ЛИ  в целом. 

Широко понимается формация и Д. В .  Н аливкиным ( 1 955, стр . 1 4) : 
«это комплекс НИi\ШЙ, крупнейшая составная часть земной поверхности». 
Им выделяются формация море и формация м атерик. 

Новосибирское совещание по геологическим формациям оказалось 
весьма плодотворным. Оно не только впервые подвело итоги работы 
многочисленных коллективов, занимающихся проблемой геологических 
формаций, но и определило основные задачи дальнейшего их изучения, 
в частности исследование вещественного состава и происхождения по
род, образующих формации, выяснение точного местоположения полез
ных ископаемых в теле формации и т. д. Указывалось и на то, что при 
изучении конкретных формаций в р азных р айонах должна  проводиться 
их типизация, опир ающаяся на выяснение сходства и р азличий между 
однотипными, но р азновозрастными форм ациями. Особое внимание об
ращалось на  разработку методов изучения фор м а ций.  

В последующие годы на  р азнообр азных, преимущественно литоло
гических, совещаниях, происходивших в Ташкенте ( 1 959 ) ,  Новосибир
ске ( 1 96 1 )  и Тбилиси ( 1 963 ) ,  неоднократно затрагивались вопросы, свя
занные с исследованием формаций, но ни на одном из этих совещаний 
проблема формаций не была предметом специального обсуждения.  По
этому можно считать, что по существу следующим форм аЦИОНI-IЫl\l сове
щанием стало только Ленингр адское, состоявшееся в м ае 1 968 г. З а  про
межуток времени между первым Новосибирским и вторым Ленингр ад
ским формационными совещаниями, несомненно, многое изменилось, но 
и на Л енингр адском совещании оргкомитетом были отмечены все те же 
три напр авления, впервые названные Новосибирским совещаниеАI : стр а
тигр афическое, п ар агенетическое и генетическое (Геологические форм а
ции, 1 968) . В отличие от Новосибирского, Л енингр адское совещание бо
лее подробно остановилось на  генетическом направлении, указав, что· 
Е HeI\'L р азличаются палеогеогр афические (фациальные) , геотектониче-. 
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ские, магматические и метасоматические линии исследований. Б · преди
словии к выпуску м атериалов Ленинградского совещания оргкомитет 
отметил, что, несмотря на выдающееся значение р абот, « . . .  заложивших 
основы формационного анализа,  многие его проблемы все еще 
остаются неясными. До сих пор остаются дискуссионными содержаtIие 
понятий, связываемых с термином «геологическая формация», принципы 
и методы выделения конкретных формационных подразделений, систе
м атика и классификация форм аций. Бсе еще продолжает оставаться 
спорным вопрос о месте и роли формационного анализа в комплексе 
геологических исследований. Остро дискуссионен вопрос о соотношении 
парагенетического и генетического н аправлений формационного анали
з а» ( Геологические формации, 1 968, стр. 3 ) . Таким обр азом, основные 
з адачи, наl\'Iеченные еще Новосибирским совещанием, остаются не
выполненными. 

Б связи с такой ситуацией в последние годы усилия многих иссле
дователей н аправлены не на изучение и выделение конкретных форма
ций,  а н а  выяснеtIие р азличtIых теоретических аспектов формаЦИОIШОГО 
учеtIия (Бугаец, Дорофеюк, Мацак, 1 968; Боронин, Еганов, 1 968ы; Ка
зицын, 1 968; Круть, 1 968) . Особенно подчеркивается, что прежде чем 
выделить отдельные формации, надо выработать формальные критерии, 
определяющие содержание данного понятия. Однако следует иметь в ви
ду и мысли, высказанные по этому поводу Л.  Ш. Давиташвили ( 1 968, 
стр . 1 1 ) :  «По нашему мнению, нет н адобности прибегать к фор мали
стическому научному языку или жаргону для выражения тех идей, ко
торые были прежде прекрасно известны и высказывались обычным 
вполне ПОНЯТ I-IЫМ обр азом. Это очень часто, если не всегда, теперь дела
ется только для того, чтобы . . .  не ударить лицом в грязь перед жрецами 
новой н ауки, чтобы показать свою эрудированность по  части формаль
ного жаргона».  Нам думается в связи со сказанным, что понятие «фор
м ация» довольно четко определено Н. С. Шатским и нет необходимости 
его преобразовывать. 

Главным в определении Н. С.  Шатского ( 1 9651 )  является способ 
р азграничения формаций по п а р  а г е н е з а м. Парагенезы, по его пред
ставлениям, не только определяют формации, но и являются единствен
ным средством их изучения. Шатский неоднократно указывал, что форма
ции выделяются эмпирически, на основании постоянной повторяемости 
одних и тех же или близких, парагенетически тесно связанных между со
бой горных пород и что р азличные типы формаций отличаются друг от 
друга своими парагенезами, наборами пород. Установить такие параге
незы, Еак подчеркивал Шатский, можно только геологическими метода
ми, включая обязательное изучение стратиграфических подразделений 
непосредственно в поле, в irриродной обстановке. Каждой формации, по 
Шатскому, свойственны свои определенным образом упорядоченные фа
циальные сочетания и фациальные ряды горных пород, совместное на
хождение ](оторых позволяет обосновать парагенез формации и показать 
правомерность ее выделения. Пар агенезы разных формаций зависят от 
различных факторов, среди которых важнейшими, по Шатскому, являют
ся тектоника и ](лимат. Исследование формаций, по его представления м, 
выявляет эволюцию земной коры, в связи с которой испытывают измене
ния осадочные горные породы и сложенные ими фациальные сочетания 
и фациальные ряды. 

Б основу систем<lТИКИ форм аций, по Шатскому, могут быть положе
ны только пар агенезы пород, определение которых есть главнейшая з а
дача формационного анализа.  Эмпирическое выделение формаций по 
с.воЙственным им пар агенезам первоначально мыслилось ШаТСЮIМ как 
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исходный прием изучения истории р азвития тектонических структур . 
Однако пр актика геологических исследований показала, что возможно
сти формационного метода значительно шире. Так, хорошо известно, что 
Jllатский использовал р аботы, связанные с изучением фор маций, для 
выявления закономерностей р аспределения полезных ископаемых в оса
дочной оболочке Земли. Он считал, что именно фор мационный метод 
открывает широкие возможности для выявления эволюции неорганиче
ской материи.  

Сходных позиций придерживался Н.  п.  Хер асков ( 1 952, 1 967) , роль 
исследований которого в обл асти формационного учения трудно переоце
нить. «Он не только превосходно изложил самую сущность учения, но и 
открыл ряд з акономерностей, ставших ведущими при исследовании 
формации» (Штрейс, 1 967, стр . 3) . Как и Ш атский, Хер асков неодно
кратно указывал, что в основу выделения и классификации форм аций 
должны быть положены п ар агенетические, а не генетические связи. Под 
пар агенезом он понимал з акономерное совместное нахождение входя
щих в формацию пород и подчеркивал, что происхождение этих пород, 
как пр авило, бывает р азличным.  Хер асков ввел новые представления 
о конкретных и абстрактных формациях. Конкретная форм ация изучает
ся непосредственно в поле, абстр актная же формация - это обобщенное 
понятие, основанное на сравнении ряда более или менее сходных кон
кретных фор м аций. 

Преимущества парагенетического метода изучения форм аций перед 
генетическим подчеркивает в ряде публикаций В .  и .  Драгунов ( 1 965, 
1 968) . Он отмечает, что при выделении формаций исследователями оце
ниваются по-р азному следующие признаки: набор пород и взаимоотно
шения пород, сл агающих формацию, положение в современной структу
ре земной коры, геотектонические, клим атические и п алеогеогр афические 
условия обр азования, стр атиграфичеСI<ое положение, метаморфизм,  ми
нер алогический и химический состав, полезные ископаемые и мощность 
формаций. Драгунов совершенно пр авильно считает, что, хотя список 
этих признаков легко может быть увеличен, надежность выделения фор
м аций от этого не возрастет. Спр аведливы и его высказывания о TO�I,  

ЧТО «в учении о геологических формациях следует перейти от недоступ
ных проверке генетических концепций к выделению видов формаций на  
основе изучения па рагенезисов» (Драгунов, 1 968, стр .  2 1 ) .  Что  касается 
новых терминов «парагенолит» И «пар агенер ация», вводимых Драгуно
вым в теорию форм ационного анализа, то они скорее усложняют, чем 
облегчают проБJIему выдеJIения формаций. 

Существенный интерес представляют взгляды г. Ф.  Кр ашениннико
ва ( 1 962, 1 968) на классификацию осадочных форм аций. Он пишет, 
в частности, что «в з ависимости от степени изученности региона и кон
кретных з адач ИССJIедования возможно выдеJIение и КJI ассификация фор
маций по р азным признакам» ( Крашенинников, 1 968, стр . 1 4 ) . Среди 
этих признаков он отмечает следующие: 1 )  эмпирически устанаВJIивае
мые пар агенезы пород, 2) стадии тектонических циклов в сочетании 
с вещественным составом, 3)  тектонический режим соответствующих ре
гионов, 4 )  палеогеографические УСJIОВИЯ осадконакопления, 5) полезные 
ископае:мые и т.  д. Он совершенно спр аведливо подчеркивает, что . . . «ис
ходной должна быть кл ассификация, основанная по возможности на  
наиБОJIее объективно ( . . .  эмпирически) определяемых признаках, а имен
но на  вещественном составе и строении р азреза» (Кр ашенинников, 
1 968, стр . 1 5) .  Однако в цеJIОМ он придерживается предстаВJIения о том,  
что «эмпирическая» классификация имеет генетическую сущность, по
скольку гр аницы между формациями оБУСJIовливаются изменениями ре-
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жима  осадконакопления. В конечном итоге Г. Ф .  Кр ашенинников пред
лагает классифицировать формации по тектоническому положению, 
климатической обстановке и по конкретным условиям осадконакопления. 

Таким обр азом, с одной стороны, Кр ашенинников указывает, что 
форм ации должны выделяться по характерным ассоциациям слагающих 
пород, т. е. по эмпирически устанавливаемым пар агенезам,  с друго й 
главную роль при выделении и изучении формаций он приписывает вы
явлению генетических связей между р азличными элементами строения 
одной формации. Вместе с тем он  полностыо отождествляет генетические 
и парагенетические связи, считая, что это одно и то же. При такой 
тр актовке проблемы Кр ашенинников отходит от учения, р азвиваемого 
Ш атским и Херасковым, которые специально останавливались на суще
ственных р азличиях между генезисом и пар агенезисом.  Херасков, н апри
мер, писал : «Выяснение генезиса форм аций является, конечно, важней
шей задачей их изучения, но выделяются формации не по генезису, а по 
парагенезпсу, т. е. выделение их не зависит от часто спорных генетиче
ских представлений» (Хер асков, 1 952, стр . 37) . Шатский и Херасков счи
тали, что выделение пар агенезов основано на  эмпирических наблюдениях 
COBl\IeCTHOro н ахождения определенных н аборов и ассоциаций горных 
пород, а не на  неопределенных представлениях об общности их про
исхождения. 

Эмпирический подход к выделению и описанию формаций вызвал 
резкую критику со стороны Н.  М. Стр ахова ( 1 962 1 ,  стр. 86) , который 
указывает, «что как раз в вопросе о формациях чисто эмпирический 
подход не может являться основой успешной исследовательской работы 
и что она  может р азвиваться лишь на б азе четкого генетического пони
м ания парагенеза и последовательного ф ациально-генетического подхода 
к выделению и изучению формации». С ам Страхов к выделению форм а
ций подходит с позиции сравнительно-литологической теории осадочного 
породообр азования. 

Сторонником генетического подхода к выделению формаций является 
В .  и .  Попов ( 1 952, 1 959, 1 966, 1 968) . Он считает, что «геологической 
фор мацией н азывается естественно-историческое сообщество генетичеСЕИ 
связанных сопряженных горных пород, отвечающее определенной дина
мической обособленной единице геологической среды (т. е .  формации) , 
возникающей в определенной ф азе (этапе, стадии) геологической исто
рии данного региона (зоны, подзоны) земной коры» ( Попов, 1 968, стр. 1 6) . 
Подчеркивая резко отрицательное отношение ]{ пар агенетическому нап
р авлению в изучении фОРl\'lаций, он указывает, что «геология И учение 
о формациях уже вышли из младенческого состояния, и поэтому генезис 
пород формаций это не толыю не недосягаемая идея, но вполне познавае
мая на основе методов фациально-петрогр афического анализа» ( Попов, 
1 968, стр . 1 6) . В целом описанные Поповым 420 ф ациально-петрогр афи
ческих типов формаций выделяются по самым р азнообразным и неодно
значным признакам, что, естественно, приводит к невыдержанности ос
новных принципов предложенной им классификации. Поэтому можно 
согл аситься с Кр ашенинниковым в том ,  что классификация осадочных 
формаций, предложенная Поповым, неудачна из-за чрезвычайной ее гро
моздкоеТ!1. В названии каждой формации, по Попову, отражаются ее ис
торико-геологические особенности (возраст и региональное положение) ,  
ф ациальный и петрографический тип. Это приводит К появлению, с од
ной стороны, таЮIХ длинных н азваний, как, наПРИl\Iер, «средне- И верхне
юрская дейкалическо-сырынамакская молассовая красноцветная форма
ция», С другой - I( выделению под одним и тем же названием, скажем, 
формации терригенных красноцветных и континентально- л агунных 01'-
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ложений в р яду брахигеосинклинальных формаций и среди формаций 
1<раевых прогибав. Такие примеры в его систематике многочисленны, 
:и именно из-за них в общем интересная сводка по формациям Попова 
очень трудна для воСприятия и практического использования. 

Многочисленные описания формаций, насчитываемые, например, 
у Попова сотнями, создают видимость благополучия в учении о геологи
ческих формациях . .i\1ежду тем все эти описания не снимают существую
щих противоречий в учении о формациях и не позволяют не з амечать 
р азличных направлений в этом учении. К сожалению, до сих пор не вы
работаны единые подход, принципы и правила выделения форм аций. 
В докладе на Ленинградском совещании о геологических формациях, 
а з атем в сводной р аботе по тектонике Ю. А. Косыгин ( 1 969) хорошо 
показал, что должен быть единый подход к выделению формаций и что 
неДОПУСТИl\f тот произвол, который царит до сих пор в учении о форм а
циях. Л ишь в том случае, когда всеми геологами формации будут выде
JIЯТЬСЯ однозначно, можно будет привлечь м атериалы, полученные при 
их изучении, не только к р азр аботке проблем тектонического р а йониро
вания и определения

u 
климатов геологического прошлого, но и к выясне

ню() з акономерностеи р азмещения полезных ископаемых и эволюции 
неорганической lI'l атерии Земли.  

К ВО П РОСУ О В ЫД ЕЛ Е Н И И  КРАС Н О ЦВ ЕТ Н ЫХ Ф О РМАЦИй 

«Выделение форм аций на основе надуманных односто
ронних классификаций (климатических, тектонических) 
и других теоретических п редпосылок, хотя бы, В!IДИМО, 
И очень широких, вряд ли будет способствовать особому 
прогрессу в деле изучения формации». 

Н С. Ш а т с к и й  ( 1 960, стр. 1 66) . 

Известно, что кр асноцветные отложения р аспол агаются на  р азлич
ных стратигр афических уровнях р азреза осадочной оболочки Земли 
и встречаются в р азнообр азной структурной обстановке. Они весьм а  не

,однородны еще и потому, что возникают в неодинаковых клиыатиче
ских условиях, вследствие чего нх появление не всегда указывает на  
существование аридных обстановок в геологическом прошлом. Все это 
создает общую картину значительного р азнообразия красноцветных 
формаций, подразделить I<OTopbIe на те или иные группы в соответствии 
с определенными принципами нелегко. Тем не менее попытки систем ати
зации красноцветных формаций предпринимались неоднокр атно. Клас
сификация их проводилась либо в зависимости от предполагаемых стад.иЙ 
тектонического р азвития и л андшафтно-климатических условий, отвечаю
щих времени их накопления (Страхов, 1 962з; Рухин, 1 955) , либо по дан
ным о тектоническом положении кр асноцветных отложений (Белоусов, 
1 948; Хаин, 1 964; Ранов, Хаин, 1 954, 1 956) , либо на основании тех или 
иных климатических реконструкций (Синицын, 1 967) , либо, наконец, по 
генезису (Попов, 1 959, 1 966) . 

Н .  М. Стр ахов р ассматривает кр асноцветные формации как образо
вания преимущественно начального этапа аридного литогенеза ( Стра

.:ХОБ, 1 962з) . Они входят у него в две крупные группы формаци й :  
1 )  ВНУТРИI<онтинентальных и 2 )  паралических, возникающих н а  полого 

н аклоненных I< морю р авнинах. В обеих группах Страхов выделяет : 
1 )  фОРIl'lации аридных р авнин (эпейрогенные) и 2) форм ации межгор
ных впадин (континентальные I\юл ассы орогенные) . 
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Формации аридных р авнин (эпейрогенные) внутриконтинентальной 
группы представлены красноцветными и пестроцветными песчано-алевро
литовыми и ГЛИНИСТЫI\IИ породами, как правило, карбонатными, а часто 
и засолоненными. В качестве типичного примера формаций аридных р ав
нин Страхов приводит красноцветные толщи Главного девонского поля и 
Русской платформы и верхнепермские кр асноцветы т атарского яруса 
той же структурной области. 

Внутриконтинентальные форм ации межгорных впадин сложены р аз
личными обломочными породами полимиктового состава.  В перифериче
ской ч асти котловин среди них преобладают отложения пролювиальных 
конусов выноса, в центральной - аллювиальные и озерные. Терригенные 
породы этого типа формаций также содерж ат примесь карбонатного 
м атериала и нередко вмещают пропластки сульфатных пород. 

К эпейрогенным формациям паралической группы Страхов отно
сит кр асноцветные отложения ордовика Сибирской платформы, а к оро
генным - верхнепермские кр асноцветы уфимского и казанского ярусов 
Русской платформы. Вместе с тем Стр ахов отмечает, что, помимо арид
ных красноцветных формаций, имеются гумидные. 

Иной подход к систематике кр асноцветных отложений намечеlJ 
л. Б. Рухиныы.  Он В большинстве случаев относит их к форм ациям пе
реходного типа, которые, как он считал, з анимают промежуточное поло .. 
жение между геосинклинальными и платформенными формациями (Ру
хин, 1 955) . Состав переходных формаций, по его данным, определяется 
тектоническим и климатическим режимами.  Он выделял переходные 
формации кр аевых прогибов и глыбовых гор .  Первые, сложенные кр ас
ноцветными отложениями, по Рухину, относятся К молассовому или со
леносно-красноцветному типу. Среди молассовых формаций широко р аз
виты мощные толщи терригенных пород, в том числе грубообломочных. 
Что касается соленосно-кр асноцветных формаций, то они, как правило, 
отличаются обильным содерж анием карбонатного цемента в кр асноцвет
ных породах и почти полным отсутствием грубозернистых терригенных 
пород. Рухин отмечал , что во время обр азования соленосных толщ гос
подствовали условия ж аркого и сухого климата ,  а красноцветных -
жаркого, но периодически увлажняеl\IОГО. 

Кр асноцветы переходных формаций глыбовых гор входят, по Рухи· 
ну, в состав четырех типов формаций : молассоидных, красноцветных, 
угленосно-кр асноцветных и соленосных. Молассоидные отличаются от 
молассовых формаций кр аевых прогибов тем,  что обр азуются в резуль
тате поднятия глыбовых горных сооружений, вследствие чего мол ассоид
ные отложения отделяются от подстилающих толщ значительным пере
рывом и никогда не подстилаются флишевыми образованиями. Посколь
ку красноцветы широко р аспространены также з а  пределами молассовых 
и молассоидных формаций, Рухин выделял еще тип красноцветных фор
маций, накопление которых было тесно связано с глыбовыми движения
ми, происходившими значительно позже складчатости. Такие кр асно
цветные отложения чаще всего выполняют грабенообр азные структуры, 
р азделенные зонами поднятий, и нередко сопровождаются вулкани
ческими образованиями. В качестве типичных примеров таких форм а
ций Рухин приводил девонские красноцветы Скандинавии, Шотландии и 
о-в а Шпицберген, пермские красноцветы Приуралья и триасовые Аппа
лачеЙ. Угленосно-красноцветные формации связаны с гр абенами, р аспо
JJоженныыи среди умеренно высоких горных областей.  ДЛЯ ЭТИХ форма
ций хар актерны неМНОГОЧИСJJенные угольные пласты, быстро р асщепля
ющиеся и затем полностью выклинивающиеся. Быстрая смена 
фациального состава свойственна и породам,  вмещающим угли. 
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Сложный тип формации глыбовых гор наряду с другими отложе
ниями l\южет быть представлен красноцветными толщами, среди кото
рых наблюдаются маломощные прослои гипса. Примером типичной со
леносной формации Рухин считал третичные отложения некоторых 
впадин Средней Азии, которые в большинстве случаев подр азделяются 
на красноцветный и пестроцветный комплексы. К гр анице последних 
приурочены з алежи солей. Помимо перечисленных, Рухин не отрицал 
существования платформенных красноцветных формаций, но в р аботе 
их не р ассматривал. 

В р аботе В.  В. Белоусова ( 1 948) кр асноцветные молассовые форм а
ции выделены в р авной мере среди геосинклинальных и среди платфор 
ыенных форм аций. Красноцветная молассовая формация геосинклиналь
ного типа накапливается, по Белоусову, в момент обр азования высоких 
горных хребтов в заключительную стадию р азвития геосинклинали. Ти
пичньiм примеРОl\'l таких форм аций Белоусов считает Древний Кр асный 
Песчаник, сосредоточенный по периферии каледонских складчатых со
оружений. Платформенная красноцветная l\Iолассовая формация р ас
СNl атривается им на примере континентальных красноцветных толщ де
вона Русской платформы. 

В. Е.  Хаин, понимающий под форм ацией «закономерное И естествен
ное сочетание (парагенез, комплекс, ассоциация) определенного набор а 
горных пород - осадочных, вулканогенных, интрузивных, образующих
ся на определенных стадиях р азвития основных структурных зон земной 
коры» (Хаин, 1 964, стр. 1 27) , красноцветные формации выделяет по 
тектоническому принципу. По положению формаций в той или иной 
геоструктурной зоне Хаин выделяет следующие типовые формационные 
р яды : 1 )  устойчивых и 2)  подвижных пл атформ ,  3 )  миогеосинклиналь
ных и передовых прогибов и ,  наконец, 4 )  эвгеосинклинальных и межгор
ных прогибов. В каждой из этих четырех геоструктурных зон могут 
быть выделены начальная ( р анняя) , средняя, поздняя и з аключительная 
стадии р азвития. Соответственно этим стадиям Хаин обособляет те или 
иные самостоятельные кр асноцветные формации. В зоне устойчивых 
платформ на р анней стадии ее р азвития обособляется кр асноцветная 
лагунная соленосная субформация базальной л агунно-континентальной 
формации, на поздней - эвапоритово-красноцветная формация и ,  нако
нец, на заключительной - кр асноцветная континентальная фор мация. 
В формационном р яду подвижных платфор м  на средней стадии их р аз
вития Хаин отмечает карбонатно-красноцветную, а на  поздней - кр асно
цветную аллитовую и карбонатно-кр асноцветную формации. В миогеосин
клинальных и передовых прогибах красноцветные формации появляют
ся, по его данным ,  лишь на заключительной. стадии р азвития, когда они 
обр азуют красноцветную грубообломочную континентальную молассовую 
субформацию верхней молассовой формации. В межгорных прогибах 
красноцветные отложения могут присутствовать в составе наземно-вул
каногенной (порфировой) формации. 

В .  Е.  Хаин и А. Б .  Ронов В совместных статьях на примере девон
ских и пермских литологических формаций мир а дали описания р яда 
типовых кр асноцветных формаций (Ронов, Хаин, 1 954, 1 956) . В девоне 
они выделили континентальную кр асноцветную обломочную формацию. 
Она сложена конгломер атами, гр авелитами, песчаниками, алевролитами 
и глинами и сопутствующими им  пресноводными или солоноватоводны
ми известняками, доломитами, мергелями,  гипсами и каменной солью. 
Условия, в которых накапливались все эти породы, по Ронову И Хаину, 
соответствовали предгорны м  и аллювиальным р авнинам, для которых бы
ла  характерна пустынная или озерная обстановка. В структурном отноше-
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нии эти форм ации принадлежат главным обр азом платформенныIM обла
стям, но встречаются также в остаточных каледонских геосинклиналях. 
Следующая девонская формация н азвана ими переходной континенталь
ной красноцветной эффузивно-обломочной формацией. Она  выполняет 
межгорные прогибы и наряду с р азличными по составу вулканогенными 
породами, очень часто окрашенными в красновато-лиловые тона,  включа
ет обломочные красноцветные породы. Как считают Ронов и Хаин, она 
принадлежит остаточным каледонским геосинклиналям. Что касается 
пермского периода, то в нем н азванные исследователи выделяют все те 
кр асноцветные формации, что и в девоне. Так, в группе континенталь
ных обломочных формаций нижней пер ми широкое р азвитие получает 
молассовый тип грубооблOl\'IOЧНЫХ красноцветных формаций, выполняю
щих !I'lежгорные прогибы и внутренние впадины герцинид. Помимо ти
пичных для них грубообломочных пород, наблюдаются алевролиты и 
аргиллиты. Ранов и Ханн отмечают, что с нижнепеРМСIШМИ моласса
ми часто связаны н аземные л авы. Отложения пермской континенталь
ной красноцветной обломочной формации по условиям образования бо
лее разнообразны, чем аналогичные формации девона.  Помимо аллюви
альных р авнин и озерных водоемов, им свойственны обстановки дельт 
и пониженных участков побережий. 

В р аботе В .  М. Синицына ( 1 967) большое значение придается кли
матическому признаку. Он выделяет соответственно формации аридно
го тропического, аридного субтропического, умеренного и переменно 
влажного климата .  Формации аридного тропического климата включа 
ю т  формацию карбонатных кр асноцветов. Кр асноцветные отложения с по
вышенной карбонатностыо сосредоточиваются в н аиболее сухой части 
аридной области. Такие красноцветы, как правило, повсеместно загип
сованы. Они обычно представлены пролювиальными грубообломоч
ными образованиями. В умеренно сухой аридной зоне процент кар
бонатности кр асноцветных пород значительно падает, а гипсы встреча
ются уже весьма редко. Среди формаций аридного субтропического 
и умеренного климатов привлекает внимание отмеченная Синицыным 
пестроцветная монтмориллонитовая формация, сложенная зелеными и 
красными монтмориллонитовыми глинами и кварцевыми песками. 

Гумидные форм ации включают бескарбонатные (латеритные) кр ас
ноцветы, представленные Iшарцевыми пескаl\Н! и сильно железистыми 
каолиновыми глинами.  Подобные отложения обнаруживают прямую 
связь с л атеритным выветриванием. 

По представления м В .  И. Попова ( 1 966) , среди кр асноцветных фор
м аций обособляются, прежде всего, н аземные терригенные нерасчле
ненные форыации, включающие серо-буроватые, зелено-красноцветные 
и теl\шо-пестроцветные молассовые, туфомолассовые и молассовидные 
фОРl\·r ации. Далее следуют прибрежные туфогенные нер асчлененные фор
м ации, среди которых обособляются л агунные и морские шлировидные 
серо-буроцветные, зелено-кр асноцветные и темно-пестроцветные форма
ции. Выделяется , кроме того, КО!lшлекс параличеСI<ИХ псевдофлишоид
ных смешанных наземных и прибрежных морских форм аций, в составе 
]<Оторого отмечаются зелено-кр асноцветные формации. 

ОБЩИ1\1 дЛЯ всех перечисленных классификаций является стремле
ние подр азделить кр асноцветные формации по условиям их обр азования, 
определяемым климатическими и тектоническими ф актор ами, т .  е. по их 
происхождению. Между тем с точки зрения формационного анализа, 
предложенного Н .  С .  Шатским ( 1 939, 1 945, 1 954) ,2 и др. ) ,  важнейшие 
отличия между формациями обусловлены неодинаковым пар агенезом 
пород, связанных друг с другом в л атеральных н апр авлениях и в верти-
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кальной стратигр афичеСКОl:;: последовательности. Как мы уж:е отмечали, 
по Ш атскому, выделять формации возможно только путем сравнения 
реально наблюдаемых п арагенезов пород, обр азующих геологические 
тел а. В таком именно плане А. Л .  Яншиным ( 1 953) было предложено 
р азличать красноцветные формации карбонатные и бескарбонатные, 
и это р азделение можно р ассматривать как первый ш аг на пути к р аз 
работке классификации кр асноцветных пород н а  основании свойствен
чых им п арагенезов. 

В целом же к проблеме выделения формаций,  в том числе кр асно
цветных, имеется два подхода. Первый опир ается на исследование приз
наков, не з аключающихся в самом объекте - кр асноцветной форм ации, 
а отвечающих некоторым общим представлениям об условиях образо
вания этой форм ации в определенных !<лиматических или тектониче
ских условиях. Второй путь ведет нач ало от анализа признаков, свой
ственных самим объектам,  и опирается на их сравнение. Преимущества 
первого пути - возможность выбор а в качестве основы для классифика
ции любой широкор аспространенной системы общих представлений о ве
роятных путях обр азования формаций. В итоге кр асноцветные форм а
ции р асчленяются в соответствии с принимаемой систематикой клима
тических или тектонических подр азделений. Если такая систематика 
р азработана достаточно подробно, может быть выявлена принадлеж
ность Kp aCHoц�eTHЫX  формаций к р азличным ее звеньям ,  независимо от 
того, отличаются ли эти формации друг от друга по свойственным им 
самим признакам. Широкие возможности в этом отношении общей кл ас
сификации тектонических подр азделений дел ают ее особенно привлека
тельной. Многочисленность подр азделений этой классификации способ
ствует выделению множества р азнотипных кр асноцветных формаций, 
отличающихся друг от друга только своим тектоническим положением 
и во многих случаях одинаковых по составу и строению. 

Второй подход, опир ающийся на анализ ПРИЗНaI{ОВ, свойственных 
самому объекту - красноцветны м  формациям, более перспективен пото
му, что он  напр авляет исследования на поиск новых данных, характер
ных для самих изучаемых объектов,  н а  их ср авнение и определение 
отличительных черт р азличных красноцветных формаций. На этом пути 
открываются возможности для того, чтобы, изучая п ар агенезы пород 
и выясняя особенности литологического состава осадочных обр азований, 
подойти к исследованию проблемы общей эволюции красноцветных фор
!lI аций в истории обр азования осадочной оболочки Земли. Для достиже
ния н амеченной, таким обр азом, цели представляется совершенно необ
ходимым установить, прежде всего, красноцветные формации, хар актер
ные для определенных интервалов геологического времени, и на  основе 
изучения свойственного им парагенеза пород и особенностей их ЮIТоло
гического состава выделить путем ср авнения определенные типы красно
цветных формаций. Это, конечно, более трудный и длительный путь иссле 
дования, но он открывает перспективы для выяснения новых, р анее не
известных з акономерностей и новых принципиально важных сведений 
о красноцветных формациях мира.  

На этом пути главную з адачу исследования !<р асноцветных форма
ций можно видеть в выделении хар актерных их типов, отличающихся 
парагенеЗОi\'I пород и особенностями состава, иначе говоря, в типизации 
красноцветных формаций в целях выявления их эволюции. 

К кр асноцветным форм ациям в данной р аботе относятся естествен
ные сообщества, ассоциации терригенных пород, окр ашенных преиму
щественно в кр асные тона и принадлежащих, т аким обр азом, к р яду 
кр асноцветных обр азований. В таких ассоциациях могут встречаться 
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сероцветные породы, медистые песчаники, угли, углистые и другие поро
ДЫ, I<OTopbIe в количественном отношении игр ают подчиненную роль в 
р азрезе красноцветных отложений. Главным признаком для красноцвет
ных формаций является господствующий красный цвет пород. Окр аска 
относится, в данном случае, к литологическим признакам, так как з ави
сит от состава присутствующих в породах минералов-кр асителей : гема
тита, маггемита,  гетита и других. 

Выделяются две обширные группы красноцветных формаций 
осадочных и осадочно-вулканогенных. В обеих группах может быть вы
делено два ряда - бескарбонатных и карбонатных кр асноцветных 
формаций. При этом следует иметь в виду известную условность назва
ния , бескарбонатных формаций;  в них бескарбонатными являются на
боры терригенных красноцветных пород, тогда как в сероцветных пач
ках,  подчиненных формациям этого ряда,  встречаются карбонатные по
роды. Бескарбонатные красноцветные формации нередко называют 
также гумидными в отличие от карбонатных или аридных, в которых и 
J<р асноцветные терригенные породы содержат обильные карбонатные 
при меси. 

Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е  КРАС Н О Ц В ЕТ Н Ы Е  ФО РМАЦ И И  
Б ЕСКАР БО НАТН Ы Е  

«Их породы не  содержат п римеси извести и прослоев 
ыерге.�еЙ, часто переслаиваются с сероцветными угле
носными отложениями или переходят в ннх П О  прости
ранию. С красноцветными формациями этого типа свя
заны месторождения железных 11 железо-марганцевых 
руд, а также бокситов». 

А. л.  5! н ш и н  ( 1 953, стр. 264) 

Среди красноцветных отложений имеются такие терригенные поро
ды, которые практически лишены примеси карбонатного материала или 
содержат его в количестве, не превышающем 1 0 % ,  в среднем составля
ющеl\I 3-5 % от общей м ассы породы. Подобные отложения возникают 
в условиях гумидного климата, сходного с современным тропическим 
климатом экваториальных зон, в которых обр азуются л атеритные и крас
ноземные коры выветривания. В этих условиях породы приобретают 
кр асную окр аску за  счет гематита и других соответственно окр ашенных 
окисей и гидроокисей железа, переносимых из источников сноса ;  в об
ласти седиментации новообр азования таких соединений за счет р азло
жения железистых минералов не происходит. Переносимые в бассейн 
седиментации продукты л атеритного выветривания могут включать, по
мимо окиси и гидроокисей железа,  свободные гидроокислы алюминия 
и марганца. 

Примером бескарбонатных кр асноцветных отложений с высоким со
держанием соединений железа (табл. 1 5 )  могут служить среднекарбонат
ные верейские глины Подмосковья ( Швецов, 1 932, 1 934, 1 940, 1 954 ) . 

Верейские глины, или нижний кр асноцветный  горизонт московского 
яруса, отделены перерывом от подстилающих серпуховских известняков 
нижнего карбона.  По Швецову, накоплению красных глин предшествова
ло образование л атеритной коры выветривания. Переработанные про
дукты этой коры выветривания можно обнаружить, как он  считает, 
в нижних ч астях р азреза кр асноцветного горизонта.  Н аряду с глинами, 
обогащенными окислами железа,  к ним принадлеж ат кр асные желваки, 
содержащие до 49,75 % FеДз ( Швецов, 1932 ) . 
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Химические анализы темно-красных r лин из районов р. Оки, по М. с. Швецову ( 1 934) 

Глина Si O, I Ti О, ! A l'O' ! Fe,O, FeO СаО MgO 

Из района Глебова 4 5 , 88 2 , 20 22 , 22 1 0 , 25 0 , 6 1  1 , 1 3 0 , 75 

Из района Вычеры 54 , 02 1 , 1 6 1 6 , 49 1 7 , 48 0 , 50 1 , 08 1 , 28 

Из района Катешова 2 1 , 82 8 , 84 0 ,20 

Сейчас хорошо известны, по крайней мере, два обширных типа бес
карбонатных кр асноцветных формаций. Одни из них, как показали на
ши исследования (Анатольева ,  1 9682,З) , отличаются парагенезом красно
цветных пород с сингенетичныl\'IИ гемаТИТОВЫ!l'lИ прослоями, другие 
с прослоями И п ачками углей. Этим, ПО-ВИДИМОМУ, не исчерпывается все 
р азнообр азие н аблюдаемых в природе бескарбонатных кр асноцветных 
формаций. К тому же ряду формаций относятся, вероятно, и некоторые 
ассоциации кр асноцветных пород с бокситами, н апример тихвинские 
и североонежские бокситы Русской платформы ( Вишняков, 1 940; Го
рецкий, 1 960) . 

ГемаТИТОВblе кр асноцветные форм ации 

До последнего времени н аличие гематитовых прослоев в теРРИП rl
ны

·
х кр асноцветных толщах казалось необычным. Как правило, обсужда

лись лишь проблемы происхождения р ассеянного гематита, окрашиваю
щего кр асноцветные породы. С обнаружением гематитовых прослоев в 
кр асноцветных отложениях позднего докембрия н а  юго-западе Сибир
ской платформы появляется возможность выделить новый, р анее неизве
стный тип кр асноцветных формаций (Анатольева, 1 9682) .  

Сибирская платформ а  не уникальна в этом отношении. Н а  север 0-
востоке Китайской платформы, н апример, в кр асноцветных отложениях 
позднего докембрия известны промышленные гематитовые руды сюань
лунского типа. Гематитовые прослои среди красноцветных отложений 
обнаружены, в частности, на юго-востоке Сибирской платформы, Канад
ском щите, Бр азильской платформе ( гл авным образом в позднедокем
брийских отложениях) . Таким образом, стало очевидным,  что некоторые 
кр асноцветы позднего докембрия обнаруживают тесную парагенетиче
скую связь с р азличной мощности гематитовыми прослоями. Особенно
сти состава и строения кр асноцветных отложений, среди которых наб
людаются подобные сингенетичные прослои гематита, лучше всего 
р ассмотреть на примере изученных нами позднедокембрийских р азрезов 
юго-запада Сибирской платформы. 

Тасеевская серия 
на юга-западе Сибирской пл атформы 

Кр асноцветные отложения позднего докембрия (верхний рифей и 
венд) н а  юго-западе Сибирской платформы отделены от подстилающих 
рифейских карбонатно-сланцевых толщ регионально прослеживающим
ся угловым несогласием. От перекрывающих карбонатно-сульфатных 
и соленосных толщ нижнего кембрия эти отложения существенно отли
чаются по составу, но связаны с ними постепенным переходом.  В осно
вании сложно построенного кр асноцветного комплекса обычно пр осле-
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живаются б азальные конгломераты (Павловским, 1 954 ; Цахновский, 
1 959 и др . ) . Наибольш ая их мощность наблюдается в р айонах южного 
выступа Енисейского кряж а, наименьш ая - в р айонах Присаянья и 
Приангарья. В некоторых же участках, наПРИl\!ер н а  р .  Ангаре в р айоне 
пос . .i\tlанзя, базальные конгломераты вообще отсутствуют (рис. 24) . 
Выше базальных конгломератов идет мощный разрез позднедокембрий
СIШХ I{paCHOUBeTHbIX отложений, на  котороы с перерывом лежит пестро
цветная терригенно-кар бонатная толща, образующая непрерывную серию 
слоев с сероцветными карбонатно-сульфатными породами, охарактеризо
ванными скелетной ф ауной нижнего кембрия (Анатольева,  1 9642) .  Крас
ноцветные отложения комплекса,  з алегающие ниже пестроцветной тол
щи, относят к венду, а низы его, по данным определений абсолютного 
возраста,- к верхнему рифею (Анатольева, Жарков, Советов, 1 966) . 

Кр асноцветный  комплекс ф ациально неоднороден. Имеется две су
щественно неодинаковые группы типичных для него р азрезов. Первой 
группе принадлежат р азрезы преимущественно терригенно -карбонатных 
отложений Присаянья, второй - енисейско-ангарские террнгенные тол
щи. В р азрезах Присаянья в терригенных толщах постоянно встречают
ся карбонатные породы. К первой группе р азрезов относятся широко
известные красноцветно-сероцветные отложения карагасской и оселоч
нои свит. В енисейско- ангарских р азрезах преобладают тер ригенные по
роды, а карбонатные если п появляются, то лишь в качестве фациаль
НЫХ клиньев присаянского типа р азреза.  В некоторых терригенных поро
дах этих разрезов повышено содержание гематита, встречающегося в 
виде пигмента или сингенетичных линзообр азных прослоев и включений. 

Кр аснои,ветные отлОжения енисейско-ангарских р азрезов прослежи
ваются в l\l еридиональном н аправлении вдоль южного выступа Енисей
ского кряж а и к востоку от него и наблюдаются в бассейнах рр .  Топала 
и Мурмы. Область их р аспространения резко р асширяется в Приангарье. 
Ряд глубоких скважин, пробуренных в обл асти ЮГО-ВОСТОЧН ОГО погруже
ния Енисейского кряж а, вскрывает почти полный р азрез красноцветных 
отложений енисейско-ангарского ф ациального типа и в р айоне г. Канска. 
(рис. 24, первая колонка слева ) . 

Терригенные отложения р ассматриваемого типа сосредоточены в 
трех р азличных структурно-фациальных зонах (рис. 25) . Первая, запад
ная  зона,  тяготеющая к выступам южной части Енисейского кряжа,  
объединяет р азрезы, типичные для рр .  Мурмы И Топола и окрестностей 
г. Канска. в строении красноцветных отложений этих р айонов гл авная 
роль принадлежит грубым терригенным породам. Красноцветы пред
ставлены здесь тремя свитами (хаеринской, топольской и тасеевской )  
общей мощностью до  1 ,5-2 км  (/Карков, 1 960) . Больш ая ыощность от
ложений и грубый их состав, плохая окатанность обломочного l\,! атериа
ла  и почти полная его несортированность указывают на  р асположение 
области седиментации у подножия сравнительно высокого, сильно р ас-

Рис. 24. Разрезы гематитовой ](расноцвеТНОIr формации позднего докембрия н а  юго-
западе СIIбирской платформы. 

Красноцветные породы: 1 - I<онглом:ергты; 2 - гравелиты; 3 - песчаники грубозернистые; 4 - сред
незернистые; 5 - тонкозернистые; 6 - алеВрОЛIlТЫ; 7 - пргиллиты. Зеленоцветные и сероцветные п о 
роды: 8 - песчаНIIКИ; алевролиты, аРГIIЛЛНТЫ; 9 - мергели; 10 - известняки; 11 - Г8JlогеИиые ПОР')
ды ;  12 - границы гемаТИТОI30Й формации; 13 - складчатый фундамент. ФациаЛЫfые сочетания: 
1 - ирасноцветные конгломераты, г p aBe�т]HTЫ, грубо- и среднез еРНlfстые песчаники; II - красноцвет
вые грубо- и среднезернистые пеСЧ8 НИ]{И С прослоямн КОНГ.:rIомерэтов и гравелитов; I I I  - КР3СНОЦl3ет
иые преимущественно среднезернистые пеСЧ3НИКlI; IV - кр()сноцветные а р гиллиты и пеСЧ3НI-ШИ; 
V - зеленоцветные и серсцветные терригенные породы; VI - преимущественно Ю'Iрпнчно-}.:;расные 
песчаНI1Юf, груБО!,:;осослоистые, р а з н озеРНlIсты е ;  V I I  - красноцветные песчанин:н, аргиллиты JI а.пев
РОЛJ1ТЫ с ПРОС,.rlоямн светло-серых ДОЛОМJlТОВ II  мергелей; V I l l  - красноцветные п есчаНIIЮI 11 аргил-

.ПИТЫ с включениям и и прослояыи гематита. 
Масштаб здесь JI на других аН 3JlОГНЧНЫХ plJCYHKax указан тОлько веPlТliкальныЙ. 
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Рис. 25. Схема пространственного размещения разрезов ге· 
ыатитовой красноцветной формации. 

1 - область ПОДНЯТИЙ. суш а ;  2 - разрезы западной зоны; 3 - раз
резы центральной зоны ; 4 - разрезы восточной зоны; 5 - терриген
но-карбонатные отложении ПРIlсаянья ; б - граНIIЦЫ ге�lатнтОВОЙ 

формаЦIШ. 

члененного горного массива.  ,в нижней хаеринской свите преобладают 
лиловато-бурые породы, в низах р азреза преимущественно грубые тер
ригенные конгломераты, гр авелиты и р азнозернистые полимиктовые 
и реже аркозовые песчаники. Выше по р азрезу конгломераты и гр авели
ты прослеживаются редкими прослоями; преобладают р азнозернистые 
песчаники, содержащие прослои и пачки алевролитов и аргиллитов. 
Средняя топольская свита сложена р азнозернистыми полимиктовыми, 
аркозовыми и кварц-полевошпатовыми песчаниками, красно-бурыми, фио
летовыми и коричневато-бурыми, переслаивающимися в верхах р азреза 
с гр авелитами и мелкогалечными конгломер атами. В топольской свите 
р айона с. Тайна скважиной пройден прослой тонкоотмученных пород 
с повышенным содержанием гематита .  Вышележащая тасеевская свита 
в основании р азреза, как правило, содержит пачку б азальных конгломе
ратов, а остальная большая ее часть состоит из красноцветных терриген
ных и сероцветных I<арбонатных пород с сульфатными прослоями. 
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Вторая,  центральная зона прослеживается от р .  Ангары на  учаСТI<е 
шиверы Шунт ар и Гребенского Быка до р. Тасеевой в р айоне Алешин
СIЮГО хребта. В этой зоне примерно в средней части красноцветного 
р азреза р асположена выдерж анная толща сероцветных и зеленоцветных 
терригенных пород. Поэтому р азрез здесь р азделяют на четыре свиты 
(снизу вверх) : алешинскую, чистяковскую, мошаковскую и островную. 
Среди кр асноцветных отложений р ассматриваемой зоны грубые терри
генные породы н аблюдаются главным обр азом в основании р азреза, 
а выше они исключительно редки и встречаются только в виде быстро 
выклинивающихся линзовидных пачек и прослоев. Большую роль в 
строении кр асноцветного комплекса этой зоны игр ают тонкозернистые 
породы; особенно широко р аспространены аргиллиты. В целом же су
щественно преобладают тонкозернистые песчаники, алевролиты и аргил
литы. Общая мощность кр асноцветов здесь несколько сокр ащается по 
сравнению с з ападной зоной и в среднем составляет не более 1 200 м, 
причем мощность сероцветной п аЧIШ остается относительно постоянной 
и не выходит за пределы 1 80-200 м.  Алешинская свита в основании 
р азреза представлена горизонтом базальных конгломер атов, несогласно 
лежащим на р азновозр астных толщах р ифея и отчасти протерозоя. Сре
ди пород, сл агающих свиту, преобладают разнозернистые песчаники 
с прослоями гр авелитов, реже конгломер атов, а также маломощными 
пачками алевролитовыл и аргиллитовых пород. В чистяковской свите 
господствуют сероцветные JI зеленоцветные песчаники, алевролиты и 
аргиллиты. Мош аковская свита в р айоне Гребенского Быка н а  р .  Анга
ре  имеет четкое трехчленное строение ; нижняя ее часть сложена преиму
щественно аргиллитами, средняя - монотонной толщей полимиктовых 
буровато-кр асных р азнозернистых песчаников, верхняя - характерными 
КИРПИЧНО- I<р асными песчаНИI<ами.  В низах и верхах мошаковской свиты 
встречаются сингенетичные прослои гематита, достигающие 3-5 см 
и м аксим ально 8 см мощности. На кирпично-кр асных песчаниках моша 
ковской свиты на блюдается терригеННО-I<арбонатная островная свита. 
В ее основании залегают своеобр азные конгломераты, представленные 
грубозернистыми и гр авийными песчаниками с нер авномерно р ассеян
ныыи обломками различных пород. 

Третья, восточная зона на участке р. Ангары в р айоне пос. Манзя 
объединяет кр асноцветные отложения, среди которых почти полностыо 
отсутствуют грубые терригенные породы (за  исключением маломощной 
пачки конгломер атов в основании островной свиты) , но зато появляются 
прослои l<арбонатных пород, внедрившиеся в качестве фациальных 
клиньев из присаянского типа р азреза .  Это водорослевые доломиты и 
мергели, обр азующие невыдержанные пачки, особенно часто встречаю
щиеся в верхней части кр асноцветного комплекса, в мошаковской свите. 
Суммарная мощность кр асноцветных отложений в этом р айоне сокр а
щается до 250 м.  

Разрез восточной зоны важно охарактеризовать подробнее, так как 
он имеет существенное значение для ПОНИl\'[ания условий обр азования 
гематитовой l<р асноцветной формации. Этот р азрез н аиболее полно 
представлен в средней части течения р .  Ангары в р айоне пос. Манзя, 
где красноцветные отложения з алегают на  неровной поверхности доло
митов джурской свиты. В основании красноцветного р азреза наблюдают
ся сильно обохренные зеленые и красные глины, заполняющие неровно
сти на поверхности джурских доломитов .  Мощность глинистых пород 
в общем случае не превышает 5-8 см, но в отдельных карманах-запа
динах достигает 35-40 СМ. В отличие от р анее р ассмотренных р азрезов 
кр асноцветные отложения верхнего рифея и венда восточного типа не 
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содержат базальных конгломер атов. Р азрез нижней, алешинской свиты 
в р айоне пос. Манзя известен на левом берегу р. Ангары в самом осно
вании склона,  где прослеживаются р азрозненные выходы кр асноцветных 
отложений, по которым устанавливается такое строение свиты (снизу 
вверх) : 

1 .  Нижняя часть свиты - мощная п ачка преимущественно краснова
то-бурых и реже зеленовато-серых арГI1ЛЛИТОВ и алевролитов. В основ
ной гидрослюдисто-каолинитовой м ассе аргиллитов, пропитанной гидр 0-

окислами железа, содержится значительное количество обломочного ма
териала ,  то  хаотически р азбросанного, то  образующего пар аллельно 
р асположенные прослои. Обломочный NIатериал - остроугольные оскол
Ю1 кварца, листочки слюды и единичные зерна плагиоклазов. В ар
гиллитах участками состав основной м ассы варьирует, что связано с пе
реходом каолинито-гидрослюдистых агрегатов в хлоритовые или сери
цитовые. Алевролиты имеют аркозовый состав; они обладают базальным 
цементом из непрозрачных гидроокисей железа или реже из гидрослю
дистого материала ;  обломки минералов расположены беспорядочно 
(остроугольные зерна кварца и полевых шпатов, листочки мусковита ) .  
Среди аргиллитов местами встречаются линзовидные гематитовые про
слои мощностью 2-3 см и протяжением 5-7 см. Общая мощность пач-
1\11 35 м. 

2. Аргиллито-алевролитовые породы вверх по р азрезу по четкой ли
rологической гр анице сменяются п ачкой р азнозернистых виш нево-крас
ных и кр асновато-бурых песчаников. Благодаря обилию лепешковидных 
включений вишневых и зеленовато-серых аргиллитов песчаники четко 
обособляются в р азрезе. Л епешки аргиллитов в большинстве случаев 
обр азуют обособленные прослои, в которых они р асполагаются, строго 
согласуясь с поверхностями напластования песчаников, реже они оказы
ваются беспорядочно р азбросанными в породе. Р азмер лепешек от 1 ,5 
до 3,5 см в длину при высоте от долей до 1 ,5 см. Песчаники преимуще
ственно ПОЛИJlшктовые, средне- и мелкозернистые, местами переходящие 
в грубозернистые;  они состоят из остроугольных обломков кварца, поле
вых шпатов, кварцитов, серицито-хлоритовых, кварц-серицитовых и 
серицитовых сланцев, пегматитов, халцедона, листочков мусковита и 
биотита, а местами также большого количества полуокатанных зерен 
голубого турмалина.  Тип цементации поровый, пленочный.  Цемент пред
ставлен гидрослюдисто-хлоритовым м атериалом или гидроокисями  желе
за, часто регенерированный кварцевый. Мощность 20 м. 

3 .  Песчаники перекрываются кр асновато-бурыми аргиллитами,  ос
новная м асса которых представлена гидрослюдисто-хлоритовым и као
линитовым м атериалом,  пронизанным гидроокисями железа .  В основной 
м ассе участками беспорядочно, участками I\УЧНО рассеяны обломки ми
нералов и пород - I\Орродированный  кварц, Iшарциты, кварц-серицито
вые и хлоритовые сланцы, листочки мусковита.  Мощность 8 М .  

4 .  Р азрез алешинской свиты венчается пачкой буровато-кр асных 
чередующихся средне- и грубозернистых песчаников, переходящих в 
кровле свиты в NIелкогалечные конгломер аты. Песчаники м ассивные 
и плитчатые, часто косослоистые, реже параллельнослоистые, преимуще
ственно полимиктовые. Обломочный l\'I атериал песчаников - главным об
р азом кварц, кварциты, кварц-серицитовые и серицито-хлоритовые слан
цы, значительно реже полевые шпаты, среди которых присутствуют 
плагиоклазы и микроклин. Цемент песчаников поровый, крустифика
ционный, пленочный или регенерационный. Тонкие пленки, обвол акива
ющие отдельные зерна,  сложены гидроокисями железа и кварц-серици
товьши агрегатами.  Крустификационный цемент представлен преиму
ществешlO хлоритом, поры обычно з аполнены доломитом или гидрослю-
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дистым м атери алом, а регенер ационный цемент, как пр авило, имеет 
кв арцевый состав.  В песчаниках часто можно н аблюдать инкорпора
ционные структуры (внедрение зерен кварца в полевые шпаты или 
обр атные соотношения) . Мощность 1 2  м. 

Общая мощность алешинской свиты в р айоне пос. Манзя 75 м .  
5. Зеленоцветные отложения вышележащей чистяковской свиты свя

заны постепенными переходами с грубозернистым и  кр асноцветны ыи пес
чаниками и конгломер атами алешинской свиты. Подошв а  чистяковской 
свиты сложена зеленов ато-серыми и грязно-зелеными грубозернистыми 
полимиктовыми песчаниками.  Среди обломочного м атериала песчаников 
преобл адают регенер ированные и корродированные зер н а  кварца и р аз
нообр азные сланцы : хлорит-серицитовые, кв арц-серицитовые и кварц
мусковитовые. Часты таюке листочки мусковита и обломки кварцитов 
и жильного кварца,  ВI<лючающего хлорит, слюды, циркон и рутил. Це
мент пород в большинстве случ аев регенер ационно-кварцевый и частично 
пленочно-гидрослюдистыЙ. Мощность 3,5 м. 

6. Выше по р азрезу зеленовато-серые крупнозернистые полимикто
вые песчаники постепенно сменяются среднезер нистым и  желтовато-зеле
ными кв арц-полевошп атовыми. Обломочный м атери ал этих песчаников 
на 80 % обр азов ан  зернами кварца.  Кроме того, в них содержатся об
ломки полевых шп атов и р азнообр азных сланцев . Цемент пород поро
вый,  гл авным обр азом это гидрослюдистый материал, реже крупнокри
сталлический доломит. Мощность 2 м.  

7. По четкой поверхности породы слоя 6 перекрываются лачкой 
аргиллитов, состоящих из пелитоморфного доломита, интенсивно пропи
танного гидроокисями железа или содержащего р ассеянный гидрослю
дистый материал.  В основной массе аргиллитов редко рассеяны обломки 
кварца, реже полевых шпатов и листочков слюды. Мощность 2 ,5 м .  

8 .  Выше в р азрезе вскрыта п ачка р азнозернистых зеленов ато -серых 
и кр аснов ато-бур ых песчаников, средне- и грубозер нистых, обычно мас
сивных, неслоистых. Тонкозер нистые песчаники этой п ачки плитчатые 
и тонкоплитчатые. Грубозер нистые сосредоточены в нижней ч асти р азре
за  п ачки, тонкозернистые - в верхней. Песчаники преимущественно по
лимиктовые, реже аркозовые. Обломочный м атериал,  зер н а  которого 
имеют остроугольную и ПОЛУОI< атаннуlO форму, представлен кварцем, 
полевыми шпат ами, р азнообр азными сланцами, кв арцитами и слюдами. 
Цемент в породах либо пленочный, либо тип а з аполнения пор.  Пленки 
сложены гидрослюдистым или сер}щит-хлоритовым м атериалом, гидро
окисями ж елез а ;  поры заполнены крупнокристаллическим доломитом .  
Мощность 1 2,5 м .  

9 .  В основ ании скального обнажения выше  по р азрезу выходят пес
чаники, полимиктовые, тонкозернистые, плитчатые и м ассивные, желто
вато-серые и таб ачно-зеленые, содерж ащие в средней части ТОНКИЙ про
слой кар бонатной породы изменчивой мощности, от 5 до 8 см, состоящей 
из пешпоморфной м ассы с кристалл ами доломита. В доломитах есть 
небольш ая примесь обломочного материала,  в частности зерен кварца 
и листочков мусковита .  Мощность 6 м. 

1 0. Верхи р азреза чистяковской свиты в верхней части скального 
обнажения представлены чередованием зеленоцветных и кр асноцветных 
песчаников. Песчаники имеют полимиктовый состав и тонкозернистое, 
массивное, плитчатое и тонкоплитчатое строение. Массивные песчаники 
обычно неслоистые, плитчатые - слоисты. Песчаники состоят из остро
угольных, реже полуокатанных обломков кварца и полевых шп атов 
(преимущественно микроклина,  реже плагиоклаза) , Iш арц-серицитовых, 
кварц-сериuит-хлоритовых и ква рцево-мусковитовых сл анцев, микро-
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кварцитов, кварцитов, пегматитов, кварцевых жил и листочков мускови
та.  Отдельные оБЛОМI<И пегматитов содержат прекр асно сохр анившиеся 
включения ихтиоглипт кристаллов кварца в полевошпатовых агрегатах. 
Цемент песчаников пленочный и поровый, местами переходит в базаль
ныЙ. Поровый и б азальный цемент преимущественно гидрослюдисто
хлоритовый или содерж ащий гидроокиси железа, пленочный � как пра
вило, гидромусковитовый. Кроме того, здесь часто н аблюдается регене
р ационный кварцевый цемент. В песчаниках широко р аспространены 
стилолитовые и конформные структуры и структуры инкорпорации (вне
дрение кварца в полевые шпаты и сланцы) . В р ассматриваемой пачке 
песчаников встречаются м аломощные прослои доломитовых алевроли
тов п мергелей, содержащих меЛlПlе ромбовидные кристаллы доломита. 
В основной I<арбонатной массе этих пород беспорядочно разбросаны I<Op 
родированные зерна кварца.  Мощность 1 3,5 м .  Общая J\'IOщность отло
жений чистя](овской свиты 40 м. 

1 1 . Разрез вышележащей l\IOшаковской свиты начинается краснова
то-бурыми песчаниками, тонкозернистыми, тонкопл.итчатыми или почти 
листоватымн,  переходящими в аргиллиты. Кверху песчаники сменяются 
чередованием песчаников и аргиллитов, окр ашенных в кр асновато-бурые 
и зеленовато-серые тона. Песчаники преимущественно тонкозернистые, 
слоистые, аРl<озовые или кварц-полевошпатовые. Обломочный материал 
плохо окатан, имеет остроугольную форму и состоит из корродирован
ных зерен кварца , полевых шпатов и листочков слюды. Среди 
полевых шпатов преобладает микроклин, часто розовый. Цемент песча
ников поровый или базальныЙ. Поры заполнены Iшарц-серицито
вым м атериалом, в котором наблюдаются новообразованные кристал
лы турмалина ;  базальный цемент обычно состоит из гидроок.исеЙ железа .  
Аргиллиты имеют гидрослюдисто-хлоритовый и кварц-серицитовый  
состав и содержат обломки кварца и листочки мусковита.  Мощ
ность 1 2,5 м .  

1 2. Выше по р азрезу выходит однообразная толща красновато-бу
рых аргиллитов, имеющих гидрослюдисто-хлоритовый или каолинитовый 
состав и содержащих прослои песчаников. Песчаники мелкозернистые; 
зерна их представлены кварцем, кварцитами,  кремнистыми породами, 
слюдами и меняющимся, но всегда большим количеством полевых шпа
тов, преимущественно МИКРОI<лина. Песчаники имеют аркозовый или 
кварцево-полевошпатовый состав. Цемент поровый или пленочный, со
стоит из кварц-серицитового и кварц-серицит-хлоритового материал а, 
а также гидроокисей железа. Среди песчаников встречаются прослои 
плотных ЯРI<о-вишневых гематитовых песчаников мощностыо 2�4 см.  
Цемент в ТВIшх песчаниках базальный гематитовыЙ. Мощность 18 см .  

1 3 . Выше по р азрезу хорошо обособляется пачка красновато-бурых 
аргиллитов, содержащая включения гематита, имеющие вид лепешек 
Размер включений не превыш ает 4-5 см в длину при мощности 1 ,5-
2,Б см и редко достигает в длину 8 см. Включения группируются в про
слои,  протягивающиеся н а  сотни метров и р асположенные строго пар ал
лельно поверхностЯ1\'! н апластования аргиллитов. Сингенетичные прослои 
и включения гематита обычно оБВОЛВIшваются ненарушенными слоями, 
которые как бы приспосабливаются к форме лепешек гематита.  Мощ
ность 4,5 м. 

1 4. Аргиллиты перекрываются существенно кварцевыми песчаника-
11'111 , плотными, тонко- И среднезернистыми, буровато-серыми, включаю
щими лепешки зеленых аргиллитов. Обломочный м атериал состоит глав
ным образом из остроугольных зерен кварца, имеющих резко р азъеден
ные края, редких обломков полевых шпатов, пегматитов и листочков 
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слюды.  Цемент поровый или пленочный ;  поры заполнены крупнокри
(таллическим ДОЛОМИТОJl'I , а пленки сложены кварц-серицит-хлоритовы
ми агрегатами. Мощность 3,5 м. 

1 5 . Выше по  р азрезу выходит пестр ая по строению толща, пред
ставленная чередованием карбонатных и терригенных пород. В нижней 
части толщи наблюдается переслаивание тонкоплитчатых серых мерге .. 
лей и водорослевых доломитов, характеризующихся неровными  поверх
ностями н апластования, и желтовато-серых кварц-полевошп атовых тон
козернистых песчаников. Карбонатные породы местами обильно пропи
таны гидроокисями железа и содержат единичные обломки кварца,  
полевых ш патов и листочков слюды. Nl0ЩНОСТЬ 7,5 м .  

1 6. В верхней ч асти толщи возрастает количество терригенных по
род, которые постепенно вытесняют карбонатные. Здесь песчаники арко
зового и кварц-полевошпатового состава,  плитчатые, тонко- и среднезер
нистые, буровато-кр асные и зеленовато-серые, включают прослои тонко
плитчатых мер гелей и доломитов. Мощность 1 2,5 м .  

1 7. Песчаники по четкой литологической границе сменяются п аЧЕОЙ 
красновато-бурых аргиллитов, содержащих включения гематита, имею
щие вид лепешек и участками обр азующие обособленные прослои. Ар
гиллиты имеют гидрослюдисто-хлоритовый и каолинитовый состав и со
держат беспорядочно р азбросанные обломки кварца,  полевых ш патов 
и листочки слюды. Мощность 2,5 м .  

1 8. З алегающие выше аналогичные кр асновато-бурые аргиллиты 
ВКJIIочают прослои зеленовато-серых тонкозернистых кварц-полевошпа
товых песчаников. Мощность 8 ,5  м .  

1 9. Кварц-полевошпатовые песчаники выше по  р азрезу чередуются 
с прослоями пелитоморфных доломитов, в которых наряду с ОСНОВНОЙ 
м асСОй, состоящей из крупных кристаллов доломита, н аблюдаются зер
на кварца, полевых шпатов и листочки слюды. Участками карбонатные 
породы обильно пропитаны гидроокисями желез а.  Мощность 1 4,5 м .  

20 .  Далее в р азрезе .вновь увеличивается количество карбонатных 
пород - пелитоморфных и зернистых доломитов, содерж ащих непостоян
ную примесь терригенного материала .  Доломиты ПРОСЛОЯl\!И 35-50 см 
чередуются с п ачками тонкозернистых кварц-полевошпатовых песчани
ков мощностыо по 0,5-0,7 м .  Общая мощность 1 2  м .  

2 1 .  Сероцветные карбонатные породы сменяются преимущественно 
красноцветными аргиллитами и песчаниками, тонкозернисты�1И, · кварце
во-полевошп атовыми, с доломитовым цеJиентом базальнога типа.  Эти 
терригенные породы содерж ат редкие м аломощные прослои (2- 1 0  см)  
водорослевых доломитов. Мощность 1 8,5 М .  

22 .  Выше по р азрезу наблюдается чередование кр асно-бурых, лило
вато-бурых и зеленовато-серых плитчатых алевролитов. Основная масса 
алевролитов сложена гидрослюдистым м атериалом и гидроокисями же
леза, а обломочный м атериал состоит главным образом из корродиро
в анных зерен кварца,  полевых шпатов, листочков мусковита и реД1<ИХ 
обломков сл анцев. Мощность 24 м .  

23 .  Машаковскую свиту завершает пачка алевролитов, в отличие от 
нижележ ащих включающая прослои водорослевых ДОЛОll'!ИТОВ 2-4 см 
мощности, загрязненных примесью терригеНIЮГО материала,  а таюке 
прослои тонкозернистых аркозовых и кварцевых песчаников. Мощ
ность 6,5 м .  

Общая мощность отложений мошаковской свиты 1 65 М .  Н а  ней 
с базальной пачкой конгломер атов в основании р азреза залегают тер
ригенно-карбонатные породы островной свиты, которыми обычно н ачи
нают р азрез нижнего кембрия. В приведенном р азрезе отложения верх-
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него р ифея и венда восточной зоны, в отличие от з ападной и централь
НОЙ зон, ПОСТОЯННО в красноцветных слоях и п ачках содерж ат сравни
тельнО многочисленные сингенетичные прослои гематита и отчасти 
карбонатных пород. 

Общим для р ассмотренных р азрезов всех трех зон является преиму
щественно терригенный состав'" красноцветных отложении, к которым 
в центральной и восточной зонах приурочены сингенетичные прослои 
гематита.  Типичн а  для этих р азрезов существенная роль грубообло
мочных пород среди терригенных н акоплений при почти полном отсут
СТВИИ в них примеси карбонатного м атериал а. Следует обр атить внима
ние на то, что для верхнерифейских и вендских р азрезов юго-западной 
окраины Сибирской платформы совершенно не хар актерны парагенезы 
кр асноцветных и сульфатно-соленосных пород. 

Определен ие формац иоmюго типа 

Наблюдаемые в енисейско-ангарских р азрез ах сочетания гор ных 
пород, среди которых в тесной пар агенетической связи н аходятся кон
гломераты, песчаники, алевролиты и аргиллиты, а также аргиллиты и 
песчаники с сингенетичными линзами, лепешками и прослоями гем атита,  
позволяют выделить терригенные отложения этих р азрезов в самостоя
тельную кр асноцветную терригенно-гем атитовую формацию. Нижняя 
гр аница фор мации обрисовывается особенно четко, поскольку подстила
ющие ее нижнерифейские и средне- и нижнепротеРО30йские отложения 
представлены совершенно иным, главным обр азом J<арбонатно-сланце
вым, н абором пород. С этой границей совпадает крупная структурная 
перестройка р ассматриваемого региона,  выр аженная сменой геосинкли
налыюго режима орогенным (эпоха б айкальской складчатости) .  Верх
няя граница I<р асноцветной терригенно-гематитовой формации опреде
ляется появлением сероцветных карбонатно-сульф атных и соленосных 
пород. Поэтому островная и тасеевская свиты, венчающие формацию 
в р азных р айонах, не всегда входят полным объемом в состав красно
цветной терригенно-гематитовой формации. В з ападной зоне к этой фор
м ации относится только нижняя часть р азреза островной свиты, так как 
в набор ах пород ее верхней части появляется каменная соль. В цент
р альной и восточной зонах, где н аборы пород островной свиты суще
ственно не отличаются от н аборов в остальном кр асноцветном р азрезе, 
в формацию входит вся свита целиком. 

Л атер альные гр аницы кр асноцветной терригенно-гематитовой фор
м ации в предел ах юго-западной части Сибирской платформы также 
весьма отчетливы. На севере и з ападе, Т'де р аспростр анение фор мации 
соответственно огр аничивается з а ангарскими поднятиями и поднятиями 
южной части Енисейского кряж а,  эти гр аницы особенно резкие, посколь
ку в прогибах, р асположенных к северу и юго-западу от них, одновоз
р астные позднедокембрийские отложения хар актеризуются существенно 
гр аувакковыми и флишеВЫl\1И н абор ами пород. В юго-восточном напр ав
лении кр асноцветная терригенно-гематитовая ФОРI\,r ация сменяется вна
чале карбонатно-терригенными, а далее н а  восток карбонатными поро
дами, и здесь эти границы очень сложны и прихотливы. 

Красноцветная терригеШ-IO-гематитовая фор мация представляет со 
бой крупное серповидной (в  плане)  формы плоское линзовидное тело, 
длина которого достигает в изученной нами части 450 м .  Н а  севере и 
северо-востоке это тело имеет максимальную ширину 250 км и его из -

Кроме восточной ЗОНЫ, в которую вклиниваются карбонатные фации. 
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Т а б л и ц а  1 6  

Химический состав красноцветных отложений с высоким содержанием (свыше 10 % )  
гематита 

(мошаковская свита по р. Ангаре) 

Район I ЛИТОЛQгичеСfШЯ ха- ! . ! I I ! I I · ! I ! р актеристика пород S , O  A l,O, Fe,O, FeO СаО MgO Т , О, М11 0 1<,0 NaO. 

у пас. Манзя Гематитовый пес- 50 , 72 7 , 05 34 , 77 0 , 28 0 , 75 1 , 1 3 jO , 65 1 - 3 , 00 0 , 1 1  
ч аник 

у Гребенско- » » 79 , 48 1 , 63 1 4 , 55 0 , 1 4  0 , 60 0 , 43 10 , 1 8 0 , 07 0 , 27 0 , 1 1  
го Быка 

Там же » » 79 , 88 1 , 63 1 4 , 35 0 , 1 4  0 , 48 0 , 35 0 , 22 сл. 0 , 36 0 , 09 

У пас. Манзя Прослой гематита 6 , 70 2 , 7 1 87, 90 0 , 28 0 , 36 0 , 62 0 , 45 0 , 04 0 , 67 0 , 1 1  

Там же » » 20 , 40 5 , 43 66 , 66 0 , 98 1 ,08 1 , 48 0 , 50 0 , 1 8 1 , 66 0 , 1 1  

7 Гребенско- Прос"ой гематита 47 , 66 2 , 17 4 5 , 44 0 , 56 0 , 48 0 , 6 1  0 , 75 - 0 , 66 0 , 1 1  
го Быка со значитель-

ным количест- I ВаМ обломочио-
го материала I 

п р н м е ч а н и е. Анализы выполнены П. А. СердlOКОВОЙ, Институт геологии и геОфИЗI!К:! 
СО АН СССР, 

Т а б л и ц а  1 7  

!(арбонатность ( в  % )  терригенных пород гематитовой красноцветной формации 
(р.  Ангара, р айон пас. lV\.анзя) 

Свита Литологическая характеРПСТI1l<а 

Песчаник 
Алевролит 
Песчаник гемаТИТОВЫlГ 

lV\.оша«овская ,\ Р :ИЛЛИТ 
ПfсчаНИI\ 
Песчаник Гё"IJ гатовый 
То ;,ке 

» 
Песчани[( 

» 

» 
Чистя[(овская » 

» 
Песчаник с доломитовьгы цеыентоы 
Песчаник 

» 
» 

Алевролит 
Алешинская Песчаник 

» 
» 
» 

Алевролит 

1 I I ICVMMa кар-
Х, об- С О М О бонатностп 

р а зца а g ( Сасоз+ +MgCO ) 3 

56 0 , 8 1  - 1 , 45  
53  6 , 1 9 6 , 70 25,40 

1 , 08 1 , 48 5,00 
1 , 58 2 , 44 7 , 90 

36 0 , 35 - 0 , 60 
35 0 , 36 0 , 52 1 , 70 
33 0 , 75 1 , 1 3 3 , 70 
32 0 , 42 0 , 92 2 , 67 
3 1  0 , 23 0 , 1 6 0 , 74 
30 0 , 72 4 , 69 1 1 , 08 

20 1 , 5 1  1 , 42 5 , 6 5  
1 8  0 , 58 1 , 42 4 
17  1 , 93 1 , 1 3 5 , 90 
1 6  6 , 25 4 , 67 20 , 95 
1 4  0 , 1 2 0 , 26 0 , 75 

1 3  0 , 93 1 , 65 
1 2  0 , 8 1  1 , 45 
1 1  0 , 42 1 , 3 1  3 , 50 
9 0 , 42 0 , 87 
7 1 , 33 1 , 04 4 , 60 
6 0 , 29 0 , 64 1 , 82 
5 1 , 2 1  2 , 62 8 , 1 3 
4 1 , 82 3 , 32 1 0 , 35 

п р 11  М е ч а н и е . Анализы выполнены П. А. СердlOКОВОЙ и А. В. Сухаренко. ИНСТIIТУТ гео
логии 11 геофизшш СО АН СССР. 
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Т а б л и ц а 1 11 
Карбонатность (В % )  терригенных пород гематитовой красноцветной формации 

(р. А нгара, р айон Гребенского Быка ) 

Свита, М обн. 
ЛитологичеСRая 
характеристика 

Песчаник 

» 

» 

» 

Песчаник гематитовый 

Песчаник 

Песчаник гематитовый 

Песчаник 

58 

56 

53 

52 

5 1  

49 

48 

47 

MgO 

- 0 , 1 1  

0 , 1 8 0 , 39 

- 0 , 08 

0 , 44 0 , 74 

0 , 48 0 , 35 

5 , 00 5 , 52 

0 , 60 0 , 43 

- 0 , 50 

I СУШIa J<арбо
натности 

0 , 23 

1 , 22 

0 , 1 6  

2 , 3 l 

1 , 58 

20 ,45 

1 , 97 

1 , 05  
Мошаковская » 46 0 , 35 - 0 , 62 Ng 22 

» 45 - 0 , 74 1 , 54 

» 44 - 0 , 42 0 , 87 

» 4 1  6 , 1 6 6 , 27 26 , 70 

» 38 5 , 22 5 , 24 20 , 30 

АРПIJ1ЛИТ 35 3 , 1 6  3 , 33 1 2 , 70 

Песчаник 3 1  1 , 28 1 , 66  5 , 50 

Аргиллит 30 3 , И  5 , 4 1  1 7 , 70 

Песчаник 29 0 , 24 2 , 92 6 , 50 

» 28 4 , 23 4 , 1 7 1 6 , 30 

Аргиллит 26 1 , 46 2 , 3 1  7 , 40 

Песчаник 1 9 0 , 6 1  0 , 1 3 1 , 40 

» 18  - 0 , 75 1 , 56 

» 17  - 1 , 1 7 2 , 44 

» 1 6  6 , 1 6 5 , 85 23 , 2 5  

» 1 3 - 0 , 87 1 , 80 

» 12  0 , 29 0 , 42 1 , 40 

Песчаник гематитовый 1 1  0 , 48 0 , 6  2 , 1 5 

Песчаник 1 3 1 , 1 3 1 , 72 5 , 60 
ч ИСТ5J]<Овская » 1 2  0 , 28 4 , 06 9 , 0  

Ng 23 АРГИЛЛlIТ 1 1 0 , 44 1 , 39 3 , 70 
Песчаник 1 0  - 0 , 76 1 , 60 

» 4 0 , 36 1 , 1 3 3 , 0  
» 2 0 , 59 0 , 64 2 , 35 

Аргиллит 1 - 3 , 45 7 , 20 

П р  II " е ч а н н е. Ан аЛIIЗЫ выполнены Е. Н. )КУКОВОil II П. А. СеРДЮКОВОii, I I H CTIITYT гео
.Qorllll II геОфНЗlIlШ СО АН СССР. 
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Т а б J] и ц а 1 9  

I\арбонатность (в  % )  терригенных пород гематитовой красноцветной 
формации 

Свита 

N\.ошаКОБс:<ая 

Чистпковская 

А.пешинская 

(р.  Тасеева ) 

ЛИТОЛОГlIческая 
хараi{теристИlЩ 

Песчаник 
Аргиллит 
Пl�счаник 

» 

» 
» 

Аргиллит 

Песчаник 
Алевролит 
Песчаник 

Алевролит 
Песчаник 

» 
' Алевролит I Песчаник 

I No 06- / '1 наже- лr, 06-
ния разца 

42 
4 1  
40 
36 

24 

28 
22 
20 

1 5  
7 
5 

8 
27 7 

4 
2 I 1 

I I 'CYMMa нарбо
-

СаО MgO (g����� 
' MgCO ) .- з 

0 , 29 0 , 85 2 , 30 
- 0 , 33 0 , 69 
- 0 , 30 0 , 63 
- 0 , 35 0 , 75 

0 , 1 8  0 , 56 1 , 50 
0 , 24 1 , 83 4 . 25 

- 0 , 65 1 ; 35 

0 , 44 0 , 32 1 , 45 
0 , 24 0 , 52 1 , 50 
1 , 46 0 , 44 3 , 50 

0 , 36 2 , 44 5 , 74 
- 0 , 39 0 , 82 
- 0 , 25 0 , 50 

0 , 23 1 , 00 2 , 50 
О 1 1  1 , 33 2 , 95 

П р  I! М е ч а н и е. Анализы выполнены А. В .  Сухареяко и П. А. СеРДЮI(ОВОЙ, 
ИНСТI[тут гео."ОГИИ И геофпз[[ю[ СО АН СССР. 

Т а б л и ц а 20 

I\арбонатность (в % )  терригенных пород гемаТИТОБОЙ красноцветной 
формации 

Свпта 

Топо.'lЬСК � Я  

Хаерннская 

(Тайнинскап опорнап скважина ) 

ЛИТОЛ огиЧ'есн:ая 
характеристика 

Песчаник 

» 

» 

» 

» 

» 

Алевролит 

Песчаник 

» 

Алевролит 

» 

Песчаник 

» 

» 

Гравелит 

I :1\:' 06- 1 !-.азца СаО 

I 44 1 , 39 

4 5  1 , 98 

4 6  0 , 24 

47 0 , 46 

4 8  0 , 30 

5 1  0 , 36 

52 0 , 23 

53 -

54 -

56 -

57 -

60 -

6 1  0 , 58 

63 0 , 1 1  

65  0 , 1 2  

Mg() 

1 , 66 

2 , 34 

1 , 3 1  

1 , 59 

1 , 79 
1 , 05 

2 , 1 7  
0 , 50 

0 , 83 

1 , 59 

1 , 1 7 
0 , 83 

0 , 08 

0 , 42 

0 , 6 5  

CY?l1Ma ,{арб о 
натности 
(СаСОз+ 
, М "СО )  : ' h 3 

5 , 95 

8 , 30 

3 , 1 7  

4 , 1 5  

4 , 28 

2 , 80 

4 , 90 

1 , 06 

1 , 73 

3 , 30 

2 , 40 

1 , 73 

1 , 1 5  

1 , 0 5  

1 , 57 

п .Р! 11 М е ч а н и е. АнаЛIl3Ы выполнены Е. Н. )КУКОВОЙ II П. А. СерJ2..ЮКОВОЙ 
ИНСТI!ТУТ геологии н геофпз[[[([[ СО АН СССР. 
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гиб определяется контур ами заангарского поднятия. В юго-восточном 
направлении обрисованное тело резко суживается до 50 км, постепенно 
вьшлиниваясь в сторону Присаянья (см.  рис .  25) . Выделяемая в таких 
р амках кр асноцветная терригенно-гематитовая формация хорошо обо
собляется от смежных с ней геологических обр азований. 

Хотя кр асноцветную терригенно-гематитовую формацию, типичную 
для юго-западной окр аины Сибирской платформы, большинство иссле
дователей ( Григорьев, 1 963;  Мусатов и Волобуев, 1 964 и др . )  относят 
к молассам, важно подчеркнуть, что особенности состава этой формации 
достаточно своеобразны. Слагающие ее красноцветные породы парагене
тически связа ны с прослоями, резко обогащенными геNl апIТОМ или поч
ти нацело им сложенными (табл. 1 6 ) , и не  сопровождаются характер
ными для большинства кра сноцветных молассовых фОР!\'lаuий сульфат
ными и кар бонатными отложениями. К тому же терригенные породы 
р ассматриваемой фор мации вообще бедны кар бонатами. П о  данным 
1 00 анализов, исполненных химической лабораторией Института геоло
гии и геофизики Сибирского отделения АН СССР, 80 % теРРИГt:l' ЧЫХ 
пород формации  принадлежит, по l<лассификации С. Г. Вишнякова 
Л.  Б .  Рухина и Г. И .  Теодоровича, к некар бонатным ,  содержащим 
менее 1 0 %  СаСОз+ МgСОз. Из них в 65 % пород количество карбонатов 
не превышает 5 % .  По типам пород карбонатность распределяется сле
дующим образом:  среди песчаников и гравелитов некар60натных пород 
свыше 80 % ,  среди алевролитов и аргиллитов - более 70 % ,  а в гемати
товых прослоях карбонаты, по данным 5 анализов, пр акгически не со
держатся (табл. 1 7-20) . Максимальное содержание карбонатов в тер 
ригенных породах фор мации не  превышает 30 % ,  а в преобладающем 
большинстве случаев не выходит за пределы 20 % .  Такие сравнительно 
обогащенные карбонатами породы наблюдаются преимущественно в зе
леноцвеТI-IЫХ пачках средней части р азреза и,  таким обр азом, в целом не 
характерны для данного тип а кр асноцветной формации. Прослои карбо
натных пород появляются только в крайних восточных р азрезах ( пос. 
Манзя) , где н ачинается зона перехода гематитовой красноцветной фор 
мации в сероцветную карбонатную. 

Таким образом, породы, входящие в определенное фациальное соче
тание, объединены только их совместным нахождением и не связаны не
посредственным фациальным замещением. Породы фациального р яда, 
напротив, взаимно замещают друг друга в латеральной последователь
ности. 

Фацuальные СО'lетан uя u фацu альные ряды 

Н. С.  Шатский ( 1 960, стр . 1 2 ) , впервые предложивший выделять при 
изучении формаций фациальные сочетания и ф ациальные ряды, писал : 
«В фациальных сочетаниях связь между членами формаций существенно 
иная, чем в фациальных рядах: если вторые связаны между собой непо
средственным замещением одной породы другой в едином пласте, лате
р ально, по одному одновозр астному, стр атиграфическому горизонту 
(пласту, п ачке и т. д. ) ,  то члены фациальных сочетаний связаны только 
совместным присутствием в той или иной части формации , причем не
обязательно в одном и том же пласте и в непосредственном соприкосно
вении друг с другом». 
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Красноцветные отложения 
гематитовой формации относят
ся преимущественно к конти
нентальным образованиям. Они 
н акаШIИвались на  обшир ных 
предгорных равнинах, пересе
ченных временными водотока
ми и реками с блуждающими 
руслами.  На территории этих 
р авнин р а сполагались также 
более или менее обширные эфе
мерные озерные водоемы. Фа
циальный состав этих красно
цветных отложений сравнитель
но однороден. Среди них разви
ты фации пролювиальных кону
сов выноса, аллювия речных си
стем и озерны:\ ОТ,Т1 0жениЙ. Все 
эти фациальные разновидности 
осадков, принадлежащие гема 
титовой формации, представле
ны в разрезах определенными 
фациальными сочетаниями по
род. Особенно широко распро
стра нены такие сочетания по
род, которые отвечают образо
ваниям древних пролювиаль
ных конусов выноса . 

П р о  л ю в и а л ь н ы е о т
л о :ж  е н и я представлены фа
циальными сочетаниями, отве
чающими накоплениям, возни
кающшv/ в области подножий 
гор в средней и периферической 
частях конусов выноса. Фаци
альные сочетания ,  соответству
ющие сЬаЦИЯI\! ПОДНОЖИЙ, на 
блюдаю

'
тся в виде грубых тер 

ригенных пород - лиловато-бу
рых или грязно-бурых конгло
мератов, гр авелитов , грубо- и 
среднезернисты:\ песчаников 
(рис. 26) . Это преимуществен
но полимиктовые плохо сорти
рованные неслоистые породы, 
состоящие из неокатанного об
ЛОNI OЧНОГО м атеР I Iала.  Местами 
среди них встречаются мало-
1I'lOщные ( 1 0- 1 5  см) прослои 
ярко-вишневых алевролитов и 
тонкозернистых песчаников. 
Преобладают то конгломераты 
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или гр авелиты, то песчаники. Мощность отдельных слоев lюлеблется от 
первых деСЯТl<ОВ до 5-6,5 см, а общая мощность такого рода фациаль
ных сочетаний варьирует от первых метров до 1 75 м .  
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Характерные черты состава грубых терригенных пород наглядно ВЫ
ражены в крупнозернистых песча никах, переходящих в гравелиты. Песча
ники этого типа пр r lEадлежат р яду так называемых «мусорных» пород, 
состоящих из несортированного и очень слабо окатанного обломочного 
материала .  Зерна  песчаников представлены кварцем, полевыыи шпатами 
( главным образом микроклином ) , листочками мусковита и реже биоти
та,  кварцитами,  разнообразными креi\ШИСТЫМИ породами, сланцами эпи
дот-хлоритовыми, кварц-мусковитовыми, серицит-хлоритовыми и дву
слюдяными. Зерна  кварца почти всегда регенерированы, по краям р азъ
едены, листочки слюды дефор мированы. Обломочный материал цемен
тируется серицитом, хлоритом или· гидроокисями железа,  то 
выполняющими поровые простр анства ,  то обр азующими скопления на 
стыках зерен (цемент сопр икосновения) . Изредка цемент песчаников со
держит кар бонатные примеси, но на долю цемента в таких случаях при
ходится не  более 3 %  общей массы породы. В отдельных случаях можно 
видеть, что карбонатные зерна образуются по полевым шпатам и ,  та
КУШ образом, являются эпигенетическими. Об эпигенетическои преобра
зовании обломочного м атериала песчаников свидетельствуют также 
свойственные им конформные и инкорпорационные структуры.  

Тонкозернистые породы, образующие J\'Iаломощные прослои в тол
ще грубых терригенных отложений ,  представлены слюдисто-серицито
выми песчаниками. Они имеются, в частности, в нижней части р азреза 
алешинской свиты по р .  Тасеевой и в хаеринской свите окрестностей 
Канска. Эти песчаники тонкозернистые и о бладают базальным типом 
цемента ,  составляющим около 50-60 % всей массы породы. Цемент 
песчаников состоит из серицито-слюдистого, серицито-хлоритового или 
кварц-серицитового �I атериала,  содержащего постоянную примесь ржа
во-бурых в отрюкенном свете гидроокисей железа, а также тонкодиспер
гированного гематита (табл.  XI l I ,  фиг. 1 ) .  Преимущественно парал
лельное р асположение тонкочешуйчатых агрегатов придает песчаникам 
слоистость. ОБЛОl\!очные зерна в основной м ассе породы р а сполагают
ся то кучно, то беспорядочно. Они остроугольны, реже полуокатаны, 
это преимущественно кварц, отчасти полевые шпаты (калиевые и из
вестково-натриевые) . Присутствуют также листочки мусковита и 
биотита.  

Породы рассматриваемого фациального сочетания характерны для 
кр асноцветных р азрезов, расположенных вблизи источников сноса . Онн 
наблюдаются в западной CTPYI<Typho-фациальной зоне, Б бассейнах 
рр .  Топола,  Мурыы и в р айоне г .  Канска. Грубые терригенные породы 
приурочены здесь главным обр азом к нижней части разреза гематито
вой формации, но встречаются и выше по  р азрезу. Они представляют 
наиболее грубую II несортированную часть материала  пролювиа,r:IЬНЫХ 
конусов выноса, возникших у подножий горных сооружений. Большая 
мощность грубых несортированных терригенных пород с совершенно 
неокатанным обломочным м атериалом указывает на  то, что эти соору
жения были достаточно высокими и сильно расчлененными. 

В р азрезах той же западной и лишь отчасти центр альной зон встре
чается и другой тип фациальных сочетаний, возникающих в средних 
частях конусов выноса. Этого рода фациальным сочетаниям свойствен
на перемежаемость разнозернистых терригенных красноцветных пород: 
грубо- и среднезернистых полимиктовых и аркозовых плохо сортирован
ных неслоистых п есчаников, содержащих линзовидные прослои KOHUIO
мер атов и гравелитов, и тонкозернистых сравнительно хорошо сорти
р ованных аркозовых, реже кварц-полевошпатовых песчаников с мало
мощными аРГИЛЛИТОВЫ!llИ ПРОСЛОЯ1l1И .  Jvlощность пачек грубозернистых 
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песч а Н /шов в этих ф а циал ьных сочета ниях в ср едне м 40 м ,  У тонкозерни
СТЬЕ о н а  Jl ] ] Ш Ь  р едко дости гает 20 м ,  а обычно р ав н а  6- 1 2  ы .  Общая 
l\ЮЩНОСТЬ эт.их ф а циальных сочет а ний от 20 до 1 20 j\r . 

Тип ичные п о р оды, принадлежа щие ф а циаЛЬНЫl\! сочетаниям,  возни
J<ающим в ср едн ей ч а сти п р ол юви альных конусов выноса,  l\ЮГУТ быть 
р асс�roтрены на п р и ы ер е  р а зре зов по р р .  Т а сеевой и Ангаре,  а т а кже 
керновых м атер иалов глубокой Т а йнинской СI<в ажины. В этих р а зрезах 
п р ежде всего п р ивлекают вюш а ние груб озер нистые полимиктовые и ар
I<озовые песчаники. ПОЛ ИlYIиктовые песчаники состоят и з  ПОЛУОI<атан
ных обломков,  п р еи мущественно I<алиевых п олевых ш п атов , Jш а р ц а ,  
Jш а р цитов, л и сточков сл юды и р азнообр азных сл а нцев : I<в ар ц-серици
товых, хлор ит-сер ицитовых, мусковитовых и квар ц- мусковитовых (та б
лица XI I I ,  фиг. 2 ) . Цемент п есчаников поровый ИЛИ пленочного типа ; 
пр едставлен сеР ИЦИТО-ХЛОРИТОВЫi\1 и желеЗИСТЫ!\'I м атериалом и изред
к а  доло м итовы м и  агрегатами.  О бл омочные зерна п остоянно кор р одиро
в а ны кальцитом и гидр оокися м и  желез а ,  которые чаще всего о б р а зуют
ся по п олевым шпата м ,  ч а стично их з а мещая. Nlногие о бл о мочные зер
н а  п одвержены сильным эпигенетическим изменения м .  Л источки 
МУСI<овит а ,  в ч а стности, гидр атизир ованы и Ji:аолинизир о в а н ы ,  а поле
вые шпаты ч а стично сер ицитизиров а н ы .  В песча н и к ах т а кого типа по
стоянно н а блюда ются и н кор пор а ционные структур ы ,  сопр овождаеl\lые 
в недрением п олевых шп атов в кв а р ц, а т а кже стил олитовые, КОНфОРl\I 
ные и регенер ированные структуры.  АРКОЗОБые песч а ни к и  состоят из 
о стр оугольных, р еже п олуокат анных обломков к в а р ц а  и полевых шп а,· 
ТОБ. Полевые шп аты п р еимущественно к ал иевого состав а ,  с п р еJi:р асно 
оч�рс;енной ыикроклиновой реш епю й ,  как пр авило, свежие, что свиде
тельствует о кор отких путях тр а нспортировки обломоч ного м атер и ал а .  

В аРКОЗОБЫХ песч аниках обн аружив а ются т а кие ж е  эпигенетиче
СJше и з менения, как и в полимиктовых. О бл о мочный м атер иал к а к  сред
незер нистых, т а к  и тонкозер нистых песч а ников о к а т а н  лучше, хотя 
остр оугол ьные обломки в них далеко н е  р едки. Что касается сост а в а  
и особенностей эп игенетических изменений этих песчаников,  т о  они в 
общем т акие же, к а к  в грубозернистых песч а никах.  Среди тон козер нис
тых песч а НИJi:ОВ в стречаются п р еи мущественно хорошо сортированные 
квар ц-п олевошп атовые породы. В а р гиллит а х  основ н а я  м а сса пород сос
тоит и з  гидр о сл юдистого м атер и а л а  и ГИДР ООJшсей желез а .  Р а ссмотрен
ные н а бо р ы  пород х а р а ктер изуют главным о б р а з о м  верхнюю и нижнюю 
ч асти р а зрезов гем атитовой фор м ации з а п адной зоны, н о  в стр ечаются и 

в нижней ч а сти р а з реза центр альной зоны.  Эти н а бо р ы  пород образо
в ал ись из пролювиальных осадков, - н акопившихся в ср едней ч а сти ко
нусов выноса.  В отличие от н а коплений их верхней ч а сти данный т и п  
ф а циальных сочет а н и й  в ключает сравнительно м о щ н ы е  п ач ки тонкозер 
нистых п есч аюшов и алеврол итов,  присутствие которых свидетельству
ет об относительной удаленности от и сточников сноса и более спокойных 
условиях седиментации. 

Следующий тип ф а циальных сочет а ний, свойственный перифер иче
ским ч а стям конусов выноса,  н аблюдается в р азрезах в сех трех ф аци
аЛЫJЫХ зон.  Ои отл ичается п р ео бладанием среднезернистых полимикто
вых и аркозовых песчаников, главн ы м  о б р а з о м  н еслоистых и косослои
сты х ,  чередующихся с м аломощными просл оя м и  и пачками грубых и тон
козер нистых песч а ников. Грубозер нистые песч а ники также неслоисты и 
сравнительно плохо отсортированы,  а ТОНIюзер нистые - хорошо отсорти
рованы и тонкосл оисты. Х а р а ктер но п оявление п а чек а р гиллитов . Н а  по
верхно стях н а пл а стования то нкозернистых песч а ников ч а сты плоские 
включения ар гиллитов.  Мощность п а чек среднезерн исгых песч а шшов ко-
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леблется от 8 до 25 м , а пересл аивающихся с ними грубых и тонкозерни
стых песчаников - от 2,5 до 1 0  � T .  Все эти породы относятся к образова
ниям, возникшим из осадков, накапливавшихся преимущественно 
в псриферических частях конусов выноса, р асполагавшихся на плоско
донной предгорной р авнине. В р айоне г. Канска и в бассейне рр. Топола 
и Мурмы такие фациальные сочетания сосредоточены преrНlущественно 
в средней части разреза формации, а в нижнем течении р. Ангары и по 
р .  Тасеевой встречаются и в нижней и средней частях р азрезов. Макси
мальная их мощность 225 м , минимальная - 45 м .  

Среднезернистые полимиктовые песчаники этого фациального соче
тания состоят из плохо окатанных зерен Iшарца, полевых шпатов , слюд, 
кремнистых пород, а также пегматитов и р азнообразных сланцев. Зер
на ,  как правило, обволакиваются железистой рубашкой, которая кор
р одирует их, что приводит К образованию неровных изъеденных кр аев. 
Тип цементации песчаников поровый и пленочный. Поровые простр анст
ва заполнены гидроокисями железа или кварц-серицитовым, серицит
хлоритовым и очень редко доломитовым материалом. Пленки состоят 
из гидрослюдистого материала . ОБЛОТll!Oчные зерна ,  особенно слюды, 
подверглись эпигенетическим изменениям. Тонкозернистые П ОЛ I I М ИКТО

вые песчаники отличаются от среднезернистых только большеi'! степе
нью сортированности обломочного материа.nа и лучшей его окатанно
стью. Аркозовые песчаники в отличие от полимиктовых представлены 
продуктами разрушения гр анитов . Аргиллиты состоят преимущественно 
из железисто-гидрослюдистого материала , включающего остроугольные 
зерна кварца и полевых шпатов . 

На обширных предгорных р авнинах, помимо отложений пролюви
альных [<онусов выноса, широко распространены разнообразные а л л ю
в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я. Среди этих образований обычны фаци
альные сочетания, представленные неоднократно повторяющимся в раз
р езе чередованием аргиллитов и песчаников. Такие фациальные сочета
ния наиболее полно р азвиты в р азрезах Приангарья и по р. Тасеевой. 
В них преобладают то аргиллиты, то песчаники, и мощность их слоев 
колеблется от 2-2,5 до 1 8-20 м. Аргиллиты преимущественно красно
бурые, реже зеленовато-серые и грязно-зеленые. Основная масса их 
имеет спутанно-волокнистое строение и представлена серицитовым, гид
р ослюдистым или серицит-хлоритовым материалом (табл. XIV, фиг. 1 ) .  
в основной массе всегда присутствуют гидроокиси железа, которые то 
как бы пронизывают всю породу, то сосредоточиваются в виде обособ
ленных прослоев , линз и включений. Обломочный материал в глинис
той массе распределен неравномерно, то беспорядочно, то кучно. Иног
да он образует закономерно чередующиеся прослои с характерным вза
имно пар аллельным р асположением тонкозернистых агрегатов . Среди 
терригенного материала чаще всего встречаются зерна кварца и поле
вых шпатов песчаной и алевритовой р азмерности, а также листочки 
мусковита и биотита .  Зерна имеют остроугольную, в редких случаях по
луокруглую форму. Некоторые зерна кварца удлинены и ориентированы 
поперек слоистости. В глинистой массе имеются отдельные скопления 
тонкочешуйчатых, серицитовых агрегатов . 

Песчаники, типичные для рассматриваемых фациальных сочетаний, 
обычно тонкозернисты, но нередко среднезернисты, неслоисты и КОСО

слоисты, имеют полимиктовый или аркозовый, значительно реже кварц
полевошпатовый и слюдистый состав . Наиболее широко распростране
ны среди них полимиктовые тонкозернистые песчаники. Они имеются 
в алеШИНСI<ОЙ свите по р. Тасеевой и в средней части р азреза мошаков
ской свиты по р. Ангаре. Песчаники состоят из остроугольных и полу-
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окатанных зерен !шарца, полевых шпатов (калиевых и извест!<ово-на
триевых) ,  кварцитов, р азнообразных сланцев , а также листочков мус
ковита и реже биотита . Цемент представлен серицитовым, серицит-хло
ритовым, железисто-хлоритовым, гидрослюдисто-железистым и кварце
вым материалом. Тип цементации поровый, пленочный, р егенер ацион
ный и соприкосновения. Песчаники подверглись эпигенетическим изме
нениям .  В них наблюдаются инкорпорационные структуры (внедрение 
кварца в полевые шпаты) и явления р егенерации зерен кварца. Породы 
изобилуют зернами магнетита и прозрачных акцессорных минералов 
турмалина, циркона, анатаза и других. 

Среди пород этого фациального сочетания имеются также слюди
стые (мусковитовые) песчаники. Они известны, например, в нижней 
части р азреза алешинской свиты в р айоне пос. Манзя, во всем разрезе 
мошаКОВСI<ОЙ свиты Гребенского Быка и ее низах на  р .  Тасеевой. Песча
ники этого типа преимущественно тонко- и очень р едко среднезерни
стые, плотные, плитчатые и тонкоплитчатые, красновато- и коричневато
бурые. Обломочный материал - остроугольные и полуокатанные зерна 
кварца и листочки слюд, среди которых господствует мусковит. Почти 
на всех зернах !шарца обнаруживается регенерационная каеМЕа, ли
сточки слюд нередко скручены, края их разлохмачены. Обломочный 
материал в большинстве случаев имеет линейное расположение и тол.Ь
ко изредка - беспорядочное. Цементируются обломки серицито-кварце
вым, серицито-хлоритовым и железистым материалом. Цемент преиму
щественно поровый, р едко пленочный, местами б азальныЙ. Состав обло
мочного м атери ала ,  в котором на долю 1I'Iусковита иногда приходится до 
40-50 % ,  свидетельствует о том, что наряду с р азнообразными древни
ми породами ЕнисеЙСIЮГО кряжа р азмывались мусковитовые пегматиты 
кондаковского типа. 

Песчаники р ассмотренного фациального сочетания часто содержат 
обильные плоские «окатыши» аргиллитов р азмером 1 ,5-2 и 3-4 см. 
На поверхностях н апластования песчаников постоянно наблюдаются 
волноприбойные знаки и трещины усыхания, а также иероглифы, воз
никшие главным образом в связи с воздействием турбулентных потоков. 

Такой тип фациальных сочетаний встречается в нижней и особенно 
верхней частях р азреза формации в Приангарье и обычен для средней 
части р азреза алешинской и мошаковской свит. Этот тип отвечает серии 
отложений, формирующихся в области прибрежно-аллювиальной р ав
нины. Максимальная мощность описанного типа фациальных сочетаний 
достигает 75-1 00 м, а минимальная не превышает 1 2-15  м. 

Для районов Приангарья характерен и такой тип фациальных со
четаний, который включает р азличные зеленоцветные и сероцветные 
породы и (лишь в порядке исключения) красноцветные. В. Н. Григорь
ев и М. А. Семихатов ( 1 96 1 )  предполагают, что эти породы могут быть 
обособлены в качестве глауконитовой кварцево-песчаниковой форма
ции, но самостоятельность комплекса данных пород как определенного 
формационного типа недостаточно очевидна. Такой тип фациальных со
четаний, представленный зелено- и сероцветными породами, обычен для 
р азрезов чистяковской свиты И хорошо известен по рр. Ангаре и Тасе
евой. Его слагают разнозернистые полимиктовые, аркозовые и реже 
кварц-полевошпатовые песчаники, аргиллиты и изредка пелитоморфные 
доломиты и мергели, существенно загрязненные песчаным материалом. 
Полимиктовый состав характерен главным образом для среднезерни
стых' песчаников ; они, как правило, массивны, неслоисты. Аркозовый 
и кварц-полевошпатовый состав имеют тонкозернистые плитчатые и 
тонкоплитчатые песчаники. Наблюдается неоднокр атное чередование 
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пачек р азличной мощности, каждая из которых состоит из разнозерни
стых, гл а I3 Н Ы i\! образом среднезернистых и тонкозернистых, массивных 
и плитчатых, слоистых и неслоистых песчаников и гидрослюдистых ар
гиллитов. Мощность прослоев пород 0,5-1 ,5 м , а общая мощность па
чек колеблется от 2,5 до 27,5 м . Аргиллиты часто включают линзовид
ные прослои мергелей мощностью 2-1 0  СМ . В участках выклинивания 
или резкого сокращения мощности Nlергелистых прослоев в них появля
ются обильные плоские ВI<лючения зеленовато-серых тонкозернистых 
песчаников . На поверхностях напластования песчаников часто встреча
ются волноприбойные знаки и трещины усыхания. Накопление всех 
этих отложений происходило, ПО-ВИДИМОМУ, во временных озерах - ла
гунах. Мощность описанного типа фациальных сочетаний колеблется 
от 50 до 1 75-200 М .  

Меньше распростр анены в разрезах формации два следующих типа 
фациальных сочетаний. Один из них объединяет кирпично-кра:сные, 
розово-красные, буровато-желтые и светло-желтые средне- и тонкозер
нистые песчаники и наблюдается в разрезах мошаковской свиты на  
р .  Ангаре в районе Гребенского Быка. I\нрпично-красные и розовато
красные песчаники обладают преШ\'Iущественно аркозовым и реже 
кварц-полевошпатовым составом. Они содержат линзовидные прослои 
грубого, часто I<ОСОСЛОИСТОГО l\'Iатериала. Буровато-желтые и светло 
желтые песчанИIШ имеют кварцевый состав ; они хорошо отсортированы, 
слоисты и полосчаты. Мощность пачек массивных косослоистых песча
НИКОВ 8-1 2  1\'1 ,  а слоистых - 0,5-2 м. Типичный разрез этого фациаль
ного сочетания может быть рассмотрен на примере разреза Гребенско
го Быка. Здесь монотонная толща IШРПИЧНО-I<расных, розоватых и жел
товатых песчаников хорошо обособляется в разрезе. 

1 .  Разрез начинается полосчатыми, буровато-желтыми песчаника
ми : кверху они постепенно сменяются однообразными кирпично-красны
ми массивными косослоистыми песчаниками, включающими пачки 
и прослои светло-серых тонкозернистых кварцевых песчаников. В этой 
части разреза присутствуют два прослоя гематита, сильно загрязненно
го терригенным материалом. Мощность прослоев непостоянна и колеб
лется от долей до 3,5-4 см. Мощность 1 7, 5 м. 

2 .  Вверх по разрезу кирпично-красные песчаНИI<И сменяются розо
b ato-жеЛТЫl\JИ разнозернистыми песчаниками, преимущественно мас
сивными, часто грубослонстыми, реже слоистыми, полосчатыми. Мощ
ность 35 111 . 

3. Выше вновь выходят массивные Iюсослоистые и полосчатые кир
пично-красные песчаники. Они разнозернистые, в верхней части р азре
за преимущественно грубозернистые. Мощность 50 м. 

4 .  Эти песчаники сменяются чередованием кирпично-красных, ро
зовато-красных и красно-бурых преимущественно н:осослоистых и гру
бослоистых песчаников . П акеты I<ОСОСЛОИСТЫХ песчаников имеют харак
терное двухчленное строение. В I<аждом пакете нижняя часть сложена 
тонкозернистым песчаником с прослойками грубозернистого песчаного 
материала мощностью 3-4 мм, а верхняя - исключительно грубозер
нистыми песчаниками. N\ощность такого па кета 1 , 5 м, из них на  ниж
нюю часть приходится 1 ,3 м разреза, а на верхнюю - 0,20 М .  Общая 
мощность 75 М. 

5. Верхняя часть разреза сложена преимущественно розоватыми 
и желтовато-розовыми песчаниками тонко- и среднезернистыми. В них 
часты прослои, в большинстве случаев быстро выклинивающиеся, гру
бого терригенного материала и редко рассеянных остроугольных галек 
кварца. Мощность 45 М. 
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Общая мощность данного рода ф ациальных сочетаний достигает 

225 м. Они возникли, по-видимому, из отложений, которые накаплива

лись на  плоскодонной р авнине, перекрытой дельтовыми выносами пе

ресыхающих рек. 
- Другой тип ф ациальных сочетаний встречается во всех трех зонах 
и характерен исключительно для верхних частей р азреза выделенной 
формации, преимущественно для отложений островной свиты и ее ана
логов, а также для мошаковской свиты окрестностей пос. Манзя и 
Гребенского Быка. Этот тип сочетаний состоит из чередующихся тонко
зернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов, среди которых в стре
чаются невыдержанные пласты светло-серых водорослевых и пелито
морфных доломитов, достигающие максимальной мощности 2-2,5 м .  
Песча ники существенно кварцевые, хорошо сортированные, слоистые, 
Кварцевый м атериал в них составляет 70-80 % всей обломочной части 
породы. Зерна I<варца, как правило, одеты в железистую «рубашку». Мно
гие из них обнаруживают р егенерационные каймы нарастания, у неко
торых края корродированы. Помимо кварца, присутствуют зерна неиз
мененных полевых шпатов, листочки слюды и редкие обломки сланцев. 
Цементом служит железистый,  серицитовый и р еже кварцевый м ате
риал.  Широко р аспространен пленочный цемент; значительно более ре
док цемент регенерированный или порового типа. Алевролиты от песча
ников отличаются только меньшей размерностью обломочного материа
ла, а аргиллиты представляют собой гидрослюдисто-железистую м ассу, 
в которой беспорядочно р азбросаны алевритовой величины зерна квар 
ца и полевых шпатов. Карбонатные породы этого ф ациального сочета
ния постоянно содержат примесь терригенного м атериала.  В целом все 
эти разновидности пород образовались из осадков, накапливавшихся 
на р авнине, возможно, периодически затопляемой водами  мелкого мо
ря .  Мощность таких фациальных сочетаний колеблется от 4-6 до 12 м 
в мошаковской свите и до 40 м в островной свите. 

Особое значение для красноцветной терригенно-гематитовой фор
мации имеет тип фациальных сочетаний, наблюдаемый во всех трех зо
нах и представленный красно-бурыми аргиллитами, содержащими про
слои и пачки алевролитов и тонкозернистых песчаников с плоским·и 
«окатышами» аргиллитов. В западной зоне в такого рода фациаЛЬНblХ 
со�етаниях присутствуют прослои грубых терригенных пород, в восточ
нои - прослои и пачки карбонатных пород, главным образом доломитов. 

Существенно, что в песчаниках и алевролитах р ассматриваемого 
типа фациальных сочетаний в западной зоне во  многих случаях уста
навливается повышенное содержание гематита, цементирующего кла
стические зерна  и обильно пигментирующего породы (таблица X IV, 
фиг. 2 ) . Как показали анализы, в породах, обогащенных гематитом, 
содержание Fе20з составляет в различных образцах 1 4,35; 1 4,55; 
34,7' % .  Пачкам аргиллитов и песчаников центральной и восточной зон 
подчинены, кроме того, плоские включения слабопесчанистых скоплений 
гематита, имеющих вид лепешек, в которых Fе20з содержится 45,44; 
66,66 и 87,90 % .  Диаметр таких включений обычно не превышает 3-
5 см, а мощность их в среднем составляет 1 ,5-2,5 см. Гематитовые 
включения иногда образуют отдельные прослои, расположенные парал
лельно поверхностям напластования вмещающих пород. Сингенетичный 
характер включений гематита, как уже отмечалось, подтверждается 
ненарушенным залеганием слоев аргиллита и песчаника, обволакива
ющих гематитовые лепешки и приспосабливающихся к их очертаниям.  

Гематитовые прослои встречены в нижнем течении р .  Ангары сре
ДИ полого з алегающих красноцветных отложений алешинской и моша-
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ковской свит. Разрезы красноцветов с такими прослоями есть в р айоне 
пас. Манзя на  левом берегу р .  Ангары и вблизи Гребенского Быка на. 
правом ее берегу. В р айоне пас. Манзя гематитовые прослои обнару
жены в отдельных обнажениях в виде небольших линз мощностью 2-
3 см и протяжением 5-7 см среди красно-бурых аргиллитов алешин
ской свиты, а также в виде прослоев , местами вьшлинивающихся, мощ
ностью от 1 ,5-2,5 до 5-8 см и протяжением до сотен метров среди 
алевролитов, аргиллитов и песчаников мошаковской свиты. Мошаков
ская свита содержит, кроме того, небольшие прослои ( 7- 1 0  см мощ
ности) массивных кварцевых песчаников с гематитовым цементом и со
держанием Fе20з до 33 % .  В районе Гребенского Быка, где вскрыты от
ложения только верхней мошаковской свиты, были встречены сильно 
песчанистые гематитовые прослои l\'IOЩНОСТЬЮ до 4 см и протяжением 
в десятки и первые сотни метров. 

Гематитовые прослои образованы мелкозернистыми агрегатами, со
стоящими из гематита и более или менее значительной примеси терри
генного кластического материала, преимущественно алевролитового 
и песчанистого. В зависимости от количественных отношений между 
агрегатами гематита и терригенными примесями кластического матери
ала и соответственно от содержания в них Fе2Оз выделяются следующие 
два главных типа такого рода прослоев : первый из них содержит от 40 
до 90% Fе2Оз, второй - от 14 до 40% Fе2Оз. Количество FeO в тех и 
других прослоях обычно не превышает 1 % .  

Первый тип гематитовых прослоев, имеющих мощность 2-7 см, 
обладает хорошо р азличимой простым глазом полосчатостью. Полосы, 
окрашенные в темно-бурые до черных тона (в последнем случае с ме
таллическим блеском за счет мономинеральных скоплений гематита) , 
чередуются с прослоями буровато-кр асными или более светло окрашен
ными. В аншлифах* в гематитовых прослоях можно видеть, что в одних 
полосках мощностью от 0,4 до 3,5 мм варьирует содержание гематита, 
а в других - мономинер альный состав ' (табл. ХУ, фиг. 2) . Чередующие
ся между собой тончайшие полосы создают весьма типичную текстуру 
гематитовых прослоев (табл. ХУ, фиг. 1 ) .  В отраженном свете в скре
щенных николях устанавливается неправильная, реже пластинчатая 
форма зерен в гематитовых агрегатах. Размеры отдельных зерен не пре
вышают 0,05 мм (табл. XVI ,  фиг. 1 ) .  Гематит анизотропен, в отражен
ном свете, при отсутствии контактов с другими минералами, белый. 
В нутренние его рефлексы кроваво-красные, очень сильные; в иммерси
онном масле отражательная способность гематита не меняется . 

Второй тип гематитовых прослоев с содержанием Fе2Оз 1 5-40% 
отличается сравнительным р азнообразием текстур. В р азрезе машакав
ской свиты близ Гребенского Быка гематитовые прослои образованы бу
рыми или красновато-бурыми часто чередующимися полосами пород 
мощностью 0,5-8 см, в р азличной степени обогащенными гематитом. 
Полосы то более песчанисты, то содержат преимущественно алевролито
вый материал, они то сливаются, то снова р асщепляются, иногда линзо
образно выклиниваются (табл. XVI ,  фиг. 2 ) . Мощность отдельных гема
титовых прослоев, имеющих такое строение, достигает 1 0-15  см. Обло
мочный материал в них представлен в большинстве случаев остроуголь
ными зернами кварца, реже полевых шпатов, листочками слюд и в этом 
отношении не отличается от состава кластических примесей в гематито
вых прослоях первого типа .  Количество обломочного материала варьи-

" Описание аншлифов сделано научным сотрудником Института геологии и гео
физики СО АН СССР К В. Кочетковой. 
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рует преимущественно от 20 до 50 % .  Обломки обычно плохо окатаны 
или полуокатаны, реже имеют остроугольную форму. На долю кварца 
приходится более 50% всей массы кластических примесеЙ. З атем идут 
полевые шпаты, слюды, Iшарциты и метаморфические породы. Цемент 
пород гематитовый, реже гематит-гидрогетитовый, базального и порово
го типа .  Среди минер алов группы железа, помимо гематита, встречен ге
тит-гидрогетит (лимонит) , что подтверждено рентгенометрическиы ана
лизом. Гетит-гидрогетито.М обогащены отдельные тонкие полоски ( 1-
1 О м м  мощностью) ,  в которых он цементирует обломки главным обраЗОil'I 
кварца (табл. XVI I, фиг. 1 ) .  в отраженном свете лимонит серый, облада
ет желто-бурыми до кр асно-бурых рефлексами и чизкой отр ажательной 
способностью, уменьшающейся в иммерсионном масле. 

В р айоне пос. Манзя гематитовые прослои второго типа с содержа
нием Fе2Оз 34,77% и FeO 0,28% состоят из неслоистых кварцевых пес
чаников с весьма обильным гематитовым цементом. Обломочный мате
риал - преимущественно остроугольные, реже полуокатанные обломки 
Iшарца, то беспорядочно, то кучно р асположенные в гематитовоы цемен
те породы. Количество их варьирует от 20-30 до 50-70% в отдельных 
ее участках. Помимо кварца, наблюдаются единичные зерна полевых 
шпатов, главным образом микроклина и пластинок слюды (муско
вита ) .  Полевые шпаты, как правило, неизмененные, свежего облика, 
а слюды обычно гидр атизированы. Многие зерна имеют неровные, как бы 
р азъеденные края, а некоторые зерна кварца - регенерационные каем
ЮI. Гематит в песчанике р аспределен неравномерно, что сказывается 
и на хар актере окраски породы. Единичные зерна и мономинер альные 
скопления гематита представляют собой зонально-концентрические ра 
диально-лучистые образования ,  цементирующие обломочные зерна по
роды (табл. XVI I , фиг. 2 ) . В отраженном свете гематит белый, обладает 
красными внутренними рефлексами, в скрещенных николях обнаружи
вает волнистое погасание. 

Рентгеногр афия образцов подтвердила присутствие гематита в про
слоях как первого, так и второго типа; межплоскостные его раССТОЯНИ51 
(табл. 2 1 )  соответствуют стандарту (Михеев, 1 957) . Наличие линий 

1 3* 

;;: 
;;: :z: 
;;: � 
;2; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

т а б J1 И Ц а 2 1  

Межплоскостные расстояния гематита'" 

Гематит Гематит 
Гематит Ге'laТИТ (нижнее (НИil,;нее тече-

(Михеев, N, линии (Михеев, течение ние ' .  Ан-
р. Ангары) 1957) гары) 1957) 

3 , 66 4 3 , 65 3 1 0  1 , 455 7 1 , 455 7 

3 , 30 4 - - 1 1  - - 1 , 353 3 

2 , 688 1 0  2 , 694, 1 0  1 2  1 , 3 1 2  2 1 , 308 2 

2 , 503 9 2 , 5 1 3  1 0  1 3  1 , 26 1 2 1 , 258 3 

2 , 203 6 2 , 203 6 1 4  1 , 192 1 

1 , 838 8 1 , 8'!2 7 1 5  1 , 1 65 2 1 , 1 6 1  1 

1 , 694 8 1 , 692 8 1 6  1 , 14 1  2 1 , 14 1  2 
1 , 595 2 - - 17 1 , 1 04 3 1 , 1 0 1  3 

1 , 485 6 1 , 481 7 1 8  1 , 057 3 1 , 054 3 

* УСЛОВIIЯ съемки: камера РКД-57,З. Fe - антикатод. J � l O  т А, dобр�о
,5 ММ, ВР"

МЯ экспозиции 8 ч .  Дебаеграмма снята в лаборатории Института геодоГIIИ и геофи
знки СО АН СССР И, ЗlOзиным. 
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3,30 (4) ; 1 , 1 92 ( 1 )  указывает на присутствие в образце кремнеземз. 
мощность данного типа фациальных сочетаний, как правило, неболь
шая , редко превышает 7,5 м. Повышенное содержание гематита, р ассе
янного или образующего включения, свидетельствует о н акоплении вме
щающих пород в относительно спокойной субаквальной обстановке. 
Такая обстановка могла создаваться по периферии предгорных р авнин 
в водоемах временного типа, куда сносился главным образом тонкоот
мученный обломочный материал . 

Рассмотренные р азнообразные фациальные сочетания, характери
зующие красноцветную терригенно-гематитовую формацию, относятся 
к образованиям р азличного происхождения, включающим пролювиаль
ные, аллювиальные, аллювиально-'прибрежные, дельтовые и, возможно, 
отчасти прибрежно-морские отложения. Таким образом, эта формация 
l!Олигенетична .  Свойственные данной формации разнородные фациаль
ные типы отложений находятся в тесной парагенетической связи, т . е. 
совместно встречаются и образуют геологическое тело сложного внут
р еннего строещrя. Намечающийся для этой формации фациальный ряд 
обычен. Он отражает закономерную дифференциацию обломочного ма
териала по мере удаления от областей сноса и выглядит следующим об
р азом: конгломераты --+ гравелиты --+ грубозернистые песчаники --+ 
--+ среднезернистые песчаники --+ тонкозернистые песчаники --+ алев
ролиты --+ аргиллиты. В р азобранном нами случае такой фациальный 
ряд соответствует смене пролювиальных отложений ат,лювиальными и 
далее аллювиально-прибрежными и отчасти прибрежно-морскими. Од
нако этот ряд выявляет только самые общие закономерности, свидетель
ствующие о постепенном удалении от источников сноса и последователь
ной смене палеогеографических обстановок. В каждом конкретном слу
чае фациальный ряд оказывается более сложным. Поэтому, например, 
в области подножий наряду с широкораспространенными здесь конгло
мератами наблюдаются песчаники и алевролиты. Но по л атерали алев
р олиты всегда сменяются аргиллитами, а l(онгломераты - вначале гру
бозернистыми песчаниками и т. д. 

Следовательно, установленный общий фациальный ряд терриген
ных пород на каждом конкретном участке области седиментации состо
ит как бы из серии оборванных или неполных частных фациальных ря
дов . По л атерали эти неполные фациальные ряды неоднократно повто
ряются в р азных вариациях. В общем же н аблюдается обрисованная 
выше картина закономерной смены грубых терригенных пород вблизи 
источников сноса более тонкозернистыми терригенными осадками вда
ли от них, а также континентальных отложений прибрежно-морскими. 

Красноцветная терригенно-гематитовая формация _ юго-западной 
части Сибирской платформы может быть отнесена к типичным асиммет
р ичным аллохтонным формациям, в которых главными элементами 
являются только п атрические, а к второстепенным относятся все алло
фильные и какая-то часть ее патрических элементов . Главными, обяза
тельными элементами этой формации, определяющими ее формацион
ный тип, являются все красноцветные терригенные породы: конгломе
р аты, гр авелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, а также включения 
и прослои гематита. К второстепенным, неглавным элементам, не 
оказывающим существенного влияния на свойственный данной форма
ции парагенез, относятся терригенные сероцветные и зеленоцветные по
р оды, слагающие в р айонах Приангарья среднюю часть р азреза позд
него докембрия. Однако их принадлежность к патриче : 1(ИМ элементам 
формации строго не установлена. К второстепенным, неглавным эле· 
ментам этой формации относятся и все известные в ней прослои карбо-
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Рис. 27. Палеотектоническая схема юго-западной окраины Сибирской платформы для 
эпохи верхнего рифея и венда. 

1 - области подиятия, суша; 2 - площади распространения отложений верхиего рифея и венда; 
3 - красноцветиые молассы с содержаиием грубообломочного материала местных пород в количе
стве ]5-20 % ;  4 - то же, в количестве 50% ;  5 - изолинии мощностей, нанесены схематично через 500 м, в Северо-Еннсейском (Тейском) и Манском проги6ах изолииии мощиостей более ]000 м не 
показаны ; 6 - сокращенные разрезы верхнего рифея и венда; 7 - флексур а ;  8 - область развития 
докембрийских толщ Восточно-Саянского антиклинория ; 9 - номера разрезов; !о - скважины; 11 -
разлом. 1 - J<:анско-Ангарский ПРОГl1б; 1 1  - Енисейско-Саянское поднятие, J J J - Манский прогиб; 

JV - Восточно-Саянский антиклинорий, V - Тейский прогиб. 

натных пород, всегда аллофильных, внедрившихся в красноцветную 
терригенно-гематитовую формацию в качестве чужеродных элементов, 
свойственных другому формационному типу. 

Парагенез выделенного нами типа красноцветной терригенно-гема
титовой формации определяется особенностями тектонической обстанов
ки и климатическими условиями, существовавшими в эпоху накопления 
красноцветных толщ верхнего р ифея и ве.нда. Мощные толщи терриген 
ных красноцветных отложений могли образоваться ТОЛЬКО в обрамле 
нии  ВЫСОКИХ сильно р асчлененных гор, подвергавшихся главным обра-
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зом физичеСI{ОМУ выветриванию. Лишь по этой причине в область седи
ментации могло поступать огромное ]{оличество грубого обломочного 
материала. Проведенные нами палеотектонические реКОНСТРУIЩИИ (Ана
тольева , 1 967) позволяют утверждать, что область распространения от
ложений красноцветной терригенно-гематитовой формации в позднем 
докембрии отделялась обширными поднятиями от смежных с ней обла
стей седиментации (рис. 27) . Анализ вещественного состава и измене
ния мощностей красноцветных отложений показывают, что это подня
тие на территории южной части Енисейского кряжа было представлено 
наиболее высоким и сильно расчлененным горным сооружением, а в 
районах Заангарья - сравнительно низким и менее расчлененным. 
Близ гор накапливался более грубый обломочный материал мусорного 
типа, вдали от них - главным образом тонкозернистый. Наряду с гос
подствующими продуктами механического разрушения горных пород в 
б ассейн седиментации, по всей вероятности, поступало значительное ко
личество продуктов химического выветривания, за счет которых возник
л и  наблюдаемые в разрезе формации включения и прослои гематита. 

Другие прим еры 
ге.матитовых красноцв етных фОРАtaций 

К гематитов ой формации могут быть отнесены прежде всего верхне
рифеЙСlше красноцветные отложения полесской серии центральной ча
сти Русской платформы, особенности строения которой можно рассмот
р еть на примере Руднинс]{ой скважины. Полесская серия , представлен
ная в этом районе мощным, свыше 1 000 м разрезом красноцветных по
род, состоит преимущественно из р азнообр азных песчаников и але
вролитов. Для некоторых песчаников хар актерны повышенное со
держание в цементе гематита, железистые корочки на плоскостях 
напластования и обильные мелкие включения каолинита. Все терриген
ные породы этой серии бескарбонатные (табл. 22) . Цементирующим 
материалом для них служит в большинстве случаев I(аолинитовый 
](ремнистый, регенерационно-кварцевый, гематитовыJ:I материал. В табл. 23 
приводится химический состав этих пород. 

Среди песчаников в красноцветных отложениях Руднинской сква
жины могут быть выделены следующие р азновидности: полимиктовые, 
Iшарц-полевошпатовые, существенно кварцевые и гематитовые. 

Полимиктовые песчаники, характеризующиеся очень плохой сорти
ровкой обломочного материала, наблюдаются преимущественно в ос
новании р азреза . Они состоят из остроугольных и реже полуокатанных 
обломков кварца и полевых шпатов, среди I<OTOPbIX обильны микрокли
вы и сравнительно редки плагиоклазы. Микроклин, ](а ]( правило, не из
менен и лишь иногда подвержен слабой серицитизации (таблица XVI I I, 
фиг. 1 ) .  Помимо кварца и полевых шпатов, присутствуют зерна кварци
та, разнообразных метаморфических сланцев и редкие листочки муско
вита. Цемент в таких песчаниках преимущественно порового и пленоч
ного типа, а также регенерационно-кварцевыЙ. Поры выполняются ка
олинитом, кремнистым и железистым материалом. Цемент соприкосно
вения представлен серицит-хлоритовым и глинистым материалом. 
В песчаниках нередки стилолитовые и конформные структуры. , Кварц-полевошпатовые песчаники встречаются по всему кр асно
цветному р азрезу позднего докембрия Руднинской скважины, но сосре
доточены преимущественно в его низах. В верхней части р азреза они 
образуют обособленные прослои и пачки среди песчаников существенно 
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Т а б л и ц а  22 
Карбонатность (В % )  терригенных пород гемагитовой Iсрасноцветной 

формации 
(Руднинская скважина,  полесская серия) 

Литологическан 
характеристика 

Песчаник гематитовый 

Песчаник 

» 

» 

» 

» 

» 

-Песчаник гематитовый 

Алевролит 

Песчаник  

» 

» 

» 

Песчаник гематитовый 

Песчаник 

» 

» 

Гравелит 

» 

м Образ- ] 
ца 

40 

38 

37 

34 

3 1  

30 

27 

24 

20 

1 8  

1 5  

1 3  

1 2  

10  

9 

6 

5 

2 

СаО 

0 , 46 

0 , 23 

0 , 35 

0 , 35 

0 , 35 

0 , 35 

0 , 35 

2 , 64 

0 , 35 

0, 35 

0 , 35 

MgO 

0 , 08 

0 , 07 

0 , 1 3  

0 , 07 

2 , 08 

1 , 99 

0 , 03 

0 , 19 

1 , 00 

1 , 54 

3 , 4 1  

I СУШiа карио
натности (СаСО.1+ +МgСОз) 

0 , 98 

0 , 1 5  

0 , 4 1  

0 , 27 

0 , 62 

0 , 62 

0 , 1 5  

4 , 96 

4 , 77 

0 , 62 

4 , 78 

0 , 40 

2 , 70 

3 , 82 

7 , 75 

П р и  м е ч а н II е. Анализы выподнены Е. Н. )куковой. ИНСТIIТУТ геологии и 

теофюшш СО АН СССР. 

Т а б л и ц а  23 
ХИМllческий состав красноцветных терригенных пород РУДНИНСI(ОЙ скважины 

I Литологическая I I 11 l' I I I I I I I .JIj', обр . характеРИСТИI;а SЮ, Аl,О, FeO Fe,O, СаО MgO МпО ТЮ, Р,О, К,О Na,O 

24 

1 3  

1 2  
] 0  

::2 

Песчаиик гемати-
товый 

» I<варц-
полевошпатовый 

» » 
» гемати-

товый 

Гравелит 

79 , 14 3 , 70 2 , 30 

70 , 42 1 1 , 20 1 , 29 

68, 1 2  1 0 , 70 3 , 59 

73 , 84 0 , 99 5 , 10  

66 , 04 1 4 ,40 2 , 87 

1 1 , 59 0 , 35 - 0 , 02 0 , 1 3  

3 , Ы 0 , 35 2 , 08 0 , 05 0 , 56 

3 , 94 0 , 35 1 , 99 0 , 05 0 , 65 

1 8 , 12 0 , 35 - 0 , 04 0 , 09 

3 , 47 0 , 35 I , Ы О , 07 0 , 7 1  

0 , 06 

0 , 09 

0 , 1 0 

0 , 03 

0 , 17 

0 , 08 

4 , 65 

5 , 00 

0 , 2  

0 , 6  

0 , 6  

6 

8 

8 

6 0 . 1 ' 1' "  

6 , 24 0 , 4  2 



кварцевого состава . Кварц-полевошпатовые песчаники обладают разно
образной зернистостьЮ, но ч аще всего неравномернозернисты. Песчани
ки состоят из полуокатанных и остроугольных, значительно реже хоро
шо окатанных зерен кварца и полевых шпатов. Полевые шпаты - преи
мущественно микроклин, в большинстве случаев неизмененныЙ. Края 
зерен микроклина и кварца неровные, изъеденные. Зерна кварца нередко 
окружены каймой нарастания. Обломочные зерна часто одеты в «желе
зистую рубашку». Местами в песчаниках встречаются листочки муско
вита, свежие или измененные. Цемент песчаников пленочный, поровый, 
р еже базальный, каолинитовый, кремнистый, серицитовый, серицит-хло
р итовый, регенерационно-кварцевый и железистый ( гематитовыЙ) .  

Существенно кварцевые песчаники н аиболее широко р аспростр анены 
среди позднедокембрийских красноцветных отложений Руднинской 
скважины. Они р азнообразны по зернистости; их отличительной .  чертой 
является неравномерное р аспределение в породе обломочных зерен р аз
ной величины. Н а  одном и том же участке совместно встречаются круп
ные, средние и мелкие зерна. Песчаники такого типа могут быть как 
рыхлыми, так и плотными, почти сливными. Они состоят из полуокатан
ных и окатанных, реже остроугольных зерен кварца. Крупные зер н а  
кварца почти всегда лучше окатаны, чем мелкие. Нередко такие зерна 
приобретают вид как бы порфировых выделений, р асположенных среди 
более мелких остроугольных и полуокатанных зерен. Все зерна кварца 
одеты в «железистую рубашку» ; края зерен неровные, разъеденные, неред
ко регенерированные. Помимо кварца встречаются зерна l:олевых шпатов, 
кремнистых пород и листочки мусковита. Цемент в кварцевых песчани� 
ках р азнообразный : пленочный до базального, часто поровый и регене
р ационно-кварцевыЙ. Обломки цементируются кремнистым, каолинито
вым, железистым ( гематитовым) и серицит-хлоритовыM материалом. 
Пленочный цемент - глаЩIЫМ обр азом серицит-хлоритовый, поровый 
кремнистый и каолинитовый, базальный - кремнистый (табл .  XVII I ,  
фиг. 2 ) . Каолинит в цементе нередко образует вермикулитовые сростки 
(табл. XIX, фиг. 1 ) .  

Гематитовые песчаники среди кр асноцветных отложений позднего 
докембрия ПQЯВЛЯЮТСЯ на трех стратигр афических уровнях. Они спора
дически встречаются на следующих интервалах Руднинской скважины : 
1 600-1 6 1 4; 1 394-1435; 824-840. Такие песчаники образуют прослои 
от 1 до 5 см мощности. Они обычно тонкозернисты, реже среднезернисты,. 
состоят из окатанных и полуокатанных, а в некоторых р азновидностях 
и остроугольных зерен кварца. В базальном гематитовом цементе обло
мочные зерна то распол агаются кучно, то р авномерно рассеиваются 
по всей породе. Зерна кварца имеют неровные, как бы изъеденные края ;: 
нередко они окружены каймами нарастания. Помимо кварца, среди обло
мочного материала встречаются немногочисленные зерна калиевых поле-
вых шпатов и листочки мусковита. В гематитовом цементе иногда содер
жатся в варьирующих количествах остроугольные обломки кварца 
алевролитовой размерности. Гематитового цемента в породе от 1 0-20· 
ДО 30-45% (табл. ХХ, фиг. 1 ) .  В тех участках песчаника, где обнару
живается кучное расположение зерен кварца, иногда наблюдается поро
вый тип цементации. Такие поры заполняются каолинитом. В гематито
вом цементе встречаются, кроме того, отдельные вермикулитовые срост- · 
ки каолинита. В интервале 1 394-1 435 м есть песчаники, для которых 
вообще хар актерен смешанный гематито-каолинитовый цемент. 

Алевролиты среди кр асноцветных отложений Руднинской скважины 
встречаются только в виде редких обособленных прослоев, приурочен-
ных к средней части р азреза. Под микроскопом видно, что обломочный, 
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м атериал алевролитов состоит из зерен кварца, микроклина, кремни
стых пород и листочков слюды. Эти зерна сцементированы железисто
глинистым, каолинитовым,  серицит-хлоритовым и кремнистым м атери
алом. Во всех красноцветных терригенных породах позднего докембрия 
Руднинской 'скважины повышено содержание акцессорного м агнетит а  
и постоянно присутствует циркон. 

В целом позднедокембрийские красноцветные отложения Руднинской. 
скважины характеризуются теми ж е  признаками, что и красноцветы ге
м атитовой формации позднего докембрия н а  юго-западе Сибирской 
платформы.  

С верхнерифейскими красноцветными толщами юго-западной части 
Сибирской платформы и центральных р айонов Русской платформ ы  сход
ны по стратиграфическому положению и составу красноцветные  
отложения свиты' Сямалин н а  севере Китайской платформы, группы 
Тиндир на Канадском щите и серии Итаколуми на Бразильской плат
фо�ме. 

Отложения свиты Сям алин и меют четкое двучленное строение ( Гао 
Чжэнь-си, 1 962 ) . Нижняя ч асть сложена преимущественно сланцева
тыми глинами и песчаниками, в основании р азреза которых есть линзо
видные прослои оолитовых гематитов и п ачки ж елезистых песчаников, 
верхняя - грубозернистыми красноцветными песчаниками и кварцитами" 
для которых характерна  косая слоистость. Общая мощность свиты С я
м алин 360 М .  

Красноцветные отложения группы Тиндир, также содержащие син
генетичные прослои гематита,  р азвиты на Аляске, в бассейне р .  Юкон. 
Здесь красные слои лучше всего изучены в р айоне Т атондук ' (Mertie, 
1 932) . Они входят в состав подр азделения С ,  именуемого «верхними 
красными слоями», которое з алегает между перекрывающими их кар
бонатными породами подразделений А и Б и подстилающими эффузив
ными породами подразделения Д.  Д .  Мерти приводит следующее описа
ние разреза «верхних красных слоев» ( снизу вверх ) . 

1 .  Н а  эффузивные породы налегает толща б азальных красных конг
ломератов, мощность которых не  поддается точному определению из-за 
р азрывных н арушений. Допускается, что наибольшие р азмеры ее могут 
быть оценены в 240 м ,  наименьшие - 1 20 м .  

2. Коричневато-красные сланцы и аргиллиты - 90 м .  
3 .  Коричневато-красные сланцы - 72 м .  
4 .  Пятнистые красновато-бурые и зеленовато-бурые конгломераты' 

и песчаники. Песчаники преимущественно туфогенные, состоят из угло
ватых и округлых обломков андезитов и базальтов, сцементированных 
гематитом. В гематитовый цемент включены хлорит и зерна  кальцита"  
частично обломки р азнообр азных пород. Мощность 0 ,60 м .  

5 .  Кр асные кремнистые породы, чередующиеся с туфогенными. 
Последние сложены обломками изверженных пород, сцементированных 
доломитовым и гематитовым м атериалом с зернами кварца и хлорита. 
Мощность 5 м. 

6. Конгломерат - 0,3 м .  
7. Красноцветные породы аргиллитового, доломитового, кварцито-

вого и кремнистого состава.  Мощность 67 м .  
8. Кр асноцветные породы. Мощность 1 35 м .  
9. Кр асноцветные породы различного типа,  включающие аргиллиты, .  

доломиты, кремнистые аргиллиты, продукты л авовых излияний. Среди 
них содержатся прослои, состоящие из непр авильных зерен окремнен
ного доломита и линзовидных включений гематита .  Цементом для них: 
BCf'rAa служит гематитовый м атериал. Мощность 1 20 м. 
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1 0. Серия чередующихся кр асноцветных сл анцев, аргиллитов,  яш
мовидных пород И Nl аломощных прослоев конгломер ата .  Аргиллиты 
'состоят преимущественно из мелких угловатых зерен доломита и реже 
кварца, сцементированных гематитовым и глинистым м атериалом. Не
которые р азновидности красно-бурых аргиллитов содержат до 26,68 % 
гидроокисей железа. Участками т акие гематитовые аргиллиты включают 
значительное количество карбонатного м атериала.  Среди аргиллитов 
отмечены прослои и включения массивного гематита с заметной при
месыо кварца и ДОЛО!lшта. В основании некоторых пл астов сланцев 
и аргиллитов нилшей части р азреза этой серии встречаются в алуны до
ломитов, р азмер которых достигает 60 см в диаметре.  Мощность 1 1  м.  

1 1 .  Кр асновато-бурые NIягкие сланцы. Мощность 23,5 м.  
12 .  Конгломер аты, обломочный м атериал которых представлен 

преимущественно доломитами. Мощность 9 м. 
1 3 .  Доломит. Мощность 1 м .  
1 4. Кр асновато-бурые сланцы с яшмами.  М.ощность 1 2,5 м.  
1 5. Конгломер аты, состоящие из угловатых и округлых галек, р аз

мер которых не превыш ает 5 см в диаметре, а таюке отдельных валу
нов,  достигающих 30 см в диаметре. ОI\:ОЛО 75 % обломочного материал а  
приходится н а  ДОЛОl\'IИТЫ, окрашенные в серые и коричневые тона.  Встре
чающиеся среди них кремнистые ДОЛОМИТЫ имеют зеленую, кр асную 
.и желтую окраску. Меньш ая часть обломочного материала  представлена 
зелеlIO!(амеННЫi\IИ породами.  Что касается цементирующего материала,  
то в большинстве случаев он имеет креi\ШИСТЫЙ состав. l'li\.ощность 4,5 м .  

1 6 . Красновато-бурые сланцы. l\lощность 0 ,2  1\1 .  
1 7 . Конгломер аты . Мощность 0, 1 5  111 . 
1 8 . Кр асные сланцы. МОЩНОСТЬ 1 ы .  
1 9. Конглоыераты, состоящие из  мелкогалечного доломитового ма 

териала,  сцементированного глинистым м атериалом. Мощность 2, 1 0  м .  
20 .  Коричневато-кр асные аргиллиты с линзами песчанистого м ате

риала,  который состоит из угловатых зерен доломитов и мелких зерен 
кварца. ОБЛОМЮ'1 р асположены в глинистом и гематитовом цементе, от
дельные участки которого содерж: ат Тa J(же хлорит и серпентин. Мощ
}IOСТЬ 7,5 м .  

Общая мощность красноцветных пород группы Тиндир l(олеблется 
от 680 до 800 м. 

Отложения серии Итаколуми - это преимущественно квар циты; не
Jюторые их р азновидности характеризуются повышенным содерж анием 
гематита (ОчеРЮI по  геологии IОжной Америки, 1 959) . В нижней части 
р азреза серии, кроме того, встречаются обособленные прослои гемати
та .  Общая МОЩНОСТЬ серии Итаколуми 450 м. 

Ассоциации !(р асноцветных пород с гематитом есть и на более низ
](их стр атигр афических УРОВНЯХ позднего докембрия, и даже в нижнем 
протерозое. Они прежде всего могут быть отмечены на юго-востоке Си
бирской платформы среди нижнерифейских отложений. Здесь такие 
ассоциации известны в верхней части р азреза гонамской свиты, в кото
рой среди красноцветных кварцевых песчаников р асполагается несколь
ко горизонтов железистых алевролитов ( Перваго, 1 966) . Наиболее вы
держанный пл аст таких алевролитов, достигающий 7- 1 0  м !\,!ОЩНОСТИ,  
приурочен к гр анице гонамской и омахтинской свит. В алевролитах со
держится большое количество тонкодисперсного гематита, вследствие 
чего в них химическими анализами устанавливается от 1 2  до 1 8 %  
Fе2Оз. Однако не только железистые алевролиты, н о  и все породы гонам
�кой свиты характеризуются повышенным содержанием гематита. Среди 
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этих J10DОД пл асты гематитовых руд были обнаружены Г. Н. Шапошни
ковы м ,  а затем изучены В. М. Кр авченко. 

Впоследствии ыатеР lIалы этих исследователей были обобщены Б 
СВОДЕе В .  А. Перваго ( 1 966) , который указывает дв а гем атитовых р удо
проявления - Давангр инское и АтугеЙ-Сутамское. Рудные тела имеют 
форму вьшлинивающихся по простир анию пластов и линз, з алегающих 
согл а сно с в мещающими породами и прослеживающихся на несколько 
сот метров.  Мощность р удных прослоев и линз от 1 до 3 м. По данным 
химических анализов, Fе2Оз в рудах от 75 до 97 % ,  а закиси железа,  как 
пр авило, не более 0,5 % .  В минер альном составе этих руд главную роль 
игр ает тонкодисперсный и колломорфный геыатит с незначительной при
месью обломочного !шарца.  Непр авильнослоистая текстур а гематитовых 
руд обусловлена чередованием прослоев, обнаруживающих оолитовое, 
пизолитовое или колломорфное строение. Многие исследователи такие 
р уды относят к прибре}!шо-морским образованиям. Гем атитовые р уды 
Давангринского и Атугей-Сутамского месторождений, несмотря на  
хорошее качество, не  имеют практического значения, поскольку под
считанные прогнозные запасы всех рудопроявлений составляют 0,3-
0,8 млн. т .  

На  КитаЙСiЮ Й  платфор ме к ЭТОi\IУ же стр атигр афическому интерва
лу nр иурочены nромышленные железНые руды сюаньлунского типа 
(Цзянь Чунь-чао,  1 962) . Эти руды известны в базальной части р азреза 
свиты Дяоюйтай, имеющей широкое распростр анение в Северо-Восточ
ном Китае в районах Линьцзяня, Тунхуа и СюЙцзятуня. Свита Дяоюйтай 
С'ю/кена кр асными полевошпатовыми песчаникаыи и !юнгломератаl\Ш, 
содержащими прослои светло-зеленых сл аннев без существенной приые
-си ж:елеза и черных железистых сл анцев. В основании свиты PYДHЫ� 
пласты имеют слоистое сложение и оолитовую структуру И представле
ны гематитом и отчасти гетитом.  Эти же минер алы цеыентируют терри
-генные породы СВИТЫ. Мощность прослоев гематитовых руд уменьшает
ся по напр авлению к береговой линии. В этом же напр авлении увеЛII
чивается Iюличество обломочного материала Е рудах. Генезис железных 
руд китайские геологи связывают с р азмывом пород системы Утай, слу· 
:ж:ивших ИСТОЧI-IИ !\:Оr,I железа, которое впоследствии было переотложено 
в прибрежной зоне рифейского (синийского) ыоря.  

Известные сейчас самые древни,� красноцветные отложения с гем а
'Титом относятся к нижнему протерозою и наблюдаются на  юга-востоке 
Сибирской платформы в АтугеЙ-НУЯМСIЮМ гр абене в I-IУЯМСКОЙ свите 
удоканской серии (Нужнов, 1 968 ) . В строении этой свиты принимают 
участие кр асноцветные песчаники и алевролиты, содерж ащие прослои 
гем атитовых руд. 

З аканчивая очерк геi\l атитовых kp aCI-Iоt:веТНbIх  формаций, следует 
отметить гл авнейшие хар ш\терные черты их строения и состав а  в р ассмот
ренных выше р а йонах. Во-первых, красноцветные отложения всех этил 
р айонов являются преимущественно континентальными образованиями,  
юшопление которых осуществлял ось на  обширных предгорных р авнинах 
и лишь отчасти на  прибре.жных участках i\lелкого эпиконтинентального 
моря.  Поэтому среди красноцвеТI-IЫХ обр азований описываемых форма
ций главную pOJlb в разрезе играют пролювиальные, аллювиальные, 
озерные и лишь отчасти прибреЖНО-МОРClше отложения. Во-вторых, среди 
отложений, принадлежащих гематитовым l\jJ асноцветным формациям, 
преобладают бескар бонатные терригенные толщи, обнаружив ающие па
р агенетическую связь с гематитом, сингенетичные прослои которого сос
редоточены в докембрийских и гл авным обр азом позднедокембрийских 
отложениях. 
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И меется лишь единичный пример, когда гематитовые формации 
н а блюдаютсЯ в более молодых обр азованиях - это нижнедеВОНСкие 
Ер а сноцветные породы Уругвая, среди которых установлены гематито
вые сланцы (Очерки по геологии Южной Америки, 1 959) . 

Угленосные кр асноцветные форм ации 

Среди р азнообразных кр асноцветных отложений некоторые иссле
дователи выделяют и такой тип, который получил обобщенное название 
угленосно-кр асноцветного. В нашей стране о таких красноцветах пи
сал, по-видимому, только Л. Б. Рухин ( 1 955, 1 969) . В зарубежной лите
р атуре ссылки на них можно н айти в р аботах К. Данбара и Д. Роджер
са ( 1 962) , В. Крумбейна и Л . Слооса ( 1 960) . Из красноцветных отложе
ний, тесно связанных с углями, лучше всех изучены континентальные 
толщи серии Данкард Северной Америки, которые можно р ассматри
вать в качестве типичного примера угленосной красноцветной формации. 
Сведения о ее составе и строении приведены в обобщающих р аботах 
Ф. Кинга ( 1 96 1 ) ,  А. Ирдли ( 1 954) . Этой серии посвящены и некоторые 
специальные работы; к их числу можно отнести публикацию Г. Берри
хилла (B erryhil1 , 1 967 ) , данные которого привлечены нами в первую оче
редь к характеристике угл'еносных красноцветных  формаций. 

Серия Данкард в США 

Красноцветные отложения серии Дан кард р аЗJ\'[ещаются в пределах 
кр аевого прогиба Аппалачской складчатой системы. ОНИ сосредоточены 
в крупном синклинории Аллегейн, состоящем из ряда синклиналей, р ас
положенных в юго-западной части Пенсильвании, восточной части Огайо 
и северо-западной части Виргинии. В современном рельефе эти синкли
нали образуют общее приподнятое плато. Красноцветные отложения за
легают здесь согласно на угленосных свитах пенсильвания, и их возраст 
на основании палеонтологических данных определяется в пределах от 
верхнего карбона до нижней пер ми, причем на верхний карбон падает 
только самая нижняя часть разреза серии. Стратиграфическое положе
ние красноцветных отложений серии Данкард и их общий облик близки 
к тем, которые типичны для Красного Лежня Западной Европы, что от
мечалось неоднократно различными исследователями. Первоначально ОТ
ложения этой серии выделялись под названием Верхней Бесплодной се
рии (Uppel" Ваггеп Sегiеs ) , так как в отличие от нижележащих угленос
ных свит они лишены промышленных угольных пластов. В дальнейшем 
серия Данкард была подразделена на две части : нижнюю - «Вашинг
тон» И верхнюю - «Зеленую». Породы подразделения Вашингтон связа 
ны постепенными переходами с о  сходной п о  составу нижележащей серией 
Мононгахилла верхнего пенсильвания. Верхняя граница серии Дан кард 
остается открытой, поскольку отложения этой серии залегают в бассей
не, ограниченном эрозионными границами. В целом серия Данкард пред
ставлена J\:онтинентальными образованиями с резко выраженной фаци
альной изменчивостью. 

Породы серии Данкард преимущественно обломочные, в основном 
ЭТО аргиллиты, которые р аспространены шире, чем песчаники. Отноше
ние песчаников к аргиллитам в северной части бассейна 1 : 3 ,  в южной -
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НраUIfЛЯ Юi:{ная часть 
6ассеЙ/IG ДаНllард 

� ---- - J � 2 

�8 �9 

Юшная часть 
Западной Виргинии 

� 3 E' -'�14 Е J5 g:r;эв - -..,...--. 

[х х Х[ 10 [===[ 1 �/I c:=J!11 
9L __ 2L,o __ 4--,9" 

Центральная часть 

Западной Виргинии 

С€веро-западная часть 
Западной Виргинии 

Огайо 
рa lЮII Бельмонто 

[:19' : '09'] . . . . . . 7 

/{раUI!ЯЯ северная часть 
бассейна Дшmард 

(юг Пенсuльваниu) ( 

Рис. 28. Разрезы угленосной красноцветной формации бассейна Данкард, по Г. Бер-
рихиллу (Beггyhi l l ,  1967) . 

1 - преимущественно крупнозернистые, а также 1(онгломер атовндные песчаНИКII, переХQдящне в 
У";:ОНГJlомераты; 2 - среднезернистые песчаншеи; 3 - тонкозеРНIIстые песчаники; 4 - алеВРО.,lI1ТЫ, 5 -
аРГИЛJ1ИТЫ; 6 - известняки; 7 - известняковые ]{онкрецни J[ включения в песчанистом MaTeplla�Ie; 
8 - IIЗJ3еСПIЯIсовые l{онкреции н включеЮIЯ в глинистом матеРlIале; 9 - угольные прослои; 10 - ниж
няя граница формации. Ф ациальные сочетания: I - болотные; II - озерные; 1 1 I  - аЛЛЮВlIальные. 

ДJ1Я 10;'КI-IQЙ ч а сти 1I крайнего севера ба ссеiiна колонки построены по БеррrrХIIЛЛУ с учетом све-
дений, сообщаемых Виллисом ( \Vi l l is ,  1 9 1 2 ) . 

1 : 1 .  Грубозернистые и конгломератовидные песчаники приурочены глав
ным обр азом к юго-западной части б ассейна, где они перемеЖaIОТСН 
с аргиллитами и тонкозернистыми песчаниками, содержащими м аломощ
ные прослои углей (рис. 28) . В этом р айоне сосредоточена и главная 
масса красноцветных пород, количество которых уменьшается в север 
нои части б ассейна,  где их замещают серые и зеленовато-серые породы. 
Впрочем, и н а  севере красноцветные породы играют существенную роль 
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I) � З I) ез а В север нЫХ р а йонах бассейн а  Данкард р азвиты мер -Е CTpoeI I I I I I  и . 
Ie I Iз вестнЯlШ чер едующиеся С ар гиллитами и м елкозернистыми г ел J l CTb ' 

'" " 
I 1есч а I]]! к а 1lI И.  В это м типе р азреза угольные слои достиг ают н аиоольшен 
мощности. В южном н апр авлении слои известняков утоняются, а ,;rесча
н и ков ые п аЧЮI увеличив аются в мощности. Наиболее типичныи р аз
ре з серии Данкард приводится Беррихиллом для центр альной ч асти 
З ап адной Вир гинии. Здесь сероцветные угленосные отложения верхнего 
I<ар бон а (серия NIононгахилла)  вверх по р азрезу постепенно сыеняются 
существенно кр асноцветными терр игенными породами, содерж ащими 
прослои угля .  

В этом р азрезе наблюдается ритмическое строение кр асноцветной 
толщи, состоящей из преобл адающих кр асных и кр асновато- бурых алев
р олитов, чередующихся с серы м и  и зеленовато-серыми алевролитами 
и преимущественно тонкозернистым и  песчаниками, а т акже р едкими 
и м аломощным и  прослоями з агрязненных известняков и углей.  Отдель
ные п ачки в р азрезе переполнены известковистыми стяжениями. Ритми
ка в строении толщи определяется неоднокр атн ы м  появлением прослоев 
угля, самый крупный из котор ы х  - «В ашингтонский угольный пласт» 
достигает 2 м ,  тогда как остальные угольные п рослои не превыш а lOТ 
0,6 11"1 м ощности. Н асчитыв ается до семи соответствующих р итмов, каж
дый из котор ы х  отвечает смене озерной или аллювиальной обстановки 
условиями, бл агоприятными для обр азования болот. В системе ритмов 
кр асноцветные породы чаще всего р аспол агаются н ад прослоями у,лей 
и обр азуют многочисленные п рослои мощностью до 1 0 м .  

М акси м альная мощность отложений серии Данкард приходится н а  
юж ную часть бассейна,  где она  сост авляет 360 111 . В северном н а п р ав
лении происходит зн ачител ьное уменьшение м ощности; она  ]<олеблеТСIl 
в этих р айонах в предел ах 45-1 40 111 (\Vill is ,  1 9 1 2 ) . 

Определение фор.нач иО!-lного типа 

Континентальные толщи серии Даю<ард, представленные Ер асно
цветными, зеленоцветны м и  и сероцветны м и  песч аниками и аргиллита ми. 
обр азующими р азличные сочетания с з агрязненными известня ками 
и алевролит ами, а т акже с м аломощными п рослоями углей, могут б ыть 
в ыделены в качестве кр асноцветной терригенно-угленосной фор м ации. 
Все пер ечисленные породы находятся в тесной пар агенетической связи 
и обр азуют крупное геологическое тело, контуры которого обрисовыва
ются сравнительно просто. Нижняя граница фор мации приходится на  
с мену сероцветных угленосных толщ серии Мононгахиш] а  веРХНеГО' пен
сильв ания преобл адающим и  в р азрезе ]<р асноцветными породами под
р азделения В ашингтон . В отл ичие от серии lvlононгахилл а кр асноцветные 
отложения включают р едкие, но хорошо выдержанные прослои угля. 
Таким образом,  эта гр аница проводится по первому более и л и  менее 
м ассовому появлению в р азрезах пенсильв ания красноцветных пород 
и отр ажает существенную смену условий осадконакопления. Верхняя 
гр аница угленосной фор м ации в данном р айоне остается неохар а�тер и 
зованной, поскольку отложения серии Данкард представляют са мую 
верхнюю часть р азреза,  которой з аверш ается осадочный цикл бассе йна. 

Л атер ал ьные гр аницы м огут быть установлены только на основа нии 
косвенных данных, поскольку отложения фор м ации в ыполняют з а м кну
тый б ассейн.  NIож но только предпол агать, что на востоке и юга-вОстоке 
обл асть р аспростр анения фор м ации огр аничив ается ПОДНЯТИЯ1l1И Аппа-
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лачеЙ. На западе и северо-западе границы формации определяются сме
ной синхронных отложений, наблюдаемых в центр альной части бассей
на Мичиган и в северной части штата Айова. Здесь они представлены 
красноцветными континентальными толщами, накопление которых про
исходило в локальных эрозионных ложбинах. Эти красноцветы состоят 
из глин, аргиллитов и песчаников, содержащих р азличной мощности 
прослои белого гипса. Наибольшая мощность таких разрезов 1 20 м ,  
наименьшая - 30 м .  В се это позволяет предполагать, что в западном 
и северо-западном напр авлении красноцветные породы угленосной фор
м ации сменяются кр асноцветными сульфатно-терригенными толщами. 
По-видимому, гр аница, определяющая смену этих р азличных типов 
кр асноцветных отложений, была резкой. Красноцветная терригенно-уг
леносная фОРl\'lация в плане имеет форму плоской линзы с эллипсои
дальными очертаниями и р азмерами 1 25х 1 27 ЮvI . 

ФациаЛ Ь!-lые со четания и фациаЛ Ь!-lые ряды 

Красноцветные угленосные терригенные толщи накапливались в кон
тинентальных условиях в виде аллювиальных, озерных и болотных осад
ков. Среди р азличных фациальных сочетаний, характерных для этой 
формации, наиболее типичными являются те, которые объединяют р аз·· 
нозернистые кр асно-бурые, серые и зеленые песчаники и аргиллиты. 
Красноцветные породы в этих фациальных сочетаниях господствуют 
(рис. 29) . Около половины пород приходится на грубозернистые и IЮНГ
ломератовидные песчаники, наибольшее р аспростр анение которых па
дает на  южную часть бассейна Данкард (рис. 30) . Терригенные поро
ды, как пр авило, включают тонкие выклинив ающиеся прослои з агряз
ненных обломочным материалом известняков и углей. Общая мощность 
угольных прослоев по всему р азрезу этих фациаЛЫIЫХ сочетаний шшог
да не превышает 2 ы. Песчаники и аргиллиты, как считает Беррихилл 
(Beгryhi 1 l ,  1 967) , накапливались преимущественно на территории аллю
виаЛЫIO-дельтовых р авнин, а известняки и угли в переходной зоне, пред
ставляющей сложное переплетение озерных и аллювиаЛЫIO-Делыовых 
обстановок (рис. 3 1 ) .  Среди осадков р ассматриваемых фациальных со
четаний встречаются остатки сухопутных амфибий и рептилий. 

Следующий тип фациальных сочетаний, также весьма хар актерный 
для угленосной формации, представлен чередованием известняков, за
грязненных терригенным материалом, с реДI<Иl\ПI прослоями и п ачками 
алевролитов и аргиллитов, тонко- и среднезернистых песчаников, с хоро
шо выдержанными прослоямп углей. В таких р азрезах кр асноцветных 
пород около 20% .  Наборы пород, принадлежащие данному типу фаци
альных сочетаний, в одних случаях содержат угли, в других являются 
безугольными. В угольных набор ах обычны либо только сероцветные по
роды, либо сероцветные породы совместно с красноцветными, либо, нако
нец, только красноцветные. В сероцветных угольных наборах мощность 
угольных прослоев значительна и нередко превышает 2 м, в частично 
I(расноцветных она меньше, не более 1-2 м, а в кр асноцветных - всегда 
меньше метра .  Угольные прослои в большинстве случаев приурочены к 
аргиллитам и реже расположены между песчаниками и известняками. 
Безугольные наборы разнообразнее угольных. Прежде всего, выделяют
ся наборы, состоящие из серых тонко- и среднезернистых песчаников, 
имеющих мощность до 1 1 ,5 м ,  красных аргиллитов наибольшей мощно
стью 7,5 м и загрязненных известняков до 6 м мощности каждый. Кроме 
того, часто встречаются различные варианты чередования аргиллитов и 
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Рис. 29. Схема распределения красноцветных пород в 
р азрезах серии Данкард, по Г. Беррихиллу (Berгyhil l, 

1 967) . 
1 - более 30% пород серии представлены I(расиоцветными 
отложениями; 2 - 20-30% пород серин ЯВ.rIЯЮТСЯ ](р асно. 
цветными; 3 - меньше чем 20% пород серин составляют 

красноцветы. 

[� �т 

�O Q о ' .: · : ·  2 
- . .. . 

Рис. 30. Схема распределения конгломератов и пес
чаш1КОВ в серии Данкард, по Г. Беррихиллу (Berгy

h i l l ,  1 967) . 
1 - конгломер аты и песчаники ПРИСУТСТВУЮТ в р азрезе; 2 � 
н:онгломераты II песчаники в р азрезе отсутствуют. ИзопаХI1-

ты проведены через 3 м. 

алевролитов, известняков 
и аргиллитов, песчаников 
и аргиллитов и т. д. В стро
ении безугольных наборов 
роль красноцветных пород 
значительно усиливается 
( рис. 32 ) .  Среди р ассмот
ренных фациальных соче
таний, свидетельствующих 
об озерно-болотных усло
виях седиментации, встре
чены такие органические 
остатки, как кости тетра 
под. 

Для угленосной фор
мации типичны также фа
циальные сочетания, со
стоящие из загрязненных 
известняков, чередующих
ся с известковистым ар
гиллита!v1И  и редкими, J Ю  
хорошо выдержанными 
прослоями углей и песча
ников. Эти отложения, со
держащие ископаемые ос
татки позвоночной и бес
позвоночной фауны, отно
сятся к озерным образо
в аниям ( Berryhi l l ,  1 967) _ 
Появляющиеся среди них 
угольные прослои воз
никали в заболоченных 
участках озер. 

В рассмотренных фа
циальных сочетаниях по
стоянно присутствуют из
вестняки, загрязненные 
терригенным м атериалом, 
песчаники и угли. Все эти 
породы, следовательно, 
определяют тип угленос
ной формации. В верти
кальном р азрезе бассейна 
Данкард наблюдается не
однократная смена таких 
ф ациаЛЫ-IЫХ сочетаний, 
отвечающая изменчивости 
седиментационных про

цессов и отр ажающая сложное взаимное ПРОНИЮ-IOвение р азличных фи
зико-географических обстановок в период накопления осадков. 

Обломочный м атериал в бассейн Данкард поступал из нагорий Ап
п алач, расположенных к юго-востоку от области седиментации. Южная 
часть бассейна была в период седиментации хорошо дренированной ал
nювиальной р авниной, а северная - системой пресноводных озер и об
ширных болот. Для бассейна характерна  общая смена фациальных 
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H b

'
I X  р а в н и н ,  а т а ЮЕ е  60 -

/! ОТl;ОЙ О б ш а я  И З �'I е н ч и
в ас' " '.'СЛ ОВJI ii с ед и м е н т а ,  
Ц И Ii ., Еа!< с ч ит а е т  Б е р р и 
ХИJ] ,П ,  ООУСЛОВn И В Cl Л Cl сь р е 
гно,: э. Л ЬНЫ М l I  т е кто н ич е с -
ЮI l\i ! д в и ж е н и я м и  и и з м е 
н е Ш1 Я ;Ч И  l(л и ы ат а ,  кото р ы й  
l\о ! п ) ол и р о в а л  в о д н ы й  б а 
oТJ a H c: б а сс ей н а  н о п р еде
л ял о с о б е н н о сти п р о ц е с с а  
н а ЕОПЛ eIiИЯ о с а  Д к о в.  
Всл едств и е  т о г о ,  что о б 
л а сть сеДИi\I е нт а ц и и  был а 
плоской,  в одн� я п о в е р х 
н ость п о  B p e l\l e H a l\l  п о к р ы 

с==:::.=::1 " b===� L 

Рис.  3 1 .  Схема раз мещения ландшафтных обстановок 
в бассейне Д:ШI,ард, по Г. БеРРllХИЛЛУ (Beгryhi l l ,  

1 967) . 
j - OJE:j) [L ;  :1 - (алот а ;  .) - 2:I,l Ю В ' I <}:,ЫIЫС ДO.'1 I I Н Ы . 

Рис. 32. С хеыа мощностеi'I угольных прослоев в ОТ
ЛОЖСIIШIХ СС'рНII ДаIlКЗ рД, по Г. БеРРНХИЛ,l \С ( ВСГГУ

hi l l ,  1 967) . 
1 - площаДI! с i\IOЩI-IOСТЯ ?-.! I Т  УГОЛ!, I I Ы Х  П Р О С .'1 0 е в  ООJlСС 
2 - П,lОlцаДJf с �IOЩ!! ОСТЯi\] [ 1  УГО,:l I, I ! ЫХ прослосп i\!CHCC 

2 м :  

в а л а  о г р о м н ы е  п л о щ а д и  и п р ев р а щаJI а  б а с с е й н  Д а �l l( а р д  в с и ст е м у  о б 
ш и р н ы х  м ел к о в од н ых о з е р .  Оз е р а  п о ст е п е н н о  з а п ол н я л и с ь  о с адка м и  и л и  
з а  р ? ст а л и ,  н а  и х  м е ст е  в о з н и к а л и  болот а ,  l\от о р ы е  з ат е м  п одве рга л и с ь  
д р ен и р о в а н и ю  р е ч н о й  сетью. Т а к и е  и з м е не н и я  п р ои сходил и неодно к р а т н о  
в о  В 1) е � I е н и  и в п р о ст р а н ств е .  KJ1JBI a T  в о  в р е м я  отл о ж е н и я  с е р и и  Дa Нl.;: a p д  
был ГУ М ИДНЬШ .  О б  ЭТО М с в идетеJ1 Ь С ТВУЮТ н а бл юд а ю щи е с я  в отл ожен и я х  
п р ослои угля и о с т а Т ЮI О J< а !lI е н е в ш и х  р а стени й .  Что к а с а ет с я  I< р а сн о ц в е 
т о 13 ,  , О  о н и  н а l< а ПJ1 I I 13 а л и с ь  н е  т о л ь к о  в о з е р а х  и п е с ч а н ы х  дельт а х ,  н о  и 
н а  У" Э СТ I< а х  a,-j JI IO в н а л ь н о - де л ь т о в о i'! р а в н и н ы ,  р а с п ол а г а В Ш ИХ С >1 м е ж -
ду t' j I :li l l .  

1 4 .\ . i I .  �\ I I " TO.c " e " a  ,'209 



Други е nри,неры 

угленосных красно ц в еТ/'L ЫХ фОРJ1 ш ц и й  

Кр асноцветы, с которы ми п ар агенетически связаны угл и иш! уг
листые породы, II'IOгут быть указаны и в других р айонах земного ш ар а 
не только н а  том же стр атигр афическом уровне, что и континент альные 

толщи серии Данкард, но  и в более моло
дых пер мских, а также каменноугольных 
и мезозойс!шх отложениях. 

Сходное стратигр а фическое положение 
зани ма ют красноцветы Нижнего Красного 
Лежня в Центр альной Европе.  Подобно се-

� рии Данкард, они в ряде м ест связаны непре-� 3 рывными переходами с угленосныыи отло-
жениями стефанского яруса верхнего карбо

�"i:�d 4 на .  Более того, самые низы р азрез а Ер асно
цветных отложений в последнее вреl\[Я  отно
сят к верхнему кар бону (КгаН, S С!1ГёЬег, b-:---:-d 5 1 968) . Красноцветы, в а ссоциации с ЕОТО Р Ы -

J\'IИ находятся угли и углено сные толщи, 

r===l известны пре)Е:де всего в Судетах в нижнем � 6 ярусе Нижнего Кр а сного Лежня (Ксеншке
вич,  Самсонович, Рюле, 1 968) . Этот ярус вы-

G.:?�::l 7 . . ..:..:...:...:. 

� 8 E:..:...:J 

Г=\1 ,0 Х -- i( 

деляется здесь под назва ниеы ]<узе,lЬСЮ1Х 
слоев , состоящих из конгломератов и Еn ас
ных аркозовых песчаников,  пересл аива ющих
ся с красными глина l\ПI. В нижней ч а сти ку
зельс!шх слоев з алегает пл аст VГЛ Я .  

Другим примерО!I I  могут служить р азре
зы Нижнего Красного Лежня в Дел енском 
ба ссейне, р а сположенном в окрестностях 
г .  Дрездена  (Re iclle l ,  1 968) . В ЭТОj\[ р айоне 
угольные пл а сты сосредоточены в деленеких 
сл оях, залега ющих среди красноцветных 
отложений п обр азованных аркозовыми 
песча lш!<а МI1 и глинистыми сл анцами,  содер
жащими около сеl\'! И  прослоев горюч!!х слан
цев с линзаl\ IИ  углей ЛИ l\шического пр оисхож:
дения ( р ис. 33) . Разрез деленеких слоев 
обнаружив ает шшлическое строение. Каж
дый цикл, а их насчитывается четыре, начи
нается грубозернистымн песчаникаi\IИ ,  посте
пенно сменяlOЩИМИСЯ вверх по ра зрезу сред
не- ,  а з атем тонкозернистыми ПЕсчаниками и 
сл аНЦЮ!lИ, ]т зака нчивается УГОЛЫ-JЫ l\!И поро
дами 1 1  УГЛ Я l\I И .  М.ощность цикл а колеблет
ся от 4 до 20 Ы ,  а в среднем составляет 10 м. 

PIIC .  33 . CTpoeHlle р а З р СЗОG Д,еJlеНСI<ИХ С,'ЮСI3. ВI(ЛIОЧ3-
IОЩИХ угольн ы е  п рослои I3  ДелеНСJ(ОМ бассейне по 

В .  Реi-iхелу ( IZeicI1e l ,  1 968) с упрощенняю!.  
J - блестящий ПОu'lосчатый уголь; 2 - з а грязненный уголь; 
3 - дре\Зесныif уголь; 4 - l\!ягкие горючие J! БJJт:у:ч[rнОЗН�Iе 
сланцы; 5 - ГОРЮЧl!е н песчанистые сланцы ; 6 - песчана· 
стые сл анцы; 7 - зркозы С единичными ЩJОСЛОЯill!! r р э rзели
тав rr конгломератов; 8 - арI";:ОЗЫ мелко-и i\рупнозеРНJrстые; 
9 - 1Iзвестняки 11 ыер,"еЛII;  10 - ГЛJlНЫ С П Р О СЛОЯ1\!Il ГЛlIlНI-

cTыx сланцев; 1 1  - отбеленные ГJIНI-Ibl. 

2 1 0  



В крупных цикл а х  аПlеч а ются мнагачисленные М елкие циклы, ката
рые н аруша ют а бщее Цикл ическае страение р азрезав .  Исследов аниями 
В.  Рейхела устанавлена, чтО' циклическае страение дел енских слаев насит 
лакальный х а р а ктер и не  мажет быть п р аслежена па всему Деленскаму 
бассейну. В деленских слаях абнаружены вертикальна р а спаложенные 
ствол ы каламитов длиной до 3 м .  Рейхел считает, что такае з ахороне
ние каЛ aIl'IИТОВ была возможным толь ко п р и  атносительна большой ска
р асти н а капления асадков. 

В верх п а  р аз резу угленасные деленские слаи сменяются сера-зеле
ными глинистыми парадами ,  в которых спер в а  изредка, а з атем все ч а
ще паявляются п раслаи буро-]{р асных ар гилл итав и песч аников ,  а так
)ке атдельные п р ослаи конгломер атов . 

Кр аснацветные атлажения Нижнего Красного Лежня содержат 
угальные пр ослои т а кже в Ильфельдской �Iульде Южного Гарца ( М.i.i l lег ,  
1 962 ; \Vа gепЬгеtll , 1 969 ) . Кр асноцветные породы п редст авлены здесь 
конгломер атами,  гр аув а ккавыми и ар]{азовыми песчаниками,  глинами и 
глинисты ми сл анцами,  пересл аиваЮЩИАI ИСЯ с серы м и  песчаниками, гли
нистым и  п есчаниками и углями .  Мюллер детально изучил кр асноцвет
ные и сероцветные порады этого р азрез а ,  апир аясь н а  данные исследа
в ания их в шлифах и рентгенаскопическими методами .  Он в ыяснил, 
что тонкозер нистая ф р акция рыхлых песчаных глин и глинистых песков 
п р едставлен а в основном илл итом (50-80 % ) ,  а т акже к аалинитом ,  
монтмариллонитам,  хларитам KBap uei\! и гематитом. З а  исключением 
единичных окатанных зерен к альцита в р ыхлых п ар адах кар банатные 
примеси не были обн аружены .  В грауваккавых н а р казовых п есч ани
ках изученнаго Ivlюллерам кр асноцветнаго р азрез а цемент п ород састо
ит  из  кв арца ,  х алцедана ,  иллита, сер ицита, мускавита,  хларита ,  гем а
тита и савсем не садержит ].:: ар бан атных п р имесеЙ. Та кие примес!! были 
абнаружены J\1юллерам в ](р а сных песч аниках нижней ч а сти р азреза ,  
где эпигенетический даламит атмечен и м  в l\Оличестве, дастигающем 
7,4 % , а также в верхней ч асти, где I(ар бан атные п р имеси в цементе 
изученнай па рады саставляют акала 6,6 % .  Таль ка в серых известка
вистых глинистых сл анцах с абугленны�IИ р астител ьными астатками,  
з алегающих в J<:равле угальнога пл аста,  ],оличество таII кадисперснога 
к ал ьцита достиг ает 1 4 ,9 % .  

Кр асноцветные талщи с углем есть и на  более в ысаких стр атиграфи
ческих_ уровнях пер мскай системы, в ч астности,  среди верхнепер мских 
кр асноцветных толщ восточнай окраины Русской платфаРNIЫ (Предур аль
CIШЙ кр а евай прагиб ) . Здесь угленасна я  сер ацветна я  талща нижнеказан
скога подъяруса, дастигающая 20 м м ащности и включающая самастая
тельные п рослаи углей,  размещается в нутри м ащнаго кра снацветногО' 
разр ез а .  Эта тал ща п адстил ается краснацветам и  шешминскаго горизанта 
уфИМСЕага я рус а ,  представленнага медистыми песчано-глинистыми 
атложениями,  содерж а щими з аметную примесь I{арбан атнага м атериала .  
Одн а кО' в там случае,  кагд а  песчана- глинистые отлажения смеаяются 
угленасным и  парадами,  их загипсав аннасть и I<ар бон атность значитель
но уменьш аются. Серацветн ая угленасная п ачка  р а звита  только н а  
аграниченна,й площади п р авабережья р .  К а м ы  н а  границе Удмуртии и 
Татарии .  Эта площадь хараша известна в л итер атуре п ад н азв анием 
заны Голюшурминскаго углен а капления. Угленосн а я  п ачка  представле
на пересл аив анием серых, темна-серых,  галубав ата-серых и желтав ато
серых мергелей, известняков и песчанистых гл ин,  садерж аших прослаи 
угля ( Блударав ,  1 944, 1 954 ) . 

Угл и  п астоянно содер ж ат з н ачительную примесь сажистай глины, 
и паэтоыу их испальзав ание, даже в местнай прамышленнасти, агр ани-

1 4 * 2 1 1 



5е
дл

uн
он

 

r ! .! ��:.�
 

" l  � &
�

 

�
 

"
 

о
 " '-' � "1 

'" ' :::1
 

�
 I [, 

Ог
О}/

Ь8
и 7 1� =� ,= - �

I 
�

 
�

 
t=

=j 
�

1 
: 

. 

3}/
}/и

оm
 

/'
 

Мэ
нх

еl
tf I � 11
 i 

/
 

�
 

i
 

•••• • _
-:ко 3 

r 
Бл

ен
се

рх
ё.ч

 

�ЭР" .j
'i

' 
��.�.

 
:mI

ЭРЧ 

.�
I 

fF
� 

�
 .

. ' 

Z:
:ZJ

' 
fZ' .2. 

• 
.

. 

•
••

. 
с 

L
-4

 
и 

t
=':

::: 

� 
fZi· 

.:c.�
 

� 
&444 

It 
/
8

-
-�

 

� .. ; 
� 

�
 

�-L4
 

�
�.

 {I
I

' '' '-
�

 
�

' . 

� 
• 

, 
··1 

�
' 

L
�

/ 

30
 

О 
30

 
60

м 
L.

. _
_

 --
-L- . _

_
_

 .l-
__

_ -'
 

РТn
2 

г
-

' 
�

3 
Е-:

::З 
b.:;.

.�4 
r:�

5 

Рн
с. 

34
. 

l(
о

р
р

е
л

я
l.(I

Т51
 

сл
о

е
в

 
Л

з
i'l

l l
ф

И
 

I!  
Р

О
II

Д
3 

13 
с

е
l3

е
Р

О
'D

о
с

т
о

ч
н

оi
'l 

Чi1
СТ

Н 
У

ГО
Л

Ы
IЫ

Х
 

Гlо
ле

ii 
I О

Ж
ll

O
i·j 

Д
ОЛ

1 1 [
[Ы

.  
I I(

) 
Р

.  
Д

ilУ
' 

I IШ
IГУ

 11
 

Х.
 C

K
l3

o
p

p
e.

1,
'IY

 
(D

o
\\m

il1
i;

,  
S

q
Ll

i  г
ге

l l
,  

1 9
6

5
)

. 
1 

-
п

р
с

]!
м

у
щ

е
С

Т
В

eI
-П

IO
 

]\
jHi

C
H

O
I(

B
C

T
f-

lb
lе

 
J[

 
от

ч а
СТ

lI .
 з

ел
сJ

lо
цЕ

сп
'Iы

�e 
П

О
Р

О
Д

l,
];

 
2 

�
 п

р
е

II
i\

IУ
ll

J,
С

С
Т

I3
l"

I-1
l!

Q
 

ГJ
N

"
[ a

ll
l !

!\
H

;  
,'] 

-
Y

l'
()

JI!
),

 
4 

-
n

p
c

] !
:\

I)
'-

щ
с

с
т

в
е

П
I-

IО
 

С'
е

р
ы

е
 

I'
Л

ll
ll

ll
с

т
ы

е
 

П
О

iJ
О

Д
Ы

;  
5 

-
П

()
)l

О
I]

I�
С

Il
I-

lы
е

 
г

Л
] I

I I
;,

I .
 



чено.  В з а п адном н а п р авлении кр а сн оцветные отл ож ения,  в к л ю ч а ющие 
\тгл еносную п а ч ку,  сыеняются кар бонатно -песч а н о - гл и н исты ы и  порода
�
\IИ,  соде р ж ащиыи п р о сл о и  сульф атных п о р од, а в восточн о м  - однооб
р аз н ы м  р аз р е з о м  кр асноцветов белебеевской свиты.  Таким о б р а з о м ,  
угленосные отлож ения Гол юшур м инской площ ади з ал егают в в иде не
большой плоской л и н з ы  с р еди кр асноцветных толщ. В се это в целом 
позволяет р ассматр и в ат ь  вер хнепеР i\'I ские отлож е н ия ГОЛ ЮШУР l\IИНС]{ОЙ 
площади к а к  п р и  мер угл еносных кр асноцветных ф о р м аций.  

Несколько иной т и п  у гленосных кр асноцветн ы х  ф ор м аций п е р мско
го возр аста п р едставляет серия А м е р и ,  известная в А нт а р ктике на бере
гах оз .  Б о б р ового (Мс Leod,  1 964) . Эта сер ия слож е н а  п р е и м уществе н
но IIолевошп аТОВЫI\I И песчаникаии,  дЛЯ I\ОТОРЫ Х х а р а ктер е н  ГЛИЮI СТЫЙ 
т ип цеыента.  И м еются т а кже известковистые пеСЧaIН!КИ, но о н и  в есьм а 
р едки.  Полевош п атовые песчаники нер едко ч е р едуются с ы а ССИВi-! Ы Ы r1 
I<р асны ы и  а р гиллит а м и ,  включают п р ослои сл а н цев и у глеЙ.  

Ассоциации кр асноцветных п о р од с угл я м и  ш и р око п р едст авлены 
т акж е ср еди верхнекаменноугол ь н ы х  отлож е н и й .  П р и меРО:lI могут слу
жить слои Ронда и отчзсти Л а йнфи вер хнего к а р бона Ю/Е Н О Й  ч асти 
угол ь н ы х  полей В е mшо Б Р И Т J I I ИJ !  ( D о \\!п i ll g, S Сj u i гге l l ,  1 965) . ЭТИ СЛ ОII о б 
р ззуют т и п и ч н ы й  UИl(Л сеДЮ,Iентацни,  п р ед.ст аы;: енны Й песч аниками,  
алеВРОJIит а м и ,  а р гилл ит а �IИ и УГJi Я М И .  Н а и больш ая мощность ЦИI\Jl а 
270 м .  С а м ы е  мощные п р ослои угл е й  соср едоточе н ы  в ВОСТОЧНОl'j :.: асти 
р ай о н а ,  где Б стр оен и и р аз р ез а  ПjЖНI IЫсНОТ участие песч ан ики ,  кв арци 
ты 11 конгло ы е р а т ы ,  чер едующиеся с кр асньщи и зелеными гл инистыми 
пор ода �I И ( р ис . .34 ) . Л атер а,'! ь н а я  из ыеНЧIIБОСТЬ С,'] оев PO H;r,a и Л а йнфи 
отчетл]{во уст а н аВЛ ИЕ ае тс я в сост а вленном Р .  Даунин гом и Х. Скворрел
,1 0 М  ф а ц и э л ьном п р о ф I ! л е  ( р ис . .3 5 ) . Кр аС НОIJвеП-I ы е  п о р оды с р е _J, Юl ' I Н  

П Р О С Л О Ш I l1 угле й ( р и с. 3 6 )  отме ч а ютс я  и ср еди тер р и ге н н о - '( а р Б О II 'Е : Ш :; 
отлож е н и й  вер хнего к а р б о н а  Центр а:1 ЬНОГО Ауш и р а  т! Южны\ гор 
( S i l1l P S O ll ,  R icll ey, 1 9 36 ) . Положение J<р асношзепIЫХ пород в р з з ;:: ез �, :\ 
угленосных о тл ож ен и й  ыожно п р одемонстр и р овать н а  кр асноцвет н ы :\  
п ачках и з  в е р х некаllIенноугол ь н ы;,,: отложений восточ н ы х  районов В;:'Л Н
ко б р ит а н н и (Агсllег ,  1 965) . С в е р ху в н из по стр атигр афичеСКО !"I Bep � ! IH 
,'I И  здесь н а бл юдае тс я , п о  А .  Арчеру,  следу ющий р з зрез : 

1 .  Кр аснов ато-кор ичневые п одош венные гл ины с р а ССЕ ЯННЬНШ iJ Н !'! :\  
J\о р и ч н е в ы м и  узел к а м и  и ст п же Н И Я �I И  же,l езной руды 1 1  /!{ ' i j] i с а Ш I  J1 !l'.1 O 
н и т а .  О тдел ь н ы е  уч астки в Э Т И Х  ГЛ l I l l а ); � 3 Jl ол н е н ы  Е Р С; С Н Ы М  !vI атериа
,� O M ,  О l( р ужен н ьш ЕристаЛ J1 I ш а м и  п и р и т а .  В основ а н и ! !  П ,1 i-1 ст а  ГЮЯБЛ Я 
ю т с я  ост ат]{и р а сте н и й ,  а по в с е й  п а чке п р ослеЖИв 3 Ют С >r  о Б Р ЫВ Е]] 1\0 р 
н е й .  Мощность 0,.32 м .  

2 .  Зеленовато-се р ы е  подош ве нны е rJJ 11 J J bI .  ;v\.ощность 1 ,3 6  ч .  
3 .  С е р ы е  тонко зе р н истые,  сл юдисты е ,  2.С С Б р итистые аР ГI1ЛJlИТЫ 

со спор адически м и  У LI асткаllIИ , з а П О.i1 не;-J I-I Ь' \ iИ  i ;p 2CHon aTbl ;,r и пур пур ныi \I 
мате р и алом .  iY10 ЩНОСТЬ 0 ,30 м .  

4.  С е р ы е, ч а стично коричневато-се р ы е  а Р ПI :Т :! ИТ Ы  с у ч астка ы и ,  з а 
п ол н е н н ы м и  Kp aCHOB aTЫ �I и ПУРПУР НЬ!iII ы зте р и г JЮ'. J ,  с узе jш а м и и С l 51 -
ж е н и я �I И  ко р ичневой ж ел езной руды и Л И :\I O Н И Т О IJ Ы � ! И  j:шл к а м и .  J\lОIЦ
ность 1 , .36 м .  

5 .  Ар rилл иты зеленов ато-серые,  пурпурные,  Ер апчатые.  1Vlощность 
0,40 м. 

6.  З ел е н о в ат о - с е р ы е ,  уч аст ка м и  Еор ичнев ато-кр аСl'Iые подош венные 
Г,l Ш-I Ы  со сфе р о с идер итоr. I .  Мощность 0,48 �j . 

7. Cepble алевр и'Гистые а р пIЛЛIПЫ со стяжеНИЯШI I<О Р J I ч невой /Е е 
лезн оiI Р У Д Ы .  J\!lощность 0,60 м. 

8.  В верхне]"[ ч а сти р а з р е з а  серые,  а в н и ж н е й  к р а пчатые з ел е-
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Рис. 35. CxeIlra фациальной изые!{ЧIIВОСТII слое]) Л айнфи и Ронда в северо-восточной 
части yrOJlblII>IX ПО,lе i'l ЮЖНОЙ ДО,lИНЫ, по Р. даунингу и Х. Ск])орреллу (Dо\\гпiпg, 

S q Ll iггеil,  1 965) . 
1 - ПРСIIЫУПI,еспзе!пJO Ерасноцветные породы; 2 - преИliIуществеНI-iО п есчанистые породы; 3 - преiНТУ

ществеНIiО серые Г.тrиШIстые породы; 4 - УГЛИ; 5 - ЫОР Сl\ие ОТЛQ;-к е Н II Я ,  

НОБ ато - с е р ые и J<p a chob aTO-Т1урпурные п о д о ш в е н н ы е  гл ины.  Мощ
ность 4 м .  

9 .  Зеленовато-серые а р гилл иты с пурпурными и к р а с н ы м и  пятнами,  
с р едко р ассеянными J<о р е Ш J( а ы и  р астений и неБОЛ ЬШ Иi\1 И Я Р КО - I<оричне
вьш и  КOtш:р ециями железной р уды . lvl0ЩНОСТЬ 2 м. 

1 0. N\ассивные серые алевр итистые а р п1ЛЛИТЫ и алеврол иты с р ед
кими оста"'Еаыи кор ней р астений и неп р ав ил ыIOЙ ф о р м ы  стяжен и я м и  
ЯР Ео-коричневой ж е л е з н о й  р уды в в е р х н е й  ч а с т и  ПJI а ст а .  il10ЩНОСТЬ 3 ы .  

1 1 .  Глины п одошвенные белесые.  МОЩНОСТЬ 0 ,45 м .  
1 2, С е р ы е  ар гиллиты с Kp aCIIbI !lHI п ятнами,  в ниж ней ч а сти слоя 

Е р а п ч атые, зеленов ато-серые Ii пурпурные,  с обрывками р а стений н сфе
р ос идеРИТОI\I в основ ании.  М.ОЩI-IОСТЬ 1 ,8 м. 

1 3 .  Кр а п ч атые,  зеленовато-серые,  кр аснов ато -коричневые и ЩJ а с 
в ые подош в е н ные г л и н ы  с н е 6 0J; ЬШИТII !(ол ичеством кр асных п я т е н .  lЛощ
ность 1 м .  

1 4. З ел е н о в ато-серые,  учаСТЕами н:оричнепые и Ер асные ар гилли-
ты с р едки!\!И оБР ЫEl( а м и  р а стений и коре шков . МОЩНОСТЬ 2 ,8 м .  

1 5 , Серые п одошвенные Г"l И Н Ы .  МОЩНОСТЬ 0,34 ы.  
1 6. Зеленовато-серые п одошвенные гл ины,  l'i\.ОЩНОСТЬ 0 , 3 3  М ,  

PYjC. 3 6 .  РаспреДеление угленосных отложений в позднекар 60новое 
вреЩj в Центра,lЫIOЫ Аушнре и Южных горах, по д' СНilIПСОНу И 

Д. РIIЧИ ( S impsol1 ,  Riclley, 1 936) . 
1 - oP.J.OI3j;](Ci<.:JIe JI С".тJУРIlЙ С!\;j(� ОПIО}I{СНI IЯ ;  2 - теРРllгенно-карбонатные ОТ,'1(7" 
)I\ С Н ; j Я  верхнего I..:арбон а ;  3 - ПРОДУКТ1IВI-IЫЙ угольный ГОР!IЗОНТ; 4 - J..:p aCJJO

цпеТl-lые ат,т:IOЖСНJJЯ: с реДКИl\1JI uедныtl1И прос.'j ОЯЫII углей, 
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В этом р азрезе в отличие от слоев Л а й н ф и  и Р о нда угольные про
сл о и  непоср едственно ср еди Ер асноцветных пород отсутствуют. Они 
н а бл юдаются в вышележ ащих сер о цветных отложениях, ср еди которых 
кр асные слои в стреч аются еще реже, чем в пр иведеН Н О �I р азрезе.  

Более в ы р а з ител ьным п р и мером верхнекаменноугольных и отчасти 
нижнепеР МСIШХ угленосных красноцветных ф о р м аций явл яется Мо нетин
ский б а ссейн Чехословакии ( T as ler,  Skocek, 1 9 64 ) . Верхнекаменноуголь
вые отложения этого б ассей н а  подр азделяются на т р и  свиты : нижнюю 
серую, ШIЖНЮЮ I<р асную и верхнюю серую. Отложения пер еходного воз
р аста от верхнего кар б о н а  1, нижней пеР il'IИ выдел яются под н азванием 
верхней красной свиты. Н иж няя сер ая и нижняя кр асная свиты пред
ставлены сероцветными и к р а сноцветн ы м и  средне- и грубозернисты м и  
песчаНИI< а м и  гр ауваккового и аРIЮЗОВОГО состав а ,  а т а кж е  конгломер а 
т а м и .  С р еди э т и х  отложен и й  з а л ег а ют р едкие п р о с л о и  углей. В верх
ней сер о й  и верхней кр а сн о й  свитах угольные прослои не встречаются .  
В ерхняя красная свита состоит гл авным образом и з  конгломер атов, гру
бых ар козовых песча ников,  гл и н истых мелкозер нистых песчаников, алев
р ол итов и с л а нцев ; об щая мощность свиты достигает 1 70 м.  

ТаI<ОЙ же тип отложений р а звит в Гальской мульде в ГДР .  Это верх
некаменноугольные ветшинские сл ои,  в сероцветном терригенноы р аз 
р езе которых, вкл ючающем 4 угол ьных пл аста, п р исутствуют кр асно 
цветные породы. И ые ются указания н а  то,  что угол ьные пл асты р а бочей 
мощности недавно о б н а р ужены в нижних кр асноцветах сте ф а н ского 
яруса Пльзенского угольного б ассей н а  ( Nemej c,  1 962) . С р еди сте ф а н 
ских отложений т а к и е  ассоциации н а бл юдаются и н а  ю го - з а п адно м 
Ерыле В нутрисудеТСIЮЙ мульды н а  чешской тер р итории.  Н ижняя ч асть 
чешского сте ф ан а ,  извест н а я  под н азванием свато новицких слоев, сло 
ж е н а  кр 3.сны�ш песчаниками и сл анцыI И ,  E I(J1ючающими четыр е  пл аст а 
угл я .  Н а конец, о н и  и меются в верхней ч асти р азреза стеф а н а ,  в редв а 
ницких слоях. Эти с л о и  обр азованы I<р асными песчаниками и с л а н ц а ы и ,  
в кГ! ючающ и ы и  шесть т о н к и х  пл астов угля ( Ксёнш кевпч, С амсонович,  
РЮJlе,  1 968) . В се эти данные свидетел ьствуют о том,  что в верхнем кар 
боне кр асноцветные отложения тоже нередко содерж ат п р ослси угл е й .  
Конечно, выдел ять э т и  отложения в с а мостоятельные Ерасноцветные 
угл е носные форы ации было б ы  п р еждевр еменныы, но вы есте с теы ос
тавлять без внимания т ,шие ф а кты ТО/Ее н е  следует, тем более что при
i\I ep б ассе й н а  Д аНЕ:ард ПОJ< азыв ает, что в ряде случаев обособление Ерас
ноцветных отложений с прослоями углей в с а i\l остоятел ьную фор м ацию 
совершенно пр авомерно.  I<:р асноцветы с углями отмечаются и на более 
НЕ3КИХ стр атмраф ичесюп ур овнях карбона .  ТаЕ,  в южной ч асти Тениз
СЕОЙ вп ади ны, в р айоне о з .  КИШЧZlI\ ,  среди верхневизе йских угленосных 
отложений встречаются п ачки ЩJ асноцветных пород. От�н:тим, что в з а
п адном и южном н апр авлении верхневизеЙСl\ие угленосные толщи пол
ностыо з а мещ аются J\р асноцвеТ Н Ы i\l И  песчаниками и аргиллитами кирей
ской свиты ( I<:аб анов,  1 962) . 

Несмотря н а  то, что красноцветные р а з р езы более п оздних геологи
чеС:IШХ эп о:\ Б данной р а боте н е  р а ссматрив а ются, оста новимся на опи
сании три асовых угленосно-красноцветных отложений группы Ньюарк,  
так ка], о н и  п р едставляют большой интерес для выяснения об щих черт 
уг леносных красноцв етных ф о р м аций.  Эти отложения р а змещаются в 
систеlне гр абенов,  р а сположенных н а  в осточном скл о н е  Аппал ачей (Дан
бар,  POДfEep C ,  1 962 ) . Они объединяют Iюн гл омер аты и песч а ники преи
муществ енно ар козового состав а и алевролиты. Конгломер аты пр иур о 
ч е н ы  к перифе ричеСЮI М  частям г р а бенов и имеют хар а ктер типичных 
пр едгорных валунных о б р а зований.  Песч а шши и алевр олиты, слага ющие 
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oCT a .тr b I l bIC у ч а СТI';11  в п а Д Ш -I ,  J- I <l!( а П'n ИВ � JI Н СЬ н а  а 'nЛ IO R и аЛ Ь J-! ЫХ р а в шшах.  

О б,nQ;\1 О Ч J-I Ы ll JlI атср и а ,n ,  ПР ИJ-Iи м а ющшr уч а ст и е  в стр оен и и  кр а сно :(в ет 
в ы .':: отложений гр уп п ы Н ь ю а р к, отл ичается ,  к а к  п р а в ило,  ПЛОХО]"I сорти
РОВ КОЙ и СОСТОИТ п р е и мущест в е н н о  из местных п о р од. В це,l О М  :же т е р 
р иген н ы е  отложен и я  о б л а д а ют н е я с н о  в ы р аженной СJlОИСТО СТЬЮ ]j ,"eQJL·
НОРОДН Ы М  сост а в о ;\! . 

Н а  поверхностях н а п л а стов а н и я  п о р о д  н е р едко н аблюдаются т р е 

щины усыха н и я ,  отп еч аТI<И н ог ди н о з а в р о в ,  следы полза н и я  р еПТШНIЙ 
н а м ф и б и й .  П р и сутств и е  с р еди кр а с н оцветных отл о /], е l J И Й  п р осл оев 
и л и н з  ч ер н ых сл а н цев с о ст ат к а м и  р а стени{[ и р ы б  в ш т а т а х  Конnе�<:ти
кут, Нью-Джер с и  и Пенсильв а н и я  св идетел ь ствует о существ оз а. ЮI И  
н а  а ЛЛЮВИ аЛЬН Ы Х  р а в ни н а х  более и л и  \ [енее о б ш и р н ых з а б олоче;; н ы х  
у ч а стков и о з е р .  

В В и р ги н и и  ( РИ Ч М О НДСЕ и ):r  б а ссеii н )  и Север н о{! К а р ол ине ( б ас с е й н  
Д и п - Р и е р )  с р еди kp a Cl-[оцветов н а блюдаются р а бо ч и е  П J1 3 СТ Ы  угл я .  С р аз 
р а ботки котор ы х  в 1 792 г. н а ч а JI O С Ь  р а з в н ти е гарно )") П Р О Ш,l шл е:' i-; JСТИ 
США. Следует т а ю:<е у к а з ать ,  что О ТЛ О ;'l\е н и я  группы I-I b Iv а jJ Е В I<JН'::;: " ЮТ 
п окров ы и потоки б а з а л ьтов.  

О б щ а я  ы о щ ность отложений группы Ныо а р )( дост и г а ет БО:: :О '. JI I Х  
з н а ч е н и i'! .  Так,  13 KOI-I н е I<ТИ КУТСКОЙ в п а .u Шl е о н а  оцен и в а етс)] в 4500 ы,  
а в о в п а д и н ах ш т а тов В ью -Д же р си н Пе н сш] ьв ан и я достигает 7500 М .  

ОТJIоже Н II Я  ГРУППЫ Н ыо а р к  дол гое в р е � r я  ОТ НО С И Л И  1, с 6 р а з ов а Н II : Н I ,  
В О З I-I Н I<Ш I I i,-[ в УС1 0ВИ)]Х  а р ид н о г о  Юl н м ат а .  Одн а ко отсутств ие с р е.=и il НХ 
ДIO н а ы х  п еС IЮВ и з а СОJJ O ) l е Н I- IЫХ П О Р ОJ, 1 1  :1 Р ! ! СУТСТlз и е  п р ослоев \ТЛЯ l-I 
Д РУГИе; ОТЛQ )I\ е l l и i"r БОЛОТ I i ЫХ ф а ц и () п р I ш е Л Ii П .  к р ыl I н а a  ( Kr Yl1 i l1 ,  1 950) 
J\  п р ед п о л о ж е l i II IO о существ ов а н и и  в О UJlC }С Т Я Х  с н о с а  ){  б а ссе �) н ах С(ОДН
�r е н т а )jЛ Н IiЛlн·r ата  с а в а н н ы  с тепл ыыи и о БИ,l ЬН Ы Ы И  ДОЖ .J. Я � [!-J .  КРЫЕИН 
указывает, ч т о  в л а :Ж I-l ы е  с е з о н ы  чередо в а л и с ь  с. з а с.УШ Л И ВЬ!ilI J I .  

А ) I а Л ОГ И Ч Н Ы ["1 п р и ыер т р и а совых п естр оцв ет н ых JI Е р а сноцв еТЕ ЫХ 
тол щ, В I\л ю ч а ЮЩi-I X угл и ,  дает р а зр е з  че.l я б и н скоlr с е р и и Ч е л я Б ЮI С Е'ЛО 
БУ Р О У ГОJ! ЫI O ГО б а с се й н а ( Геол оги чеСЕ ое ст р о е н и е  СССР,  т.  Т, 1 958) . 

П одводя )ПОГI I  TO�[Y,  что и з вест но о С:' р ое н и и  н с о ст а в е  угл е н о с н ы х  
]<р а сн о цв етных О Т Л О Ж С )-I И Й ,  можно Г О В О Р НТЬ О CP 3 B I-i и тес1 Ы l O  ШИРЫ:О М 
р а сп р о стр а не н и и  ПОС,lсде в с н C lШХ угл е носных kp a Cl-Iоцветных ф О Р �I 3 '-_П Й .  
По в еществ е Н I -IO Л) У  сост а в у  о н и  су ществ е н но о тл и ч а ют с я.  о т  других Е Р "с
ноцветных фор и а ц и й  н е  тол ы-;о П Р НСУТСТВ lfем с а м о сто ятел ь н ых просло
ев  углей ,  но и х а р а l<те р н ы м и  lI а бор а � : и п о р од, о б р аЗУЮ Шf! i\ I И Т И ГШЧ!-iЫС 
ф а ц и а.II I, н ы е  сочета н и я ,  В ОЗЮ·jкшие в П Р О Ш Л О М  на з а Б ОЛ О Ч Е Н Н Ы Х  тер р и 
т о р и я х .  С ущеСТВОБ а l- l l l е �1 болот н ы х  ф а Lш i'j в составе Ep a Cl-I о цв ет н ы х  
отложен и й  о п ре.Jе/I я ется о б л и к  п о до б н ого т и п а  ф о р м з н и Й .  

ГСi\ I атито в ы � I Н  ! I  угл е носн ы м и ф О Р iI [ а ци я ы и ,  конечно,  н е  и с ч е Р П Ы L) а 
Е'тся в с е  р а з ноо б р а з и е н а бл юда е � I Ы Х  в П р iI р оде беска рбонзтных щ) а иi O 

цве тн ы х отлож е н и й .  К TOi\))' ж е  ряду ф О Р il I 3 Ц И !1 O Tl- I O С Я 'i С Я ,  B e p O Tr I i O ,  

) ) )-iеI{Qто р bl е  а с с о ци а ци и  кр а с н о цв е1']-] Ы Х  п о р од с Б О J(си т а ы н .  П е р в ы е  IЮI-! 
Т И I1 (' )- I Т а J) ь н ы е  k p a C !-l о ц в ет ы ,  соде р ж а щи е  с в ободн ы !: Г,l И .l-l о з е il i ,  ) IOГУ1' 
б ы ть У I< а з а н ы н а  П Р Н "l е р е  ТИ ХВ И Н С IШ Х  I1 с е в е о оо н е жс rшх БО!(ситоIЗ Рус
СКО!": пл атфор ы ы ( ВИШ Н Я I< ов , 1 940; Вол ко в , 1 934; Го р е цк и й , ! 960 ) . 

�; T l i .\ B l ! I ! C !\ CJ; \ ! р а i'ЮJ-IС БОКСI IТЫ св я з а н ы  с пест р о uеТ:-! Ы \ I И  r- ;иж! ' (' ; : э р 
Б О l Ю ,) Ы '.i l i  (,',Jl о /" е Н iIЯ Ы И  п е сч а Н О-ГЛ Ш-J I [ С,О Й  Т О�j ЩИ.  П о р оды ЭТОi�i ТОЛ Щ И  
з ал егают Н;:} в е р хн едевон ских !<р а СНОЦЕетах,  с р е д и  котор ы х  и м е ются г/: и 

Н Ы  с С Р З В Н J iте.1 Ы-IO в ы со к и м соде р ж а Н I I е ы  О IШ С И  жеJI ез а (до 1 5 % ) и алю
�i И j� I I Я  ( до 2 !  % ) .  П о в е р х н ость Ве р х н едеВО Н С К I I Х  ОТ.n о ж е J i i , (; Р (' 3 1\О р с, С-
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членена и l ! Зрезана сетью ДО.!IIIН в одно -эр озион ного происхождения.  Дли
на  долин от 1 до 5 КМ,  ширина  - от 50 до 500 м, а глубина большей 
частью 25 �H и лишь р едко достигает 40 l\f ( Вишняков, 1 940) . 

Континентальные отложения песчано-глинистой толщи четко р а с п а 

да ются н а  т р и  части:  подбокситовую , бокситову ю И н адбокситовую . 
Состав и мощн ость подбокситовых пор од н а х одится в п р я мой з ав иси
,юсти от J i з � [ ен е н и я  р ельеф а девонской поверхности. Н а иБО.lее р ас
п р остр а нены среди них пестроцветные гл ины,  з а л ега ющие i\ iежду девон
ским и  кр а сноцветами и боксита ми.  Глины окр ашены в пестры е  или ко
р ичневые тона и п р инадлежат типу полусухаристых гли н  каолинитового 
состав а .  Они связаны постепенными переходами с нижележащими девон
СIШ М И  кр асными глинами и с перекрыв ающими их боксита ии. В п естр о
цветных глинах снизу вверх п о  р азрезу исчезают слоистость ,  пл аСТIIЧНОСТЬ 
и и звестковистость, постепенно он и п р ио бр ет ают ПР И З I-i а ЮI боксит о в ы х  
пород .  ХимичеСЕие aH ami3bI показыва ют, что о т о с н о в а н и я  гл и н  к j{POB
ете постеп енно :Гlе н ьш ается кол ичество щелочей и кремне зе м а II у в е л и ·  

ч и в а ет с я  ГЛI н о з е 'l ! .  Не котор ые IIссле;юватееl! !  ( В ол ков , 1 934)  р ассы ат
Р И В & lОТ п естр оцветные глшы Еак пер вую зону еl атеритного в ы в е т р и в а н и я .  

Нанбольшаq !lIОЩЕОСТЬ (от 7 до 10 �i )  пестроцветны х  ГЛ И Н  ii :Ш.\О 
,1 ИТСЯ н а  п о ншкенные уч аСТЕ И девонского р е"l ь е ф а ,  н а и ме н ьш а я  (0,5 М ) - '  

н а  в о звышенные.  Гор а здо р ех:е п одбокситов ые породы п редстсшлены �I a
Л О М О ЩI-I Ы Шl 6('�l ЬВiИ к а ОJ1ИНОВЫ iШI СJJЮJ:ИСТ Ы Ы Н  ЕЛИ tel\I H o - с е р ы ы и ,  
а и но гда н КО Р НЧ f{ е Б Ы М Н  угл !! стыми Г.:Ш Н З Ч И .  

Бокснтовые пор оды о б ычно З C:l П О,'1 н я ю т  долины б а .'i C Ч НОГО ТIш а 
II ., и ш ь  изредка о б р а зую: ;, ; ;цочощные ПО:{Р ОЕЫ н а водо р а здел а х .  П р ед
ст а вление о строении Б О i\СIIТОВЫ Х  ПО;JOД дает р азрез ,  п риведенный 
С .  Г. Е r·rШ IiЛКОБJТ\[ Д.1 Я Губс)ю - Почаезского '\ :еСТОРО/J{деI-ШЯ .  3;;есь н а  
сухар истых УГJIlIСТЫХ г"т и н а х  снизу ввер:..: з а :I ,::г а ют :  

1 .  С и а .'!.lИТ Te:.iHo· I<j) ClcHbllr ,  с БС:,lЬЕ:И J I  розовышr ы;р аплеНiIЯ Ы Н. 
чощн ость 1 ы .  

2 .  С наЛеТ ИТ ){о р и чнево-кр асны й ,  П еl 0 Т Н Ы I\ С от п е L: атка Ш·I ]шр н е i'l 
н СЛЗ0ЛОВ стигы а Р I I Й .  j\'10 ЩНОСТЬ 0,85 ы .  

3 .  А.Т;ЛЕТ С Я В НО Б ы р а жен:юй сло и стость ю , оБУСЛОБJт е н н о й  'Iередо
в а т оне",  белых и I:р асных р а зновидностей.  N�.ОЩЕОСТЬ 0,9 Ы. 

4.  Б :)кснт с р а в н ител ь н о  твердый, te'I H o - :.:р а сн ы Й ,  с р еДКИШ'I ш-rзо
л нтам и бурых оки слов желез а .  В вер х н е й  части пачки боксит переходит 
в а.1Jl ИТ. 11'\ОЩНОСТЬ 5 � I .  

5. СиаЛ.1JП н е яснос.lо нст ы i·r ,  фИОЛСТОВО-Ер а с н ы й ,  с ПИЗО.lита г,:п бу 
р ы '{ о к и слов i-кес, е з а .  Лl0 ЩНОСТЬ 1 - 1 ,5 м .  

6.  С иа лл ит н е Я СНОСЛОИСТЫ!i,  kpacbosato-фrюлетовыi"I , с отпеЧJт;.; а м и  
р а стенrrЙ.  М.оЩ;ЮСТi.> бол ее ] i\ i .  

7. Си а .1с1 ИТ тверды!'!,  р озо в ато - сер ы й , юзерху п е р еходящий в сер ый , 
с Л ИНЗОЧI< а ч и  !! обл о ы к а м и  серой гл ины . .мощность 0 ,30-0,50 м .  

8 .  С иаллит в в е р х  по р а зрезу п е р еходит в 6 Р С: I< ч и е в ндную о ч е н ь  
т в е р д у ю  с!!л ь н о  железистую породу, состоящую из м елки х г а л е ;: и )' г 
.1 0в аты х оБЛО�I I<ОВ желты х н б ур ы :" О 1Ш С.l ОЗ желез а  и 6 0 1<СИТОВ::')_\ [ю 
род. J\1 0ЩНО'СТЬ 0,20 М .  , 

9. В ы ше идут ГО.lубовато-с ер ые ГЛИ!iЫ ,  в кл юч а ющи е Л I IН ЗЫ IIзв ест ·· 
КОВО-j-келезистого песч а н и ка . j\10ЩНОСТЬ 0, .3- 1 ;\ ! .  

1 0 . Р а з р е з  Б О КСi lТОI3 Ы:": пор од з а в ер ш ается I!звестково-железисты\и 

п есча JШ i{ а !\lИ ,  il.IOЩЕОСТЬ котор ы:: сост а з.т я ет 0,40 м .  О б щ а я  М ОЩНОСТЬ 
бокситов ых п о r:; од от I-1:ескол ышх саНТlшетров до 1 5  м. 

Н ад60I<СIIТО Б ы е  пор оды в н и з г х  р а з р ез а  состоят из серых и черны.\: 
углистых гл и н , з а �Iещг. е ы ы х  в некоторых р а йон а х [<p a c H Ы �JН железнсты-
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l\ IИ гл инами. Верхи р азреза сложены I<р асными песчаными глинами.  Об
ща я  ыощность н адбокситовых пород 5-8 1\1 . 

В р аботе С. Г. В ишняков а ( 1 940) дается следующая подробная ха
р актеристика I<онтинентальных фаци й  песчано-глинистой толщи нижне
го карбона :  

Фациальные 1 1  ЛИТОЛОГIIЧ€-
CI<lIe ПРilзнаКIJ 

Бо.l0тно-озерные н лагунные 
осадки 

Наземные образов ания и прес
НОIJодные осаДУЕ 

;'"СЛОВIIЯ форм ирования 

Цz. Н 'I р а Л Ь i-i 3 Z  Ч':'СТЬ ра !lOна Восточная ча сть района 

НадБОI<ситовые озерно- Озерно-л агунные образо-
лагунные обр азования вания 

Надбокситовые озерно- Болотно-озерные обр азо-
болотные обр азовании вании 

БОI<ClIтовые породы -
элювиально·делюви
аnьно-а:1лювиальные и 
Хlшические обр азова
ння 

Подбо!(ситовые элюви- Э.1ЮВIIQ .. lьно·делювиаль-
ально-делювиально-ал- но·алnювиальные об-
.1ювиально-озерные разова ни я 
образования 

Т а ким обраЗОIlI , в период н а l,оплеI-iИЯ I<Онтинентальных отложений 
песчано-глинистой толщи н а р яду с крупными и 1I1елкиыи эрозионными 
долинами и в ыр аботанными р ечныыи ПОТОI<ами существов аJ1И озера 
и болот а .  

Аналогичные черты строения имеют североонежские бо]<ситы, в ы 
полня ющие р я д  впадин в зоне погружения древних I<РИС'l'зллических по
род Б ал тийского щита ( Горецкиi'r, 1 960) . Здесь бокситы также отно
сятся к пестроцветным отложения м ниж: него карбона,  з алегающим н а  
деВОf:СI<ИХ тер рнгенных ТОЛЩС\Х, переI,РЫТЫХ корой выветрив ания.  

Не исключено,  что в дальнейшем кр асноцветные терригенные и 
бокситов ые породы можно будет выделить в бокситоносную фОР!l'1 ацию. 
В т а ком случае  в Тихвинскоы р а йоне эта формация будет представлять 
р яд р азобщенных линзовидных тел , повторяющих форму девонских долин 
балочного типа .  Нижняя граница  формации будет совпадать со сменой 
верхнедевонских кр асноцветных терр игенно-карбонатных пород красны
ми сильно железистыми бескар бонатными глинами.  Верхняя же ее грани
иа  будет проводиться п о  появлен ню первого постоянного для песч ано
ГЛ И Н IiСТОЙ толщи Тихвинского р а i'юн а  пласта  известня]<ов . Л атер альные 
гр а н нцы ф ОРil! ации тоже ыогут быть на!\Jечены. В ч астности, j (  югу ОТ 
ТИ.\ В liНСКОГО бокситоносного р а йона  по напр авлению к внутренним р ай
O H a � !  ?УСCI<ОЙ пл атформы б01(ситоносные толщи С�lеняютс� в начале  уг
л е НОС�l Ы !\! И , а далее !IlОР СЮI !ll И сероцветныыи отложеНИЯ!IlИ .  

Одн а ко даже данные по  ТИХВИН СКОМУ р айону недостаточны для  то
го, чтобы на этом примере выдел ять т аl\ОЙ  саl\'lостоятельный тип бес
I(арбо н атных терригенн,ЫХ )<р асноцветных формаЦИI\ !(ак бокситонос
ные.  Нельзя не считаться и с тем обстоятельством,  что Т]Jхвинсюrе бок
ситы могут оказ С\ться ф аuией угленосных I(р асноцветных форы ациЙ. 

З ака нчив а я  очерк бескар бонатных кр асноцветных форм а ций,  н е
обходимо отметить, что среди докемБРИЙСIШХ красноцветных отложе
ний шrеются такие ассоци ации пород, которые !lI OЖНО р а ссматри
в ать ,1ИШЬ в УI(азанном ряду форм аиИ(I без оп ределения их типа. Пр]! 
J\'I epbI т аких кр асноцветных ОТЛО.iк еН; I i'I дают р азрезы ИОТШ1Я СI(анди нзв
СIШХ стр ан и Советского Союза,  Ве рхнего Кивино Северной АмеР И КJ I , 
TOp p IIДoHa Шотл андии и б андеР СI\оii серии Индии .  

ИотниiJские песчаНИЮI широко р а спр остр а нены в Швеции, где они 
выполняют р яд изолирован ных в п адин. По данныы абсолютного воз-
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р а ст а ,  только с а м ы е  низы иотния относятся ]( нижнеJ\lУ р ифею, боль
ш ая ж е  ч а ст ь  р аз р е з а  ЭТОГО подр азделения считается среднерифеЙскоЙ.  
Р аз р ез континент альных отложений иотния,  получивший У шв едских 
геологов н а з в а н и е  песчани ко в  Д а л а ,  н а ч и н а ется б ре КЧИЯi\'!И и ЕОНГЛОl\'I е
р атами (ДОЕе ы б р и й  С к андин авии,  1 967) . В цело м  же в стр оении ш вед
с]ш го ИОТНИЯ п р и н и м ают участие Е р а сноцветные Iш ар uитовые песч аНИ ЕИ, 
пе ресл аивающиеся с teMHO-l{ор ичнев ы м и  с л а н ц а м и  и п е счшнш а м и ,  со
;:rеf) ж ащиl\'IИ о блоl\'ШИ ди а б аз о в .  О бщая мощность иотния Швеции 600-
800 м .  З а п аднее I IOTI-rи ЙСIше п е сч а ники н а блюда ются в прилегаю щих 
р а (онах Норвегии,  где их н а з ы в ают песч аниками Тр ю сил ь.  

В С о в еТСЕОЫ С оюзе ИОТНИЙСЕие отложения известны в р а й о н ю: 
озер Jlадож:ского и О нежского, где ОНИ входят в сост а в  ш окшин скоIr 
свиты ( Стр атигр а ф ия С С С Р .  В ерхний доке м б р и й ,  1 963 ) .  ШОI<ШИНСJ\ая 
свита сложен а я р ко - кр а с н ы ы и, р озовыми и ЛИЛОВЫI\-IИ кв а р цито-песч а 
НИЕами,  очень ч а сто косослоист ы ы и ;  м ощность и х  80-300 м .  

Д. С едерхольм ( с м .  До]{е м б р и й  С к а ндинавии,  1 967) н а зывал ИОТ
ниi:i Cкие песчаники «др евнеЙШИIlI Ерасным песчаникоы» J I  счит а л ,  что 
ИХ накопление п р о и сходило в т а ких же аллювиально -озерных о б ст а нов
]( з х ,  что И дев онских кр асных песч а н иков Шотл аНДИЕ. 

В ерхнерифейские к р а с ноцветные отложения В ер хнего Кивино,  Тор
р идона и б а ндерской серии,  как и ИОТI-I ийские, п р едставлены пр еиму
щественно б е с к а р б о н атными тер ригенными пород а ы и ,  что позвол я ет 
отнести их 1-; одному фор м ационному р яду. О соста в е  беск а р б о н атных тер 
р игенных пор од можно судить по следующи м д а н н ы ;\'1 химического а н а 
Л И 2 а  ( в  % ,) п е сча ников б андерской серии,  произведенного в химл а б о р а
тории И нститута геологии и геофиз ики : S i 02-90,96;  Ti 02-0,43;  А12Оз-
4,36;  FеДз - 1 , 1 0 ; FeO - 1 , 08 ;  1\1110 - 0,02 ; MgO - н. О . :  С а О  - 0, 1 2 :  
Na20 - 0,08 ; 1\20 - 0,24; Р205 - И,О5;  п .  п.  п .  - 1 ,46 ;  Н2О - 0,08. Под
р а зделение этих отложений на фор мационные типы пока не м ожет быть 
пр озедено. Я с н о ,  лишь то ,  что ИСI<люч ается 11:; отнесение ] (  т и п у  угленос
ных ,<р асноцветных фор м а ц и й .  В месте с тем сей ч а с  еще ыало м атериалов 
и для того,  чтобы в кл юч а ть эти отложения в тип геi\ Iатитовых ф о р м а ций. 
По-видимому, дальнейшие исследов ания дадут б ол е е  н адежные доказ а 
тел ьств а прин адлежности этих б е СI( а р б он атных кр а сноцветных отложе
lшт'i � (  опр е.=\ел енным типаы ф о р м аций.  

Т Е Р Р И ГЕ Н Н Ы Е  

КРАС Н О Ц В ЕТН Ы Е  Ф О РМАЦ И И  К А Р Б О НАТ Н Ы Е  

"Их ПОРОДЫ содержат некоторое Еоnичество из вести, 
п рос.10Н ыергелеi'l, 3 ин огда m!нзы Ез зеСТНЯЕОВ и ДО,10-
"1 1!Т02. С J< p a CHOLlBeTHbIblH форы аUI!ЮШ этого типа свя
З 3 J! Ы  ilI есторождения П1 ПСОВ, р азmIЧНЫХ солей, а у под
ножья ГО РНЫХ ВОЗlJышеНl-Iостеi'r - "Jесторо);;дения ыедпс-
тых пеСЧ3!ШЕОВ». 

А Л. Я н Ш I! Н ( 1 953, стр . 264) . 

Тер р иг е,� j-jые кр асноцветные породы, п р н н адлеlI-:: а щие р яду к а р б о 
н а тных щ) а СЕ оцветных фор м сщий,  в отличие от тех,  Еото р ы е  свойств ен
ны б еска j) бо н атны м кр а сноцв еТНЫl\! ф о р м а циям,  « . . .  БОЗНИI<ают и з вод, 
п е р есыщен ных Са СОз.  Это приводит обычно !( более или менее о б иль
но!'! с аДЕе ъ: а р б о н атов,  подмеш и в а ю щихся к собственно тер р игенныы 
I,о !\шонент а '.! . Отсюда тер р игенные дел юв и а Л ЫIO-прол юв иаЛ Ы-I Ые и б а с-
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сеii повые оса дкi1 а р идных з о н  в се гд а  в большей или ме н ьшей степе ни 
!{ а р б о н а тны,  н а столько, что по содер ж а н и ю  С а СОз относятся уже н е  

J\ с о б стве Н JlО те р р н ге Н IfЬЩ (С аСОз 5 % ) ,  а ]{ тер ригенно - аутиг е н ным п о 
р о д а м  ( С а СОз - l О-20 % ) >>  ( Ст р ахов,  1 962з) . Т а ким о б р азом,  Е:р асн о
ilВeTHbIe тер р н ге н н ые п о р од ы  р ассм атрив а е м о го т и п а  п осто я н н о  соде р 
?:;; ат п р и м есь к а р б о н а тного м атер и а л а  и И М  подчи нены п р о с,:r о и  и п а ч 
!Ш м ергел ей , известн яков и ДОЛ О �lИтов.  

Кр а с н а я  окр аСЕа пор од, входящих в соста в к ар бон а тн ы х  Ер аСЕО
useTHbIX ф о р м а ци й ,  о бусловл е н а ,  как и в а н а ,10ГИЧНЫХ породах б еска р 
С о н а т н ы х  фор м а ций,  п р и сутст в и е м  окиси н гищюо !<исей же';l е з а .  Од, ;а iЮ 
В да Н Н ОilI случае появл ен и е  т а ких кр а сител е й  в ыз ыв а етс я I-; e толыю i-iЭ 
Еоплением в осаДке соответствующи х соед и н е н и й ,  п е р е н е с е н н ых l i3 об
л а стей р а З i\I ы в а  ,l а тер итных кор вывет р и в а н и я ,  но и обр а з о в а тшеJl.! этих 
со един е н и й  в р еЗУ,'lьтате р а зложения н а ходящихся в осадке железосо
держа щих м и н е р а л о в .  С л едо в ательно,  кр а сн а я окраСЕа п о р од ], а р БОfi3.Т
] ] Ы Х  фОРl\i а ци й  ,1 ИШЬ о т ч а сти в ызв а н а о о р а З0в а н ие�1 соот !3еТСТБе::�IO 
окр а ш енных п о р од в ОО:Н lCТИ денуда ци и ;  з н а ч ител ьную р О,1 Ь в О J\р а Ш Jj 
в а н и н  пор од и г р а е т  м а те р и ал ,  п одв е р г а ющийся р а зложению в о с а,.тще у ж е  
ГТ О :2,lе е г о  п е р е нос 3. 13 обл а сть сеДl i мента ЦТ I I I .  

Н а ко пл е н и е  ос адков p a CCl\ r a T P !- IВ а еi\ЮГО T l m a  в ёt Р ИДН LiХ з о н а х  спо
с о бств ует з а ХО Р О !l е r1 И Ю  р а З l lо обр а З I I ОГ О  lI T a Te p r1 3 JI a ,  переЕОС I т , rого Б Э -гi I  
З О Н Ы  и з  обл астей с н о с а ,  в тоы числ е I1Iеди стых соединений, всле;::,стз не 
tIcro к р а сноцветные ф О Р " I а ци и  к а р б о н атного р яда п ер ед r<о С О П Р ОВО:Е Д 3 -
ются скопл еТ·I и я ы r r  О U1 ДО Ч I i Ы Х ы ед н ы х  р уд. i\ilс днстые ПСС' :3  Н I 1 IШ l�paCJcG' 
lше т ; fЫХ ф О Р l\ I а щri ;  Ш И I� О J�О известны н а  разл ичных стр а т н г р а ф пчеСi< i-!:{ 

У Р ОJ3 ШIХ р а зр е з а z c :, r rIOH кор ы .  О н и  ШIеются J3 протер озое ( УДОI<а Е ::' �;3 Я 
с е Р I l Я  н а ЮГО - В О С Т О Е е  С и б и р ской ПJI а ТфО[)l\iЫ 11 лrсдны i:I п о q с  СеЗЧ �: О (I 
Р оде З I I I I ) , в р и ф е е  ( 1<а р а г а с-осе.l0ЧНЫI'r КО l\IПл екс н а  юго - з а п а Lе C ,-; C ,I P 
стю !'! П ,'1 а т ф ор м ы ) ,  в в е р :шеl\I  ке ы б р н и  ( в е р х и  B ep XOJI e HC Koi"I с в ] ; ·;ът , 13',;.::е 
,'1я еЛlЫе с е СI ч а с  под н а з в а i- lИем особой х а ндинской свиты н а  СиБI-! рс!{оi'I 
пл атф о р м е ) , в о!цовш(е ( С нБИР СI< а я  пл а тфо р м а ) , в дев о н е  (Рiсская  
пл а тфор м а , С а я но -А.',: т а {ICI.; а я  складч а т а я  обл а сть ,  Каз ахст а н ,  СеБер 
ная  А м е р и к а )  н J3 п е Р � J И  ( П р еду р аJI Ь СIШ Й  п р огиб,  Донб а сс ,  М.ангыш,Гt С2К, 
[Le IlTp ::; mo l i bl i'; К а З J Х СТ д Н ,  Цсн т р а .i1 Ы I Cl Я  Е в р о п а ,  Севе р н а я  A�E :PUK3 .  
И д р у г и е  обл а сти ) . 

Для а Р И Д I r ы _\ 3 0 1 ,  С С Д Нl vi с !п а Ш I И  Т ! i П И Lf Н О  т а I<же з а С О Л О Н С i : I Iе тер р " 

ген н ы х  ос аДI,ОI3, КОТО Р Ое П Р Ii В ОДИТ к П О Я Т3ji С Н II /о В Е Р ;:: С IiO I l зе Г! i Ы Х  р с _:?ре 
з а х  В К,l ю ч е н н i"т ] l  п р оulOСI3 ::; в а П О Р Ii Т О В Ы Х  п о р од. Кр а С i : G Iш е Т I !blе 01" Л О 
:'i\ е Н ШJ ,  сов м е стно с I';ОТС Р Ы М И  о Б Ы Ч I Ю  н аХО ,J Я Т С Я Э :.i а ПО Р J I то ::; ы е  п о род ы ,  
\'ст а н овле н ы  В i\е \i БР I ; ! [  ( С I l б rr рская  п ,;r ат ф ор м а ) , в ОjЦОI3 I J Е е  и СIIлуре 
( С и би р ска я л л атфорr. I С! .  С е в е р н а я  A�!ie p " !\ a ) , J3 дев оне ( С н БИРСJ\ а q  и 
РУССI\ 3 Я  Т iл а т ф ор ы ы , ТУВ I I н с rш i'! J I ро г нб , Чу- С а Р ЫСУlk к а я  вп адш! а ,  Се 
ве р н а я  А м е Р I1I< Э ,  Австр а ,I И Я ) , в п е р М II ( Р у сс к С1 Я  п л а Т ф О Р ;'.i 3 ,  ЦeHp �" n Ь
н а я  Е в р о п а ,  Сев::: р н а я  Амер нка ) .  

Сред ! !  I< p a CE O IJB E: T H bIX ф о р м ацнй Еа р бо н аТ I-I О ГО р 51 .1 а  \т ожно р а з ·  
личать ыеденосные н э в а п о р итовы е  ф ор м а ц ии, к р о м е  I\ОТОРЫХ в даль
н е й ш е м ,  м оже т быть, п р едставится в о з м о ж н ы м  в ыде,'] пть по особе" но
с тя м сост а в а  и д р угие Н Х  т и п ы -

Nl.едеНОСНblе I<раСНОЦllеТl-l ые формации 

" о р а з р ез а х  р а зл и чных те р р тпор и й  З е � i НОГО ш а р а  н с р е.1];;О БСТРС';< З -
IOтся к р а с ноцветные ОТ,l ожен ня , п а р агенетически т есн о  с в я з а н н ые со 
м е д н ы' ! н H  р уд а Ы I I .  В оз р а ст ЭТИХ ы еденосн ых кр а с н оцветн ы х  ТО,l Щ  р а :: н о
о б р а з е н ;  н а р яд); с ю:ж н е п р отер озойскнми удока н ски м и  ыедисты ыи пес-
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' ! а юшыш l1 З U С:l.:ТНЫ 11 о ч е н ь  iVI ОJ10ды е ,  ]( KOTOP bIi\!  от но сятся трет н ч ные 
J.;р аСilOцветн ы е  ме .ди сты е  толщи Н а у ка т а  С р едн е й Азии и Кор о - Ко р о  
БОЛ:j3ИИ. В ы есте с т е ы  могут б ыть, П О - В И ДН Ы О IlIУ, устаНОБ.lены стр а ти 
гр а фические у р о в н и ,  к которьш ч а ще в сего п р иурочен а м едн а я м и нер а 
МI З Z, с:,ия.  Н а п р и м ер , в I{р а С J'l Оцветных отложе ни ях н и жнего п р отер озо я 
Il Е ':с;J х н его п г Jl еозоя с о ср едоточен ы ,  в е р оятно,  все гл а в н ые м ед н ы е  ру
д ы ,  Е стречающиеся в E p a cl lOLlBeTH bI :,: тол ща х l! ЮIеющие п р о м ы шлен-
н о е  з н а ч е н и е ,  

I':p a cHOUB CTHbI e медистые толщи з а ним а ют с р еди д р у г и х  ос адо ц н ых 

о о р э зоз а НI I jj довольно о п р едел е н н о е  место и ч а ще всего о бн ар уж и в а ют 
л атерэл ьную связь с с ол е Н О С!-JЫ il!И пор ода м и .  Особен ности сост а в а  
J I  С. ;: ое н и я  Е р а с но цв етн ы х �I eдeHOCHЫX ф о р м а ци й  удо бнее в сего П О I,Cl
з а т о  н а  П Р Шl е р е  П 3 Jl ео з ой скш; ОТJ1 0жен и й  Цент р а л ь н о г о  К а з а х ст а н а ,  
Здесь ;\ iеденосные ]<р а сноцвет ы р а сп р о стр а н ены н а  о б ш и р н ы х  тер р ит о 
р иях ,)1 в е р х о в и й р .  И ш и м а  и г .  Целинограда н а  с ев ер е д о  р а й онов 
Б е, - П ,-, к-Д а :1 Ы  н а  юге.  О н и  и зве стн ы ср еди в е р х н едеВОНСJШ Х ,  ср едне

Ji E e Y \I·[e E 3 �,i C f l I I OYfO'n IoHb IX ,  а Т 3 1(ж е с р еди в ы ш е л е ж а щ и х  п е р ыских Ер а с 
I I O L\Б':'-:- Н ЫХ TCJ,l lЦ ( З а йцев, f1 0J(j) О в с!{ а я ,  1 948 :  Н а Р l<ел ю н , 1 962 ;  По пов , 

1 9 55, 1 956;  С а пожюшов,  1 948;  С а тпаев ,  1 935,  1 96 1 ;  Т а ж и б а е в а ,  1 964 
Е l\ j }1 �T l l C  другие) . 

Джез/�азгШI С/\(Ui свита 
в L!,е/пра.7 ыю.1! f(аЗClхста!-iе  

J- 1 :Н! бо.lсе J<Р УП Н Ы III И П Р О I\ l Ь!Ш,l е l-l I I Ы ]\!И з а п а с а Шl j\jеди в Центр аль
н о ,, ,  l'� а з а х ст а l ! С  о блада ют � Iеде н о с н ы е  ){jJ a C l I OLlB eTH bIe отл о ж е н и я  ср ед
не- н верхнек а ,\I е н н оугольного возр а ст а , котор ы е  известны под н а зв а н иеы 
Щi-:;е з к а з га н ско й св иты . О н и  з а легают в предел а х двух I<РУПНЫХ впа
ди н - Джез к а з г а НСI(ОЙ и ТеНИЗCJ<Оii, н ал ожен н ых на калеДОНСIШЙ Фун 
даr, i е:Е з а п а д н о й  ч асти Ц ,е н т р а .iI Ь НО ГО Каз а хст а н а , а Е р о м е  того извест
ны Б КИПШ 2 I<С](ОЫ п р огибе и Б де п р е с 
СИ); ',� С а р ы с у-ТеЮI3СJ<ОЙ з о н ы гл ы оо 
В Ы :: с: :л адок ( р ис . 37) . Ю. А. З а йцев 
� Ю .  Ф I\ a 6 a l:I O B  ( 1 966)  с чит а ют ,  ч т о  
1 е Н 1 I 3 С l< С1 Я  1 1  Дж е З Еазга н ск а >I в п а д и 
н ы  ф J [Щ И Р О В 3JJИСЬ в УСЛОВ } ! )] Х  I\в а з и 
пл а 'Т ,t. ОР �I еНI- J O I О  р еж и м а , а ыелкис: 
Б П 3 Д!,'[ Н Ы  С а р ысу-ТеНИЗ Сl<ОЙ зо н ы .11 
К1Е,'-'-' " J';CKJJ jj п р о г и б  - в усл о в ня "\  о р о 
,eE 'Icro р еЖJl',! а .  

J>jч ш е  всего и зуч е н ы  l\! едеНОСl I ы е  
J<р а С Е сщвет н ы е  отл ож е н и я УI( а з а н н о го 
в оз р ;} :.' т а  в Джез]{азгаНСI<ОЙ в п ади н е , 

где E- jJ. е  с до революционного вреыенн 
в едется р а з р а ботка связ а н н ы х  с н и м и  
blC ,J,l'j)c]X р уд. 

I(э к  Б LI)J( езказ г а Н СI{оi'l , так н в 
Те,� ,'!ЗС i<ОЙ в п а д и н а х  н а  п р е имущест-

Рис. 37. Схеыа ТС!(ТОШlчеСJ(ОГО Р <l i'iQНПРОIJ<lНИR 
ЦeHTPг,� ЬHOГO l\3З З :,С,<l Н 3 ,  по Ю. А. З з,йцев\' 1 1  

Ю. Ф .  I\зб<l I!ОВУ ( 1 966) С сокрзщеНIIЯЫН� 
1 - ТВ - ТС!! !i3С:\�И! впаДIlна ;  ДЕ - Д,!\СЗКQЗП1I!СJ\QИ 
впз,ц'ШD; 2 - ПЫСТУГlЫ кал еДОIIСI\О-ДОКСi\[UПIIЙСКОГО 
фУ!-lj�еЫС:-lта; 3 - C a jJLlcy-ТеНliзская 11 УJIУПШ'СКIIС 30-
J !bI i.:Jbl C013blX C[�,l CJilOJ\; 4 - !\н п ш а КСКllit ПРОГlJб: 5 -

геР U,i! Е : Е Ш l  З О Н а ;  6 - 1\p acBoii ВУ.'lкаН !IЧССКНЙ по/"{с. 
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венно Е ар ьон атных JI терригеННО-J(арбонатных толщах н амюр;:кого 
яруса нижнего ){ ар бон а з алегают красноцветные континентальные тол
щи с хар актер ными дл я  н и х  медными рудами.  Только в среднем тече
НИ!I р. Ишим И В р айоне оз. Кипш ак под этими красноцветными толща
ми леж ат угленосные континентальные отложения ниж него карбона.  
В Джезказганской вп адине �IeдeHOCHыe породы обособляются в так на
зываемую джезказганскую свиту, н аи б олее типичный р азрез ЕОТОРОЙ 
может быть продеIlюнстрирован на пр имере Джезказганского рудника.  
Здесь К.  И .  С атпаев ( 1 935,  1 96 1 )  приводит следующий р азрез дж езказ
г анской свиты (снизу вверх) . 

1 .  Кр асный песчано-гл инистый сл анеu, состоящий из тонких пере
межающихся слоев Ер асных глин  и к:р асных мелкозернистых песчани
ков .  Мощность 12  м .  

2. Серые мелкозернистые аркозовые из вест](овистые песчаники .  � ! e c -
тами оруденелые. NIощность 1 0  м.  

3 .  Кр асный песчано-глинистый сл анец. jvlощность 20 м.  
4.  Сер ы й  известковистый песчаник.  Мощность 8- 1 0  ы .  
5.  Кр асный песчано-глинистый сл анец.  Мощность 1 0  i\I . 
6. lvtелкозернистый красный песчаник, иногда с крупными галька

ыи  н з  Ерасного и зеленого гл инистого сл а нца,  с каолинизированныы 
песчанистым цементом.  Мощность 26 М. 

7.  Серый тонко- и мелкозер нистый песчаник, с меЛКИi\Ш пропл аст· 
ками глинистого сл анца .  К центр альной ч асти этого слоя ыеста !lПi при
урочено оруденение. l\!lощность 26 м. 

Впоследствии эти сл ои были объединены в т аСКУДУЕСЕИЙ горизонт , 
�ющ]-roсть которого колеблется от 40 до 260 м .  

8.  Кр асные глинистые сл анцы, перемеж ающиеся с кр аСНЫl\JИ lIiek 
козернистыми песч аниками.  Лl0ЩНОСТЬ 20 ы .  

9.  Песч аник кр асновато-серый ,  тонко- и мелкозер нистый ,  в цент
р альной ч асти переходящий в красный песчано-глинистый сл анеIi .  Не
сет оруденение в виде убогой в кр апленности пирита  и Х 3Л ЬКО П ! I Р И Т 3 .  

;vIощность 1 7  ы .  
1 0 .  ТOI·шозернистыЙ красный песчаник, местами переходит в серо

Б ато-красный l\']елкозер нистый песчаник. Мощность 1 0  и. 
1 1 . Песчаник серый ,  среднезернистый, я снослоистый,  с р едкими 

включениями зеленого гл инистого сл авца, на выходах о бычно сильно 
к аолинизированный и выщелоченный, с з а метным ороговиков аЮIеМ по 
п адению. Н есет интенсивное оруденение в отдельных р а йонах .  ;'-.'lощ
ность 30-40 м.  

Перечисленные слои 8- 1 1  известны под названием златоустовско
го горизонта,  мощность которого !lIеняется в предел ах 30- 1 50 М .  

1 2 .  ТОНIюзер нистый кр асный песчаник, перемежающийся с Ер асны
ми песчано-глинистыми сл анцами.  j\/lощность 25-30 М .  

1 3 . Песчаник сер ый мелко- и среднезер нистый,  местами орудене
лый, с включениеl\I галек зеленого глинистого сланца и роговиков . Иногда 
коли чество галек увел ичив ается н а столы{о, что порода приобретает 
вид конгл омерата .  Мощность 23-25 м. 

1 4. Тонкозер нистый кр асный песчаник с пр опл астка�ш кр асного 
глинистого сл анца .  Мощность 1 3- 1 7  м.  

1 5. Серый среднезер нистый оруденелый песч аник,  иногда с пр ослоя
!lI И  конгломерата .  Niощность 1 5  М .  

1 6. Красный глинистый сл анец, ыестами переходящий в ме,'J j(озер
нистый I<р асный песч аник.  Мощность 12 ы. 

Слои 1 2- 1 6  составляют покр овский р удоносный гор изонт мощ
ностыо 50-260 ы. 
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1 7. Пе;чаннк зеленов�.то-сер ы Й, средне- и грубозеР НI1СТ Ы Й ,  мест а iVШ 
ор уденелы и ,  з а ключающии в основании и средней ч асти п р о пл астки 
конгломерата с хорошо окатанной галькой р азмером до 5 см из окрем
н ен н ых известняков,  кв аjJ ц а и р едко пор ф иров.  Мощность 22-25 ы .  

Мощность отдельных пл а стов конгломер ат а доходит до 4 м . По 
этому конгло мер ату и п р оводится граница ниж него и верхнего отдел а 
джезказ ганской свиты.  

1 8. Перемеж ающиеся п р о пл астки кр а сного 
кр асных и сер ых п есча ников и конгл о мер атов со 
Мощность отдельных пропл астков не более 1-2 
1 5  м .  

гл инистого C1 3 H u a ,  
сл анцевой I ал ькоЙ:. 

см. Мощность 1 3-

1 9. Красный песчано-глинистый сл анец. Мощно сть 1 6- 1 8  м .  
20. Сер ы й  ср еднезернисты й известковистый песч аник. Мощность 

8-1 0  м. 
2 1 .  Красный гл инисты й сл анец, перемеж ающийся с кр асн ы м  и тем

но-сер ы м  песчаником и конгл о мер ато м .  Темно-серые песчаники мест а м и  
содерж ат м едную р уду. Мощность 1 0  М .  

22 .  Серый мелкозернисты й песчаник, с п р о пл аСТ J( а �1 И  J\О нгломера
та,  содерж ащего г ал ьку крем нистых п о р од. Этот горизонт мест а м и  не
сет оруденение. N\ощность 1 2- 1 5  ы .  

23. Красный глинист ы й  сл анец. Мощность 12 м. 
24. Сер ы й  ср едне- и мелкозерн исты й песчан ик, иногда сл аб оору

денел ы Й .  N\_ощность 7 м .  
Слои 1 7-24 п р и н адлеж ат шир око из вестному р а й мундовскому го

р изонту. Мощность этого горизонта определяется от 70 до 300 м .  
25.  Кр асный песчано-гл и н исты й  сл анец. Мощность 1 3- 1 5  м .  
26. Серы й мелко- и среднезернисты й известковисты й и ясносло ис

тый п есчаник, Б центр альных частях включ ающи й п р ослои кр асного 
тонкозер нистого песчаника.  Этот горизонт является н аи более в ажным 
п о  р удоносности.  К нему п р иур очено оруденение ряда п р о мышленных 
з алежей.  1\10ЩНОСТЬ 30 м .  

27.  К р а с н ы й  песчано-гл и н исты й  сл анец, мест а м и  с мешю й  переме
ж ае мостыо тонкозернистого песчаника .  ivlощность 27 м. 

28. Сер ы й  песчаник, вверху тонкозернисты й,  п остепенно п ер еходя
щий к н и з а м  в с р еднезернистый ,  с р едким и  пл оским и  гальками гли 
I-IИ СТОГО сл а н ц а .  В верхней и нижнеi1 ч астях обычны м е л к и е  п р ослои 
кр асного гл инистого сланца и конгло мер атов со сл анцевой галькой. 
К этому горизонту п р иурочено оруденение. Мощность 2 1-23 м. 

29. Красный песчано-гл и н истый сланец. Мощность 28 м. 
30. Серый l\'lел козерни сты й песчаник с гальками Зеленого сл анца, 

мест а м и  п р ид ающих породам о блик конгломер ата.  В средней части 
песчаник места!\ш тонкозернисты й .  В кровле слоя в гор н ых в ы р а ботках 
встречены отпечатки к ал а м итов.  К этому слою п р иурочено оруденение. 
Мощность 20-22 м. 

3 1 .  Кр асные мелкозер нистые песчаники, перемеж ающиеся с кр ас
н ы м и  глинисты м и  сланца м и .  Мощность 1 9-20 М. 

32. Серые мелко- и ТОНJюзер нистые п есчаники, в нижних частях 
и меющие прослои Еонгломер атов, м ощностью не более 0,8 м .  К этому 
слою таЕже п р иурочено ор уденение. Мощность 24-25 М. 

И нтер в ал р азреза дж езказганской свиты, объединяющий слои 25-
32, извеСтен под назв анием крестовского гор изонта. Его мощность до
стигает 330 м, но мест а м и  уменьш ается до 1 00 м. 

33. Кр асные песчано-гл инистые сл анцы. Мощность 30 м. 
34. Серые ТОНКО- и м еш<озернистые песчаники, мест а м и  орудене

л ы е .  Мощность 1 2- 1 5  м. 
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35. Кр ас ные пес ч а н о - гл и н истые сл анцы .  ;\'\ОЩНОСТЬ 2 0  '! . 
36.  Кр асно в ато-се р ы е  то нкозер н истые песч а н ик и , по п рост ир а нию 

пер еходящие Б cepOb aTO-J<р асНbIе ил и краСНЫе песч ашши.  JУ\ОЩНОСТЬ 
1 5  м .  

Э, а с а м а я  веРХ i1 Я Я  часть  джеЗI< з з г а ТI С 1\ОЙ свиты (сл ои 33-36) об-

р азует пеТР ОВСЕИЙ р удоносный горизонт. Т акое строеНЕе джеЗЕазган
ская свита сохраняет только J3 р удных полях Джезказг ан а .  

П р и  дальнейших исследованиях ( Н ар кешо н, 1 962 н др . )  было д а 
но б олее дроБНое погор изонтное р асчленение джеЗ I< аз г анской свиты, 
кото р ы м  в н астоящее время пол ьзуются м н огие геОЛОГJI .  При т а ком 

�-------------------------------------------� 

------� 
I 

Р ! lС .  38. Схе .\! а Тlпес!,а;i  reO.' I O Г I f 1 1 t' C i \ :.151 1\(1 ]1Т ,I J--LЖ:СJ!�азга н-
("[(ОГО РУДНОГО ГlO, I � 1  1 1 3  РJ боты Л Ф .  НJР I;С:IIOП.1 ( 1 96'2) . 

1 - 1 1 J [/!\ I f C K i1 i\h: rJ I-IO)'Г()..1U!JI:Ц� ссрс.ЩВСТIIЫС прIIGре/КНО-�.10РСj\!I (':: C;T,;! (i
ir{ С ! I I I Я :  :! - )lЛ.;С'ЗКClЗГ;:JIJС1\:1Н СВl lТа;  :; - T J I I )I<Hcncpj\!C!"HC к р а С 1Юll1Н'::;J! 
( ii'; I f .-;С:: ! I Ci: r i1с!\ t:l Я  ('В!!та ) :  -1 - 1! i ! i!\ неrrС'р:\i(,ЕIi� ;'.i0PCE!!C  сероцзсты ( ЕС',!-

l ' I ! jl l'E� jfi <.' S !1ТЭ )  

р асчленении сло] ]  В ГОРИЗО Н Т Ы  объедш!ЯЛi!СЬ с.1 едующны о б р азом : 
1 -8 - Т аскудук ; 9- 1 2  - З л атоуст ; 1 3- 1 6  - ПОЕро-8;  1 7- 1 8  - Ниж
н и й Р а ймунд; 1 9-24 - Верхни й Р а й мунд; 25-2 7 - Кре ст о -6 ;  28-3 1 -
Покро-5 ;  32-33 - N9 6; 34 - J\!'2 7 ,  а 35 и 36 ост ал и с ь без н азвания.  

Ф ациальные изменения джеЗI<азгаНСI<ОЙ с в и т ы  на блюдаются уже 
в С а р кудук-Д)!\ а р т а сской группе месторожде н и й  (рис .  38) .  Несмотря 
н а  то, что здесь р азрез остается еще пол н ы ы  и в общих чертах о н  с р а в 
н и м  с р аз р ез аыи джезказга нской группы ыестор ождени й, в н е м уже 
выше п ятого рудоносного горизонта сероцветные отложения фаци ал ьно 
з а ме щ аются Ер асноцвеТВЫIlI И .  Е сл и в р ай о н е  Дж е З i\ а зг а н а  отношение 
сер оцветов I< Ер асноцвета м  сост аБJI яет 1 : 1 , 1 ,  то в С а Р ЕУДУКСIЮl\I - 1 :  2 ,8, 
а в Дiк а ртаССJ(ОЫ - 1 : 3,2 ( Есенов,  Б а I( э р а сов,  л.рге н б аев ,  1 96 1 ) .  Е ще 
более существ е нны изменения в джеЗI< а з г а I-iСКОЙ свите н а  месторожде н и 
ях ДЖИJI а ндинской груп п ы ,  р аСПОЛ О/I\е !н!О i'! д алее н а  cebePO-БОСТОЕ 

(С атп а е в ,  J 9 б l ) .  3 п ес[, н а  � lсст()рождrШ'JJ1 :; Т а л ды бул :ш, I\ОП КУДУI< и 

2.'И 



Карашош ак выпадает верхняя часть р азреза джезказганской свиты, 
а в нижней резко возрастает количество кр асноцветных пород, которые 
постепенно вытесняют сероцветные. Серые песчаники остаются главным 
образоы только в самом нижнем таскудукском и отчасти зл аТ>ОУСТОВСКОl\I 
рудоносных горизонтах, а в остальных замещаются красноцветными 
(Есенов, Б акар асав, Аргенбаев , 1 96 1 ) .  Мощность нижнего отдела джез
казганской свиты здесь по сравнению с Джезказганом несколько увели
чивается; она составляет 750-800 м. Сероцветные породы рудоносных 
горизонтов, как правило, хар актеризуются высоким содержанием орга
ничес'{Ого вещества и значительным скоплением тонкор ассеянной обуг
ливше:йся органики. Н а  восток же от Джезказгана происходит посте
пенное выклинивание нижнего отдела джезказганской свиты, и, 
соответственно, медное оруденение здесь несет только ее верхний отдел. 
Имеются р азнообразные сведения о химическом, минералогическом 
и петрогр афическом составе пород джезказганской свиты. В р аботе 
А. А. Арустамова ,  ш. Е. Есенова , г. Б. Паршина и В. и. Штифанова 
( 1 969) приводятся, н апример, данные химических анализов песчаников, 
алеВРО,lИТОВ и аргиллитов (табл. 24-26) . Минер алогическая хар акте
ристика пород этой свиты дается в сводке п. Т. Тажибаевой ( 1 964) . 
Петрографическому описанию джезказганской свиты посвящены р або
ты Д. г. Сапожникова ( 1 948) , л .  Ф .  Наркелюна ( 1 962)  и других ис
следов ателей. 

Аналоги этой свиты сохр анились по левобережью нижнего течения 
р. Сарысу и в причуйских склонах Бет-Пак-Далы, где они представлены 
т{р асноцветными и сероцветными песчаниками и аргиллитами, В I<ЛЮ
чающими подчиненные прослои глиниСтых известняков и к онгломер а 
тов типа р аЙмундовских. Здесь эт и отложения только изредка несут 
медную м инер ализацию и то лишь редкую. Наиболее полон р азрез 
джезказганской свиты в Тесбулакской синклинали, где, по данным 
Н .  С. З айцева и Н .  В.  Покровской ( 1 948) , выше серых и зеленых пес
ч аников з алегают : 

] .  Темно-коричневые мелкозернистые песчаI·IИ lПI. Мощность 1 50 м. 
2.  Серовато-фиолетовые плотные песчанИI\И. Мощность 30 м. 
3 .  Кр асновато-коричневые песчаники, плитчатые .Мощность 70-80 м. 
4. Конгломераты среднегалечные; галька хорошо окатана , содер

жит прослои песчаников. МОЩНОСТЬ 50 м. 
5.  Песчаники вишневого цвета, плитчатые. МОЩНОСТЬ 50 м. 
6 .  Песчаники вишнево-кр асного цвета, косослоистые аркозовые. 

МОЩНОСТЬ 300-350 м .  
7 .  Конгломераты крупногалечные, кр асного цвета, переслаиваю

щиеся с крупнозернистыми косослоистыми песчаниками вишневого цве
та . Мощн ость 70-80 м. 

8.  Песчаники вишнево-красные, плитчатые. МОЩНОСТЬ 500 м. 
Общая мощность р азреза, таким образом , составляет 1 350 м. 
Представляет интерес и р азрез , приведенный М. и. Александровой 

и Б. и. Борсуком ( 1 955) для Кызылтузской синклинали (снизу вверх) : 
1 .  Конгломер аты бурые, мелкогалечные, с прослоями песчаников. 

Мощность 71 м. 
2. Песчаники кр асно-бурые, грубозернистые, с редкой галькой. 

Мощность 2 м. 
3.  Песчаники кр асно-бурые, мелкозернистые, тонкослоистые, тонко

плитч атые. Мощность 1 5  М .  
4 .  Песчаники розовато- бурые, среднезернистые, полимиктовые, тол

стоплитчатые. Мощность 7 м .  
5.  Конгломер аты бурые, мелкогалечные. Мощность 2 м .  

1 5 А .  и .  Анатольева 225 
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6. Песчаники розовато-бурые,  среднезернистые, непр авильнослои
стые. Мощность 1 4  м.  

7 .  Конгломер аты кр асно-бурые, 
8. Песч аники розовато-бурые, 

ность 1 0  м. 

мелкогалечные. Мощность 5 ]\'[ ,  
среднезернистые, плитчатые. Мощ-

9 .  Аргиллиты КИРПИЧНО-I\расные, нер авномерно окр ашенные, с пес
чанистыми и глинистыми окатыш ами. l\10ЩНОСТЬ 1 3  м .  

1 0. Пересл аивание песчаников розоватых, I\р асно-бурых и вишне
BO-J<р асНbIх, средне- и меЛl\озернистых, горизонтально- и косослоистых, 
с линзами мелкогалечных I\онгломер атов. lVlощность 755 м.  

1 1 . Песчаники темные, СУРГУЧНО-Ер асные, ТОНЕозернистые, с хоро
шо выраженной ТОНЕОЙ косой слоистостью, тоюшплитчатые. Мощ
ноС<Ть 53 м. 

1 2 . ПесчаНИЕИ 
1 3 . ПесчаНИЕИ 

!юсть 37 м. 

розовато-бурые, мелкозернистые. Мощность 
темные, вишнево-бурые, ТОНlюплитчатые. 

36 м .  
Мощ-

1 4. ПесчанИIШ кр асно-бурые, с прослоями мелкогалечных ЕОНГЛО
мер атов. Мощность 55 м.  

1 5. ПесчаНИЕИ вишнево-кр асные, мелко- и среднезернистые, тонко
плитчатые, с отдельными горизонтами розовых мелко- и среднезерни
СТЫХ песчаников . Мощность 2 1 3  м. 

MecmOpOOfCOf!h'ilfI 

дЖiздЫ ' .  ДжеЗНGаган Нингир . 

/0-3 Щi).wJjJШ�IIIЩ с ... 

• " " 0" • .. • � . "  .-���. '  • . .  -;arr.� . . ' : ' . 1 " • •• • . ?оо о. о  .. О _?, о о o O�oo 00) ' o oo o � o' 0 '00 ' . :' :'.>.:. : :;&� _ .- : . : ' . . � '. : : '  : , : . . " ' / / / о 

� 
OJI] I  

Рис. 39. Схема строения джезказганской свиты, по Д. Г. Сапож-
никову ( 1948) . 

1 - кра сноцветные ОТ .. l0жения ж.иделисаЙскоЙ СВИТЫ. Породы джезказган� 
екои СВИТЫ: 2 - красные песчаникн и аргиллиты; 3 - зеленые пеСЧЭНIiКН 
н аргиллнты; 4 - конгломераты; 5 - кар бонатные и терригенно-карбонат-

ные породы нижнего карбона. 

Общая мощность джезказганской свиты здесь достигает 1 500 м. 
По данным М, И. Александровой и Б, И. Борсука ( 1 955) , среди пес
ч аников могут быть указаны полимиктовые, аркозовые и кв арцевые. 
Приведенные разрезы представляют собой уже переходные ф ации от 
меденосной джезказганской свиты к красноцветным отложенияы, ли
шенным серо цветных прослоев. 

В Джезказганской впадине меденосные красноцветные толщи по
всеместно подстил аются морскими и прибрежно-моро:ими отложениями 
намюрского яруса. Что касается перекрывающих их пород, ТО в ю}[(ной 
части впадины они состоят из кр асноцветных песчаников, алевролитов и 
аргиллитов нижнепермской,  а возможно, и верхнекарбоновой жиделисай
СJ<ОЙ свиты. В отличие от кр асноцветных пород джезказганской свиты 
жиделисайские кр асноцветы ВJ<люч ают прослои каменных солей и ан
гидритов и, следовательно, представляют эвапоритовый тип красноцвет
ных отложений,  В северной части вп адины породами джезказгаНСI<ОЙ 
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свиты заверш ается р азрез и, таким обр азом, отсутствуют перекрываю
щие отложения. 

Красноцветные мсденосные толщи аналогичного возр аста широко 
р азвиты и в Тенизской впадине, где они выделяются в Е:ачестве влади
мирской свиты, котор ая, по представлениям Д. г.  Сапожникова ( 1 948) , 
примерно соответствует по возр асту джезказганской свите. Между тем 
ю. А. Зайцев и ю. Ф. Каб анов ( 1 966) неСIЮЛЬКО р асширяют объем 
этой свиты, ВI(лючая в нее и интервал, приходящийся в Джезказганской 
впадине н а  жиделисайскую свиту. Н аилучшие р азрезы владимирской 
свиты могут быть указаны в бассейне рр. Уш-Кара-Су, Джаксы-Кай
р акты и Чавдарты, а также в районе Владимирского рудника и у 
оз .  Тениз . Почти повсеil'I естно в низах этой свиты з алегает п ачка зе
леновато-серых песчаников, аналогичных таскудукскому горизонту. Вы
ше  р азвита однообр азная толща красноцветных пород, представлен
ная  чередованием песчаников, аргиллитов и песчанистых аргиллитов. 
В средней части р азреза владимирской свиты известны пл асты конгло
мер атов, соответствующие по положению и составу р аймундовскому 
горизонту. Конгломераты в восточной и северо-восточной частях Тениз
ской вп адины достигают ср авнительно большой мощности и приобре
тают значение самостоятельной свиты. В северной и западной частях 
впадины эти конгломер аты, как правило,  отсутствуют и только в огр а
ниченных р айонах представлены м аломощными пластами (С апожни
ков, 1 948) . Медные руды и здесь приурочены исключительно к серо
цветным и зеленоцветным терригенным породам (рис. 39) . 

Определен ие формационного типа 

Для рассмотренных р азрезов типичны наборы терригенных крас
ноцветных, зелено- и сероцветных пород ,  среди которых имеются р аз
нообразные песчаники, алевролиты, аргиллиты и отчасти конгломераты. 
Особое место в этих р азрезах занимают породы серой и зеленовато-се
рой окр аСI<И ,  I{ которым обычно приурочены прослои и включения 
медных руд. Именно эти меденосные породы и определяют спеЦИфИI{У 
данного типа кр асноцветных отложений и позволяют обособлять их в 
меденосные кр асноцветные форм ации. 

ВеРТlшальные границы меденосной формации устанавлив аются 
достаточно отчетливо (Дружинин, 1 966; З айцев, Кабанов, 1 966; Каба
нов ,  1 962) . НЮЕНЯЯ граница формации отвечает смене сероцветных 
карбонатных и карбонатно-терригенных образований морского проис
хождения существенно красноцветными терригенными толщами. Лишь 
местами н аблюдается разделяющий эти отложения перерыв. Постепен
ный переход прослежив ается на большей части обл асти распростране
ГiИЯ пород джеЗJ<:ClзгаНСI{ОЙ форм ации. ИСI(лючение составляет только 
среднее течение р .  Ишим и район оз.  Кипшак, где меденосн ая кр асно
цветная форм ация подстилается угленосными толщами. Верхняя гра
ница форм ации определяется сменой кр асноцветных меденосных толщ 
J<расноцветными терригенно-эвапоритовыми отложениями жиделисай
ской свиты, которые ю. А. З айцев и ю. Ф. Кабанов ( 1 966) выделяют 
в красноцветную соленосную формацию. 
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Латер альные гр а
НIЩЫ меденосной фор-
[·.r ации таЮI<:е весьма 
четкие. В северном и 
восточном напр аВJН:',Ш
ях эта формация сме
}iяется сероцветными 
карбонатными тол
щами .  

Б з ападном и юго
западном напр авлении 
Б районе джеЗДИНСIЮЙ 
группы месторождений 
(LUИЛИКУДУЕ, Б асен
т и н ,  АДЫ.JIбен) наблю
дается резкое измене
]-ше джезказганской 
свиты. В этих р азрезах 
серо цветные породы 
остаются вначале в са
M O l'v! нижнем таскудук
ском рудоносном го
ризонте, а з ат е м  исче
з ают и из него, и весь 
разрез джеЗЕ:азганской 
свиты постепенно з а
мещается I,Р асноцвет-, 
ными отложениями. 

В целом джезказ
ганская меденосн ая 
кр асноцветная форма
ция представляет со
бой два крупных р аз
общенных линзообраз
ных тел а (рис. 40) , вы
П ОЛНЯЮЩИХ Джез!(аз
г анскую и Тенизскую 

Рис. 40. Схе м а  р а спределения разрезов р азличного типа ны И имеющих и f.iОЩI-IОСТИ владимирской и джезказганской свит, по впади 
Ю .  А. З айцеву и Ю. Ф. ]\з б а нову ( 1 966) , с сокр аще- следующие размеры: 

НИЯ М IJ .  ДжеЗJ<азганс](ая впа-
J - обл асти поднятий, суш а ;  2 - "расноцветные ll есчаН lIК II  11 цина - ширина 1 50 !(М ,  
ПОДЧIJненные J[J\\ I(ОНГJIOi\�ераты; 3 - красноцветные конгломера-
ты ;  4 - пестроцветные песчаННКlI, а"евролиты; 5 - красноцвет- длина 1 00 км, наиболь
ные пеСЧ3НIJНЛ с редю/;\tll IIзвестнякаI\НI: G - I1звеСТНЯЮI, ДQЛQ
i\IIIТbJ ; 7 - н а п р а вление с!!оса оБJl0i\'IОЧНОГО матеРIIал а ;  8 - мощ- шая МОЩНОСТЬ ыеденос

ной формации 800 м; 
длина 300 ЕМ, мощность 

Е ОСТЬ. 

Тенизская впадин а - ширина 250-300 
1 200 м .  

км, 

Фац иаЛ Ы-lые со ч.етания и фациал ь ные ряды 

Джезказганс!(ая меденосная кр асноцветная форыация включает 
фациальные сочетания, обр азовавшиеся в !\Онтинентальных, л агунно
дельтовых и отчасти в прибрежно-морских УСЛОВИЯХ (ДРУЖИНИН, 
1 963 1 , 2 ; Шутов, Дружинин, 1 963;  Наркелюн, 1 962 ; Попов, 1 956;  Сапож
ников, 1 948 и др . ) . 



Ф ациальные сочетания континентальных осадков наиболее полно 
i l iJ ::;J,ставлены в р азрезах следующих горизонтов фор м ации :  ПОI<ро-8 ,  
[- [ ; j ;; : tIИЙ РаЙМУН,Q, Верхний РаЙМУI-!Д, Кресто-6 и Покро-5 и ч астично 
Б t ! j  7-м горизонтах {рис, 4 1 ) .  Среди ::JТИХ фациальных сочетаний ВЫ
�с�зется несколько н аборов пород. 

/1' 7 

/1"6 

C:==J � 1  � 2  � ��3 � 

Рис. 4 1 .  Схематический фациальный профиль джезказганской свиты с указание"l 
ПО.lожения зон медного оруденения (по меридианалыlOМУ профилю впадины ) ,  

по  В.  Д .  Шутову и И .  П .  Дружинину ( 1963) . 
Ф а ц и н :  1 - �lOрской группы; 2 - ПОДВОДНОИ дельты; 3 - подводноi1 дельты с i'lеДНЬU-,1 орудг

н е н и е м ;  4 - пересыпей 11 кос; 5 - заЛJlвно-лагунного I';:Оi\lПлекса;  6 - кОНТlIнентальной группы. 

Широко распространены наборы, объедин яющие аргиллиты, алев
ролиты и песчаники разнообр азной зер нистости ;  песчаники весьма не
о;:r;-;ородны по сортиров анности обломочного м атериал а ,  Цвет пород 
преимущественно ярко-красный или красновато-бурый ,  Серая и зелено
Е ,, ; о-серая окр аска главным обр азом у песчаников. Текстур а большин
ств а пород комковатая;  слоистые породы считаются типичными для 
IiС i Jпаемых такыров, Обычны обильные трещины усыхания и tvIНогочис
леrшые карбоы атные конкреции. Среди этих наборов местами встреча
ются прослои розового гипса, достигающие 2 м мощности. По представ
л ениям И.  П. Дружинина ( 1 963! ,2) , данный набор пород отвечает отло
жениям, которые накапливались на  обширных при  морских аллювиаль
ВЫ."; р авнинах,  

Другие наборы ф ациальных сочетаний континентальных осадков 
представлены несортированной дресвой и щебнем известняков и ниже
ле�к ащих кр асноцветов. Они обр азуют сравнител ьно крупные линзооб
Р ,JЗные тел а мощностью до 1 ,5 м и протяжением около 1 5-20 м, В ос
новании этих линз,  как правило, наблюдаются р азмывы,  Такие породы 
обр азовались в результате действия селевых выносов, Дружинин 
( !  9С3 1 )  отмеч ает их в 7-ы горизонте джезказганской меденосной фор
мации, 



С реди ф ациальных сачет аний кантинентальных парад выдел яются 
и такие н абары, катарые есть п ачти вО' всех гаризантах фарм ации.  Они 
састаят из мелка - и среднезер нистых серых и бурых касаслаистых песча
никав с ачень редкими праслаями кангламератав. Па Дружинину, т акие 
п а р оды саатветствуют асадкам внешних паясав дельт,  н ак а пливающим
ся на касах и пересыпях. 

Ф ациальные сачет ания кантинент альных парад на всей площади 
р аспрастр анения кр аснацветнай фаРIl'I ации абл адают устайчивым са
ставом .  Тал ька в нижней ч асти ее р азреза эти преимущественно кр ас
но цветные отлажения з амещаются серацветна- и зеленоцветны м и  л а 
гунна-дельтавыми абр азав аниями.  Т а кае з а мещение асабенно атчетливо 
п раслежив ается в н ап р авлении от северных р айонав р аспрастр анения 
фор м ации к центральным и южным ( с м .  рис. 4 1 ) .  

Ф а циальные сачет ания л агунн а-дельтавых парад в ключ ают н а б а р ы  
п о р од, катарые праслежив а ются п а  в с е м у  р аз р езу меденаснай ф о р м а 
ц и и ,  н а  сасредотачены в зл атауставскам и р аймундавских га ризантах.  
Такие ф а циальные сочет ания п редст авлены п реимущественнО' серыми и 
зел ены м и ,  реже бурыми средне- и крупназер нистыми песч а Н И I<а "ли или 
косаслаистыми J<англ амератами,  с катар ыми связаны медные р уды фар
м а ции. П р едпал агается, ЧТО' все эти парады абр азавались из асадкав, 
н акапившихся в дельтава й  а бст анавке, гл авным абр азам в п адводнай 
ч асти дел ьт. 

Н ар яду с н а бо р а м и  п а р ад, атвеч ающими уславиям н а капления 
осадкав в дел ьтах р ек, в Центр альнам р удна м  пале Джез казгана Иi\'Iе
ются и другие набары,  састаящие из р итмичнага чер едав ания Серых 
мелказер нистых песчаникав и р азличных аттенкав кр асна-бурых алев
р ал итав и а р гиллитав. Среди э тих парад нередки м аламащные ( 2-2,5 с м )  
п р асл ои гипса.  Осадки, и з  катар ы х  абр азавались т акие п а р ады, н а к а п 
ливались в л агунах.  Л агунна-дел ьтавые ф ациал ьные сачета н ия вкл юч а 
ю т ,  краме тага, н а бары парад, в стр аении катарых п р иним ают участие 
серые, тем на-сер ые и сер а - бурые мел казер нистые песчаники и алеврали
ты с гар изантальнай слаистастью. И х  паявление,  как считает Дружинин, 
указыв ает на п рацессы седиментации в п р имар ских азер ах.  

Ф ациал ьные сачет ания парад п р ибрежна- мар скага п р аисхаждения 
сасредатачены в низ ах р азреза меденаснай фарм ации в аснава нии тас
кудукскага гар изанта. ИJ\'I саатветствует п ач к а  хараша атсар тирав а н ных 
мел казернистых сера-зеленых песчаникав, алеврал итав и а р гиллитав, 
чередующихся с танкими п р аслаями известняка в ;  абычны т аКЖ е канг
ламер аты, а в верхней части р аз р ез а  пастаянна п р исутствует гаризант 
кремней.  

Таким абр азам, в стр аении п ер ечисленных ф а циальных сачетаний 
меденаснай к р а снацветнай ф а Р Ni ации п р и н и м ает участие сер ия пере
сл аив ающихся кр аснацветных и серацветных парад.  Л. Ф .  Н ар келюн 
( 1 962) атмеч ает существенные л итал а гические р азличия этих п арад 
(табл .  2 7 )  и выделяет среди них кр асна цветные а р гиллиты, алеврали
ты и мелказер н истые песчаники, а т акже серацветные песч а н ики и IЮНГ
ламер аты, р еже алевр алиты и а р гилл иты . Кр аснацветные парады, п а  
данным Н ар кел ю н а ,  имеют п аJI И м иктавый састав и садерж ат абла �rки 
палевых ш п атав, кварца,  я ш м  и слюды. Для них х а р а ктер н а  гаризонталь
ная и касая слаистасть и присутствие кар бан атных канкрециЙ.  Н ар ке
тон привадит следующие аписания гл авных типав кр аснацветны.\ парад. 

Аргил л иты преи мущественнО' кр асн а в ата- бурые, р еже виш невые 
и ы алинавые, платные, с р акавист ы м  изламам. Они встр ечаются в виде 
пл астав, линз и танких п р аслаев . Н а  п аверхнастях н апл аставания на
блюд аются трещины усыхания,  з н а ки р я б и  и следы палзания н а земных 
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Т а б л и ц а 2'! 
Главные литологические ПРИ3НaIШ красноцветных и сероцветных пород джезказганской 

свиты ДжеЗi(азганского месторождения, по Л. Ф. Наркелюну ( 1 962) 

Признак 

Окраска 

Зернистость 

В нутриформационные и 
межформационные ( р а й 
мундовские) конгломера-

ты 

Размывы 

Оруденение 

Кр асноцветные п о р оды Се р оцветные пор оды 

Красновато-бурая, вишнево- Серая, светло-серая, зеленов а -
'<расная, розовато-красная то-серая 

Тонкозернистые породы : 
алевролиты, аргиллиты, ре
же мелкозернистые песчани
IШ, очень редко среднезер
нистые песчаники в виде 

пятен и небольших линз':' 

Среднезернистые, реже КРУ пно
зернистые и мелкозернистые 
песчаники, з начительно реже -

крупнозернистые алевролиты 

Конгломераты, как правило, Внутриформационные I�ОНГЛО-
отсутствуют мераты имеются почти во всех 

горизонтах сероцветных пород, 
р а ймундовские конгломер аты
в сероцветных рудоносных го-

ризонтах 

Верхний контакт со следами Размывы пород н е  н аблюда-
размывов, местами глубокие лись 
р азмывы руслообразной 

формы 

Оруденение отсутствует Породы содержат промышлен
ное о р уденение 

. �  За преД€..1 3l\1II центрального РУДНО['О ПОЛЯ месторождеНIIЯ кр асноцветные породы ч .п сто Gыrза
ЮТ представлены среднезеРНИСТЫ!lНI песчаннкаill И .  

позвоночных. Под микроскопом обнаруж ивается, что основная гли
нистая м асса аргиллитов, окр аска которой обусловлен а  гидроокисями 
желез а, включает кр иптокристаллическое кремнистое вещество, мелко· 
чешуйчатый серицит и мелкие зерна кварца и плагиоклаза .  

Алевролиты широко распростр анены среди Ер асноцветных пород. 
Они слагают хорошо выдержанные пл асты, небольшой мощности про
пл аСТIШ и линзы.  Цвет их меняется от кр асновато-бурого до вишнево
кр асного. Текстуры пород неслоистые или неяснослоистые, горизонталь
ные и косослоистые. Алевролиты состоят из обломков кварца и поле
вых ш п атов, сцементированных глинистой м ассой, содержащей при
месь I\ар бон атного м атери ал а  и значительное количество гидроокисей 
железа .  

Песчаники I\расно-бурые и бурые, преимущественно средне- и мел
козернистые. Среди обломков содерж атся кварц и полевые ш п аты, ме
таморфические и эффузивные породы. Цемент песчаников глинисто-же
лезистый, глинисто-кар бонатно-железистый, частично с втор ичным квар
цем .  Встречаются сильно известковистые бурые и серов ато-бурые 
среднезернистые песчаники. 

Сероцветные породы представлены главным образом среднезернис
'iыIи,'  в большинстве случаев косослоистыми оруденелыми песчаниками.  
Мелко- и крупнозернистые песчаники, так же как алевролиты, аргил
литы, конгломер аты и кремни, имеют огр аниченное р аспростр анение. 
Все песчаники преимущественно полимиктовые, но среди обломков 
преобл адают полевые шпаты и кварц, наряду с которыми присутствуют 
I<рем нистые и эффузивные породы, глинистые сл анцы, песчанистые из-
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нестняки и туфы. Цемент песч а н и ко в  к а р б о н атный,  кварцевый,  р удн ы й ,  
ГЛIШИ СТО- I·:в арuевыи,  сеРИU ИТG -ХЛОР ИТОВ ЫЙ,  о ч е н ь  редко б а р итов ы Гr . 
Б большинстве случаев цемент относится к типу выполнения п о р  и сс
н ар уж ив ает первичное И вто р ичное п р оисхожде н и е. С ингенетичн ы й  це
мент гл инистый или тон козершстый. к а р бо н атн ы й . Вторичный це мент  
п р едст а в л е н  Н:РУШЮКР И СТ 2.J1J1ичеCFШ М  кал ьцито м ,  к в а р цем,  б ар итом , руд 
Н Ы I,!И м и нер ал а l\I И и сер ицнто м .  

В нутр и ф о р r,i аЦИО EI-ш е  Iю нглоыер аты состоят и з  плохо о к ат аЮЕ,I Х  
галек Kp aCHO::J.BeTHbIX алеаРОi: ИТСВ и ар г илл ито в ,  з а кл юченных в сер ой 
ЕЛИ буровато-серой песча нистой !\I acce. Такие конгл о ,,/!ер аты о б р азую . 
не выдерж а н ны е  по ЫОЩНОСТИ П Р ОСЛ О II !I Л IШЗЫ ср еди сероцветаы': гс
ре.Д . l-I е р Е:АКо Б их цеI'.:I енте сосредото ч и в а ется �Iсдное и СВИНIlО3С:];� 
ор уде н е ние .  Что Еасается T�', Н 2.зываеI'.IЫХ р ай мундовских "IЮН ГJ10 мер а 
тов,  ТО в ОТЛИЧуjе от B:-Iутр иуо р ы а ЦИО!-JI]ЫХ ОНИ о б ы чно устоичиво сссср ;:; ·  

Н;1ЮТ ЫОЩЕОСТЬ, содерж а т хорошо о к а т а н ную и р а з нообр аз ную г о  
СОСТеШУ ra.:l bl:Y. В г ал ы: а :: в ::т р е ч аются: р азличные эффузивные ПОР О: Lс' 
н I1Х Tycl)l�I j Е:варциты, изьеСТ НЯЕ:И и EpeI\..IH !1 .  Гал ьки р аспол а гаются Ci:; ' � 
,.1И серо й 1\I aCCbI ЛОП И I\�ИI\ТОЕС)ГО песча ЕУЕ� а .  Ал еВРОЛI.IТЫ ,  з а J1 е г а IОIl�) � ,  
ср сцИ сеР СЦЕетных ПОРОД, ОТJI 1'l tI а IQТСЯ з е л е н о в ато-сеР О I"1 и БУР О:ЗЗ 'i-О - С  -, 

р о й  о'(р аСIЮ Й ;  по составу О Н И  а Е а.'lОГИЧНЫ красноцвеПI Ы I,I алеВРОЛ:i , г I :  
н е р ед :-::с СО ;l,еJ)ж ат r.rеДIю е  О iJ v д :, н е 1-i и е .  

- i!.-РГЕJ.IJi ИТЫ сер оцБеj-'l-iыI'�� Vп ачек okp a Ul e l-i Ь� в зеЛеновато-серые и l-�e l� 
вые Т О Н С-:. ;  ОЕИ п р едстаВ'n'е НЬ� T O H K03:=P I-i ИСТО(I Г Л И I-I I �с!:'о- к ар бонаТНОl<-'! ы ас 
('·=: i'l /  Б ЕЛ I-GчаIС Н-LеII �\I :=::,,'1 I\.ие ::: е Р Е а  ЕZ ЗРЦct ,  чеш:уrЙI(И с е р и цит а и Х,,'lС:РИТ Е .  
_'\ �a p qJ OJ: O � I I ?:  РУДНЫХ -1ft.1 Дj� ·: С: J I'( а з г с. �� С I{ о i"I l\I Е д. е I-: О С Н О Й  z :раСЕС�Бе:�ЕС) 
q}О l; f\I 8.ЕИII оэ р е::. еt.� ; е т ся ПJI 3. С ;-·?I3""О (I q)ОР �' IОЙ серыIx  п есчаЕИЕОl3,  E j\ I E' LQ Cc I-С 

ЩИ:;: р у;:;.ы. J l .  С[-, . НаРЕешон ( 1 902) выдеji яет тахие фор r,:!ы рудных тег 
Л ,,1 ащ�обр аЗНЫе:,  пл астсо бр 2 3ныle  вытянутые,  ленточ н ыI,'  .п И Н З О Б ИДН Ь: <:� 
н l\Iелкие Е 3 С l\Iетр ические.  В п р едеЛ 2Х отдеЛЬНЫj� з а л е)I<ей Б р азреЗ 2 
\ СЕЕ3У I3BepJ( )  устаl-I (iвлив ается слеД.УIощ а я  п оследов ательн ость 1\Iинер а �  
л о з : X 3JI bl-С03 Е I-' - Б О Р I ; �j Т  - х а ,'I !:о I(ОПИР ,rт - п и р и т .  (Ь о р м а  н ахожде[-I Ш l  
;\ш н е р аJj ОБ медных р уд свидетел ьствует о б  и х  возникновении Б ст ацИIС 
ди агене з а  (Стр ахо в ,  1 962з ) . Ос адоч ное п р о исхож дение р уд до',аЗ6; I3 э. -
e T e q  71 l' с " Г;n Ч( Н "' :< О Г j,; ;" I j O!lO \  'о"' 1\1' I IС ПОВЬ' "  ( 1 9 ':;6)  гf п) IJ А 1) т:е -. ..... J _  ,.. ........ . '. . Ct ._ ,-} IJ " .• lJ � _  .0 .....-_ _  ' .' \ J ... L / , . i. ,'. _ __ 1 1\1 ... и , и _ .  Ч . 1 CI [  . .  
,;1 1-0 Н 0 1\1 ( 1 962) , 1/1 . ГТ. ДРУХ� ИНИЕQj I\ I  ( 1 9б6) И др.  Однаусо Н Е которые И С �  
Сiiе.,�ОБ атеJ!И Yil 0 P H O  н а ст з и з а }О-J' н а  Г}1Л.р оте Р iН 3 Jl Ь Н О I',I генезисе руд 
..:-:)i\ е3f{зз�а Н С I(ОГО l\ Icc.-т о р о );{дения ( С атп3.еI3 ,  1 935, 1 96 1  � Тс1)!(ибаева ,  
1 964 н др . ) . 

Другие i2j}Ш'iеры .� L еUеiЮ С!-lЫХ kpaCi-Lоцве ТI-i ЫХ формаций 

Н а и боле� др евние медистые п е сч а НИЮI и м еются в ОлеЮ\ l O - В И Т ШсI ' 
ской горной стр а не среди ни�< н е п р отерозойских п естроцветных отло�ке
I; И Й  УДOI( aI-JСКОСi серии,  в з н ачител ьной степен и  утр ативших п е р в о н а 
с' аль; ;.ую п еструю о к р ао:у в резул ьт ате l1 jюцеССОБ l\'Iет а М О Р ФIIзr,i а 
NlесЭ НОРф I!ЗОI3 ш-ш ые кар бонатно-терр иге н ные породы УДОI<aI-IСiЮЙ серш: 
Б Е,1 ю ч а ют гор изонты м еДЕСТЫХ песчаюшоI3 и алевролитов ( Б о гда нов , 
Кочин и др . ,  1 966) . 

• •  Строен ие и состав м еденосных отл ожении удоканскои серии мож но 
ПОЕаз ать н а  прш,!ере I-I а М ИЕГЕ Н СIЮГО р айон а I<.од аро -Удо к а н скоЙ стр у;,:
тур н о - ф аuиальной зоны. Здесь эти отл ож ен ия н а бл юдаются в р азли'-; 
I : bl :'c ч а стях стр атигр а ф и ческого р аз р е з а  удока�ICj(ОЙ серии.  Н аиболе� 
ПIПнчные черты ы еденосных ТОЛЩ выявлены при изучении УДОЕаНСIЮ Г:J 
ы едного ыес-то рождеj-IИЯ. Его меденосн а я  толща пр ослежена н а  п р отя
;кении около 25 км среди сл а бометаморфизо в а н ны х  пород с акуканской 
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СБИТЫ .  В се р удные тел а меденосной толщи Удо к г нского �l естор ожде н и я  
сосредоточен ы в верхней ч асти р а з р е з а  этой свиты . МедеI-IOсн ая тол ща 
слож е н а  песч а н и к а м и ,  алеврол итами,  а р гилл и т а iШ1, ко н гломер ато- бр ек
ч и я м и  и песча нист ы м и  известн я к а м и ;  м ощность И Х  кол е блется о т  О дО 
ЗЗО м .  В р аз р е з е  толщи п р еобл ад ают кварцевые,  полевошп атово-кв а р 
цевые И ква р ц- п оле вош п ато вые песчаНТ·! Е [ - .  Т:�> \ T e ! , �' п е с. сш и ;·с с �� r, i C ' ,,! ,c' -
С51 от сеР И ЦИТО-Iш а р це в о го до Е арбо н аТ J-I О Г О . Б Сi р е", аются,  Ер о ме т о го, 
кв арцнтовидн ые пес'-iа I-I Т·;ECI , п о стоянно Р УДОБыеща ющие. Они И�j еют 
вид СЛИВНОЙ породы и о б н ар уж и в ают косую сло и стость. Ч а сто цe�[eH
то]\[ т а ких песч аJ-IШЮБ я вл яются х аJlЫ<ОЗШ-I и б о р н ит .  А л ев р о л rпы в 
:,I С;. С !-: О СЕОЙ толще о б р азуют слои ы о щн о стью от 0,2 до 1 м .  О н и  состоят 
из з е р е н  полевоrо ш п ат а  и квг, р ц а  с сеР И ЦИ1'Оl\I , каЛЬЦИТОll f ,  э п идотоы,  
МУСI{ОВ ИТОМ, хлорито м И б иоти то м . Аргиnлиты сл о ж е н ы  ква р це ы и сери
цито l.! с п р и месью биот и т а , хло р ит а ,  ? п идота и I-:ал ьцит а .  Эти п о р оды 
о б р азуют о б о со бJ1еI-ш ы е  :l p o ec, OI-I Ы О ЩЕоеТI:Ю от 0 , 1  .с.о 1 м. Что К 2 с а ет
с я  IШН ГJI о мерато-брекчий,  т о  они о тлич а ются от песчанИI-{ОВ только тем ,  
Ч Т О  в Н и х  содеР)I< (lТСЯ углов атые 0 6 л о ы ки аР ГНJ1ЛИТОВ и (lл еВРОJI ИТО В , 
peiIZC 2J, С Б Р ИТИ С1'Ы:, II ы еЛ J:созеР I-IИСТЫХ п есчarш !ш 13 .  Песч а н истые из
веСТН51 IСИ,  СJ1 0 :ч<е ЕНЬiе п р е И j";IУШ,ественно УР ИСТ(l,:IJl а i\I И  I( а Л I: ЦЕТ Zl �  COj,e p 
;'1; а1' п р н ыесь п ес ч а ного r\ J aTep i·: a,�\ a . 

ВСе  пеРеч t i С'): Е I-I н ь!е IIO :J C',J,LI г,.'I е;l.,еI-I ос [·� о i:i ТОJi i.ЕИ 10 . В .  Б огда н ов и 
Г. Б .  I<'СЧ I I Т-Т c C -::-,е ,QИНЯ IОТ Б т р и  е стеств е н н ых сl) з ци а Л Ы-I ЫХ п а р а г е I-I ез з :  
'\i E'c'� J;:ОБО,:::!,Р С П  i; � I БРСJI-: : ; С>· r'. �ОР Сr(ОЙ 'j П О )],Е ОД I-i'одельтовы й и I-l азеГ�I I-I одеJl ЬТО
Б Ы С .  Б ! ;,::'·.! C �" �  �'. � ��·.� С i-[ О С ; i (� ?  Т С Л !lJ. 2  х а р а l(теризуется I-Iер аВ Н О i\'I е р Н D.Е'.: IJ ClC
прс '_�J\'1 C r l i '! e �\ I  IУУД, :; ,: c �'i C: /l _'�j):: I\II от JI итолоi-о- ср а п н 3 л ы-lхx OCOOe;-{ н остей 
ij-C )�- C,.'.; . .  
:j E E  \Т· И I·; ' '' С .Е li � 1·] .� ;I . I I JJIc 3 �: . .  lежн р уд р г Сl1С П З Г , НОТСЯ ВДОЛЬ П Q б ерг :'ЕИЙ 
,� :, e p " '.:: i- ,r; с ::и2С:<" �; ,  (-{ 1\ i C .- . J :� I I '=' - Е н е Б О�i! Ь Ш И ;,� P YC�-I G1X .  I---I а и б о л е е  р ас г рос
T ) a [ , ,�· ! i l-; !_�:�·, i l �  p :'/n,�-l bl l\'l l i  j\'1 1 [ I � ep a J1 a l\J r I  Я В J1 � IОТСЯ хаЛ Ь1<ОЗИН,  бор нит,  х а .n ь ко 
п и р ;;т .  ЕОi]z, r ЮD ,  l(ОЧ! [ I !  и д р .  :: 1 966)  п р иводят д а н н ы е ,  л одтв ерждаю
�r:ИI� с с г  J,о ч r � ,:JС П Р С)ЕС\"С i [ · � . . "], С ; 1 Т i 2 ;,, � C .Ci. ; l I::: �' · �JУД . П О  н;;. д а н н ы м ,  т'.'; е д ь  н з -

�� ���� o ; �): �"���I�I Бс����·����i.j с
а r:�С�)��/�:��lr-ТI��;�'i�· а 

м �l�:P� a���e ��I��:IТ�� ,1 !���;I� 
о·; .. деЛ ;:-:·J! С СЬ от о бл а сти I\ �еД�� I-I а i(о п л е Н I � Я  п р и устьеВ Ы i\-I И б з р а ы и .  С И J-! ге
E (:'l- И �·;·�:Сhие r-i' �1 !(О П vТI е н и я  j\,'l еJ.И Е CTa )J }� I':;' ]. И 9 ге !--IеJО  и эпиге l J е з з  п е р е р а с 
l1редеJ� ЯЛИСLJ ,  БСJl сД,:ТБие ч е г о  П Р О ИС;�ОДIIJ1 а I(о н н е н т р г. н и я  � lетаЛ,}IО� . 

Н а  юго-з а п аде С и б и р ской пл ат ф о р м ы  !(р асноцветные ыедистые пес
ч а IШ ЮI р аспр остр аНеНЫ среди рифе йских отлож е н и й  к а р а г ае-осел очно
го КОi\шлекса (СТ 2 I-I IШОВ , 1 969) . Медное о р удене н и е  сос редото чен о  здесь 
в зел е ных,  серых и те �шо - сер ых песчаН И I( а :" 2леВРОJ1 ит а х  и а р г илл итах,  
обр азующих п р ослои среди кр а еНО ЦЕ етн ы х терригеI-IНЫХ ПОРОД аЙСИ I-IСКО Й 
ПОДСВИТЫ осеJI О Ч Н ОЙ с в ит ы .  

Н" БОо-l ее БЫСОI{:rх стр а т и г р а ф И Ч с С ЮI :'; YP O J3 l-! Я Х  м едистые ПесчаЮIЮ1 
h2:0Jl iод.аIGТСЯ n E�pXEeы I ':еI\I б р и и  С и Б Е Р СI': О Й  ПJ1 а Т (� О Р I\I Ы .  К Н И !\J О Т Е О 
сятся н зд а Б f-I 2. I Iзве СТI-JbIе л е Н С I< и е  1\ ! e -=r и стыI: п е с ч а н и к и  (ОБРУL�ев ,  1 892; 
ЯГОБ?:ИН , i 934 ;  О.n;инцов, 1 948) , п р иуроче н н ы е  !( верхнс:й ч асти р аз р е з а 
верхнего кембрия.  Р а н е е  О Н И  ВКП Ю"l аШi СЬ Б со ста8 I-I И Ж I-I е Й  части р аз р е 
з а  усть-кутского я р у с а  ниж него ордоI3 J ! !( Э ,  потm.I о п иеЫБаJI ИСЬ Б еост а 
ь е  в е р хол е I' !С�{ОЙ СБНТ�: )  а в н аСТО ЯUJ,ее E �) e �\ i�  ::;ту 7r2СТь р а з р е з а  з ыIес'!я : о'!' 
�OД н аз в а I-I и е Т\-I х а ЕД И Н С Е О Й  и л и  И�l ГП Е С �-·: О Й  C IJ I ITbI . 

j'vlеДI-IОе О РУДе I-Iе I-I ие в отл оже[] иях этой СБИТЫ отме ч аетс я по р .  Л ен е  
н а  у ч а стке се. )КигаЛОБО - В И ТIНIСК .  Р а з р ез Х 3 i-IД ПКIЮЙ СБИТЫ п р еД С Т (l В 
,1 е н  чередо в з н и е ы  кр асноцветных и сеРОЦБеп-rы:" л е еч а I-I !ШОБ, а л ес р ол и 
т о в ,  э.р гиллитов,  мергелей и р еже из веСТI-I Я J<ОВ и j{Qнгл омер атов.  ОБЩ35I 
�IOщность р аз р ез а 80- 1 00 м .  По д а н н ы м  И .  С .  ЯГОВIшна ( 1 934) , р удо-
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носные горизонты р асполагаются н а  двух стр атигр афичеСIШХ уровнях 
р азреза .  Первый из них устанавливается в самых низах свиты и пред
ставлен кр асновато-бурыми и зеленовато-серыми известковиСТЫМИ пес
чаЮIками и мергелями, содержащими прослои темно- и светло-серых 
песчаников и известняков . J\!lедное оруденение в этом горизонте сосре
доточено преимущественно в зеленовато-серых песчаниках. Н аиболее 
типичным его представителем является рудопроявление «Рудная гор а» 
в р айоне д. Шамаково. Здесь рудный пласт, достигающий 80 см мощ
ности, з алегает в п ачке кр асновато-бурых и розовато-серых известково
глинистых песчаников и сложен чередованием темно-серых песчаников, 
известняков и изредка конгломер атов, которые пропитаны медной зе
ленью в виде тонких вьшлинивающихся прослоев, включений и при
мазок. 

Второй горизонт р азмещается в средней ч асти р азреза хандинской 
свиты, в строении которой принимают участие зеленовато-серые и се
рые известковистые песчаники, i\'Iергели и конгломер аты, включающие 
редкие прослои красновато-бурых песчаников и мергелей. В этом го
ризонте оруденелые пласты, как правило, имеют мощность не менее 
1 м, но могут достиг ать 3 м и более. В отличие от первого горизонта 
оруденение здесь, как пр авило, более убогое и нер авномерное. В качест
ве пример а J\'!ОЖ I-IO указать рудопроявление в р айоне д. Сухово. Рудный 
пл аст, з аключенный в толще серых, зеленовато-серых и кр асновато-бу
рых известковистых песчанИIЮВ, состоит из переслаив ающихся светло
серых мергелей, известковистых песчаников и конгломер атов общей 
мощностью около 2 М. 

i\!lедное оруденение в отложениях хандинской свиты относят к син
генетическому осадочному типу. Считается, что благоприятные условия 
для накопления меди создавались при обр азовании сероцветных про
слоев в мелководных з аливах и з астойных лагунах с сероводородным 
з ар ажением. 

На этом же стр атигр афическом уровне меденосные кр асноцветные 
отложения встречаются в р айонах нижнего Приангарья (Скляров, 
1 966) . Здесь медь в виде вкр апленности и примазок малахита приуро
чена к верхней подсвите эвенкийской (верхоленской) свиты, в строе
нии которой принимают участие красноцветные и сероцветные терри
I eHHbJe и кар бонатные породы. Медь сосредоточена в основании р азреза 
верхней подсвиты. Эта ч асть р азрез а известна под названием бедобин
ского меденосного горизонта, сложенного кар бонатно-терригенными 
породами, включающими пласт известняков мощностью 2 м ,  в котором 
содержится медь. 

Кр асноцветные медистые песчаники верхнего кембрия Сибирской 
пл атформы также могут быть выделены в качестве с амостоятельной 
меденосной кр асноцветной формации. Примеч ательно, что здесь эта 
форм ация повсеместно сменяет подстилающую ее эвапоритовую крас
ноцветную формацию, а перекрывается пестроцветной терригенно-кар
бонатной формацией. 

Следующий стратигр афический уровень, в пределах которого ши
роко р аспространены J\iрасноцветные медистые песчаники, отвечает 
девону. Девонские медистые песчаники известны в Минусинском про" 
гибе (Домарев , 1 932; Шаманский, 1 938) , Центр альном Казахстане (Са 
пожников, 1 948) и на Русской платформе (Лурье, 1 965) . Типичный 
при мер таких песчаников - однообр азные толщи кр асноцветных по
род нижнего девона Приднестровья. Здесь в строении нижнего девона 
участвуют красноцветные и сероцветные песчаники, алевролиты и ар
гиллиты, принадлежащие образованиям аллювиально-дельтовых р авнин. 
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Общая МОЩНОСТЬ нижнедевонских отложений в ЭТОМ районе 450-500 м. 
Медное же оруденение связано только с серыми кварцитовидными песча
никами, з аполняющими плоские корытообразные углубления в красно
бурых аргиллитах и алевролитах. Эти углубления, по представлению 
А. М. Лурье, вымывались временными потоками, переносившими из об
л астей сноса обломочный l\'l атериал разной зернистости, в том числе 
г алечныЙ. Осадочные тел а, з аполняющие углубления, приспосаблива
ются к их формаN! и поэтому, как пр авило, в поперечном сечении имеют 
вид линз, а в продольном - лент. Длина таких лент кварцитовидных 
песчаников 70-1 000 м, а мощность 6 ,5 м .  М.едное оруденение в них не
р авномерное и в общем очень сл абое: в целом сотые доли процента, 
но на  отдельных участках достигает нескольких процентов . 

Красноцветные медистые песчаники карбонового возраста извест
ны в Канаде, в северных р айонах Новой Шотландии (Brummer, 1 958) . 
Здесь они приурочены к отложениям свиты Пикту, представленной 
пересл аиванием красноцветных глинисто-песчанистых пород, светло-се
рых и серых песчаников, в тоы числе аркозовых и черных сл анцев. 
Медное оруденение связано с некрасноцветными породами, среди кото
рых установлено пять рудоносных горизонтов. Д. Браммер отмечает, что 
эти рудоносные горизонты постоянно ассоциируют с углистыми  расти
тельными остатками. 

Массовое распростр анение медистых песчаников характерно и для 
перми. На Русской платформе, в частности, медное оруденение извест
но в кр асноцветных осадочных толщах нижнего и верхнего отделов 
пер ми. Нижнепермские медистые песчаники известны среди красно
цветных отложений картамышской свиты (свита медистых песчаников ) , 
выполняющих Бахмутскую и Кальмиус-Торецкую впадины Большого 
Донбасса ( Гр абянский, Эдельман, 1 965; Лурье, 1 965; Рябых, 1 96 1 ) .  
Картамышская свита снизу н ар ащивается п ачкой глинистых красноцвет
ных пород, принадлежащих ар аукаритовой свите верхнего карбона. 
Сходство этой ч асти р азреза араукаритовой свиты с красноцвеТНЫl\lИ 
отложениями картаМЫШСl<ОЙ свиты настолько велико, что большинство 
исследователей рассматривают их совместно и относят к единой красно
цветной медистой формации. Нижнепермские медистые кр асноцветы 
представлены преимущественно I<р асно-бурыми глинами, алевролита l\Ш 
и песчаниками, зеленов ато-серыми и серыми известнякаl\Ш, доломита
ми, песчано- и глинисто-карбонатными породами, глинистыми I<ОНГЛО
мерата1lШ и маломощными прослоями углей. Последние з аходят из 
нижележащей угленосной формации, с отложениями которой медистые 
песчаники связаны непреРЫВНЫ1\! переходом .  О Ta l<OM постепенном пе
реходе между формациями свидетельствуют не только прослои углей 
в меденосных отложениях, но также П РОСЛОИ И паЧ IШ кр асноцветных 
терригенных пород в угленосной толще. 

Некоторые исследователи совершенно спр аведливо отмечают, что 
условия обр азования красноцветных пород верхней ч асти р азреза ар ау
каритовой свиты и отложений основания картамышской свиты неоди
н аковы (Долуда, 1 96 1 ) .  Отложения ар аУI< аритовой свиты представ
ляют собой прибрежные ф ации отступающего моря, картамышской 
являются л агунными образованиями. Б олее того, значительная ч асть 
территории Донбасса в картамышское время вообще превр атилась в 
СУШУ, поставлявшую обломочный материал. 

Nlедное оруденение в р ассматриваемой меденосной красноuветной 
формации также приурочено к зеленовато-серым И серым породам. 
Оно наблюдается в серых и пестрых глинах, серых песчаниках и пес
ч ано-карбонатных породах конгломератовидного сложения, которые 
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Рис. 42. Схема раз мещения рудопроявлений меди в 
верхнснермскнх красноцветных отложениях ВОСТОЧ
ной О!(раины Русской платформы, по А. М.. Лурье 

( 1 965) . 

1 - суш а ,  об",асть Пllтання :медью ;  2 - Уфliмские красноцвег
ные отложения; 3 - верхнеказаНСКJJе 1�Р FlсноцветнЬ!е OT.ТJO
)}(ения; 4 - переслаипаНllе M0PClOfX н l(расноцветных верхне
казанских от.1"Jож:ениЙ; 5 - верхнеказаНСI(не морские ат.rIО
)кення. Рудопроявленшт медн, залегаЮJ.цеЙ: 6 - в !(р асноцвет
ных ОТЛQжеНIfЯХ УфllМСКОГО яруса; 7 - в I{р асноцветных ОТ
ложениях верхнеказанского ПQдъяруса; 8 - в л агунных ОТ
ложениях верхнеказаН Сl(ОГО подъяруса;  9 - в ПРllбрежно
морских ОТ.710);{ениях верхнекэза нского подъяруса ; 10 - гpa� 

НIIЦЫ Предуральского nрог н б а .  

о б ы ч н о  содержат р аститель
ные остатки. Слои, н есущие 
�'! eДHoe о р уденен ие, в боль
ш ин стве случаев имеют 
.'Iинзообр аз ную форму з але
гания.  Н аибольшей величи
н ы  конце нтр ация м еди до·· 
стиг ает в песч а никах и кон-
ГЛ ОЛlер атовидных п о р одах, 
н а ЮIеньшей - в алевроли-
тах 11 гл инах.  J\1еденосная 
красноцветная фор м ация 
имеет ф о р м у  гигантской: 
л инзы,  утоняющейся в се
верном н ап р авлении. П оэто 

�lY н а и большие м ощности 
форм ации, до 1 200 м ,  х а 
р а ктерны дл я южных р а йо
нов, н аи меньш ие для сеБ�Р
ЕЫХ - до 400 м ( Коренев
С IШI\ Боб ров, Суп р онюк,  
Хрущов,  1 968) . В северном 
н а п р авлении п о  
эта форм ация 

л атер аJ1И 
п остепенно 

!! е ре�\одит в 
Е а р бон атную. 
в ые г р а ницы 

сероuветную 
В ерпшаль

этой фор м а -
цин т а кже весь м а  отчетл и 
вы.  Есл и в н и з  п о  р азрезу е е  
отложения СIvIен яются угле
НОСНЫМИ,  то вверх о н и  пере
Ерыва ются соленосной фор
М СЩI·;еЙ ,  состоящей из двух 
свит: н юкней ПОКРОВСl<Ой 
н верхней брянцевско Й .  

К р а СЕоцветные м едис-
тые песчаники верхнего от
дел а пер м ской систе м ы  со' 
с о едоточены п о  восточной 
o�paиHe РУСС IЮ{I п л атфор

м ы  и в п ределах П редур аЛ ЬСI<ОГО п р оги б а  ( Р ИС.  42) . З десь они мо гут 
б ыть у!{ а з а н ы  во всех трех я р усах этого ОТ..:L�л а :  уфНМСI'Ю!l'I , к а з а Н С I(QЫ 11 
татарском.  П р ичем от Ур а л а  в з а п адном н ап р авлении о руденение при
у р очено ко все б олее молодым п о  возр асту отл ожен иям ( Нечаев,  1 964 ) . 
Н аи более богаты I<ОIщентр ации меди в I(р асноцветах шешм и нского гор и 
з о н т а  уфимского я р у с а .  Л1еденосные ш е Ш М ИI-IС Iше красноцветные отложе
ния в виде субмериди о н ал ыi O Й  полосы п р отягив аются от г.  Соликамска 
н а  север е до южных гра н и ц  Пер м ской области.  В целом шеШМИНСIШЙ 
горизонт состоит из пересл аив ающихся бурых, кр асновато- бурых, се
р ых и теы но-серых песчаников, алев р ол итов,  ар Гl1ЛЛ ИТОВ и внутрифор
м а ционных конгломер атов. Для серых и темноцветных пород этого го
р изонта х а р а кте р н а  с р ав нительно высокая н а сыщенность орга ническим 
веществом.  В отдел ьных р а йо н а х  (д.  Аклуш и на р. Тул ве) они содер
ж ат пр ослои л игнита и л и нзы бурых углей. Гл авными р удоносны м и  
породами этого горизонта являются серые,  голубоватые и зеленов ато-
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серые р азнозернистые песчаники с карбонатным цементом. Сравнивая 
их с безрудными кр асно-бурыми песчаНИЕами, ю. А. Нечаев отмечает, 
что они отличаются БОЛЬШШII содержанием Еальцита и относительно 
малыlI ГИДРООЕИСЛОВ железа и глинозема. Сероцветные породы среди 
Ерасноцветных залегают в виде отдельных прослоев и п ачеЕ мощностью 
от долей ыетр а до 50-60 м и протягиваются на деСЯТЕИ и сотни мет
ров при ширине выходов до 3-5 Юсl . В восточных р а йо н а х  шеш м и н 
ской меденосной площади оруденелые пласты имеют сравнительно 
небольшую мощность, от 2 до 5 м, и содерж ание меди в них нереДЕО 
достигает 1 0- 1 5% .  На западе мощность таЕИХ пластов ]\!Ожет дости
гать 40 и 50 м,  но зато содержание меди реЗЕО снижается и в лучшем 
случае доходит до 2-3 % .  Чтобы яснее представить строение и состав 
отложений шешминского горизонта, приведем разрез, описанный в ОТ
чете ю. А. Нечаева ( 1 966) по р .  Тулве в р айонах с. Барды. Этот р аз
рез выглядит следующим обр азом (снизу в верх) : 

1 .  Песчаник серый, буровато-серый, среднезернистый, ЕОСОСЛОИСТЫЙ, 
с прослоями красно-бурого аргиллита. В песчаниках наблюдается lI'lед
ное оруденение ( содержание меди по хиыичеСК01l1У анализу от 0,54 до 
1 ,89 % ) . Мощность 7 111 . 

2. В нутр и ф о р м ационный конгло м ер а т  с г алькой Еремня и из вест
няк а .  Длина л и н з  конгломер ата от 0,5 до 5 м.  

3 .  Песчаник буровато-серый, среднезер нисты й , с м ногочисленными 
р астительными остатк а м и  и ВI<л ючеНИЯ1l1И Ер ем нист о й  г г.л ьки.  Мощ
н ость 1 м. 

4. В нутр ифор м ационный конгломер ат с известковой и рудной крем
н и сто-квар цевой галькой р аз м еР О i\'1 до 2-3 см, участками сильно оже
лезненный,  с в кл ючениями пи р ита и р астительных ост аТЕОБ. Nlощ
IЮСТЬ 0,50 М. 

5. Песча ни к  бур овато-се р ы й ,  среднезерН ЕСТЫЙ, плотный, сл а босце
ментированный,  с в ключения ми ЕРУП НЫХ обл о ы �(Ов черного а р гиллита.  
В подошве песч аник ж елезистый, с п рослоя�ш р а стител ьных ост атков . 
Мощность 7 м .  

6 .  П ер есл а ив а "IИе а р гилл ита чер ного,  о б огащенного р астительными 
ост аТЕ а м и  п сл юдой , с алев ролитами н песча НИЕОМ сер ы м ,  т акж е ВЮ1 Ю ·  
"! ающим р астительные отстаТIШ .  jVlощность 1 ,5 111 . 

7. Пер е сл юш ан и е  алевр олита iI.;:елтовато- бур ого с песч а юшо м  бу
ры м , I1IелкозеРЮ;СТЬНI. В подош в е  слоя есть р астител ьные остатки. 
Nlощность 2 1':1 .  

8. Песч аник бур ов ато - сер ы й , среднезернис'l'Ы Й, плотны й , косослои
стый, С пр осл оями а р гилли т а .  NIОЩIЮСТЬ 2 м .  

9 .  Пер есл аив а юrе алевролита бур ого с песча ником бур оваТО-Ер ас
Н Ь; Ы ,  ]неJ шоз е р ш ! сты м ,  IIз веСТКОЕИСТЫ М. NIощность 2 !VI. 

П о  д а Н IIЫilI ю. А.  Нечаева,  Е о асно- бу)) ы е  песчаники отсортиров аны 
nCE: f,L,a хуже,  чеы сер ые . Если в �epыx песч аниках содерж аЮ1е органи
ческого углерода Еоле блется о т  1 до 1 0 % ,  то в кр асно- бурых - от со
тых до десятых долей п р оцент а .  Н а и б ольшие мощности шешмин ских 
Ер асноцветных отл ожений х а р а ктер ны дЛЯ ВОСТОЧНЫХ р айонов,  где о н и  
составляют 300-330 l\I . В з ап адном н а п р авлении п р оисходит п остепен
ное Уl'леньшение мощ ности ВПЛОТЬ дО пол ного выклинивания кр асноцве
тов в Тат арской "lI,CCP (по л инии С зл о бел я к  - Больш ая Ашня - �  Пестре

цы) . Оценивая пер спективность шешми нского гор изонта,  Нечаев ука
зыв ает, что с ы.юе большое Еол ичество l\'iеди соср едоточено в тех его 
ч астях, которые Сl 0жены нез агип сов а н ными пестроцвеТНbJМИ породами,  
содерж ащими л и н з ов идные п р осло и  сер ых песч а н иков , гравелитов 
н Н:ОНГЛО!\Jер атов р услового типа,  а таюке в черных алевролитах и ар-
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Г И Л Л I I т а х ,  I ! a I\ О П Л Я В Ш ИХСЯ В озер ах. Гор аздо более сл абое медное ору
денеН IIе отмечается в тех участках шешминского бассейна , где накашIИ 
в ались пестроцветные и кр асноцветные загипсованные отложения 
и мощные слои серых песчанистых осадков дельтового типа. Исчезает 
медная минер ализация в з агипсованных породах, включающих прослои 
серых песчаников прибрежного типа, а т акже постоянно отсутствует 
в загипсованных и незагипсованных красноцветных и пестроцветных 
породах, лишенных прослоев серых песчаников. В вышележащих нижне
и верхнеказанском подъярусах рудоносны уже не серые песчаники, 
а темно-серые глинистые породы, известные на Урале под названием 
«черных ф ациЙ». Неч аев отмечает, что оруденение этих «черных фаций» 
сходно с мансфельдским типом Центр альной Европы. В этих ярусах 
медная минерализация сосредоточена преимущественно в зонах перехо
да кр асноцветных и пестроцветных терригенных толщ в сероцветные 
терригенно-карбонатные и кар бонатные отложения. 

В целом меденосные казанские отложения представлены пересл зи
в анием ],р асноцветных глин и алевролитов с серыми песчаниками 
и те�!Но-серыми алевролитами и аргиллитами. Н аибольшая мощность 
250 ы .  В западном напр авлении, н ачиная с участков, расположенных 
на параллели г. Агрыза , эти красноцветно-сероцветные толщи ПОстепен
но замещаются морсю!ми сероцветными породами. В восточном направ 
лении, по левобережью р .  Камы, нижне- и верхнеказ анские отложения 
сменяются СПЛОШНЫМ р азрезом белебеевских ]'р асноцветов. Последние 
несут оруденение только в том случае, если содержат линзовидные 
прослои темно-серых алевролитов . Что касается татарского яруса , то в 
нем медная минерализация встречается только в отложениях зап адного 
типа р азреза, в строении !\Оторого принимают участие кр асновато-бурые 
алевролиты и песчаники, пересл аивающиеся с глинами и плитчатыми 
известня!,ами . Именно в известняках и наблюдается медное орудене
вие. В ВОСТОЧНОМ же типе разрез а , представленном кр асноцвеТНЫi\I И  
терригенными толщами, оруденение отсутствует. 

Т аким обр азом, верхнеперМСlше отложения ВОСТОЧНОй окраины 
Русской платформы м огут быть объединены в м еденосную I\p aCIIOUBeT
ную формацию. Посколы,у ОТЛОжения этой формации в течеНИе верхне
пеРМСI\ОГО времени постоянно захватывали р айоиы, все более удален
ные от Уральских гор, границы меденосной формации по диагонали 
сеl\УТ возр астные гр аницы отдельных ярусов верхнего отдел а пер ми. 

Что l\асается веРТИl\альных и горизонтальных гр аниц данной фор
м ации, то они могут быть выявлены ср авнительно легко. Нижняя опре
деляется сменой меденосных кр асноцветных толщ вниз по р азрезу 
сероцветными солеНОСНО-l\арбонатными и отчасти кр асноцветными 
сульфатно-терригенными отложеНИЯJ\'lИ. В тех р азрезах, где татаРС l\ие 
красноцветы входят в состав меденосной формации, ее верхняя гр ани
ца  приходится на  подошву песчано-конгломератовой толщи и пестро
цветной ветлужской серии нижнего триаса . В случае же отсутствия в та 
тарских кр асиоuветах медной минерализации и появления гипсов или 
ангидритов �,lеленосная формация вверх по р азрезу сменяется I\р асно
цветной эвапоритовоЙ. Л атер альные границы формации значительно 
сложнее и р азнообр азнее. Здесь могут быть указаны переходы меде
носной кр асноцветной формации в з ападном напр авлении в красноцвет
ную эвапоритовую и сероцветную сульфатно-карбонатную, а в северном 
в угленосную. 

В Центральной Европе I\р асноцветные породы в основании верхней 
перми (цехштейн) сопровождают даже ШИРО!\О известные медистые 
сл анцы ы ансфельдCI\ОГО типа. Они залегают в основании цехштейна, 
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отделяясь в ряде р айонов от Кр асного Лежня и пород других стр ати
графических интервалов горизонтом конгломератов непостоянной мощ
ности. В Германской Демократической Республике проведены обшир ные 
исследования этих сл анцев (Eгzbeгgeг, Fгallz, JUllg, Kllitzschke и др. ,  
1 968) . Они вскрыты горными выработками на площади около 200 км2• 
В юго-восточных предгорьях Гарца в основании медистых сланцев раз
виты конгломераты, песчаники и глинистые породы. Песчаники известны 
только на огр аниченной площади, и их мощность колеблется от несколь
j{их сантиметров до 15 м. Они сосредоточены главным образоы  в цент
р альной части Мансфельдской мульды. До недавнего вреllIени считалось, 
что песчаники возникали из древних дюн, но сейчас установлена их 
принадлежность к шельфовым обр азованиям. Хар актерно появление 
по краям бассейна медистых сланцев выходов кристаллических, вулка
нических и метаморфических пород. Между выходами этих пород и по
лем р аспростр анения медистых сланцев местами р азвиты известняки 
и брекчии, состоящие из обломков пород периферии б ассейна.  На юж
ной и северной окр аинах бассейна эти породы перекрываются конгло
мератами (рис. 43) . По северной и юго-восточной окраинам Гарца, 
в юго-западной части Тюрингенского леса и Северо-Германской впади
не, по данным бурения, конгломер аты переходят в песчаники. В север
ной части бассейна область р аспростр анения чисто песчаных осадков 
очень узкая. По данным бурения, центр альная часть бассейна  заполне
на песчано-глинистыми отложениями. Предполагается, что !{ моменту 
накопления медистых сланцев Мансфельдский бассейн представлял со
бой почти выровненную поверх
ность. Только в юго-западной час
ти на территории выходов пород 
Кр асного Лежня имеются отдель
ные поднятия фундамента , вытяну
тые в северо-восточном направле
нии. Разрез медистых сланцев поч
ти повсеместно состоит из углисто
битуминозных кар50натсодержа
ЩИХ глинистых и глинисто-мер гели
стых пород. Поскольку общее со
держание карбонатных пород от 
I\р ая бассейна к его внутренним 
частя�! уменьшается, в этом же на
пр авлении мергелистые породы сме
няются глинисто-мергелистыми. 

В вертикальном профиле медис
тых сланцев выделяются три ыик
РОРИТlI1 а ,  каждый из которых со
держит глинистые и песчанистые 
1Ю рОДЫ в основании, а ближе к 
],ровле - породы, обогащенные 
ЕарбонаТНЫll1 м атериалом .  Мощ
ность медистых сланцев в большин
стве р а йонов колеблется между 20 
и 45 0[ . На южной окраине бассей
на она достигает 80 см и в исклю
чительных случаях 2 м (рис. 44) . 
В обл асти р азвития песч аных по
лей мощность сланцев на узких 
участках, иногда измеряемых мет-
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Рис. 43. Р аспростр анение и строение 
!11 2 н сфе,lЬДСКИХ медистых сланцев 

по Х. Рентцшу (ЕгzЬегgег апd 
oth. ,  1968) . 

1 - м атеринские породы, вулканиты ; 2 -
илисто-глинистые фации;  3 - песч а н ы е  фа� 
и н н ;  4 - конглоыеРсlТовые фаЦi�Н; 5 - кар
GOHlITHbJe фации ;  6 - достоверн ы е  и пред-

nолаггемые гр аницы областей снос а .  
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Рис. 44. Расп ространение и мощност[, 
меДIIСТЫХ с.г,знцев по Д. Рснтl1,ШУ 

(Erzberger and 0111_, 1 968) . 
-

1 - :'I10ЩНQСТЬ мею)ше 40 Ci\I :  2 - МОIЦНQСТЬ 

40-80 см; J - МОЩНОСТЬ более 80 с ы ;  4 -
достоверные предпол агаемые границы о б -

л астей р а спростр анеlНIЯ р у}l, Ы .  

р ам и, в арьирует от О до 58 см.  Ме
дистые сланцы окр ашены гл авным об ·  
р азом в серые и черные тона .  Лишь 
местами в форме точек, полос и участ, 
ков, а также пятен и прослоев встре· 
ч а ются ]{р асные р асцветки. Иногд а 
выявляется от 1 АО 4 ЦИКЛОВ таких 
l,раСНООI<р ашенных пород. Они сосре" 
доточены преимущественно в нижней 
ч асти р азреза медистых сланцев . В то 
время как в р а йонах, р асположенных 
к юго-западу от ТЮРИlпенского леса,  
встреч аются толыш более или JlIeHee 
I<р упные ОСТРОВI<И Ер асных пород, по 
север ной окр аине б ассейна и в преде· 
л ах Л аузицкой глыбы кр асные поро
ды имеют сравнительно широкое ре·  
гион альное р аспростр анение и даже 
объединяются в «форм ацию» Ер асных 
рухл яков (Roten Paйle) * .  Р аботами 
посл едних лет выяснено т акже, что 
l\l a l-rсФеЛЬДСЮIе сланцы содержат та ·  
!{ое р азнообразие сульфидов, что на 
звание медистых сл анцев не С0всем 
пр авильно. В обл астях развития кр ас
ных пород в вертикальном р азрезе ме
дистых сланцев уменьш ается содержа
ние са i1ропелевых ф ациЙ.  Кроме того, 
породы, окр ашенные в кр асные тона,  
отличаются кр айне I-!И З К И Ы  содержани

ем поли металлов и поsышенныы гематита.  Считается, что ]<р асные 
окраски пород п реобладают в обл астях поди ятиh и особенно в р айон ах 
порогов н отмелей древнего uехштейнов ого моря .  

Медное оруденение тяготеет к основанию сл анцев, а в кровле пер е· 
ходит в цинковое и свинцовое. Обл асть р аспростр а нения сла нцев , обога· 
щенных ПОЛИIlIеталлами ,  есть только н а  южной окр аине бассейна ,  где 
она имеет протяжение до 1 50 км (Мансфельдская мульда ) .  По северной 
окраине бассейна ,  где в строении р азреза участвуют преимущественно 
кра сноцветные породы, известны только следы медной минер ализации.  
В центр альной части бассейна медистые сл анцы бедны п олиметалла ми .  
l\1аксимальные н:онцентр а ции  меди сосредоточены в осадках мелковод
ных учасТIЮВ бассейна ,  ]{ак  р аз там,  где в строении сланцев участвует 
наибольшее количество ]{р асноцветных пород. Помимо давно известной 
л атер альной смены медистых сл анцев кр асными породами,  установлена 
аналогичная смена и в вертикальном р азрезе. Рудные м инер алы в сл ан ,  
цах находятся в фор ме зерен ,  включений и линз.  

Аналогичное медное оруденение в основании верхней пер ми н аблю· 
дается и в Польше ( Ксеншкевич, Са мсонович, Рюле, 1 968 ) . 

З акаичивая обзор ыедеНОСI-lЫХ ]{р асноцвеТJ-IЫХ фор маций,  отметим,  
что медистые толщи, ка к справедливо считает Д. Г. Сапожников ( 1 948 ) , 
образуются во время или вслед з а  орогенным этапом,  охватывающим 
крупные участки земной коры.  Соответственно, меденосные формации 
р азмещаются в межгорных впадинах, кр аевых прогибах или на приле-

Площади, за нятые этшш r;р асноцветныыи ПОРОД3ЫИ,  достигают 1 0 000 кы2. 
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тающих 1< ншл частях платформ. Облик этих формаций весьма р азнооб
р азен, что гюзволило Н. М. Страхову ( 1 962з) выделить среди них внутри 
i(Qнтинентэ.ЛЫIые, пар ал;'чеСЮ'Iе и морские типы. В аллювиальных отли
жениях, как указывает Страхов, медь оседала только в том случае, есл!( 
речной водоток оказывался достаточно длинным. При сокр ащении дли
ны реки садка меди ПрС !Iсходил а в дельтовой зоне или в п рибрежной 
части моря. Осадочные медные руды, н:ак правило, не являются н акоп
лением только меди, чаще всего с ней оседают свинец и цинк. И, н ако
нец, одной из типичных черт меденосных красноиветных формаций яв
ляется постоянная повышенная карбонатность терригенных пород, содер 
жащих медистые СI(оплеНII Я .  

Эвапоритовые красноцветные формации 
Ассоциации кр асноцветов с сульфатными породами иЗвестны среди 

отложений различного возраста, н ачиная с кембрия. Области ](p aCI-Ю
цветной седиментации нередко совпадают с территориями, н а  которых до 
этого или после этого протекали процессы галогенеза. Тесная связь 
красноцветных и галогенных пород послужила основанием для отнесе
ния их к образованиям, возникшим в условиях аридного климата . 
Примероы ассоциаций кр асноцветных терригенных и эвапоритовых от
ложений ыожет служить верхоленская свита Сибирской платформы 
(Анатольева, 1 9691 ) '  

Верхоленская свита 
на юге Сибирской nлатфор,ны 

Красноцветные отложения верхнего кембрия залегают в установлен
ном В. А. Обручевым ( 1 892) трехчленном р азрезе кембрия, в верхней 
его части, н азванной им верхоленским ярусом. Эта серия отложений из
вестна ,  !(роме того, под н азванием балаганского яруса (Богданович, 
1 896) , верхоленской или эвенкийской свиты (Левенко, Лучицкий, Наги
бина, 1 950; Кириченко, 1 950) . Возр аст их считается верхнекембрийским 
(З айцев, ПОI(ровская, 1 950;  Королюк, 1 962 ) , хотя некоторые исследова
тели  предполагают, что большая часть разрез а верхоленскOI"[ свиты со
ответствует среднему ](еыбрию (Писарчик, 1 963;  >Карков, 1 966) . 

Известная неясность возраста кр асноцветов верхоленской свиты, 
Иl\Iеющей довольно сложное строение, определяется не только бедностью 
содержащейся в ней фауны, но и тем, что соотношения этих отложений 
с карбонатными толщами достоверного среднего I\ембрия истош{овыва
ются разноречиво. Можно п ривести длинный список исследователей, счи
тающих, что красноцветы верхоленской свиты залегают на подстилаю
щих кар бонатных толщах, срезая различные стратиграфичес!ше горизон
ты не только среднего, но и нижнего кембрия (Обручев, 1 892, 1 932 ; Зай
цев, Покровская, 1 950 ;  Левею\О, Лучицкий, Нагибина ,  1 950;  Nlаслов, 
1 952;  Павловский, Фролова, 1 955; Замар аев, 1 958 ;  Колюн, 1 958; Коро
люк, 1 962; Гинзбург, 1 9661 ,2 и др . ) . Тем не менее и постепенный переход 
Еарбонатных толщ среднего кембрия к залегающим выше красноцвет
ным отложениям находит защитнИJ\ОВ в ЛИllе А. А. Арсеньева и Е. А. Не
чаевой ( 1 945 ) , Я .  К. Писарчик ( 1 960, 1 963 ) , В .  С .  Карпышева ( 1 965) , 
М. А. Жаркова ( 1 966) и других исследователей. 

Таким образом, нельзя не отметить некоторую неяснасть вопроса 
о соотношениях кр асноцветных отложений верхоленской свиты с подсти
лающими кар бонатными толщами, хотя личные исследования автора 
этой работы убеждают его в том, что недооценивать существование пере
рыва и считать, что он вообще не наблюдается, не следует. Дальнейшие 
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Рис. 45. С\.б!а пространственного размещения разрезов эваПОРl!-
товой красноцветной формации. 

1 - область ПОДНЯТJIЙ, суш а ;  2 - р азрезы з а п адного TIlIl a ;  3 - р а зреЗLI во
СТОЧНОГО тип а ;  4 - р азрезы переХQДНОГО тнп а ;  5 - карбонатные р азрезы; 
6 - естествен н ы е  в ы х оды верхоленекой свиты: 7 - скважины; 8 - г р а И !I -

иы э в а П О Р l1товоii фОР\l а Ц I I I I ;  9 - гр а н ицы Т И П G В Ы Х  разрезов. 

исследования, вероятно, позволят выяснить более полно вопрос о том. 
Еакие из структур н а  юге Сибирской платформы обладают непрерывным, 
а какие прерывистым разрезом. 

Верхнекембрийские кр асноцветные отложения на юге Сибирской 
плаТфОР i\'i bI располагаются в пределах обширного Ангар о-Ленского про
гиба, Присаянье и Канско-Ангарской впадине (Зайцев, 1 954) . Они лучше 
всего BCI<PblTbI в естественных разрезах вдоль долины р. Лены на  участке 
о г  с. Большие Голы до с. '>Кигалова, а т акже I l d  р. Ангаре между п .  Ба 
лагаНС I<О�I и Зырянскоы .  Впроче"I , наилучшие обнажеI-iИЯ красноцветных 
пород на этоы YLla CTI<e р .  Ангары сейчас скрыты вода ми Братского моря. 

Благодаря тому, что в течение последних десятилетиt"1 на юге Сибир
ской платформы были проведены разнообр азные буровые р аботы, появи
лась возможность оценивать особенности строения рассматриваемой 
формации не только по естественным разрезам , но и по скважинаы ,  р ас
положенным в тех участках, где эта формация на поверхности не обна
жена. Проведенные в последние годы исследования, в частности 
К. Г . Гинзбург ( 1 966] ,2) , и. К. Королюк ( 1 962) и нами, показывают, 
что в области р аспростр анения кр асноцветных отложений верхоленской 
свиты на юге Сибирской платформы наблюдаются две группы р азрезов 
(рис. 45) . Одна из них типична для западной части области и свойствен

н а  отложениям Канско-Ангарской впадины, другая - для ВОСТО'iной , 
ВЕJlючающей Присаянье и Ангаро-ЛеНСЮlЙ прогиб (ДО восточной его: 
окр аины и примерно до широты Усть-Кута н а  севере ) . Для восточной 
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группы р азрезов, где породы грубого терригенного состава практически 
отсутствуют, типично значительное р азнообр азие породных сочетаний, 
тогда !<ак  в западных разрезах сравнительно обильны грубые терриген
ные породы при относительном однообразии их состава (рис. 46) . 

Наиболее детальное р а счленение р азреза красноцветных отложений 
верхоленской свиты было проведено в н ачале сороковых годов текущего 
столетия в Ангар о-Ленском прогибе н а  р. Ангаре, где А. и. Левенко, 
и. В. Лучицкий И М. с.  Нагибина ( 1 950) выделили восемь литологи
ческих горизонтов ( снизу вверх) : н ижнеосинский, верхнеосинский, гип
соносный, усть-талькинский, михайловский, рютинский, ]<ардинский 
и надкардинскиЙ. Позднейшими исследоваНИЯl\Ш такое подразделение 
р азреза в целом было подтверждено, хотя в схему, предложенную наз 
в анными авторами, были внесены некоторые изменения. Они сводились 
в основном К тому, что горизонты стали н азывать пачкаlllИ ,  нижнеосин
ский и верхнеосинский горизонты объединили в единую осинскую пачку, 
а гипсоносный горизонт переименовали в балаганскую п ачку. Такой р аз� 
р ез типичен для западной части Ангар о-Ленского прогиба, хотя прямая 
корреляция отдельных горизонтов для всей его территории сильно за 
труднена , поскольку в р азных р айонах они, очевидно, начинаются и за 
канчиваются на  неодинаковых стратигр афических уровнях. 

Осинский горизонт, обычно залегающий на неровной поверхности 
подстилающих кар бонатных отложений среднего-нижнего кеl\Iбрия, сло
жен главным образом сероцветными карбонатными породами - в основ
ном доломитами, содержащими прослои кр асновато-бурых аргиллитов 
и алевролитов и разнообразно окрашенных гипсов и ангидритов. Весь
ма характерны такЖе смешанного состава полосчатые породы, представ
ленные тонким чередованием доломитов, алевролитов, ангидритов и гип 
сов. Мощность осинского горизонта в Ангаро-Ленском прогибе колеблет
ся от 25 до 30 м. От нижележащих кар бонатных и сульфатно-карбонат
ных отложений осинский горизонт в некоторых р айонах отделен 
перерывом, а с перекрывающими красноцвета!\1И балаганского горизонта 
связан постепенными переходами. 

Б алагаН СI<ИЙ горизонт слагают преилrуществеНI-IО Ер асновато-бурые 
алевролиты, обычно мергелистые; иногда их сыеняют ТНП!]ЧЕые мергели. 
Н аблюдаются частые прослои и паЧЕИ гипсов, вследствпе чего прежде 
он на зывался гипсоносным Г О Р И З ОНТО � I .  В отличие от осинского горизон
та , в котороы алев ролиты имеют исключительно доломrповый u e �'r e H T ,  

балаганские алевролиты известковистые ( Гинзбург, 1 966] ,2 ) . Поэтому 
смена доломитовых алевролитов известковистыми обычно р ассматрива
ется в качестве границы раздела осинского и балаганского горизонтов . 
Балаганский горизонт, так же как и осинский, весьма выдержан по про
стир анию и с успехом используется в качестве маркирующего. Отмеча 
ются лишь незначительные фациальные изменения, приводящие к тому, 
что в р азных р айонах среди преобладающих алевролитов и мергелей 
на блюдается р азличное количество прослоев и пачек песчаников, аргил
литов и гипсов . Мощность балаганского горизонта 1 70-220 м. 

Вышележащий усть-талькинский горизонт резко отличается от смеж· 
ных с ним тем, что сложен главным обр азом плотными красно-бурыми 
грубослоистыми песчаниками. Он выделяется по появлению в разрезе 
первой более или менее мощной пачки песчаников массивного сложения. 
В том случае, когда эти песчаники в р азрезе хорошо обособ.тIЯЮТСЯ, вы· 
деление усть-талькинского горизонта не вызывает з атруднений. Когда 
же они чередуются с алевролитами и мергелями, трудно определить, на
чинается ли уже усть-талыПlНСКИЙ горизонт или все еще продолжается 
балаганский, но только с несколько повышенным количеством песчани-
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P I IC. 46. Р азрез ы 'JваПОРI IТОВОi'i красноцзет-
1 - конгломер.:1ТЫ: 2 - осадочные брс:(чшr; 3 - грубозеРНI-IСТЫС ПOZС43НIШН; 4 - среДlIезерннстые 

пеСТI I ЯКI I :  10 - доломнты ; 1 1 - Г IIПСЫ 11 аIlГИДР И Т Ы ;  f'] - к а м е н н ы е  СОЛII; i3 - граНIIЦЫ фор маЦII И . 
КОВ, 3.1евролнтоп " мергелей; 1 1 1  - п р е и м у щественно тонкозеР НlIстые песч а Н I ! К " :  IV - терригенные 

вые породы, \/ 1 1  - з а СОJ10ненны� 

ковых ПjЮСо10ев. Еще более неопределенна его верхняя граница,  по
скольку вышележащий михайловский горизонт содержит набор пород, 
который в большинстве случаев характерен для верхней части разреза 
усть-талькинского горизонта. Мощность усть-талькинского горизонта 
в среднем 25-50 м. 

Следующий михайловский горизонт, весьма пестрый  по составу, 
представлен чередованием песчаников, мергелей, алевролитов и аргилли
тов. Эта часть разреза  лишена характерных черт строения, позволяющих 
повсеместно обособить его в качестве самостоятельного горизонта .  Так 
как  в большинстве случаев не только нижняя граница вышележащих 
рютинских песчаников не может быть намечена, но н верхняя, зачастую 
горизонты михайловский, р ютинский, как и вышележащий кардинский, 
оказываются нерасчлененными. На р. Ангаре же рютинский горизонт ОТ
деляется от михайловского хорошо, ибо сложен преимущественно песча
никами,  на  которых залегают породы кардинского горизонта.  Последний 
на р .  Ангаре образован  переслаивающимися песчаниками и мергелями, 
содержащими подчиненные прослои алевролитов и аргиллитов. 
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лесч аннюr; 5 - ТОНЕОЗСРНlIстые г;� с ч а Н I-I К Н ;  6 - алевролиты; 7 - а Р Г Н.1.1НТЫ; 8 - м е р г е Л I [ ;  9 - н з 
·::::I) аЦllзльные сочета НJJЯ : 1 - преI[�,!ущественно аРГНЛЛJ!ТЫ н аilСВрОЛIIТЫ; I I  - чередов а Н l l е  песч а н ![
ПОРО.D.ы грубого сост а в а ,  \1 - а .. 1еаРО!II1ТЫ, Mepгe.rI I[ J! ДОJI о �.U f Т Ы ;  \'1 - [[pelJ blYIl�eCTBeHHO карбонат
породы; \'1 1 1  - K 8 ;\leHHble СОЛ Н .  

Над](ардинский горизонт, венчающий ](р асноцветный р азрез н а  
р ,  Ангаре, J< a K  и его фаци альные аналоги - илгинскую И хандинскую 
свиты, некоторые исследователи относили к ордовику, но имеющаяся 
в нем фауна трилобитов свидетельствует о его верхнекембрийском воз
расте ( Кучкина , 1 966) . Общая мощность ](расноцветных ОТJ10жений вер
холенской свиты 600-700 м ,  

Такое строение сохраняется в общих чертах для всей западной час 
ти Ангаро-Ленского прогиба, Однако для восточной части четкое погори
зонтное расчленение н е  всегда хорошо прослеживается. Повсеместно 
без особых затруднений устанавливаются осинский, балаганский и реже 
усть-талькинский горизонты, Что касается михайловского, рютинского, 
кардинского и даже пестроцветного надкардинского горизонтов, то они 
В Ы!',еJl Я ЮТСЯ иногда B e c b ll a условно , Тем не ыенее совершенно правиль
но многие исследователи отмечают в общем единообразное строение 
н:расноцветных отложений верхоленской свиты. Такое представление до 
недавнего времени опиралось на данные по ограниченному числу хоро-
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ших обнажений, сейчас же подтвержда ется результатами бурения мно
гочисленных скважин, вскрывших р азрезы верхоленской свиты в бассей
нах рр .  Уды, Илги и Лены. 

Типичный р азрез верхоленской свиты восточного типа может быть 
показан н а  примере скв. ,N'Q 2 1 ,  пройденной в р айоне р. Илги у с. Бу
тырина . 

1 .  Здесь на серых окремненных доломитах нижнего, а ВОЗI\ЮЖНО, 
ч астично и среднего кембрия лежит п ачка серых и зеленовато-серых 
доломитовых алевролитов. Терригенные породы включают рассеянные 
обломки кремнистых пород и кварца . РаЗ l\Iер обломков не превышает 
2-3 мм. Мощность пачки 0,30 м. 

2.  Эта п ачка вверх по р азрезу сменяется сильно брекчированнымн 
алевролитами, содержащими включения ангидрита. Мощность 0,40 м. 

3 .  Алевролиты зеленовато-серых тонов постепеннно переходят Б бу
ровато-серые, бурые, а далее и кр асновато-бурые. Эти алевролиты т ак
же сопровождаются ангидритом, обраЗУЮЩИl\I прослои и включения. 
Прослои ангидрита имеют мощность от первых миллиметров до 3-
() см; они столь часто чередуются с алевролитами, что по существу об
р азуют своеобр азную сульфатно-терригенную породу, получившую у 
Л .  Н .  Ботвинкиной ( 1 966) н азвание ритмитов. Мощность 5,60 м. 

4.  Ритмиты сменяются коричневато-бурыми алевролитами, чередую
щимися с тонкими прослоями зеленовато-серых и серых алевролитов. 
В этом интервале прослои и включения ангидритов очень редки. Мощ
ность 1 ,80 м. 

5 .  По четкой литологической гр анице бурые алевролиты перекры
ваются серыми и зеленовато-серыми доломитаIlIИ и алевролитами. Мощ
ность 0,90 м. 

6 . Далее 
содержащих 
ность 0,30 м .  

выходит пачка красновато-бурых алевролитов, все еще 
значительную примесь доломитового м атериала. Мощ-

7. Серые массивные ДОЛ ОJl!ИТЫ, чередующиеся с зеленовато-серыми 
алевролитами. Мощность 5,60 м .  

8 .  Выше по р азрезу хорошо обособляется серия часто переслаи
вающихся р азнообр азно окр ашенных пород. У местных геологов она 
получил а н азвание «красивой» пачки. Эта часть р азреза состоит нз з а
кономерно чередующихся доломитов и алевролитов кр асновато-бурой, 
бурой, зеленовато-серой и серой окраски. Мощность прослоев пород р аз
личного состава и цвета от 2-3 мм до 0 ,5-1 сы , реже до 3-5 см. По все
му разрезу «кр асивой» пачки н аблюдаются включения и редкие прослои 
ангидрита МОЩНОСТЫО 2-3 ЫМ. Общая мощность пачки 1 0, 20 м. 

9 .  Породы «кр асивой» пачки перекрываются кр асновато-бурыми 
плотными и монолитными алевролитами, содержащими округлые вклю
чения ангидрита . Алевролиты неслоистые из-за обильных стяжениЙ' 
доломитового м атериала ,  имеющих, как пр авило, узловатую СТРУIПУРУ. 
Jvl0ЩНОСТЬ 2 ,50 м. 

Доломитовые алевролиты завершают р азрез той части верхоленской: 
свиты, котор ая известна под н азванием осинского горизонта или пачки. 
Выше этого горизонта р асполагаются преимущественно терригенные 
и исключительно кр асноцветные породы, которые в отличие от нижеле
ж ащих осинских содержат примесь уже не доломитового, а известкови
стого !\'I атериала. Они объединяются в бал аганский горизонт, для кото
рого характерно постоянное присутствие прослоев и включений суль
фатных пород. 

1 0. Начинается р азрез бал аганекого горизонта бурыми, !юричнева
то- и r<р асновато-бурыми известковистыlvIИ алевролитами, включающип 
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ми м аломощные прослои и гнездообрдзные обособления ангидрит а.  
Мощность 7,30 м.  

1 1 . Выше по р азрезу алевролиты, мощность пл астов котор ых ко
леблется от 0,40 до 0,65 м, переслаиваются с полосчатыми мергелями, 
имеющими мощность от 0, 1 5  до 0,45 м. Своеобр азная полосчатость мер 
гелей может быть объяснена присутствием песчанистого м атери ал а, со
{:редоточенного в отдельных прослоях. Мощность 2,60 м. 

1 2. Далее идет однородная серия кор ичневато-бурых известкови
стых алевролитов, содержащих прослои ангидрита. Мощность 3 ,40 м. 

1 3 .  Выше по р азрезу алевролиты чередуются через интервалы от 
0,20 до 1 ,5 м с прослоями мергелей мощностью от 1 ,5 до 5 см каждый, 
нередко имеющими линзовидное строение. Мощность 6,20 м.  

1 4. Однородные мер гелистые алевролиты, переходящие в l\Iергели .  
Мощность 1 5,20 м .  

1 5. Алевролиты через интервалы о т  0 , 1 0-0,20 д о  0,5-0,75 м вклю
чают п рослои полосчатых мергелей мощностыо от 2-3 до 8-1 5  см. 
Алевролиты и мергели содерж ат гнездовидные скопления и округлые 
включения ангидрита .  J\10ЩНОСТЬ 6,80 м .  

1 6. Вверх по р азрезу эта серия пород сменяется плотными м ассив
ными мер гелями.  Мощность 6,30 м. 

1 7. Массивные известковистые алевролиты с округлыми включения
ми  ангидрита, придающими  пор оде своеобразное очковое строение. 
Мощность 1 1 ,30 м. 

1 8. Мощн ая толща однообр азных известковистых комковатых алев
ролитов с гнездами и линзовидными прослоями ангидр ита. Мощность 
49,60 м. 

1 9 . Известковистые алевролиты, то ма ссивные, плотные, то комков а
тые, содержащие маломощные прослои зеленовато-серых  и буро-серых 
ТОНl{озернистых песчаников. Nl0ЩНОСТЬ каждого прослоя песчаника не 
превыш ает 2,5-5 см,  а встречаются они в интервале от 1 ,5-2 до 5-
1 0  �j . Мощность 44, 1 0  м. 

20. Выше по р азрезу среди известковистых алевролитов появляет
ся большое количество прослоев песчаника, в которых местами н аблю
дается косая слоистость. Мощность  отдельных прослоев песчаника н а  
этом интервале заметно увеличивается и в среднем составляет д о  1 0-
1 2  см.  Мощность 27,60 м .  

2 1 .  В ышележ ащая п ачка пород является переходной к усть-таль
кинским песчаникам. В строении ее принимают участие алевролиты и 
песч аники. В верхней части р азреза отдельные пл асты песчаников ИllIе 
ют мощность 0,60 м .  Мощность 8, 1 0  м.  

По четкой литологической гр анице, хотя и с постепенным перехо
дом , алевролиты балаганского горизонта сменяются 

22. бурыми,  р озовато-бурыми тонко- ,  иногда среднезернистым и 
очень плотными массивными песчаниками, н а  поверхностях н апл астова
ния которых встречаются плоские н ашлепки аргиллитов. В нижней 
части интервала песчаники неслоистые, Nl ассивные, в верхней - слои
стые. Мощность 1 6,80 м.  

23. Выше по р азр езу песчаники перекрыв аются п ачкой бурых и ко
р ичнев ато-бурых алевролитов. Алевролиты через р азличные интервалы 
чередуются с прослоями серовато-бурых тонкозернистых песчаников 
мощностью от 3-5 до 25-30 см. Мощность 6,40 м .  

24. Алевролиты переходят в розовато-бурые и бурые тонкозер нис
тые песчаники, слоистые и неслоистые. На  поверхностях напл астования 
песчаников содерж атся плоские нашлепки аргиллитов; они р ассеяны то 
редко, то кучно. Мощность 4,50 м.  
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25. Чередование ПЛОТНЫХ м ассивных песчаников с алевролитами. 
Мощность 1 ,90 М .  

26.  Однородная пачка бурых, красновато-бурых и розовато-бурых 
тонкозернистых песчаников, монолитных, плотных. Песчаники, как пра
вило,  слоистые. В самой верхней части р азреза ЭТОй п ачки песчаники 
включают м аломощные (0,5 см) прослои аРГИл.I1ИТОВ. Мощность 4,40 м. 

Nlассивными песчаниками заканчивается разрез усть-талькинского 
горизонта. Вышележ ащие отложения, среди ]{оторых преобл адают алев
ролиты, должны быть отнесены уже к михайловскому горизонту. 

27. С амые низ ы  р азреза этого горизонта представлены алевроли
та1\1 I1 с м аломощными прослоями тонкозернистых песчаников . J\llощ
ность 7,30 1\<1. 

28. Серия слоев, состоящая из заI<ономерно переслаивающихся 
алевролитов, ТОНI<озернистых песчаников и аргпллитов. Алевролиты 
и аргиллиты, как пр авило, окр ашены в бурые, J<раснов ато-бурые тона,  
песчаники имеют зеленовато-серую или серую окраСЕУ. В алевролитах 
постоянно содержатся округлые включения и гнездообразные скопле
ния ангидрита.  Мощность 5,30 м. 

29. Чередование тонкозернистых неслоистых песчаников, содержа
щих плоские нашлепки а р гишl ИТОВ и комковатых алевролитов, гнезда 
и ЛИНЗОБидные ПРОСЛОJI ангидрита. Мощность 5,40 м .  

30.  Пестр ая п о  составу п ачка, в которой присутствуют песчаники, 
алевролиты и мергели. Песчаники преимущественно тmшозернистые, 
слоистые и неслоистые, I<оричневато-бурые, реже зеленовато-серые. Н а  
границе с пластами алевролитов песчаники содержат нашлепки, а IШОГ
да и самостоятельные прослои аргиллитов. Песчаники и алевролиты 
з аним ают господствующее положеШIе Б р азрезе; МОЩНОСТЬ их прослоев 
колеблется от 0, 1 0-0, 1 5  до 0,35-0,50 м. Мергели же встречаются лишь 
в Еачестве маломощных, но хорошо обособленных прослоев МОЩНОСТЬЮ 
от 2 ДО 3-5 СМ. ПО Bcel\!y р азрезу р ассеяны ВЕлючения И гнездовид
ные скоплеНIIЯ ангидрита. Мощность 8,60 м .  

3 1 .  Выше по р азрезу пестр ая п ачка ПОРОД сменяется l\ЮНОТО Н Н Ы М И  
коричневато-бурыми известковистыми  алевролитами, содерж ащими ма
ломощные прослои зеленовато-серых и буровато-серых тонкозернистых 
песчаников. Мощность 5, 1 0  м .  

3 2 .  Далее ВНОВЬ идет чередование песчаников ,  алевролитов и мер
гелей. Однако в этом чередовании главное место занимают алевролиты, 
среди которых наблюдаются хорошо обособленные пласты песчаников 
МОЩНОСТЬЮ ДО 0,65 м .  Мергели :rKe обр азуют м аломощные прослои. 
По-прежнему в р азрезе встречаются включения ангидрита. Мощ
ность 8,80 М .  

33.  Следующая серия слоев представлена бурыми и серовато-бу
рыми,  преимущественно тонкозернистыми песчаниками, нередко содер
жащими плоские БКJJ lOчеf1ИЯ Jюричневато-бурых аргиллитов,  и Ер асно
в ато-бурыми алевролитами, постоянно содержащими ВЮ1l0чения ангид
рита . . МОЩНОСТЬ 1 2,60 м .  

34. Эта  сери� слоев переходит в чередование песчаников, алевро
литов И мергелеи. В р азрезе преобладают песчаНИЮI И алеВР О�l !JТЫ ; 
N: ОЩНОСТЬ их прослоев колеблется от 5-1 О ДО 20-35 СМ. Мергели 
встречаются гор аздо реже, МОЩНОСТЬ их прослоев никогда не ПDевыша
ет 5--8 СМ .  В этой части р азреза ангидрит сменяется ГИПСОl\I . Мощ
ность 7 ,80 М .  

35 .  ,Ц�лее в ыходит хорошо обособленный I3 р азрезе пласт бурых, 
розовато-оурых н I\оричневато-бурых тоН!{озернистых ПЛОТНЫХ массив
ных песчаников . МОЩНОСТЬ 2,40 м. 
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36. З атем вновь появляется пестрая п ачка красновато-бурых алев
ролитов, пересл аивающихся с I{оричневато-бурыми и зеJlеновато-серы
ми тонкозернистыми песчаниками. Мощность алевролитовых прослоев 
U, 1 5-0,65 м, а песчаниковых 0, 1 0-0,25 м. Вся эта п ачка пронизана 
прожилками гипса, рассекающими породы в р азных направлениях. 
Мощность 3 ,30 м. 

37. Выше следует хорошо обособленная п ачка бурых и вишнево
бурых мергелей. Мергели звенят при ударе, имеют р аковистый излом 
и массивное сложение. Мощность 0,50 м. 

38. Выше по р азрезу мергели перекрываются бурыми, коричневато
бурыми и серовато-бурыми тонкозернистыми песчаниками. В нижней 
части есть прослои алевролитОВ, а по всему р азрезу песчаники бук
в ально переполнены плоскими включениями и прослоями мергелей. Осо
бенно многочисленны прослои мергелей в верхней ч асти р азреза, где 
их мощность иногда достигает 0,50 м .  Мощность 1 0,40 м .  

39 .  Выше по р азрезу р асположены коричневато-бурые и бурые 
плотные тонкозернистые песчаники с очень редкими и маломощными 
ПРОСЛОЯl\lИ песчанистых аргиллитов и включениями гипса . Мощность 
5,80 м. 

40. Чередование песчаников и алевролитов буровато-серых, бурых 
и реже кр асно - бур ых . ПесчанИIШ и алевролиты постоянно содержат 
плоские включения я р ко - бурых А!ер гелей, а в верхней ч асти р азрез а  
мергеЛI1 начинают обособляться в виде саыостоятельных прослоев, 
I.IOЩНОСТЬ которых и ногда достигает 0,50 !I! .  Мощность 21 м. 

4 1 .  Бурые и бур ов ато -серые из вестковистые песч ани к и , тоикозер -
нистые, монолитные. М.ощность 5 111 . 

. 

42. Пестр ая п ачка, состоящая из переслаивающихся буровато-се
рых, бурых и красно-бурых песчаников, мергелей и алевролитов, содер
жащих гнездообр азные скопления гипса . Л1.0ЩНОСТЬ прослоев песч а н и к а  
от 0, 1 0-0, 1 5  до 0,25 м, алевролитов - 13  низах разреза до 0,25 111, 
в верхах до 0,50-0,65 м ,  а мергелей никогда не превышает 0,20-··· 
U,25 м. Мощность 7,40 м .  

Вышележащи е  отложения п о  пр ео блад а ющему развитию песчани
ков относятся уже !{ слсдующеыу, Р ЮТ'!НСЕОМУ горизонту в е Р ХОс1СНСJ{О Й  
свиты, р азрез котор ого н ачин ается 

43. массивными ы о нол итн ы м и слоисты м и  11 неслоистыlии песчани
Еами, бур ы ми, буров ато- сер ы м и  и красно-бурыми содерж:ащими в ниж

i-iе й Ч аСТИ р азр ез а п р о слои алевролитов. Мощность 1 2 ,20 � i .  
44.  З атем выходят однородные розовато - бур ые и бур ы е  песчаЫ!1i<И. 

Они iЧОНОЛИПiые,  о б л адают отчетл ивой слоистостью, тонкозерн исты. 
Мон отонность этой песчаниковой тол щи н а р уш ается Л ИlliЬ плоск и м и  
включе ниями яр ко- бурых мергелей, ино гда переходящими в саIlЮСТОЯ
тельные ПРОCJiОИ ЫО Щi-IОСТЬЮ ДО 5-8 см.  l'vlО ЩЕОСТЬ 29,90 М.  

45. Одн оо бр азная толща песчани ков переЕрьrвается серией слоев,  
предст авленных череДОБаI!ие�1 бурых, сер овато-бур ых и зелен о в ато -се 

рых тонко зерн истых песч а н и ко в  с кр асно-бурыми и кирпично-кр асными 
алеВРОЛIп а ы и  и ыергел я м и .  Все ЭТ! !  пор оды содерж ат ВI<лючения гип
са . j'v'iOЩНОСТЬ 28, 1 0  м .  

Вышележащие отложения верхоленской СВИТЫ ЭТОЙ скважи н ой не 
ВC I{р ыты , но судя �o р езул ы а т а�1 бурения других скважин, и в строе
нии верхних частеи р азреза этаи СБИТЫ ка ких-л и б о  новых з акономер
ностей подметить нельзя. Отличия в стр оени и  р азрезов появл я ются 
тол ько Б н аДI,аРДИНСКОl\I гор изонте или х а НДИI-lСКОЙ свите, Iютор а я ха
р актеризуется уже существенно ины�! на б ором пород и относится к ме
деносным ](р асноцветныы форм ацияы.  
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Типичные особенности з ападной группы р азрезов, свойственных 
Канско-Ангарской впадине, выявлены толы<о в самые последние годы 
поисково-р азведочными работами н а  нефть и калийные соли. Красно
цветные отложения верхоленской свиты здесь р азбурены многочислен
ными скв ажинами, по которым проведен тщательный отбор керна .  
Почти повсеi\Iестно в р азрезах западного типа под кр асноцветными от
ложениями верхоленской свиты выделяется непостоянной мощности 
толща сероцветных сульфатно-карбонатных и соленосных пород, места
ми содержащих прослои и пачки терригенных кр асноцветов. В основа
нии этой толщи обычно н аблюдаются базальные конгломер аты, об
р азующие п ачку мощностью от первых метров до 40 М .  В нижнеы 
и среднем течении рр .  Усолки и Тасеевой (скв . 42,55) * в этой толще, 
мощность которой колеблется от 45 до 1 75 м, преобладают з асолонев
вые, соленосные и отчасти карбонатные сероцветные породы. К юга-за
п аду отсюда близ сс. Тынысса и Канарая ( скв. 25 и 52) эта толща вы
деляется условно, поскольку из нее полностью выпадают не только 
соленосные, но и карбонатные породы ; р азрез здесь представлен ис
ключительно терригенными и преимущественно кр асноцветными поро
дами. Тем не менее в разрезе толщи на этом учаСТl<е присутствует ан
гидрит, которого здесь всегда больше, чем в вышележащих отложениях. 

В основании толщи, как и в других р айонах, з алегают конгломера
ты , по которым хорошо отбивается ее нижняя граница. Мощность тол 
щи в скв. 25 И 52 значительно уменьшается - до 35-60 м . Несколько 
обособлен р азрез той же толщи в р айоне с. Караульного, скв. 27. Он  
представляет собой как бы промежуточное звено между р азрезами 
скважин ТЫI-Iысса и Канар ая, с одной стороны, и низовий и средней 
ч асти течения рр. Усолки и Тасеевой - с другой. В основании этого 
р азреза тоже лежит мощная пачка б аз альных конгломератов, а в строе
нии его принимают участие не только сероцветные сульфатно-карбонат
ные породы, но и красноцветные терригенные, среди которых появля
ются грубозернистые, вплоть до гр авелитов. В том случае, когда эту 
толщу слагают преимущественно соленосные и карбонатные отложения, 
по н абору пород она резко отличается от перекрывающих ее кр асно
цветных терригенных толщ верхоленской свиты. Но в то же время есть 
и такие ее р азрезы, в которых господствуют н аборы, типичные для 
кр асноцветной верхоленской свиты. 

Р азрез собственно верхоленской свиты начинается толщей, которую 
можно условно назвать песчано-алевролитовоЙ. Она содержит своеоб
р азные горизонты осадочных брекчий и прослоев мергелей. В ее строе
нии принимают участие также аргиллиты, алевролиты и преимущест
венно тонкозернистые песчанИI<И . Эти породы то обособляются в виде 
отдельных пачек, то в различных сочетаниях чередуются друг с другом. 
Такой состав толщи непостоянен для всех р азрезов з ападного ТИI l а .  
В р айоне с. Тынысса ( скв. 25) , н апример, эта толща сложена почти 
ис],лючителыlO песчаниками, преимущественно среднезернистыми, ме
стами даже грубозернистыми. Только в с амых низах р азреза встреча
ются 1I'I аломощные прослои мергелей, алевролитов и аргиллитов. Гру
бого состава терригенные породы могут быть отмечены также в р азре
з ах р айона сс. Кар аульного и Канарая ( скв. 27 и 52) , где верхи 
песчано-алевроЛIПОВОЙ толщи сложены главным обраЗОi\'l грубозерни
стыми песчаниками, переходящими в гр авелиты. ОБЩИ1\'l дЛЯ всей тол
щи является ПОСТОЯННОе присутствие сингенетичных прослоев и вклю
чений ангидрита. Мощность песчано- алевролитовой толщи достигает 

Р3СПО.lожение СI;ваЖIIН ПОЕззано на рис. 45. 
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наибольших значении в тех р азрезах, где в ее строении участвуют 
грубые терригенные породы. Мощность толщи достигает 345 м в 
С IШ. 25, в скв. 52-260 м ,  а в скв. 27-220 м .  Там, где в р азрезах толщи 
полностыо отсутствуют грубые терригенные породы, ее мощность не вы
ходит за пределы 1 65-200 м. 

Втор ая по счету толща верхоленской свиты сложена преимущест
венно глинистыми породами, однообр азие которых в р азрезе н арушает
ся только их переходами в алевролиты. В породах постоянно содер
ж атся включения ангидрита .  Н аиболее однороден р азрез этой толщи 
в скв. 22, где мощность его составляет 500 м. Несколько сокр ащается 
мощность толщи в скв 25, 27 и 52, где она не превышает 380 м (см. 
р ис. 46) . 

Верхнюю часть р азреза верхоленской свиты представляет третья 
по счету толща преимущественно грубых терригенных пород, сохранив
ш аяся только в скв. 52, 22 и 27. В скв. 55 эта толща р азмыта. В скв. 52 
толща сложена грубо- и среднезернистыми косослоистыми песчаника
ми. В скв. 22 грубые терригенные породы присутствуют лишь В самых 
верхах р азреза толщи, а в целом в ее строении принимают участие че
редующиеся между собой песчанИlШ, алевролиты и аргиллиты. Мощ
ность третьей толщи в скв. 52 500 м, в скв. 22 она не выходит за пре
делы 300 м. 

Общая ыощность отложений верхоленской свиты в западном типе 
р азреза достигает н аибольшей величины в окрестностях с. Троицко-З а
JЗодского ( СIШ . 22) , где она превышает 1 000 м .  Малые мощности этой 
свиты характерны для р айонов сс. Тынысса (скв. 25) И Караульного 
( скв. 27) . Однако такие изменения мощностей верхоленской свиты 
объясняются не сокр ащением р азрезов, а их срезанием вышележащими 
девонскими толщами. 

Н аиболее хар актерный р азрез з ападного типа дает скв. 22, вскрыв
шан в р айоне с. Троицко-З аводского более 1 000 !II красноцветных по
род верхоленской свиты. Подошва кр асноцветных отложений здесь за 
легает н а  глубине 1 02 1 ,70 М,  однако красноцветы встречаются и ниже, 
но там они з алегают в виде прослоев и пачек среди сероцветных кар
,бонатных и соленосных пород. Т аким образом, Ерасноцветные отло
жения верхоленской свиты в этом р азрезе постепенно сменяют серо
цветные соленосно-карбонатные толщи, и поэтому резкой гр аницы 
такого перехода наблюдать не удается. 

1 .  Терригенный кр асноцветный р азрез в скв. 22 начинается корич
невато-бурыми алевролитами, для }<Оторых хар актерна  примесь доло
митового м атериала . Алевролиты переслаиваются с мергелями и оса
дочными брекчиями, состоящими из кучно расположенных остроуголь
ных обломков мергелей, сцементированных карбонатным м атериалом. 
Породы буквально пронизаны гнездовидными скоплениями ангидрита ,  
а также в р азных н аправлениях пересечены прожилками белого и рОЗО ·  
вого гипса. На ПЛОСI{ОСТЯХ напластования алевролитов наблюдаеТС51 
сыпь из слюдистых чешуек и отдельные хорошо окатанные зерн а  квар
ца и кремней. Jvlощность 4,70 м. 

2 .  Выше по р азрезу залегают однородные I<оричневато-бурые алев
ролиты, содержащие включения и гнезда ангидрита. Jvlощность 1 О м. 

3 .  Среди алевролитов вновь появляются прослои осадочных брек
чий. Мощность 2,20 м .  

4. lvlергели буровато-коричневые, с р аковистым изломом ,  звеня
щие при ударе молотком. Мощность 0, 1 0  м. 

5. АЛеВРОЛИТЫ с примесыо доломитового материала, с гнездаМ!l 
и округлыi',1И включе,.шями ангидрита .  Мощность 3,80 м. 

1 7  А. И .  АнаТО.%ева 257 



6. Алевролиты кр асно-бурые, реже зеленовато-серые, включающие 
м аломощные прослои тонкозернистых песчаников. Помимо песчаников, 
в прослоях есть мергели. Мощность 6 ,40 м. 

7. Выше по р азрезу коричневато- бурые и бурые алевролиты пере
слаиваются с м аломощными прослоями осадочных брекчий и зеленова
то-серых тонкозернистых песчаников. Мощность 2,90 м. 

8. Далее в р азрезе хорошо обособляется п ачка осадочных брек· 
чий. В основной м ассе этих пород, представленной алевролитом, р ас
сеяны остроугольные обломки ярко-бурых мергелей и аргиллитов. Кро
ме того, брекчию пронизывают частые включения и гнезда ангидритов, 
что в целом придает этой п ачке пестрый вид. Мощность 2,80 м .  

9. Брекчии вверх по р азрезу сменяются однородными коричневато
бурыми алевролитами. Мощность 2,40 м. 

1 0. Такие же по составу алевролиты, что и нижележащие, но в них 
постоянно присутствуют концентрические включения ангидрита, дости
гающие 2 мм Б диаметре. Эти включения р авномерно распределены 
в породе, что придает ей своеобразное гороховидное строение. Мощ
ность 4,40 м. 

1 1 . Алевролиты постепенно переходят в тонкозернистые полимик
товые песчаники коричневато-бурые и буровато-кр асные. Песчаники 
содержат включения и гнезда ангидрита . Мощность 2 м. 

1 2. Выше следует обособленная п ачка осадочных брекчий корич
невато-бурых и буро-кр асных, состоящих из хаотически р асположенных 
остроугольных обломков мергелей и аргиллитов. Мощность 3 м. 

1 3 . Брекчии переходят в тонкозернистые песчаники, чередующиеся 
с сильно песчанистыми аргиллитами. Песчаники содержат включения 
ангидрита то Б виде округлых зерен, достигающих 1 см в диаметре, то 
в Биде точечных обособлений. Мощность 5 м. 

1 4. Коричневато-бурые и буровато-коричневые песчанистые аргил
литы, р аспадающиеся на отдельные комки неправильной остроуголь
ной формы. Аргиллиты содержат примесь карбонатного м атериала 
и включения и линзовидные прослои ангидрита. Мощность 2 м .  

1 5. Аргиллиты сменяются осадочными брекчиями, состоящими из 
обломков кр асно-бурых и зеленовато-серых мергелей и аргиллитов, 
расположенных в песчанистом м атериале. Мощность 3 м. 

16 .  Выше по р азрезу брекчии перекрываются тонкозернистыми пес
ч аниками, содержащими включения ангидрита, то округлые, достигаю
щие 1 см в диаметре, то имеющие вид точечных обособлений. Мощ
ность 5 м .  

1 7. Коричневато-бурые песчанистые аргиллиты, содержащие м ало
мощные прослои аргиллитов оливково-зеленого цвета·. Nlощность 3,90 м. 

1 8. Песчанистые аргиллиты по четкой литологической границе 
сменяются мергелями, для которых хар актерна  полосчатость. Преобла
дают мергели буровато-коричневые и красновато-бурые, реже н аблю
даются зеленовато-серые и голубовато-серые аналогичные породы. 
Мощность 1 , 1 0  м. 

1 9. Выше идут буровато-коричневые очень плотные алевролиты, 
содержащие включения ангидрита. Мощносгь 4,50 м .  

20 .  Они переходят в розовато-серые и Jюричневато-бурые тонко
зернистые неслоистые песчаники. Мощность 0,40 11'1 . 

2 1 .  З атем в новь выходят алевролиты, в нижней части р азреза зеле
новато-серые, в верхней - буровато-коричневые. Мощность 6,30 м .  

22 .  Пачка однообразных по строению кр асноцветных комковатых 
песч анистых аргиллитов, содержащих м аломощные прослои тонко.
зернистых песч ан и ков и мергелей. Мощность 5 1\1 . 
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23.  Алевролиты оуровато-коричневые, участками сл абобрекчирован" 
ные (в однородной алевролитовой м ассе есть небольшие обломки ар
гиллитов ) ,  беСПОР ЯДОЧI-10 чередующиеся с зеленовато- серыми алевроли
таJlШ, на плоскостях напластования которых встречаются нашлепки 
Ьурых алевролитов. Мощность 1 О м. 

24. Хорошо обособленная в р азрезе пачка буровато-коричневых 
тонко- и среднезернистых кварц-полевошпатовых песчаников. Мощ
ность 1 м .  

25. Алевролиты коричневато-бурые, включающие м аломощные про
слои тонкозернистых песчаников. Мощность 4 м. 

26. Коричневато-бурые аргиллиты р азной степени песчанистости с 
nрослояJ\'IИ и включениями ангидрита. МОШНОСТЬ 1 0  м .  

27. Алевролиты, переслаивающиеся через неравномерные интерва
лы с тонко- И среднезернистыми песчаникаl\Ш. Мощность 5 м. 

28 .  Песчанистые аргиллиты, буровато-коричневые, с прослоями 
И включениями ангидрита . Мощность 1 ,80 м. 

29 .  Аргиллиты по четкой литологической гр анице сменяются буры
ми и буровато-зелеными тонкозернистыми кварц-полевошпатовыми 
песчаниками. Мощность 0,50 м. 

30. Буровато-коричневые песчанистые аргиллиты с маломощными 
прослоями тонкозернистых песчаников чередуются с алевролитами. 
jvlощность 6,90 м. 

3 1 .  Пласт песчаника неравномерного сложения и неодин аковой 
окр аски. В основном это тонкозернистые коричневато-бурые песчаники 
с отдельными гальками кремней и кварца . Они содержат прослои свет
ло-серых и зеленовато-серых известковистых песчаников, н а  плоскос
тях напластования которых имеются н ашлепки буро-красных и зелено
вато-серых аргиллитов. Мощность 0,70 м. 

32. Песчанистые аргиллиты с м аломощными прослоями тонкозер
нистых песчаников. Мощность 2,50 м. 

33.  Пачка своеобразных коричневато-бурых, вишнево-коричневых 
осадочных брекчий, состоящих из остроугольных оБЛОl\ШОВ аргиллитов, 
расположенных то кучно, то р азобщенно. NIощность 0,80 м. 

34. Алевролиты буровато-коричневые с ПРОСЛ О Я М I1  тонко- И средне
зернистых песчаников. NI.ОЩНОСТЬ 7 м. 

35. Пласт бурых и кр асновато-бурых тонт- и среднезернистых 
кварц-полевошпатовых песчаников. NIощность 0,80 м. 

36. Алевролиты с включениями и точечными обособлениями aJ-lГИД" 
рита, чередующиеся с песчанистыми аргиллитами. Мощность 4,20 м .  

37 .  Коричневато-бурые и зеленовато-серые тонко- и среднезерни
стые песчаники с редкими хаотически р асположенными гальками квар
ца и кремня. Мощность 2 м .  

38. СерtI Я  чередующихся слоев алевролитов и тонкозернистых 
песчаников, содержащих включения ангидрита. Мощность 5,80 м .  

39 .  Кр асновато-бурые и коричневато-бурые алевролиты, переходя
щие в песчанистые аргиллиты. В верхней части п ачки среди них встре
чаются прослои голубовато-серых аргиллитов. Мощность 1 0  м. 

40. Пестрая п ачка пород - п ересл аивание аiIевролитов, тонкозер
нистых песчаников и осадочных бреI<ЧИЙ. Цвет пород коричневато-бу
рый, бурый, реже зеленовато-серый. Мощность 5 м .  

4 1 .  Красновато-бурые песчаники, тонко- и реже среднезернистые, 
с включениями ангидрита . Мощность 3 м. 

42. Далее ВЫХОДИТ мощная толща удивительно однообр азных и 
монотонных по  составу и строению аргиллитов , имеющих интенсивную 
ярко-бурую, h:p aC!-Iов ато-бурую и лишь изредка зеленовато-серую и го-
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лубов ато-серую окр аску. Аргиллиты м ассивные, неслоистые, р аспадаю
щиеся на ]{уски неправильной ф ормы. Однообразие р азреза нарушается 
лишь тем ,  что некоторые р азновидности аргиллитоJ3 песч анисты, другие 
же характеризуются значительной примесью карбонатного материала . 
В том случ ае, ]{огда песчанистость аргиллитов становится высокой, они 
на  некоторых интервал ах превращаются в алевролиты или тонкозер 
нистые песчаники, а когда карбонатный м атериал превышает 30% обще
го состав а породы, аргиллиты переходят в мергели. На поверхностях н а
пластования песчаников и алевролитов нередко есть примазки и на 
шлепки аргиллитов . Остроугольные облом]{И и окатыши аРПIЛЛИТОБ 
содерж атся и в самих песчаниках. Мощность прослоев песчаников 
и алевролитов от первых саНТИJl'Iетров до 2,5-3 м ,  а мергелей никогда 
не превышает 5-8 см. Встречаются эти прослои через р азличные про
межутки, от 1 ,5-2 до 5-6,5 м .  В целом же толща сложена аргиллита
ми, которые постоянно сопровождаются главным обр азом гипсом 
и реже ангидритоi'.'! , образующими среди них прослои, линзы, гнездо
видные С]{Qш]ения, гороховидные и точечные обособления. Мощ
ность 44 1 ,40 JII . 

43. Выше продолжается р азрез все той же аргиллитовой толщи. 
В отл ичие от нижележащих ЗРПJЛлитов они все песчанисты и ч асто со
держат прослои тонкозернистых песчаников и алевролитов. Мощность 
38,80 м .  

44 . З атем среди ]{р асно- бурых аргиллитов отчетливо обособляется 
пласт голубовато-серых мергелей и известняков, р азобщенных через 
и нтервалы от 0 , 1 0  до 0, 1 5  ы il!ЮСJIОЯ Jl1И гипса JI10ЩНОСТЫО от 3 до 5 ,5  сы . 
Мощность 2 М .  

45. lvlергели вверх по р азрезу по  четкой литологичес]<ой гр анице 
сменяются вишнево-](р асными ПОJIосчатыми алеВРОJI итами. lYlощ-
ность 2 м. 

46. BHCJEb выходят ]{раснов ато-бурые песчанистые аргиллиты, со
;Lержащие прослои серых и голубовато-серых арпIЛЛИТОВ и коричнева
'то-бурых аJIевролитов; в этой ч асти р азреза также встречаются про
СЛО ! ) ,  включения И гнездообр азные скопления гипса .  Мощность 43,80 ы .  

47. Аргиллиты вверх по р азрезу постепенно переходят в тонкозер
нистые песчаники. Кр асно-бурые песчаники включают прослои алевро
литов очень ч асто серого или зеленовато-серого цвета . Н а  плоскостях 
напластования песчаников и алевролитов встречаются нашлепки и при
Jl l азю! ярко-бурых аргиллитов, скопления чешуек слюды. Мощность 8 1\1 . 

48. Вновь в р азрезе появляется п ачка I<р асно-бурых сильно песчз 
НI1CTЫX аргиллитов. Мощность 4,5 м. 

49. Серия чередующихся слоев кр асно-бурых тонкозернистых пес
чаников, алевролитов и песчанистых аргиллитов. Мощность 8,5 JlI . 

50. Крзсно-бурые тонкозернистые песчаники, содержащие мало
�.ющные прослои песчанистых аргиллитов. Мощность 2 ,70 М.  

С глубины 3 1 3,30 скв. 22 BCI<pbIBaeT уже иного фациального облика 
породы. На этом уровне реДI<ОСТЬЮ становятся тоН!<озернистые терри
генные породы, почти полностыо исчез ают и прослои ]{арбонатных; 
реДКИl\-IИ становятся и сульф атные В I<лючения. Разрез здесь начинается 

5 1 .  E:p acho-БУРЫJlIИ тонкозернистыми песчаниками, пересл аивающи
М ЕСЯ с светло-серыми и буровато-серыми массивными косослоистыми 
песчаН!Л(а�IИ .  Мощность 5,30 i\1 .  

52. Выше выходят однообр азные тонко- и среднезернистые светло
оурые и розовато-бурые сильно известковистые песчаники, Еак прави
ло, ЕОСОCJIOистые. В песчаНИI<ах встречаются остроугольные обломки 
зеленых н !<р асных аР ГИЛJlИТОВ. Мощность 5,60 м. 
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53. Серия пересл аивания красновато-бурых и голубовато-серых 
алевролитов и тонкозернистых песчаников, содержащих линзовидные 
прослои песчанистых мергелей. Мощность 5,40 м. 

54.  Выше обособляется п ачка однообр азных сильно известковистых 
песчаников, красно-бурых и кирпично-кр асных. Некоторые их р азновид
ности содержат остроугольные обломки голубовато-серых аргиллитов . 
l\10ЩНОСТЬ 2 ,60 м .  

55. Выше по р азрезу кр асно-бурые и кирпично-кр асные тонкозер
нистые песчаники чередуются со светло-серыми и буровато-серыми 
т онко- и среднезернистыми песчаниками. Мощность 1 0,90 м. 

56.  Алевролиты кр асно-бурые, с прослоями тонкозернистых песча
ников. Мощность 0,40 м .  

57 .  Красно-бурые тонко- и среднезернистые песчаники, включаю
щие остроугольные обломки кр асно-бурых аргиллитов .  Мощность 2 м. 

58. Розовато-бурые и сиренево-бурые тонкозернистые песчаники, 
!(осослоистые, с н ашлепками ярко-красных аргиллитов на плоскостях 
н апл астования. Мощность 4, 1 0  м. 

59. Чередование тонко- и среднезернистых песчаников, розовато
бурых, Iшрпично-красных, сиреневато-бурых, светло-серых и зеленов а
то-серых. Песчаники часто косослоистые. Почти во всех этих песчани
J ;ax присутствуют остроугольные плоские оБЛ01vlIШ вишнево-бурых ар
ПIЛлитов . Мощность 1 1 ,50 м. 

60. Выше по разрезу выходят буровато-красные алевролиты, со
держащие маломощные прослои песчанистых аргиллитов и ТОrшоз е р 
нистых песчаников. Мощность 4 м. 

6 1 .  Пачка кр асновато-бурых, кирпично-кр асных тонко- и средне
зернистых песчаников, м ассивных, главным образом КОСОСЛО lIСТЫХ, 
с линзовидными прослоями И р азмазанными участками средне- и гру
бозернистых кварц-полевошпатовых песчаников светло-серо['о цвета . 
На плоскостях напластования песчаников нередко встречаются окаты
ши аргиллитов. Иногда окатыши сосредоточиваются в виде отдельны;; 
прослоев, достигающих 7-1 0  см мощности. Мощность 3,30 м. 

62 .  Пачка сиренево-бурых и лиловато-бурых песчаников, преиму
щественно среднезернистых, но местами переходящих в грубозернистые. 
Они содержат остроугольные обломки ярко-бурых аргиллитов. Облом
К!1 сос'редоточены в отдельных прослоях, достигающих 5-8 см мощ
ности. Мощность 4,20 м. 

63. Чередование лиловато-бурых, бурых и реже светло-серых преи
мущественно среднезернистых песчаников, обладающих разнообразной 
;{осой слоистостыо речного типа. Среднезернистые песчаники на от
дельных участках переходят то в тонко-, то В грубозернистые р азности, 
){оторые, как правило, составляют в р азрезе лишь м аломощные про
слои. Мощность 6,90 м. 

64.  Далее выходят тонкозернистые кр асновато-бурые песчаники, 
переслаивающиеся с алевролитами. Мощность 1 ,80 м .  

65. Лиловато-бурые средне- и тонкозернистые кварц-полевошпато
вые I<осослоистые пеrчаники с гальками кремней и Iшарца и остроуголь
ными оБЛОl\шами ярко-бурых аргиллитов . Мощность 7, 1 0  м . 

66. Однообр азная толща лиловато-бурых и сиреневато-бурых круп
нозернистых песчаников, м ассивных и косослоистых, с р ассеянной 
галькой кремней и остроугольными обломками ярко-бурых аргиллитов. 
}\'10ЩНОСТЬ 9,70 м. 

67. Чередование разнозернистых лиловато-бурых песчаников. В раз
резе преобладают грубо- и среднезернистые породы, тонкозернистые 
встречаются реже. J\ll0ЩНОСТЬ 6,50 м. 
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68. Пачка лиловато-бурых и тонкозернистых слоистых песчаников 
с остроугольными обломками ярко-бурых аргиллитов. Мощность 2,50 м .  

69. Чередование средне- и реже тонкозернистых лиловато-бурых 
косослоистых песчаников с грубозернистыми зеленовато-бурыми, перехо
дящими в гр авелиты. Мощность 1 1 ,60 м. 

70. Толща пересл аивающихся красновато-бурых среднезер нистых 
и лиловато-бурых крупнозернистых песчаников, содержащих обломки 
аргиллитов. Мощность 1 1 ,30 м .  

7 1 .  Песчаники лиловато-бурые, реже розовато-бурые, преимущест
венно тонко- и реже среднезернистые, как пр авило, слоистые, с редки
ми остроугольными включениями аргиллитов и линзовидными прослоя
]\'lY! зеленовато-серых и серых грубозернистых песчаников. Nlощность 
7,60 м .  

72. Толща однообразных р озовато-бурых тонкозернистых кос()
слоистых песчаников . Мощность 1 5,40 м .  

73 . Лиловато-бурые и розовато-бурые преимущественно среднезер
нистые песчаники, содержащие в средней ч асти р азреза 0,50 м мощно
сти прослой гравелитов. Мощность 5,50 м. 

74. Розовато-бурые слоистые и косослоистые средне- и грубозер
нистые песчаники. Мощность 1 2,80 м. 

75. Чередование серых и кр асно-бурых грубо- и среднезернистых 
кварц-полевошпатовых песчаников, обл адающих грубой косой ' слоис 
тостью потокового типа . Nl0ЩНОСТЬ 1 3 , 1  О ы .  

76 .  П ачка красно-бурых тонкозернистых песчашшов с ПОТО!ЮВОtr 
слоистостью. Мощность 2,60 м . Венчается р азрез верхоленской свиты 

77. толщей чередующихся светло-серых, серых и кр асновато-бу
рых TOНl,O- и сре;J,незернистых песчаников, содержащих остроугольные 
обломки серых и зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 32,60 ы .  
В р айоне скв. 22 красноцветы верхоленской свиты перекрываются зе-
леноцветными породами девона .  

Следовательно, кр асноцветные толщи верхоленской свиты восточ
ного и западного типов разрезов представлены существенно терриген
ными обр азованиями. Самостоятельные прослои сероцветных карбонат
ных пород, среди которых могут быть отмечены доломиты, наблюдаются 
только в низах р азреза восточного типа, в так называемом осинском 
горизонте. Однако в северном и северо-восточном направлениях' кр ас
ноцветные терригенные породы описанных выше двух типов разрезоi3 начинают постепенНо р асклиниваться сероцветными карбонатными по
родами вплоть до полного исчезновения кр асноцветов в средне-верхне
кембрийских р азрезах кр айних северных районов Сибирской платфор
мы (Розова, 1 968) . В р айонах За ангарья такие переходные р азрезы 
могут быть продемонстрированы на примере верхоленской (эвенкийской) 
свиты, разбуренной Мирюгинской геологосъемочной партией Красно
ярского геологического упр авления в бассейне р .  Кежмы. В этом р айо
Не на серых доломитах и известняках, содержащих прослои гипсов, 
на глубине 280, 1 0  м лежат :  

1 .  вначале буровато-серые, а затем бурые и красно-бурые алевро
литистые доломиты или сильно доломитистые алевролиты, пронизанные 
включениями и прожилками белых гипсов. Именно с этого интервала 
н ачинается преимущественное р азвитие красноцветных пород, что и по
служило основанием для выделения здесь эвенкийскОЙ свиты. Мощ
ность 2, 1 0  м. 

2. Красно-бурые алевролиты по четкой литологической границе 
сменяются пластом серых доломитов, переполненных линзовидными про
слоями, включениями и прожилками гипса . Мощность 0,50 м. 
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3. Доломиты выше по р азрезу перекрыв аются красновато-бурыми 
и кирпично-красными алевролитами, для которых весьма хар актерна  
существенная примесь доломитового м атериала, а также включения 
и прожилки гипса. В средней ч асти разреза этих алевролитов проходит 
прослой серого, светло-серого доломита  мощностью 8 см. Мощность 
1 2, 1 0  м. 

4. Далее вновь обособляется п ачка сероцветных карбонатных по
род; в нижней ч асти р азреза это преимущественно доломиты, а в верх
ней - известняки, в которых видны ярко выраженные стилолитовые 
структуры.  Вся эта п ачка пронизана прожилками и включениями гип
са. Мощность 8,50 м. 

5 .  Карбонатные породы вверх по р азрезу постепенно переходят 
в доломитистые алевролиты вначале серой, а затем кирпично-кр асной 
окраски. Эти породы, как и все нижележащие, сопровождаются гипса
ми.  Мощность 2 ,60 М .  

6. Алевролиты вновь сменяются пачкой карбонатных пород, совер
шенно аналогичной той, которая описана под номером 4 .  Мощ
ность 2,50 1\1 . 

7. Карбонатные породы выше по р азрезу переходят в кирпично
кр асные, вначале брекчированные, а затем однородные алевролиты, !(О
торые в отличие от нижележ:аших алевролитов содержат примесь уже 
не ДОЛОI\ПIТОВОГО, а известковистого материала.  Мощность 5,30 м. 

8 .  Выше по р азрезу кирпично-кр асные алевролиты перекрываются 
серы!Iии и светло-серыми известняками, содержаЩИl\IИ в верхней и ниж
ней ч астях р азреза прослои зеленовато-серых сильно глинистых доло
митов . Мощность 4,80 М .  

9 .  Зеленовато-серые доломиты п о  четкой литологической гр анице 
перекрываются однородной толщей коричневато-бурых и кирпично
кр асных преимущественно известковистых алевролитов, среди которых 
участками наблюдаются брекчированные р азности. Алевролиты по все
му р азрезу пронизаны прожилками гипса. Изредка встречаются и обо
собленные прослои гипса i\'1 аксимальной мощностью 1 5  см. Мощ
ность 34,30 м. 

1 0. Выше по р азрезу алевролиты через р азличные интервалы, от 
0 , 1 0-0, 1 5  до 1 ,5-2 м ,  включают прослои плитчатых ярко-бурых, 
иногда полосчатых мергелей мощностью 5- 1 0  см. Мощность 
3 ,40 м .  

1 1 . З атем следуют однородные коричневатые и кирпично-бурые 
известковистые алевролиты, содержащие прослои зеленовато-серых 
алевролитов, включения, а также прожилки гипса. Мощность 1 4, 1 0  м .  

1 2 . Красно-бурые алевролиты, н а  р азных интервалах чередующие
ся с ярко-бурыми мергелями.  Мощность 6,50 м .  

1 3 . Далее вновь следует однородная толща кор ичневато- и кирпич
но-красных известковистых алевролитов, включающих м аломощные 
прослои зеленовато-серых алевролитов и гипсов. Мощность 6,30 11'1 . 

1 4. Серия слоев, состоящая преимущественно из красно-бурых 
алевролитов с прослоями мергелей, мощность которых меняется от 3 
до 1 5  см, а также зеленовато-серых тонкозернистых песчаников . В этой 
части р азреза исчезают обособленные прослои и включения гипса и встре
чаются только его прожилки. Мощность 1 8, 1 0  м.  

1 5. Красно-бурые однородные сильно известковистые алевролиты 
с большим количеством прослоев и включений гипса  и редкими прослоя
ми зеленовато-серых аРГИЛЛlfТОВ. Мощность 38,60 м .  

1 6. Алевролиты постепенно переходят в кр асновато-бурые, а затем 
зеленовато-серые алевритистые доломиты. Мощность 1 ,40 м .  
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1 7. Выше следует обособленный пл аст серого ИЮI темно-серого водо
p OC.IIeBOrO известняка. Мощность 0,80 м .  

1 8. Известняки сменяются зеленов ато-серылш алевролитовыми доло
митами, содержащими тончайшие (0,5 см) прослои р.озовых гипсов. 
Мощность 0 ,50 м .  

1 9. З атем вновь появляется однородная толща кр асно-бурых извест
ковистых алевролитов, содержащих прожилки и гнездовидные включе
ния гипса .  Мощность 52,70 м .  

20. Красно-бурые алевролиты выше по р азрезу приобретают брекчи
рованный вид благодаря включению Il'Iелких остроугольных обломков 
мергелей. !\'10ЩНОСТЬ 1 0, 1 0  м .  

2 1 .  Чередование зеленовато-серых доломитов и светло-серых во-
дорослевых известняков. Мощность 3 ,20 м .  

22 .  Серия слоев зеленовато-серых и красно-бурых алевролитов. 
,i',;lощность 4, 1 0  м. 

23. Обособленный пласт серых и зеленовато-серых ДОЛОil·I ИТОВ. Мощ-
ность 1 ,60 м .  

24 .  Венчается р азрез эвенкийской свиты в р айоне Кежмы кр аснова
то-бурыми известковистыми алевролитами, переходящими в зеленовато
серые и бурые тонко- и р еже среднезернистые песчаники. Часть песчани
ков обладает однородным строением, другие же на плоскостях напласто
вания содержат окатыши ярко-бурых мергелей. В отдельных учаСТЕах 
окатышей так много, что они обр азуют самостоятельные прослои. Мощ
ность 46 м .  

Общим для р ассмотренных р азрезов является карбонатный состав 
терригенных красноцветных отложений, к KO-r-�РbIМ пр.иурочены сингене
тичные прослои и включения гипса и ангидрита. 

Определение фОРJ1ШЦИО1i1юго типа 

Н аборы пород, типичные для р ассмотренных р азрезов, отличаются 
преобл аданием терригенных и смешанного состава терригенно-карбонат
ных и терригенно-карбонатно-сульфатных ассоциаций, представленных 
тонко- и среднезернистыми, р еже грубозернистыми песчаниками и гра
велитами, алевролитами, аргиллитами,  мергелями и отчасти доломита
ми,  а также гипсом и ангидритом.  Особое место в этих р азрезах заН I.J:
мают тонкопереслаивающиеся ангидрит или гипс, доломиты и алевро
литы, переходящие в мергели. Сульфатные прослои есть во всех поро
дах, но наиболее обычны они среди доломитистых и известковистых 
алевролитов, мергелей и аргиллитов . Сульф атные породы,  тем не менее, 
встречаются и в песчаниках, даже грубозернистых, хотя в последн],:х, 
за редким исключением, они образуют не прослои, а включения и 
гнезда. Все эти породы в целом образуют эвапоритовую кр асноцветную 
форм ацию с своеобразным парагенезом пород. 

Вертикальные границы этой форм ации достаточно четкие. Нижняя 
падает на  смену сероцветных карбонатных, соленосно-сульфатных и со
леносных отложений преимущественно кр асноцветными терригенными 
толщами; гр аница не является строго синхронной и проходит на  р аз
J1 ИЧНЫХ стратигр афических уровнях кембрия. На з ападе, в Канско-Ан
гарской впадине, она особенно изменчива. Н а  междуречье рр .  Тасеевой 
и Усолки (скв. 42, 55 и 22) , например, где красноцветные отложения 
верхоленс](ой свиты подстил аются толщей засолоненных и соленосных 
пород, она проводится по кровле этой толщи. В р айонах сс. Тынысса, 
Кар аульного и Канарая (скв. 25, 27, 52) , где состав толщи, подсти-
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лающей верхоленскую свиту, существенно не отличается о т  ТИШIЧНЫХ 
наборов пород эвапоритовой красноцветной формации, граница опуска
ется до ее ПОДОШВЫ, а в районе с .  Тынысса частично захватывает даже ни
жележащие кембрийские породы. На востоке нижняя граница форма
ции более устойчива и всюду проводится по основанию осинского 
горизонта.  Верхняя граница фОРl\I ации также отчетлива,  поскольку 
сл агающие ее породы вверх по р азрезу сменяются красноцветными 
II сероцвеТгIЫIIШ отложениями медсносной формации (хандинская свита ) .  

Л атер альные гр аницы рассматриваемой формации очерчены доста
точно ясно. Н а  з ападе, юге и юго-востоке, где р аспространение фор м а
цИИ огр аничивается поднятиями Енисейского кряжа, Восточного С аЯ!и 
и Б айкальской горной страны, за  предел ами которых* одновозрастные 
средне- и верхнекембрийские отложения характеризуются иными кар
бонатно-сл анцевыыи  и граувакковыми  набор ами пород, эти границы 
особенно четкие. В северном и северо-восточном направлении, где эва
поритовая красноцветная формация сменяется вначале красноцвеТНЫl\1 И  
и сероцветныIvIИ карбонатно-терригенными, а далее ОДНИМИ  сероцветны
�.;и карбонатными породами, л атеральные гр аницы сложны и при
хотливы. 

В целом эвапор итовая кр асноцветная форы ация представляет со
бой крупное плоское плащеобразное тело, расположенное в южной 
части Сибирской платформы l\Iежду р .  Енисеем и верховьяыи р. Лены 
II огр аниченное на зап аде, юге и юго-востоке областью поднятий, а н а  
севере и северо-востоке тесно переплетающееся с сероцветными Еарбо
натными породаi\Ш. 

Р аССllIотренную эвапоритовую кр асноцветную формацию р анее вы
деляли под весьма общим названием кр асноцветной фОРllI ации ( Коро
,:НОК, 1 962 ) на  примере в основноы восточного типа разрезов. Однако 
такое название является СЛИШКОl\I общиы и не соответствует особенно
стям ее состава.  Терригенные красноцветные отложения l{ембриi:ской 
эвапоритовой форм ации отличаются значительной карбонаТI-ЮСТЬЮ. 
По данным химической л абор атории Института геологии и геофизики 
СО АН СССР, 90 % терригенных пород формации пр инадлежат, по 
классификации С .  Г. Вишнякова - Л .  Б .  Рухина и Г. И .  Теодоровича, 
к карбонатным (табл. 28-30) , содержащим более 1 0 %  С аСОз + 
+ МgСОз. В восточных р азрезах форм ации обычны алевритистые 
ыергели, в которых сумм а  СаСОз +NlgСОз составляет 35-40 % и реже 
50 % .  Следовательно, набором пород и участием в строении р азрезов 
сульфатных ассоuиаuий р ассмотренная форм аuия отличается от меде
носных ]<р асноцветных формаций. 

ФациаЛЬНblе со четания и фациаЛЬНbl е рядbl 

Эвапоритовая красноцветная формация включает фациальные со
четания пород, возникшие в разнообр азных физико-географических ус
ловиях. 

Н аиболее типичны и ш ироко распростр анены ф ациальные сочета
ния (0' 1 .  р ис. 46 ,  усл. обозн. 1 ) , в строении которых участвуют фаци
алы-o хорошо выдержанные i\IOщные монотонные толщи, представлен
ные преимущественно тонкозернистым и  терр игенными  породаl\!И -ар
гиллитами и алевролитами, мергелями,  редко песчаниками - в целом 
породами,  принадлежащими бал аганскому горизонту в восточных р аз -

" Исключая районы Забайкалья, где в отдельных впадинах н а блюдаются красно
цветные отл')жеНJlЯ, ЯВ"l5Jющиеt:Я возрастны�!И а н алогаыи верхоленской свиты. 
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резах и во второй толще на За
п аде. В зап адном типе р азреза 
п реобладают аргиллиты, в вос
точном - алевролиты и мергели. 
В аргиллитах и алевролитах дан
ного фациального сочетания по
стоянно содерж:ится значитель
н ая примесь пелитоморфного 
карбонатного м атериал а, что з а
ставляет относить их к группе 
смешанных терригенно-карбонат
ных пород. Процент j<арбонатно
сти аргиллитов и алевролитов 
колеблется от 1 О до 30. В этих 
породах постоянно наблюдаются 
сингенетичные прослои и вклю
чения гипса или ангидрита .  По
следний нередко заполняет поро
вые простр анства, цементируя 
кластические зерна.  

В западных р азрезах в этом 
фациальном сочетании преобл а
дают однообр азные н аборы пре
имущественно неслоистых пород, 
главным обр азом аргиллитов . 
Однообразие пород в некоторых 
р айонах Канс!ш-Ангарской впа 
дины,  в частности, в р айоне 
с .  Троицко-З аводского (скв .  22) , 
исключительно велико. Зд.,сь, н а
пример, толща неслоистых ар
гиллитов комковатого сложения 
Мощностью 500 м лишь местами 
переслоена алевролитами и мер
I елями, причем выделяются эти 
прослои только при изучении по
род в шлиф ах. Так же однооб
р азно построен р азрез и в р айо
н ах сс. Тынысса, " Кар аульного и 
Канарая (скв. 25, 27  и 52) . Лишь 
в некоторых районах этой впа
ДИНЫ монотонное строение р азре
за нарушается присутствием ма 
JI ОМОЩНЫХ пачек и прослоев сло
истых пород. Иногда (скв. 42) 
эти слоистые н аборы состоят из 
смешанных алевролито-мергели
стых пород. Слоистость их под
черкивается чередованием ко
ричневато-бурых алевролитов с 
тончайшими прослойками милли
метровой мощности серых и зе
леных мергелей. Мощность таких 
слоистых п ачек не превыш ает 
1 ,5 м и в р азрезе они очень ред-



Т а Б JI и ц а  29 

Карбонатность (в % )  терригенных пород эвапоритовой красноцветной 
формации на ю га-западе Сибирской платформы (скв. 22) 

Литологическая характе
ристика 

Песч аник 
А'Jевролит 

Мергел
'� 

Алевр�,�ит 
А РГИ!iЛП 
П есчаник 

Алевро
'
л

'
ит 

Алев ро'J;ИТ ДО,10ИНТИСТЫЙ 
Песчаник 
Алевролит 

" 

239 
236 
228 
2 1 4  
205 
1 7 1  
1 05 

8 5  
66 
57 
46 
38 
35 
32 
30 
26 
1 3  
7 

СаО 

5 , 88 
1 2 , 36 
1 3 , 7 1  
1 3 , 83 
1 5 , 0 1  
1 7 , 07 
1 3 , 83 
1 1 , 1 8 
1 2 , 36 

9 , 62 
7 , 7 1  
5 , 22 
3 , 03 

1 5 , 66 
3 . 64 
1 , 46 
0 , 49 

1 3 , 29 

MgO 

5 , 07 
0 . 84 
2 ; 79 
2 , 75 
3 , 1 7  
1 , 90 
1 , 69 
1 . 26 
2 ; 53 
3 , 29 
5 , 37 
5 , 24 
3 , 49 
3 , 88 
5 , 4 1  
2 , 3 1  
1 , 70 
7 , 1 1  

\ Суима к арбо
натности 
(СаСОз+ +MJJ CO, 

21 , 1 0 
23 , 88 
30 , 37 
30 , 42 
33 , 42 
34 , 45 
28 , 22 
22 , 60 
27 , 35 
24 , 00 
24 , 98 
20 , 27 
1 2 , 70 
3 6 , 00 
1 7 , 8 3  

7 , 44 
4 , 42 

38 , 50 

п jJ Ir !lf е ч а н н е. АНClЛII3Ы выпоnнены Е. Н .  )KYKOBoi�!, А. В . Сухаренко. l I HCTH
тут ГСОЛОГШI II  геОфИЗIIl'" СО А Н СС С Р .  

хи.  Местами (скв . 55) слоистые п ачки обособляются благодаря присут
'ствию м аломощных (2-8 см ) прослоев ТОНIшзернистых п ар аллельно
слоистых и косослоистых песчаников. 

В разрезах восточного типа наборы слоистых пород описываемых 
ф ациальных сочетаний ш ироко р аспростр анены и р азнообр азны. Более 
того, здесь неслоистые н аборы редки, а наиболее характерны те, в строе
нии которых участвуют известковистые алевролиты, переходящие в j',Iep 
,гели, чередующиеся с прослоями и п ачками полосчатых мергелисто
алевролитовых пород. Эти полосчатые п ачки представляют собой р ав
номерно чередующиеся ( через интервалы 1-2 см) слойки мергелистого 
и алевролитового материала .  Мощность пачек колеблется от 5-8 см 
до 0,5 м,  а встречаются они через р азные интервалы, варьирующие 
от 0,5 до 3,5 м. Общая же мощность подобного н абор а слоистых пород 

т а б л и ц 3 30 

Карбонатность (в % )  терригенных пород эвапоритовой красноцветной формации 
в районе р. Ангары 

Г оризонт 

I\ардинский 
РЮТИНСI<ИЙ 
l\1ихайловский 
у сть-т алы<нскийй 

Б алаганский 

,Осинский 

ЛИТОЛ QгичеСI,ан х аракте-
РИСТIш а 

Аргиллит 
l\1ергель 
Алевролит 
Песчаник известкови-

СТЫЙ 
l\1ергель 
Алевролитистый мергель 
Песчаник известкови-

стый 

мергель / То же 
Алевр ошпистый 

\суима карбо-

СаО MgO 
натностн 
(СаСОз+ 
+MgCO,) 

8 , 1 3 3 , 32 2 1 , 45 
1 6 , 76 2 , 24 34 , 60 
1 2 , 02 1 , 3 1  24 , 20 

1 2 , 3 1  0 , 96 26 , 50 
2 4 , 1 9  3 , 32 50 , 1 0 
1 6 , 3 1  1 , 20 3 1 , 60 

1 0 , 92 2 , 88 2 5 , 50 
1 6 , 6 1  0 , 64 30 , 90 
1 7 , 20 0 , 8 5  3 2 , 00 

П р и м е ч а н н е. Анализы выполнены А . В. Сухаренко, П . А . Сендюковоi'l, I I H
СТIIТУТ геологии II геофНЗIIЮI СО АН СССР. 
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1! О/кет I<оле б аться от 5-8 до 1 5-20 м. Л'lожет быть указан и дрУГ(!)Ji 
н а бор слоистых п ор од, в котором известковистые алевролиты, переходя 
щие в мергел и, В I<л ючают п ачки и п р осло и  п олосчатых пород С l\'Iешан
нога состава,  п редст авляющих тоНкое чередова ние тонкозернистых пес
чаников и мергелей. Эти п рослои н а б л юда ются в интервале от 1 ,5-2 
до 2,5-3 м, а мощность их не п р евыш ает 8 C1\'I . О б щ а я  же 1\IOЩН ОСТЬ, 
т акого набор а от 8 до 20 м. Не менее р аспростр анен и н а бор пород 
нз одноо б р азных почти всегд а  слоистых алеврол итов , пер еходящих в 
l\[ ергел и ,  Эти алеВ Р ОJI ИТЫ имеют то сгустковое, то однородное м ассивное' 
стр оение,  Nl0 ЩНОСТЬ таI<ИХ наборов изменчива,  l\! И н и м альные ее з н аче
Е И Я  4-6 111, м а ксимальные - 20-35 м. 

Когда б аJI а г а нский гор изонт перекрыв ается хорошо о бособJIенным 
Б р азрезе усть-таJI ЬКИНСКИ М ГОР ИЗОНТОl"'!, в строении р ассм атр ивае!\'lЫХ 
ф ациальных сочет а н и й  уч а ствует И такой н а бор пород, КОТОР Ы Й  состоит 
из алеврол итов, содерж ащих П Р ОСJI ОИ з еленовато-серых и кр аснов ато
б ур ы х  тонкозерн истых п ар аJIJIельно- и косослоистых песч аников.  Мощ
ность п есч а никовых П Р ОСJI оев от первых до 1 0- 1 5  см, а общая мощ
HocTь всего н абор а - 1 5  м .  

В чередовании СJIОИСТЫХ н а боров пород трудно п одметить к ш<ую
JI ибо опредеJIенную з а кономер ность. Можно TOJIbKO указать, что н аборы 
алеВРОJI ИТОВ с П Р ОСJIОЯ!v! И песчаНО-1I'!ер геJI ИСТЫХ пород тяготеют к п р и 
б а йк альской зоне седиментационного б а ссе й н а ,  а с П Р ОСJIОЯМИ мер геJI И 
cto- алеВ РОJI И ТОБЫХ пород - ](  е г о  в нутренней и севе ро-з а п адной з о н а м .  

АJIеВР ОJI ИТЫ этого тип а ф а ци аJIЬНЫХ сочетаний о б ычно плотные" 
м ассивные, в з а п адном типе р а зреза в б ольш инстве случаев неслоистые 
и только уч астками обл адают неясно в ы р аженной гор изонтальной СЛОII
стостью, в ВОСТОЧНОЫ - слоистые, комковатые, коричневато-бурые. Да
ж е  невооруженным ГJI азом в них можно в идеть сво еобр азную сгустко
вую структуру, ЯВJI ЯЮЩУЮСЯ реЗУJI ьтатом ос ажде ния карбонатного 
�! атер иаJI а  в терригею-lO Й  м ассе. АJIеВРОJI ИТЫ ,  как п р аВИJIО,  имеют rЮJI И · 
i\I I IКТОВ Ы Й  и р еж е  аркозовый состав.  Обломочн ы й  м атериал в них 
пр едст аВJIен хорошо отсортированными,  но п р еимущественно сл а б оока
т а н н ы м и  зернами кварца и полевых ш п атов, о бломками кварuитов, из
веСПIЯI{ОВ , листочками СJIЮДЫ и рудн ы м и  минер аJI а м и .  Цемент б а з ально
го типа,  реже типа з а полнения пор, сульф атный,  гл инисты й ( гидросл ю
ДИСТЫЙ) И кар бон атны й , о билы-! о п р опитан гидр оокисями жел еза.  Мак
си м альное содер ж: ание цемента в породе 50 % ,  а в среднем не в ыходит 
з а  п р едел ы 30 % . . 

АР ГИJIЛ ИТЫ предст аВJIЯЮТ собой породы коричневато-бур ы е  и Ерас
:ю- бурые,  несл оистые, комковатой текстуры и сгусткового строения.  
Основная м асса их - I, ар бонатный, ГИДРОСJIЮДИСТЫЙ,  хлор ит-гидр ослю
дисты й ,  жеJIез исты й м атер иал.  В основ ной 1I'I aCCe то беспор ядочно, то 
!{учно р ассеяны остр оугол ьные зернышки кварца полевых ш п атов 11 JI И
сточки слюды.  Н ер едко зернышки группируются в ПОJIОСКИ,  р аСПОJIожен
ные попер<ск СJIОИСТОСТИ.  В основной м а ссе а Р ГИJIJI ИТОВ, к а к  и в цеыеите 
некоторых аJIевр олитов, нередко встречаются сингенетичные кр истаJI Л Ы  
целестина.  П о  д а н н ы м  ПОJIуколичественного спектр ального а н ализа,  
содерж а ние в т а ких породах стр онция может достигать 1 % ,  п р ичем це 
лестин содерж ится гл авным о бр азом в а нгидр итовом и реже кар бонат
ном цементе. В з ап адных р азрезах кар бонатный м атер и ал а р гиллптов 
J I  аJIевролитов р ассматрив аемого типа ф а ци альных сочетаний п р едст ав
.n ен не только к аJIЬЦИТОМ,  но и доло м итом,  а в восточных - TOJIbKO I<аль
цито м .  Несомненно,  тонкоотмученные терр игеННО-I{ар бонатные пор оды 
подо бных ф а циаJIЬНЫХ сочетаний п р и н аДJIежат обр азов аниям меJI КОВОД
н ых б ассейнов повышенной СОJIености и весьма спокойного гидродина .. 
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:м ического р еж и м а. По всей вероятности, о бл асть Ер асноцветной седи
ыентации п р едставлял а собой о б ш ир ны е  ЭП ИЕонтинентальные озер а 
л а гунного т и п а .  

Следующий тип ф а циальных сочет аний (Cl\l. р ис.  46,  у с л .  оБОЗ Е .  
1 1 )  р а спростр анен,  пож алуй,  д а ж е  ш и р е ,  ч е м  п е р вый,  и не менее х а р а ;(
терев для э в апорнтовой кр асноцветной фор м ации. В восточных р а йонах 
н а  его долю п р иходится бол ь ш а я  часть красноцветного р азреза .  В це
лом же он о бъединяет р а знообразные терр и генные, терр игеШIO-карбо
н атные и р еж е  Еар бон атные породы первой толщи многих з а п адных 
р азр езов, а т акж е п р еимущественно михайловского, l(аРДИНСЕОГО, }! р е 
ж е  усть-т аЛЬКШ-IСIЮГО и р ютинского гор изонтов восточного т и п а  р аз 
р езов.  

Терр игенные и терр игенно-кар бон атные п ор оды - это тонкозеР Нjj
,стые песчаники, мер гелистые алевр олиты, ос адочн ы е  бр екчии и смешан
ные алевролито-мергеЛlIстые, песчано-мергелистые пород ы, карбон ат
ные - это алевр итистые l\'I е р гели и мергели. Пер ечисленные типы пород 
'сложно сочетаются друг с друго м .  Однако,  как п р авило, в нижней ч ас
ти р азр езов п р еобл адают алевролиты, в верхних - песчаники.  О бщи!\! 
дл я р азр езов д анного типа ф ациальных сочетаний является ч астое че
р едов ание р азнообр азных по сост аву, обычно хорошо наслоенных о с а 
дочных па'-rек, к поверхностя м н а пластов ания котор ы х  нередко приуро
чены р азнообразные иерогл и ф ы .  Н е  менее типично присутствие о бособ
л е н н ы х  п р о слсев осадочных бр еl(ЧНй и н ал ичие почти Б О  всех р а з новид
ностях пород окатышей алеврол итов и м е р гелей. Такие О l<атыш и  име Ю", 
форыу лепешек не более 3-4,5 с м  в длину и 1 ,5-2 с м  толщины. От·, 
то х а отически р аспол агаются в породе, т о  обр азуют ЛИНЗ ОБидные п р о 
сл ои.  В цеЛОi\'l преобладают алевр олиты и песчаники, l\'IOщность слоев 
котор ых кол е бл ется от 1 0-35 с м  и от 50 см до 2-2,5 ы .  Мер гел и т а к
ж е  обр азуют хорошо обособленные п р ослои, но мощность IIХ В большин
стве случаев 2-5 сы.  В нижней части р азреза данного типа ф ,щиаль
ных сочет аний п р ослои алевролитов иногд а  р аздуваются до 50-60 с ы .  
Общая ж е  мощность всего н а б о р а  пород BeCЫl'l a непостоянна,  i\ IИlШ
ы альные е е  значения 5-8 � 'l ,  JlI а К СИi\I альные 25-30 м .  

Следующи й н а б о р  по род включает алеврол иты, п есчаН]]1\I 1  и осадоч
ные б рекчии. Особенно ч а сто т а Ю,lе н а б о р ы  наблюд а ются в з а п адных 
р аз р е з ах, где JlЮЩН ОСТЬ их l\'I е н я ется от 6- 1 2  ДО 1 5-20 м. В таком н а 
бор е п р еобл адают т о  алеврол иты,  т о  песчаНИ ЮI, а осадочные бре!(чшr 
о б р азуют п рослои М ОЩI-I ОСТЫО 5-8 см через п р омеЖУТЮI от 0,5 до 2,5 !\I .  
В восточных р аз р езах п рослои осадочных брекчий в т аких н а б о р а х  по
р од о бособляются нечетко. Как п р авило, песчаники и алевролиты в от
дельных интервал ах содержат алевролито - м е р гелистые «окатыш и » .  

Н абор,  котор ы й  состоит из неравномерно пересл аивающихся п ачек 
и п р ослоев, сл ож е н ных песчаниками и алевр олит ами,  н а и более типичен 
д л я  верхней ч асти р азреза р ассм атр иваеi\IЫХ ф ациальных сочет аний.  
В этом н а боре в одних р а йонах господствуют алевролиты, чередующие
ся ч е р ез р азные интер валы ( от 0,5 до 1 ,5-2 м) с 5- 1 5  см,  р еж е  0,5 м 
п р осл оями буровато-серых, зеленовато-серых и кр асновато-бурых тон
козернистых песчаников. В других ж е  р а йонах преоблад а ют песчаники, 
а алевролиты обр азуют п р ослои МОЩНОСТЫО 0 , 1 -0,5 м .  Общая мощ
ность д а нного н а б о р а  из менчива, от 1 0- 1 2  до 25-30 м. 

Нер едко в подо бных ф ациальных сочетаниях хорошо о бособл яется 
и т акой набор пород, кото р ы й  состоит из чередующихся алевролитов 
и мергелей общей мощностью от 1 2  до 25 м .  Алевролиты в этом н а бо
ре господствуют, а мергел и подчинены и м  и обр азуют среди них про
слои.  1\1ер гели в БОЛЬШ IIНстве случ аев полосчатые ; он и в н:л ючают Т О Н -
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чайшие прослои алевролитов и песчаников. Однако есть и такие р азре
зы, в I<OTOPbIX главная роль принадлежит м ассивным, неяснослоистым 
мергелям .  Во  

"
всех перечисленных н аборах пород этого типа ф ациаль

ных сочетании присутствуют сингенетичные включения ангидрита или 
гипса, цементирующие кластические зерна, а иногда, особенно в запад
ном типе р азреза,  образующие прослои. 

Песчаники таких ф ациальных сочетаний, как пр авило, тонкозерни
стые, плотные, нередко м ассивные, с отчетливой горизонтальной слои
стостью. Состав песчаников аркозовый и полимиктовый;  кл астический 
м атериал - oI<aTaHHbIe и полуокатанные зерна  I<варца, полевых шп атов, 
карбонатных и кремнистых пород, листочки слюды и зерн а  рудных ми
нералов. Цементируются зерна глинистым (гидрослюдистым)  и карбо
н атным м атериалом, пропитанным гидроокисями железа. 

Алевролиты плотные, нередко слоистые, участками комковатые. 
Состав их полимиктовый или аркозовыЙ. Среди зерен преобладает 
кварц, затем идут полевые шпаты, карбонатные и кремнистые породы, 
листочки слюды, кварц-серицитовые сланцы и рудные минер алы.  Це
мент пород глинисто-карбонатный, глинисто-железистый или сульфат
ный. Зер н а  имеют окатанную и полуокатанную, реже остроугольную 
форму. Кварц в некоторых зернах ОI<аймлен регенерационными ка
емками. 

Основная м асса осадочных брекчий представлена преимущественно 
КОР ИЧi'jевато-бурыми и красновато-бурыми алевролитами, включающи
ми окатыши и остроугольные пластинчатой фор мы обломки ярко-бурых 
аргиллитов . Размер обломков достигает 3-5 см в длину и 1 ,5 см в ши
рину при толщине, не превыш ающей 1 см. В р асположении этих облом
ков опреде l1енной ориентации, ](ак правило, не  наблюдается ; они то ред
](0 р ассеяны в породе, то тесно прижаты друг ]( другу, реже образуют яс
ные прослои. 

Аргиллиты в рассматр иваемых фациальных сочетаниях имеются 
только в западных р азрезах в виде р ед](их маломощных прослоев и па 
чек. Аргиллиты преимущественно известковистые, их  глинистая м асса 
гидрослюдистый материал, в котором концентрируются гидроокиси же
леза. Рассеянные в них обломки имеют преимущественно кварц-поле
вошпатовый состав. 

Мергели широко распростр анены в западных разрезах, где они об 
разуют отдельные хорошо обособленные пачки. Характерна  значитель
ная  примесь в них алевритового м атериала . Карбонатность в мерге
лях I<олеблется от 30 до 50 % .  Цемент доломитовый и кальцитовый .  Мер 
гели массивные, реже неяснослоистые и плитчатые. 

В западных р азрезах в породах данного типа фациальных сочета 
ний, особенно мергелях, алевролитах и аргиллитах, постоянно присут
ствуют включения ангидрита или гипса. Они то обр азуют отдельные гнез
да, то р авномерно р ассеяны в виде хорошо обособленных горошин, 
придающих породам своеобразное «псевдоолитовое» строение. Наблю
даются отдельные прослои гипса или ангидрита мощностью от долей до 
2-3 см. В породах, свойственных этим фациальным сочетаниям в во
сточных разрезах, прослои гипса или ангидрита полностью отсутствуют 
и лишь изредка встречаются их включения .  KpoNl e того, они заполняют 
отдельные трещины, секущие породы в р азных направлениях. 

Состав пор од р ассмотренного типа фациальных сочетаний свиДЕ,
тельствует О том, что их накопление происходило в обширном водном 
бассейне. На западе, в Канско-Ангарской впадине, этот бассейн был 
весьма расчленен . На отдельных его участках (районы сс. Тынысса, Ка
раульного и Канарая)  в бассейн седиментации поступало значительное 
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количество обломочного материала,  вследствие чего он постепенно пе
рер одился в аллювиальную р авнину. В осточнее располагался единый 
водный бассейн, в пре,.'1,елы которого на северо-восто]{е временами захо
дили морские воды. 

Фациальные сочетания (см, рис .  46, уел. обозн.  I I I ) , в которых пре
обладают песчаники и изредка встречаются алевролиты, на  западе в 
большинстве случаев участвуют в строении третьей толщи красноцвет
ного р азреза,  а в некоторых р айонах слагают также первую и даже тол
щу, подстилающую верхоленекую свиту, частично захватывая нижеле
./Кащие отложения (скв. 25) . На восто]{е, ]{огда в р азрезе хорошо обо
собляется усть-таль]{инский и р ютинекий горизонты, эти фациальные 
сочетания хар актеризуют среднюю часть р азреза формации, но  сосредо
точиваются преимущественно в ее верхах.  

Наборы пород этого типа фациальных сочетаний немногочисленны 
и в цело",,! весьма просты. В большинстве случаев это четко слоистые 
тонкозернистые плотные красно-бурые песчаники, то массивные, то 
ШJИтчатые. Однообр азие их р азреза нарушается м аломощными просло
я/ми алевролитов , реже аргиллитов, имеющих м ощность от 2 до 8- 1 0  см. 
Общая м ощность таких наборов колеблется от 8- 1 0  до 1 5-20 м .  Од
нако есть на боры ,  которые почти полностью состоят из песчаников. 
В них чередуются тонко- и среднезернистые песчаники, обладающие 
р азнотипной слоистостью. Помимо кр асно-бурых песчаников, нер едки 
зеленовато-серые, светло-серые и буро-серые. Мощность таких наборов 
никогда не превышает 20 м .  

Главным типом пород рассматриваемых фациальных сочетаний яв 
ляются тонко- И среднезернистые песчаники. Песчаники усть-талькин
ского горизонта отличаются плотностью, массивным сложение:м и поли
l\ШКТОВЫМ или аркозовым составом. В их напластовании чаLТО удается 
обнаружить четкую горизонтальную слоистость. Подобными же чеРТ<lIМИ 
характеризуются рютинекие песчаники, но они в большинстве случ аев 
не массивные, а плитчатые и тонкоплитчатые и в отличие от усть-таль
кинских часто переслаиваются с алевролитами и аргиллитами.  В запад
ных разрезах песчаники всегда менее плотные. Среди них, особенно в 
верхней части разреза фор мации, больше косослоистых, чем параллель
нослоистых пород. 

Полимиктовые песчаники состоят из окатанных и полуокатанных 
зерен кварца,  полевых шпатов ( главным образом микроклина и плагио
](лазов ) , листочков слюды, обломков кварц-серицитовых и кварц-хлори
товых сланцев, микрокварцитов, креJlШИСТЫХ и карбонатных пород. Эти 
терригенные минералы цементируются преимущественно карбонатным 
( известковистым ,  р еже дОЛОМИТОВЫl\! ) ,  сульфатно-карбонатным и гид
рослюдисто-железистым м атериалом.  Аркозовые песчаники отличаются 
лишь тем, что обломочная часть в них представлена преимущественно 
полевыми  шпатами и ]{варцем.  Песчаники, как полимиктовые, так и ар 
I<Озовые, обл адают р азнообразной цементацией :  базальной, поровой, 
пленочной и регенер ационной. Пленочная и регенерационная свойствен
ны наиболее уплотненным породам . В таких породах обломочные зерна 
ка]{ бы спаяны друг с другом и совершенно лишены поровых прост
р анств, посколь]{у в одних случаях промежутки между отдельными  зер
нами заполнены регенер ационными каймами кварца,  в других р азделе
ны тончайшими пленками гидрослюдистого состава .  

Породы рассмотренного типа  фациальных сочетаний, представлен
ные главным образом песчани]{ами, относятся I( обр азоваНИШ\1 , возник
шим в аллювиальных условиях. В целом песчаники н акапливались н а  
равнине, удаленной о т  гор на  значительные расстояния .  
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Следующий тип фациальных сочетаний ( см .  р ис. 46, усл . обозн. IV) 
имеется только в западных р азрезах, в которых ими сложены не только 
самые верхи формации, но  и ее низы. В частности, именно эти фациаль
ные сочетания типичны для первой толщи р айонов сс. Тынысса, Кара
ульного и Канарая .  Господствующим типом пород здесь являются сред
не- и грубозернистые полимиктовые песчаники, местами переходящие в 
гр авелиты. Помимо гравелитов, в р азрезе встречаются единичные про
слои меЛIi:огалечных конгломер атов. 

В ТО1>I случае, когда эти фациальные сочетания объединяют породы 
третьей толщи, в их строении принимают участие преимущественно 
терригенные породы - грубозернистые песчаники с р азнообр азной сло
истостью речного типа .  Наиболее характерный н абор таких пород пред
ставлен чередованием лилово-бурых грубозернистых и кр аснов ато-бу
рых среднезернистых песчанИI{ОВ. Нередко эти песчаники содержат 
линзы г алечного м атер и ала. Мощность такого н абор а колеблется от 
6-8 до 25-40 м. 

Песчаники этого типа фациальных сочетаний в первой толще запад
ных р азрезов верхоленской свиты обычно имеют полимиктовый состав 
и р азличную зернистость. Среди обломочных минер алов преобладают 
кварц, полевые шпаты и слюды. В меньшем количестве встречаются об
ломки кремнистых и кар бонатных пород. Песчаники плохо сортированы, 
и обломочный м атериал в них сл або OI{aTaH.  Их зерн а  uементируются 
ГЛИНИСТО-Еарбонатным,  реже сульфатно-карбонатным м атериале-УI , з а 
ПОЛНЯЮЩИМ поровые простр анств а .  В общей м ассе пород количество це
мента юшогда не превышает 20 % .  Нередко в песчаниках встречаются 
остроугольные оБЛОМЮI и пластинчатые «Оl{атыши» ярко-бурых алевро
Л ИТОВ, в р а с п ол о ж е ни и  ЕОТОР ЫХ нереДЕО можно н а блюдать грубую сло
истость. РаЗ�Iер зернистости песчаников меняется на  коротких расстоя
ниях. В латеральном напр авлении грубозернистые песчаники часто 
переходят в среднезернистые. В первой толще в породах этого типа фацн
альных сочетаний почти постоянно встречаются то кучно, то неравнО'мер
но р асполо:женные гнездообр азные В I,лючения гипса или ангидрита. Го
р аздо ре)Ее они обр азуют отдельные маломощные прослои, приурочен
ные I{ породам менее грубого состав а .  Грубозернистые песчаники в 
большинстве случаев косослоистые, а среднезер нистые - грубопар ал
лельнослоистые. 

Терр игенные породы третьей толщи от первой отличаются не только 
более грубым составом, но и р азнообразной косой слоистостью, в част
ности перекрестной, линзовидной и т .  д. Песчаники этой толщи имеют, 
Ероме того, более пеструю окраску. Среди них, помимо кр асновато-бу
рых песчаников, постоянно встречаются р озовато-бурые, розовато-се
рые  и изредка серые. Песчаники и здесь в OCHOBHOТl'! полимиктовые. Об
ЛОll'iОЧНЫЙ ыатериал почти несортирован и плохо окатан. Более или ме
нее хорошо окатаны только обломки грубослоистых песчаников, вообще 
представляющих большую редкость в разрезе. По всему р азрезу песча
ников постоянно встречаются то редко рассеянные, то сконцентрирован
ные н а  отдельных учаСТl{ах остроугольные гальки кремней и квариа .  
О БЛОl\!ОЧНЫЙ материал этих песчаников обычен: кварц, полевые шпаТа;, 
СЛЮДЫ, l{ремнистыf: и карбон атные породы и сл анцы. Встречены т акже 
единичные обломки эффузивных пород.  Цемент песчаников преШlIущест
венно глинистый (гидрослюдистый) , реже карбонатный ( известкови
стый) .  Он составляет небольшую часть общего объема породы, не бо
лее 15 % .  Ко всем видам цемента этих песчаников ПРИilтешаны гидрооки
си железа ,  ОЕрашивающие породу в розоватые и бурые тон а. ПОIlIШ,IQ 
этого, ГИДРООЮКНОЙ х:елезистой Г,lенкой обволаЕ!шаютс:" отдепьные зер-



на.  В р азрезе  четвертой толщи встречаются изменчивой мощности про
слои мелкогалечных конгломератов. 

Терригенные породы описанного типа фациальных сочетаний отно
сятся к образованиям, возникшим на  обширной аллювиальной равни
не, р а сположенной неподалеку от горных м ассивов. З начительная часть 
пород обр азовалась в р езультате деятельности эпизодически возникав
ших селевых потоков, материал которых выносился и откладывлсяя на 
р авнине. 

В заключение остановимся на фациаЛЫIЫХ сочетаниях, которые не 
являются типичными и не определяют парагенеза эвапоритовой красно
цветной формации, но в ней встречаются . Эти фациальные сочетания, 
наблюдающиеся на стыке р азличных формаций, представляют особый 
интерес для определения вертикальных и латеральных границ красно
цветной эвапоритовой фор м ации. 

Один из типов подобных фациальных сочетаний (см.  рис. 46, YCJI. 

обозн. У) , свойственный на востоке отложениям осинского горизонта , 
наряду с кр асноцветными аJI евролитаrми и мергеJIЯМИ ,  типичными для 
эвапоритовой кр асноцветной формации, включает серые доломиты, ши
роко р аспростр аненные в СОJI еносной формации. На севере (р айон 
р.  Кежмы)  такие фациальные сочетания характеризуют латераJIьные 
переходы между эвапоритовой I<р асноцветной и сероцветной кар бонат
ной фор мациями. Таким образом,  породы этого типа фациальных соче
таний образуют своеобразный переходный горизонт, расположенный на 
стыке различных формаций. 

Фациальные сочетания (см.  рис. 46, усл. обозн. VI,  VII ,  VI I I ) ,  под
стилающие эвапоритовую красноцветную форм ацию, хар актеризуют 
уже СОJIеносную формацию, представленную сероцветными карбонатны
ми породами. 

В целом фациальные сочетания, свойственные эвапоритовой кр ас
ноцветной формации, принадлежат континентальным обр азованиям,  
возникающим в обширных озерах, имеющих оБJIИК лагун, и на аллюви
альных р авнинах, в большинстве случаев удаленных от областей сноса 
на  значительные расстояния. Весьма редко в эвапоритовой формации 
присутствуют отложения морского происхождения.  Они могут быть ука
заны в основании осинского горизонта ангаро-ленских разрезов и на 
кр айнем северо-восто]<е р ассмотренной области седиментации. Терри
генные, смешанные терригеI-JНО- l(арбонатные и сульфатные отложения 
рассмотренных фациальных сочетаний парагенетически тесно связаны и 
обр азуют ]<РУШIOе геОJIогическое тело.  Типичный для формации фаци
альный ряд может быть намечен только в самых общих чертах. Этот 
ряд соответствует смене палеогеогр афических обстановок и определяет 
удаленность отдельных зон от источников сноса . Он не остается посто
ЯННЬШ на  протяжении истории существования верхоленского бассейна.  
Можно наметить поэтому три типа фациальных рядов. Первый, свойст
венный низам разреза формации, в определенной мере отр ажает зако
номерную дифференциацию обломочного м атериаJI а  и в общих чертах 
выглядит следующим образом :  терригенные породы грубого состава --+ 
средне- и тонкозернистые терригенные породы --+ смешанные сульфатно
терригенно-карбонатные --+ отчасти карбонатные породы . Этот ряд свиде
тельствует о постепенном удалении от источников сноса и последова
тельной смене континентальных обстановок прибрежно-rморскими. Од
нако, учитывая,  что область седиментации в это время была сильно р а с
членена ,  нельзя не отметить, что ВЫЯВЛЕ'нный фациаJI ЬНЫЙ ряд сильно 
идеализирован;  на самом деле, как выясняется при разборе строения 
конкретных участков этой области, он оказывается более сложным.  Осо-
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риваемая эвапоритовая кр асноцветн ая форм ация имеет сложное строе
ние, особенно отчетливо вырисовывающееся при рассмотрен ии фациаль
ных рядов отдельных ее частей .  

,-' • 
в целом эвапоритовая красноцветная форм ация на  юге Сиоирскои 

платформы сложена тонкозернистыми терригенными, терригенно-кар
бонатными и сульфатными породаj\Ш,  которые являются гл авнымИ ее 

элементами.  К второстепенным, не главным элементам форм ации отно
сятся терригенные породы грубого состава ,  лишенные прослоев и вклю
чений сульфатных пород. 

Пар агенез выделенного типа эвапоритовом красноцветной форма

ции определяется особенностями тектонической обстановки и климати
ческими условиями,  существовавшими в эпоху накопления Ерасноцвет
ных толщ верхнего кембрия.  Грубые терригенные породы формации 
могли обр азоваться только вблизи достаточно высоких горных сооруже
ний, а тонкозернистые терригенные и смешанные сульфатно-терриген
но-карбонатные формировались в обширном водном бассейне .  Обл асть 
распростр анения отложений этой формации на западе, юге и юга-восто
ке отделялась от смежных областей седиментации поднятия ми ,  а на  се

вере и cebeP O-ВОСТОЕе была н аклонена в сторону открытого моря .  В кли
]н атическом отношении эта область седиментации представляла обшир 
ную аридную зону. 

Другие npLUtepbl 
эваПОРUТОВblХ /{paCl-l0I\BeТt-lЫX фор/v!сщuй 

Эвапоритовые красноцветные формации прослеживаются и на  дру
гих стр атигр афических уровнях разреза осадочной оболочки Земли. 
В частности, на Сибирской платформе такие ассоциации пород, помимо 
]{ембрия, могут быть указаны В ордовике, силуре и девоне. Больше все
го их в верхнем ордовике, где они обр азуют так называемую бр атскую 
ИЛИ макаровскую свиту, прекрасные обнажения которой имеются на бе
р егах р. Лены выше г. ОлеЮVIИнска. Разрез свиты имеет четкое двучлен
ное строение. Нижняя часть ее сложена красновато-бурыми, лиловато
бурыми и коричневато-бурыми аргиллитами, содержащими прослои зе
леновато-серых и пачки полосчатых зеленовато-серых и кр асно- бурых 
аргиллитов . l\'lощность прослоев 5-8 см ,  пачек 1 - 1 ,5 м .  Вся эта аргил
литовзя толща прониззна самыми разнообразными, часто BeCbJ\I a при
ЧУДЛИВЫМИ гнездообр азными СI<оплениями гипса. Р азмер гипсовых вклю
чений, имеющих ]{онцентрическую форму, от 2-3 до 5 см в попереч
нике, а непр авильных - до 1 5-20 см. Эти гнездообразные скопления 
гипса обр азуют в нижней части толщи своеобразные прослои, протяги
вающиеся в пределах обнажения на  десятки метров. В средне]"! части 
толщи аргиллитов гнезда начинают нер авномерно рассеиваться по всему 
р азрезу, а в верхней включения гипса сосредоточиваются в отдельных 
прослоях ,  мощность которых колеблется от 2-3 до 5 см.  Общая МОЩ
ность аргиллитовой толщи 65 м . 

Верхняя часть р азреза макаровской свиты сложена зелено- и крас
ноцветными терригенными породами, поверхности напластования ]{ОТО
рых содержат глинистые окатыши и большое Еоличество р азнообразных 
волноприбойных ЗН3 J<ов и трещин усых ания. Эта часть р азреза м акаров
ской свиты построена следующим образом. Низы состоят из бурых, зе
.аеновато-бурых и кр асно-бурых тонкозернистых песчаников и алевро
литов, среди которых появляются маломощные прослои красно-бурых 
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аргиллитов и белого гипса. Выше идут зеленовато-серые, серые и буро
вато-серые плитчатые и толстоплитчатые песчаники, включающие мало
мощные прослои ярко-бурых и кирпично-кра сных аргиллитов. Венчается 
разрез м акаровской свиты чередованием красно-бурых и зеленов ато
бурых тонкоплитчатых и тонкозернистых песчаников . Общая мощность 
верхней части разреза макаровской свиты 65 J\'i . 

Нижнесилурийские кр асноцветные толщи с прослоями гипса извест
ны на юге, а верхнесилурийские - на севере Сибирской платформы 
( Геологическое строение СССР ,  т. I ,  1 958 ) . 

Силурийские красноцветные отложения, в ассоциации с которыми 
в стречаются ангидриты и соли,  известны и на Северо-Американском 
континенте. Там они принадлежат верхнесилурийской «форм ацию> С а
лина ,  отложения которой выполняют систему изолированных солерод
ных бассейнов Мичигана и Огайо.  Центр альные части этих бассейнов 
выполнены каменными солями,  ангидритами и доломитами,  а окр аин
ные - рифовыми обр азованиями, входящими в состав барьеров, отде
лявших лагуны от открытого моря (Al l ing, Brig'g's, 1 96 1 ;  Кау, Golbert, 
1 965) . Разрез «форм ации» Салина  в б ассейнах Огайо р асчленяется снизу 
вверх по стр атигр афической вертикали следующим обр азом . 

1 .  Известняки и доломиты с пачками и прослоями солей и ангидри 
тов . j'ilощность о т  9 д о  330 м .  

2 .  Соли с редкими маЛОJ\IOЩНЫМИ прослоями доломитов.  Мощность 
от 72 до 1 20 м.  

3.  Глины и глинистые доломиты с прослоями ангидритов и корич
невых ДОЛОJ\I ИТОВ.  Мощность от 18 до 48 i\ol .  

4 .  Соли  с тонкими прослоями кор ичневых доломитов. Ivl0ЩНОСТЬ от 
7,5 до 1 8,5 1\1 .  

5.  Серые и красные сланцы с прослоями доломитов, глинистых до
.тIOмитов и ангидритов . Мощность от 9 до 36 м .  

6. Nlощные толщи соли ,  разделенные прослоями глинистых долоыи
тов , доломитов И ангидритов . Мощность от О до 370 м.  

7.  Серые глинистые доломиты, зеленые и ,<:р асные сланцы . Мощ
ность от 20 до 30 м.  

8. Преимущественно коричневые и в меньшей степени серые доло
миты и ангидрит, а в центральных частях бассейнов соли .  Nlощность ОТ 
52 до 1 70 J\I . 

Близ восточной границы Апп алачского седиментационного бассей
на у подножий древней р а счлененной суши располагала.::ь дельта Блум
сберг-Вернон, на территории которой накоплялись преимущественно 
кр асноцветные осадки. КомплеJ<:С красноцветных отложений «фор мации» 
Салина здесь состоит из аргиллитов, включающих прослои эоловых пе.::
ЧiЭ.ников , ангидритов и значительно реже солей . .i\1аксимальная мощность 
комплекса достигает 600 м, но в среднем она составляет 200-250 ]\Л . 
Примерно такой же красноцветный комплекс р азмещает�я вдоль запад
ной гр аницы солеродного бассейна Nlичиган; здесь он приурочен к дель
те Пойнт оф Ченс. В этом р айоне р азрез сложен преимущественно крас
ноцветными аргиллитами,  содержащими прослои эвапоритов , но в отли
чие от бассейна Апп алачей мощно,::ть их  здесь никогда не превышает 
1 50- 1 80 м. Красноцветные отложения группы Салина в данном случае  
не приходится считать самостоятельной эвапоритовой кр асноцветной 
фор мацией, так J,aK они образуют только окр аинные фации. Однако 
в других районах и на  других стратигр афических уровнях такой тип 
кр асноцветных отложений может обособляться в качестве самостоятель
ных фор маций,  например девонские отложения западной и центральной 
частей Австр алии (Jоlшstопе и др. , 1 967) . 
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На з ападе и в центральной части Австралии накопление девон
ских отложений происходило во внутриконтинентальных впадинах, 
в которых р асположены, в частности, бассейны Киннинг и Кидсон. 
В названных бассейнах мощная серия, до 2400 м, красноцветных по
р од, включающая эвапориты, несогласно залегает на фаунистически 
охарактеризованных сланцах среднего ордовика. Особенности состава 
и строения эвапоритовых кр асноцветных отложений может иллюстри
ровать «формация» Каррибади, залегающая внутри бассейна Кидсон. 
Эту «фОРj\'l а цию» слагают кр асновато,коричневые известковистые алев
ролиты, включающие мощную толщу сланцев и сланцевых известня
ков. В верхней и нижней частях р азреза «формации» содержатся 
включения и прослои каменной соли и ангидрита . Мощность «форма
ции» достигает 1 700 м , а возраст ее определяется в пределах верхний 
ордовик - нижний девон. Красноцветы с ангидритами и каменными 
солями образуют самостоятельную формаuию, четко обособляемую 
от ниже· и вышележащих отложений. 

В целом же эвапоритовые кр асноцветные формации девонского 
возраста широко р а спространены. В частности, они могут быть указа
ны во i\ШОГИХ районах Советского Союза. 

На севере Сибирской платфорыы кр асноцветные терригенные и 
карбонатные породы, содержащие прослои гипса или ангидрита, из
вестны в составе нижнего девона в Норильском районе и на  Оленек· 
ско-Вилюйском водор азделе (Ткаченко и др. ,  1 96 1 ) .  На востоке этой 
платформы в пределах ыыытинскойй и Кемпендяйской впадин подоб
ные а ссоциации красноцветных пород и эвапоритов отыечаются среди 
средне- и верхнедевонских толщ (Фрадкин, 1 967) . 

В Саяно-Алтайской области такие парагенезы наблюдаются на 
двух стр атиграфических уровнях, в эйфельских кр асноцветах Тувин
ского и живетских Минусинского прогибов (Анатольева, 1 964) . 

. в Большом Донбассе кр асноцветные эвапоритовые толщи устанав
ливаются в верхнем девоне (Новикова ,  ] 9 6 ] ) .  

З а  пределами Советского Союза эвапоритовые красноцветные тол
щи приурочены к нижнему девону Западного Афганистана и Восточного 
Ирана (Durkop, Mensink, Plodowski, 1 967) . 

В пермскую эпоху, для которой ассоциации красноцветных и эва
поритовых пород особенно типичны, обширная область красноцветной 
седиментации, связанная с соленакоплениеы, р асполагалась на восточ
ной окраине Русской платформы (Кутергин и др . ,  1 967; Люткевич, 
1 95 ] ;  Мазарович, 1 934; Тихвинская ,  1 946; Форш, 1 955) . Здесь ра ЗБита 
i\!Ощная серия верхнепермских (уфимских, казанских и татарских) крас
ноцветных песчано-глинис1.:ЫХ пород, которые в западном напр авлении, 
примерно в р айоне р .  Волги, замещаются сероцветными глинисто-кар
бонатными и сульфатно-соленосными отложениями , а на Бостоке пере
ходят Б меденосную кр асноцв'етную формацию. Область кр асноцветной 
седиментации уфимских и казанских ОТJ10жений А. М. Кутергиным 
( 1 967) подразделяется на три зоны ( с  востока на  запад) : 1 - конти
нентальных терригенных фаций, 2 - континентальных терригенных и 
кар бонатных фаций и 3 - континентальных, прибрежно-морских и при-
брежно-лагунных фациЙ. 

Зона континентальных терригенных фаuий на востоке граничит с 
красноuветной меденосной фОР i\l ациеЙ. В �той области Кутергин выде
ляет р азличные по составу и строению разрезы, в том числе конгломе
р ато-глинисто-песчаниковый, глинисто-песчаниковый, песчано-глинистый, 
аЛ�ЕРИТО-ГЛ И Н ИСТЫЙ и глинистый. Конгломер аты и песчаник!! сосредото
ченыI на востоке области распространения континентальных терригенных 

277 



отложений. В западном направлении содержание этих пород сущест
венно уменьшается,  И в строении разрезов принимают участие главным 
образом алевролиты и глины. Со сменой песчанистых пород глинистыми 
увеличивается и их загипсованнасть .  

Типичный пример lсонтинентальных терригенных отложений дает 
р азрез верхнеказанских глинисто-песчаниковых пород, описанных Ку
тергиным у д. Сентяк на правоы берегу р .  Камы. Здесь на зеленых 
песчаниках и известняка х нижнеказанского подъяруса снизу вверх по 
стратиграфической вертикали залегают: 

] .  Зеленовато-серые тонкозернистые извеСТl<ОВИСТЫе песчаники. 
Мощность 0,50 м .  

2. Пачка чередующихся желтовато-серых глин и кр асновато-корич
НевЫХ тонкозернистых песчанин:ов. Мощность 5 м.  

3 .  После задернованного пространства выходят краснов ато-корич
неВЫе слабоизвестковистые глины, чередующиеся с частыми тонкими 
прослоями зеленовато-серых песчаников. МОЩНОСТЬ 2 ,60 м.  

4. Буровато-коричневые тонкозернистые извеСТКОВИСтые песчаники. 
Мощность 0,80 м. 

5. Красновато-коричневые известковистые глины с маломощными 
прослоями песчаника. Nl0ЩНОСТЬ 0,45 м. 

6. Желтовато-серые тонкозернистые сильно глинистые песчаники. 
Мощность 0,50 м. 

7. Красновато-коричневая  слабоизвестковистая глина .  Мощность 
0,65 м. 

8 .  3eiIeHoBaTo- и желтовато-серый тонкозернистый известковистый 
Песчаник с линзами I\расной глины . . Nl0ЩНОСТЬ ] ,70 м . 

9 . Красновато-коричневые СИЛЬНО песчаНИСТЫе мергели с желвака
ми известняка.  Мощность 0,50 м. 

] О. Красная ИЗвестковистая глин а  с тонкими прослоями теМНО-Се
рого известняка.  Мощность 0,55 м. 

] ] .  )Келтовато-серый тонкозернистый глинистый песчаник Мощ
ность ] ,20 ы .  

1 2 . Красная сильно извеСТJСОБистая,  l\'1естами песчанистая ГЛlIна  с 
прослоями и стяжениями серого известняка.  МОЩНОСТЬ 0,80 м.  

] 3. Красновато-коричневая, прослоями красная сильно песчанистая  
глина, чередующаяся с зеленовато-сеРЫ l\lИ  ТОНl\озеРНИСТЫ l\lИ  песчаника
ми,  включающими углефицирова нные органические остаТI\И. iVl0ЩНОСТЬ 
1 ,75 м .  

1 4 . Красновато-коричневая слабоизвестковистая глина.  Мощность 
0,60 ы .  

1 5. Буровато-коричневые и зеленовато-серые тонкозернистые из
вестковистые песчаники. Мощность 3,60 м. 

] 6. Kp achobaTO-I<оричневая сла боизвестковистая глина ,  в НИЖНей 
части песчанистая, с прослоями углефицированных органических остат
ков. Мощность ] ,40 м.  

1 7. Сер ый с зеленоватым оттенком глинистый известняк. Мощ
н ость 0,20 м .  

1 8. Красновато-коричневая слабоизвестковистая песчанистая гли
на. J\'10ЩНОСТЬ 0,70 м .  

1 9. )!\елтовзто-серый мелкозер нистый известковистый песчаник. 
Мощность 0,85 М .  

20. I<:раснов ато-коричневая ,  в отдельных прослоях голубовато-серая 
известковuстая глина с прослоями буроваТО-l\оричневого и )келтовато
серого Песчаника. Мощность 2,70 М. 
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2 1 .  Частое чередование кр асновато-коричневых глин и серовато
желтых мелкозернистых песчаников . Мощность 7,90 м. 

22. Кр асновато-коричневые и голубовато-серые, участками песчани
стые глины, включающие прослои желтовато-серых тонкозернистых 
песчаников и реже зеленовато-серых известняков. Мощность 1 4,20 м .  

23 .  Серый глинистый известняк. Мощность 0,65 м .  
24. )l\елтовато-коричневые и зеленовато-серые известковистые пес

чанистые глины, чередующиеся с желтовато-серыми тонкозернистыми 
известковистыми песчаниками. М.ощность 1 1 ,70 ы .  

25. Розовато-серый, пятнистый, сильно глинистый известняк с мар
ганuовистыыи включениями по трещинам . Мощность 0,65 ы. 

26. Буровато-коричневые, р еже зеленовато-серые тонкозернистые 
глинистые песчаники, переслаивающиеся с красновато-коричневыми пес
чанистыми глинами . Nl0ЩНОСТЬ 1 ,30 м. 

27. Кр аснсв зто-коричневая известковистая, участками песчанистая 
глина с включениями мергелистых и известковистых стяжениЙ. Мощ
ность 1 ,90 м .  

28. :Желтовато-серый мелкозернистый глинистый песчаник с про
слоями желтовато-коричневой известковистой глины. l\10ЩНОСТЬ 2, 1 0  м. 

29. Коричневая и зеленовато-сер ая, участками песчанистая глина 
с :мергелистыми стяжениями и тонкими прослоями песчаников. Мощ
ность 1 , 1 0  ы .  

30 .  Кр асновато-коричневая , в редких прослоях зеленовато-серая , 
участками песчанистая, известковистая глина с ыергелистыми стяжени
ями и прослоями серого сильно глинистого известняка. Мощность 
2,80 м .  

3 1 .  Буровато-коричневый и серовато-желтый мелко- и среднезерни
стый косослоистый извесп,овистый песчаник с тонкими  линзами кр ас
ной глины. Мощность 2 ,40 м . 

32 .  Красновато-коричневая и зеленовато-серая , участками песчани
'стая глина с мергелистыыи стяжениями и ТОН lшы ;r прослоями зелено
в ато- серого песчаника. Мощность 7,70 м .  

33. Белый и светло-серый сильно глинистый известняк с прослоя
ми темно-серой и I(расновато-коричневой известковистой глины. Мощ
ность 1 ,40 � 1 .  

34. Кр асновато-коричневая и зеленовато-сер ая , участками  песчани
стая глина с ПРОСЛОЯl\IIl зеленовато-серого ыеЛJ(озернистого песчаника. 
Мощность 4 ,20 м . 

35 .  Серовато-желтый и буроваТО-l<Оричневый мелкозернистый пес
ча ник. М.ОЩI-IОСТЬ 1 ,45 М. 

36. Чередование красновато-коричневых и зеленовато-серых глин 
с зеленовато-серыми тонкозернистыми песчаНИI(а ыи .  Мощность 2,80 м .  

37. Серый и светло-серый глинистый известняк с прослояюи крас
hobaTO- I(оричневой песчанистой глины. Мощность 1 , 1 0  ы .  

Все эти породы от ннжнеказанских и уфИМ'ских отличаются слабой 
загипсованностью. Обильно загипсованные континентальные терриген
ные глинисто-песч аЮIl\овые ОТJlожения I<:утергин демонстрирует н а  
примере уфимских красноцветов шеШМИНСI(ОГО горизонта, пройденных 
скважиной в 30 J(M ] (  юго-зап аду от г .  Добряню! . Р азрез С lшажины 
снизу вверх по стр атиграфической веРТИ I<али да !1 им в следующем 
виде : 

1 .  Чередование серых и буровато-серых мелкозернистых известко
вистых песча ников, КОРИЧЕевых и буровато-серых известковнстых алев
ролитов JI  шоколаДНО-Еоричневых и буровато-серых I Iзвестковистых 
ГЛИН, содержащих ПРОС.lОН н включения гипса . Nlощность 1 6,5 ы. 
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2. Коричневатоесерые и серые мелкозернистые известковистые пес
чаники. Мощность 3 1 ,5 м. 

3. Коричневато-кр а сная и шоколадно-коричневая известковистая 
rлина с прослоями гипса. Мощность 1 9,5  1\1. 

4. Серый и коричневато-серый  !lIелкозернистый загипсованный пес
'J.аник. lvlощность 6 м .  

5 .  Шоколадно-коричневая,  кр асновато-коричневая,  участками зеле
новато-серая  известковистая загипсованная глина .  Мощность 1 5  м .  

6 .  Чередование шоколадно-коричневых известковистых, загипсован
ных глин и серых, буровато-серых мелкозернистых песчаников. Мощ
ность 28,5 м .  

7. Коричневато-серые алевролиты и шоколадно-коричневые глины. 
Мощность 3,2 м .  

8 .  Чередование шоколадно-коричневых глин,  коричнев ато-серых 
песчаников и зеленовато-серых алевролитов. Мощность 1 1 ,8 м .  

9 .  Шоколадно-коричневые глины с прослоями алевролитов и песча
ников. i\ll0ЩНОСТЬ 5,8 м. 

1 0. Шоколадно-коричневая  песчанистая глина  с прослоями извест-
няка и гипса .  Мощность 8,3. м .  

1 1 . Коричневато-серый глинистый известняк. Мощность 1 ,9 м .  
] 2. Коричнев ато-сер ая и зеленовато-серая глина .  Мощность 2 , 6  м .  
1 3. Серые и зеленовато-серые глинистые песчаники. Мощность 

4, ] м.  
] 4. Шоколадно-коричневая глина .  Мощность 1 , 1  м .  
1 5. Буровато-серый песчаник. Мощность 1 ,7 м .  
1 6. Коричневато-сер ая известковистая глина .  Мощность 4, 1 ы .  
Та IШl\I образом , красноцветные отложения континентальных терри-

генных фаций образуют пар агенезы ]{р асноцветных терригенных и суль
фатных пород. 

В западном направлении континентальные терригенные фации сме
няются континентаЛЬНЫl\Ш терригенными и карбонатными фациями, 
среди которых Кутергин выделяет следующие типы р азрезов : карбонат
но-глинистый, карбонатно-песчано-глинистый и известково-песчано-гли
нистый с существенным количествоы бре]{1ШЙ.  В строении разрезов зо
ны терригенных и карбонатных фаций принимают участие красноцвет
вые терригеввые и сероцветные карбонатные отложения, включающие 
песчаники, алевролиты, глины, гипсы, ангидриты, мергели и известняки. 
Разрез верхнеЕазанских отложений, описанный КутеРГИНЫl\I в р а йоне 
д. Суры,  ]l!ожет дать общее представление о строении Еар бонатно-пес
чано-глинистых отложений зоны. На  кар бонатных породах нижнека
за нского подъяруса здесь залегают ( снизу вверх) : 

1 .  TeAIНO-Cepыe,  серые и буровато-серые, местами загипсованные 
песчаники, чередующиеся с желтовато-серыми глинистыми доломитами, 
темно-серыми и бурыми глинами и розовым и  гипсами. Мощность 20,5 м .  

2 .  Желтовато-бурые l\'lелкозернистые сильно загипсованные песча
ники, переслаивающиеся с желтыми и бурыми глинами и желтовато
серыми ГЛИНИСТЫl\Ш доломитами . .  Мощность 7,5 м .  

3. Чередование буровато-серых з агипсованных песчаников, серых 
и бурых, уча стками сильно песчанистых глин и серых известняков и 
доломитов. Мощность 1 9,50 м .  

4 .  Темно- серая глина .  Мощность 1 ,5 11'1 . 
5. Серия переслаивающихся буровато-:желтых песчаников, бурых 

глин и серых глинистых доломитов, содержащих включения гипса. 
Мошность 6 ы .  

6. Теl\!но-сер ая с буроватым оттенком плотная глина .  lvl0ЩНОСТЬ 3 i\I. 
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7. Буровато-серый  мелкозернистый загипсованный песчаник с про
слоями темно-серого гипса . Мощность 7 ,5 м .  

8. Чередование серых глинистых мергелей с реДlШi\Ш включениями 
гипса , желтовато-серых известняков, желтовато-бурых глин и серых 
песчаников . М.ощность 6 ,5 м .  

9 .  Темно-серая  песчанистая глина с включениями гипса и прослоя
:ми темно-серых и желтовато-серых песчаников. Мощность 1 1 ,5 м .  

1 0 .  Серия переслаивающихся розоватых и серых глинистых мерге
лей, темно-серых и розов ато-серых известняков, бурых и темно-серых 
глин с р едкими включениями гипса и красно-бурых и коричневато-серых 
песч аников. Мощность 14,5 м. 

В западной части области кр асноцветной седиментации проходит 
зона континентальных прибрежно-морских и прибрежно-лагунных фа
l1.ий, принадлежащих казанскому ярусу. Этой зоне свойственно чередо
вание континентальных красноцветных песчано-глинистых и сероцвет
ных I<арбонатных прибрежно-морских отложений. В пределах зоны В', 
западном направлении прои,::ходит полное з амещение кр асноцветных 
:континентальных отложений сероцветными карбонатными, вследствие 
чего в районе с. Шурмы I(ировской области н а  красноцветах шешмин
·ского горизонта з алегают преимущественно сероцветные терригенные: 
:и кар бонатные породы. 

Приведенные данные показывают, что KOI-IТинентальные терригеff
вые J<p acHoUBeTHbIe отлmкения в р ассмотренных р айон ах н аходятся 
iВ устойчивом пар агенезе с сероцветными кар бонатными и сульфатными 
породами и обр азуют самостоятельную эвапоритовую кр асноцветную 
формацию, сложное строение которой определяется постепенным заме
щением кр асноцветных терригенных отложений сверху вниз по стр ати
графической вертикали сероцветными карбонатными толщами. 

Накопление отложений этой формации, по Кутергину, происходило 
на 'Внутриматериковой низменной р авнине, 13 з ападном направлении пе
рех:одившей в мелкое море. Эта низменная равнина представляла со
бой ,сложное сочетание озерных и речных бассейнов, где накапливались 
русловые, озерные и внутриматериковые бассейновые осадки. 

Примеры пермских эвапоритовых красноцветных формаций весьма 
:МIIогочи�ленны. К этому типу формаций относятся нижнепермские крас
ноцветные отложения с эвапоритами жиделисаЙСI<ОЙ СВИТЫ южной части 
Джезказганской впадины Центрального Казахстана ( Кумпан, 1 956) . 
В Центр альной Европе им принадлежат красноцветные толщи с ангид
р итами Верхнего Красного Лежня Cebepo-ГермаНСI<ОЙ впадины (Hel
muth, 1 968) . 

Пар агенезы пермских красноцветных пород с гипсами устанавли
в аются и в разрезах Нового Красного Песчаника Англии (Cra i g, 1 965) , 
и в нижнепермских красноцветах плато Колор адо (Baars, 1 962) . Типич
ны  сочетания кр асноцветных терригенных пород с эваПОРИТ2МИ и для 
верхней перми штатов Небраска, Оклахома , Канзас и Техас (Данбар , 
Роджерс, 1 962) . 

Таким образом, эвапоритовые кр асноцветные формации слагаются 
преимущественно тонкозернистыми терригенными, кар бонатно-т,ерригеп
нЫ'ми и отча сти карбонатными породами, содержащими прослои и раз 
н ообразные включения ангидритов, гипсов и очень редко каменных со
лей. ,Среди перечисленных пород, являющихся главными элементами 
формации, могут присутствовать терригенные породы грубого состава, 
лишенные эвапоритовых прослоев и включений, и, соответственно, отно
сящиеся к ряду второстепенных элементов этих формаций. Хотя пар аге
нез эвапоритовых красноцветных формаций определяется, главным 06-
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р а зом ,  клим атичеСIШМИ условиями,  существов авшими в области кр а сно
цветной седиментации, осо бенности тектонической обстаНОВI<И также 
игр али в ажную роль в формиров ании облика этих форм аций. 

З а ка нчивая обзор терр игенных кр асноцветных фор м аций карбонат
ных, укажем, что р ассмотр енные их типы имеют временные и пр остр ан
ственные СВЯЗИ.  Как наглядно показал В .  М .  Попов ( 1 955) , меденосные 
форм ации П О СТОЯ Н Н О  в стр ечаются совместно с кра сноцветными эвапори
ТОВ Ы М Н .  В одних случаях ( юг Си бир ской платфор мы)  они подстила ются: 
эва пор итовыми формациями, в других ( Б а хмутская котловина)  пере
кр ываются ими.  Установлены и такие р азрезы, в которых Iмеденосные 
фОР�l ации заключены ме:жду эвапор итовыми (Джезказганская впади
н а ) . Нередко наблюдаются л атер альные пер еходы Ера сноцветных м еде
H O C l IblX тол щ в эвапор итовые (Приуралье)  . 

Кр асноцветные эва пор итовые фор мации обнару.жива ют, кроме то
го, и тесные связи с сероцвеТНЫl\I И соленосными фор м ациями .  О соотно
шении этих фор м аций п одробно писал В. Крумбейн ( Krumbein, 1 95 1 ) _  
Он указал и такие приыеры, когда соленосные фор м ации вверх по р аз
р езу перехо:дят в красноцветные, и такие, когда подстилаются ими.  Ре
ж е  соленосные толщи находятся В НУТрИ кр асноцветных эвапоритовых 
Фор маций. 

ВУЛ /(АН ОГЕН НО-ОСАДОЧИЫЕ КРАСНОЦВЕТН Ы Е  ФОРМАЦ И И  

«СочеТJI!ие вулканогенных пород с осаДОЧI!Ы�ЫИ, в об
щем, за](OIlOмерно в ряде отношений, и хотя причины, 
порождающие образование тех и других, существеl-1 i1O 
р азличны, теы не менее мо)кет быть, ПО-ВИДfiМОМУ, на
мечена самая общая з а висимость между протекающими 
13 м антии З емли процесса ми, вызывающими появление· 
вулканогенных пород, и физи!(о·географиче'�I(ОЙ оЬста
liО13КОЙ н а  поверхности Зеыли, обусловливаJ.ощеЙ хар ак
терные черты осадочных пород». 

И. В.  Л У ч и Ц к и й  ( 1 9662' стр. 250) " 

П ар агенезы кр асноцветных осадочных пород с вулканогенными об
разованиями - шир око р а спр остр аненное и обычное явленае. Такие па
р агенr.зы н а бл юдаются в р авной степени как с кар бонатными, так и бес· 
кар бонатными кр асноцветными терригенными породами,  что отвечает 
разнообр азию клим атичеСI<ИХ условий, в которых могут быть встречены 
те и другие ассоци ации пород. Следов ательно, по составу осадочных по
р од осадочно-вулканогенные красноцветные формации могут быть под
р а зделены прежде всего на бескар бонатные и кар бонатные. В зависимо
сти ж е  от состава вулканогенных пород, среди которых известны ПРОДУК

ты излияний основных, средних и кислых лав ,  осадоqно-вулканогенnые 
формации являются базальтовыми, а ндезитовыми И.'JИ липаритовымI1. 

В целом изучение ассоциаций вулканогенных и осадочных кр асно
цветных пород является весь м а  сложной задачей П, несомненно, долж
но представлять самостоятельное исследов ание. Автор понимает, что в 
этом кр атком обзор е  не  могут быть р ассмотрены с должной полнотой 
не только вопр осы кл а ссификации вулканогенно-осадочных фор маций, 
но  даже общая картина их пространственного и хронологического р азме
щения.  В месте с тем, чтобы обр атить внимание на в ажность таких ис
следований, ниже будут н амечены некоторые с амые общие подходы к ре-

282 



шеиию таких пр обл еl\! . В ч а стности, будет показано,  что связь вулканиз
l\i a с кр а сноцв етн ой седи ментацией и фОРС\1ирование соотв етствующих 
п а р а генезов пор од УС'j'анавливаются н а  ПРИiVIер е р а зновоз р а стных 01'
.1] ожев иЙ.  

Воз р а ст в улка ногенно-осадочных кр а сноцветных п а р агенезов р а з 
нообразен,  и о н и  в стр еча ются н а  р а зличных стр атигр а ф ических УРОВ
J-IЯХ р а зреза з е м ной кор ы ,  как в докеIlI брии,  так и б олее поздние эпохи.  

Н а и более древние к р а сноцветные вулканогенно- осадочные ТОЛЩИ, 
по-видимому,  прин адлеж ат среднему п р отер озою. Они выполняют П р и 
бай кал ьскую з о н у  кр а евого проги б а ,  где о бр азуют lVI ОЩНУЮ, до 8000 м ,  
акитк анскую сер ию ( С алоп,  1 957) . 

Нижняя ч а сть а IШТЕа нской сер и и  относится к м а л о косинской свите, 
сложенной I\р а сноцв еТН Ы I\IИ и пестр оцвеТНЫI\I И  квар цевы ми,  а р козов ы м и  
и полим иктовыiии песч а никами,  гравелитами и конгломератами, в кл ю
ч а ющими пр ослои туфов , туф фитов , алевролитов и глинистых сл анцев.  
NleCTa l\HI ср еди осадочных пород этой св иты н а бл юдаются п окр овы 
кварцевых пор фиров,  п о р ф ир итов и ди а б азов.  

С р едняя ч а сть серии,  хибеленская свита,  пр едставлена п р еимущест
венно вулканогенными породами,  ср еди которых м огут быть указ а н ы  
кв ар цевые и бескв а р цев ы е  п о р ф и р ы ,  л а в ы  порфир итов и ди а б азов.  В ул
Еан огенным породаIlI п одчинены гор изонты ту фов,  туф ф итов И кр а сно
цветных тер р игенных пор од. 

Верхняя ч а сть р а зр ез а  а китканской сер ии о бъединяется в ч а йскую 
свиту, в стр оении которой приним а ют у ч а стие кв а р цевые, пол и м и ктовые 
н а jЖОЗО I3ые песчаники лиловых, розов ых и зеленовато-серых тонов . 
В улка ногенные породы встр е ч а ются только в низах ч а йской свиты, где 
они обр азуют покровы лиловых пор фиров.  Л. И. С алоп ( 1 967) считает, 
что отл ожения а китканской сер ии н а каплив ались в аллюви альных 1'l 
п р и б р еЖ1-Iо -дел ьтоI3ЫХ условиях.  

В поздием доке м брии ассоци ации кр а сиоцветных отло�<еиий с вул
каногенными порода ми изв естны н а  РУССI\ОЙ,  С евер о-Амер ю<а н ской и 
Ар а В И Й СI\ОЙ пл атф орм ах.  

Н а  Русской плаТфОРl\'1 е  таJ<Ие п а р а генезы н а бл юда ются ср еди отло
жений В ОJI Ы I-IСКОЙ и в алдайской сер ий, о бъединя емых в стр атигр а ф иче
ское п одр а зделение, з а в ер ш а ющее докембрий и получившее назв ание 
венда . Здесь н а  р а зличных стр атигр а фич еских уровнях р азреза этих се
р ий ср еди кр а сноцветных и сер оцв етных тер р и генных и тер р игенно-кар 
бонатных пород в стречаются пр ослои и п ачки основных туфов и р еж е  
излившихся пород того :ж е  состав а ( В е сел овская,  Иванов а ,  Кир санова,  
Хмелев а ,  ] 964)  . 

Н а  Север о -Ам ериканской п л а тф ор м е  а ссоци ации кр асноцветных 
терригенных и вулканогенных пород и м еются в позднедокем бр ийской 
серии Кивино, в средней ч а сти ее р а зреза (\Vl1ite, 1 966) , сложенной п р е
и м ущественно в ул к аногенными породами,  среди кото р ых В .  Уайт УI\азы
в а ет излияния б а з а л ьтовых, а ндеЗИТGВЫХ и р еже р иолитовых л а в ,  о б н а 
ружива ющих покр овное стр оение. Покр овы излившихся пород В боль
шинстве случ а ев р а здеJI Я ЮТСЯ пр осл о я м и  и п ач к а м и  кр а сноцветных пес
ч а ников и конгло м ер атG'3. Н а  дол ю кр а сноцветных тер р игенных пород 
пр иходится не более 1 О % в сего р аз р е з а  С р еднего Кивино,  о бщ а я  м о щ
ность котор ого составляет 900 1М . 

Н а  А р а В И ЙСI\ОЙ п л атформе в улканогенно-осадочные кр а сноцв етные 
породы изв естны в «форм ации» Ф атима С аудовской Ара вии (Долги
нов,  Казьмин, Поникарпов,  1 969) . « Ф о р м ация» Ф атим а ,  в основ а ни и  р аз 
р е з а  котор о й  залегает тол щ а  б а з альных конгл о м ер атов , сложена пр еи-
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мущественно пурпурно-кр асными кварцитовидными и аРК030ВЫМИ пес
чаниками, чередующимися с глинистыми сланцами, включающими '�1 a 
ломощные прослои строматолитовых известняков. Нередко н а  поверхно
стях напластования песчаников встречаются волноприбойные знаки, 
трещины усыхания, следы дождевых капель и ползания червей. 
Осадочные породы «формации» р асчленяются покровами ЕИСЛЫХ эффу
зивов И их туфов. Мощность «формации» Фатима 500-700 м . 

В деВОНСЕУЮ эпоху массового ра спростр анения Ерасноцветов пара
генезы терригенных и вулканогенных пород были особенно широко пред
ставлены. Эти парагенезы типичны для многих районов юга Сибири, 
Центрального Казахстана ,  Русской платформы, Великобритании, Грен
.тr андии и КанаДСЕИХ Аппалач. Подобные п ар агенезы типичны главным 
образо!м для северного полушария нашей планеты, в ЕОТОРОМ располо
жены главные области каледонских складчатых сооружений. 

Наиболее интенсивными проявления ВУЛЕанизма были в области 
кр асноцветной седиментации на юге Сибири и в Центр альном Казахста 
не. На юге Сибири вулканическая деятельность проявилась в областях 
а ктивной перестройки ранее сформированных тектоничесю1Х структур . 
Главная их масса о](аймляет с юга Сибирскую план)юрму, следуя ее 
ограничениям . Кр асноцветные и связанные с ними вулканогенные поро
ды на этой территории наблюдаются, прежде всего, в Рыбинской впади
не, расположенной в зоне дробления Сибирской платформы, на ее резко 
приподнятом кр ае (Зайцев, 1 960 ; Анатольева ,  1 9632) . Здесь вулканы 
возникали вдоль системы тектонических трещин, сопровождающих этот 
приподнятый кр ай платформы. Покровы базальтов и порфиритов, вклю
чающих литокластические туфы, в Рыбинской впадине расположены 
внутри :мощной (до 1 500 м) терригенно-кр асноцветной серии и обр азуют 
толщу около 600 м JlЮЩНОСТИ, отделенную перерывом от живетсю�х кр а
сноцветных и пестроцветных отложений. 

На консолидированных участках древних каледонид, расчлененных 
в начале нижнедевонской эпохи тектоническими трещинами, вулканиче
ские излияния происходили преимущественно вдоль разломов, огр ани
чивающих слож:ную систему впадин. ПредполагаеТС51 ,  что эти раЗЛОiYIЫ 
были сосредоточены главным .образом на своде, подвергшемся обруше
в шо, вследствие чего на его месте ВОЗНИК крупный наложенный Мину
СИНСЕи;"r прогиб (Лучицкий, j 9602) ' в пределах l\'lинусинского прогиба 
вулкаI-IOгеНI-Iые породы - преимущественно долериты, диабазы, б азаль
ты и базальтовые порфириты, реже а fщезитовые порфириты, андезиты 
II плагиопорфиры, а также щелочные породы с нефелином (берешиты 
и др . )  тоже встречаются в пар агенезе с кр асноцветными отложениями, 
главным обр азом нижнего и отчасти среднего девона (Лучицкий, 1 9601 , 
1 966 1 ;  Моссаковский, 1 963 ) . Во впадинах Минусинского прогиба среди 
терригеrшых пород встречаются граувакковые и аркозовые песчаники с 
обломками эффузивных пород, полевошпатовые субаРJ<ОЗЫ и субграу
в аКЮI, туфогенные аркоз.ы, шламовые песчаники и др. (Бровков И 
др . ,  1 967) . 

В прогибах, более удаленных от края Сибирской платформы, крас
ноцветные и вулканогенные толщи прослеживаются не  повсеместно и 
тяготеют к их окр аинам, обр ащенным Б сторону платформы. В Тувин
ском прогибе они поэтому преобл адают на севере, а в Кузнецком н а  
востоке. Стр атигр афическое положение и возраст вулканогенных пород 
в Тувинском и Кузнецком прогибах обнаруживают сходство с lvlинусин
ским ; они приурочены к низам мощного (до 4-5 км) красноцветного 
разреза (Анатольева ,  1 9641 ) ' 
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в Тувинском прогибе широко ра спространены вулканогенные поро
ды кислого состава .  Они вообще более типичны для прогибов, н аиболее 
удаленных от платфор:мы. Среди вулканогенных пород Тувинского про
гиба, кроме кислых пород липаритового ряда, имеются базальты, анде
зиты, андезитовые порфириты и др . (Крыленко, 1 966) . 

В Кузнецком прогибе нижне- и отчасти среднедевонские вулкано
генные породы, чередующиеся с кр асноцветами, представлены преимущественно базальтами, диабазами и порфиритами, в меньшей степени - плагиопорфир ами, фельзитами и кварцевыми ]{ер атофир ами. 

Еще далее на  юго-запад, в систеil'Iе унаследованных прогибов, тяго
теющих к Калбинскому геосинклиналыюму бассейну, красноцветные и 
сопровождающие их вулканогенные породы сохраняются на  огр аничен
ных площадях Ануйско-Чуйского, Коргонского и Уйменско-Лебедско
го прогибов . В бассейнах рр . Уландрык и Кызыл-Шин (Ануйско-Чуй
СЮIЙ прогиб ) нижне- и среднедевонские вулканогенные породы (покро
вы а ндезитовых порфиритов и их туфов ) переслаиваются с красноцвет
ными терригенными отложениями (Анатольева ,  1 964 ) ;  Пилипенко, 1 966) . 
В Коргонском прогибе среднедевонские (эйфельские) кварцевые пор
фиры, чередующиеся с лавобрекчиями и лавоконгломератами, в верхней 
части р азреза включают l\IОЩНУЮ пачку красноцветных песчаников и 
конгломератов (Анатольева ,  1 964 ) ) .  в Уйменско-Лебедском прогибе 
вулканогенные породы , сопровождаемые красноцветными толщами, при
н адлежат верхнему эйфелю (Сенников, 1 960) и представлены базальта
'11'1 и, а ндезитовыми порфиритами и пирокластикоЙ . 

В целом существовавшая на  юге Сибири в нижнедевонское и нача
ле среднедевонского времени обширная область красноцветной седимен
тации была охвачена весьма интенсивным вулканизмом. Эта область 
располагалась на территории древних каледонид юга Сибири, гранича
щих на юге и юго-западе с герцинидами юга Монголии и Калбинской 
зоны, а также охватывала часть южной окраины Сибирской платформы. 
В р амках этой области вулканическая деятельность проявлялась лишь 
там , где осуществлял ась активная перестройка р анее сформированных 
тектонических структур. 

В Центр альном Казахстане парагенезы терригенных кр асноцветных 
и вулканогенных пород наблюдаются преимущественно в тех участках, 
которые в нижнем девоне были захвачены глыбовыми перемещениями, 
сопровождавшими интенсивное горообразование (Богданов, 1 960, 1 965) . 
Вдоль тектонических швов , расчлеНЯЮЩIlХ отдельные глыбы, формиро
вались наложенные впадины, в которых накапливались грубые кр асно
цветные толщи и продукты деятельности андезитовых и липарито-даци
товых вулканов. Такая тектоническая и палеогеогр афическая обстанов
ка, сохр анившаяся в Центр альном Казахстане вплоть до начала фран
ского века, привела к образованию мощных (3-5 км ) красноцветно
ВУЛI(аногенных толщ. По А .  А .  Богданову, простр анственное размещение 
этих толщ хорошо согласуется с общим планом простираний CTP YKTYi) 
каледонского основа ния . 

Широкое развитие в девонских разрезах Центрального Казахстана 
Iшарцевых порфиров дало основание А .  В .  Пейве ( 1 948) выделить пор
фировую формацию и указать ее место в бр ахигеосинклинальных 
структурах. 

На Русской платформе пар агенезы ВУЛI{а I-IOгенных и красноцвет
ных пород могут быть рассмотрены на ПРИII'lере девонских р азрезов 
днепровско-донеuкой вп адины (Усенко, Берн адская, 1 954 ) и Тимана 
(Оффl\lан , 1 96 1 ) . 
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Сходные парагенезы девонских кр асноцветных терригенных и вул
каногенных пород встречаются в Великобритании, Гренландии и Канад
ских Аппалачах (Аllеп, D iпеlеу, Fгiепd, 1 967) . На всех этих территори
ях вулканы таЮI,е р асполагались вдоль разломов и флексур , ограничи
вающих отдельные блоки, возникшие в связи с калеДОНСJ\ИМИ орогени
чеСЮIilIИ движениями. В Шотландии и Северной Ирландии в нижней и 
средней частях разреза Нижних Древних Красных Песчаников, дости
гающих 37,00 м мощности, с красноцветными отложениями ассоцииру
ют покровы гипер стеновых андезитов и дацитов . Накопление таких I\OM
плексов вуканогенно-осадочных пород происходило в межгорных впади
нах АркаДСI\ОЙ и Срединной долин Шотландии, обнаруживающих, по 
мнению Н .  С .  Зайцева ( 1 960 ) и А. А . . М0ссаковского ( 1 964) , поразитель
ное сходство по набору выполняющих формаций с Рыбинской впадиной 
и Минусинским прогибом. В Гренландии парагенезы красноцветных тер
ригенных пород с вулканогенными Иi�1еются в средне-верхнедевонской 
формации Кейп-Гр аах (Бютлер, 1 9642) . Такие п ар агенезы типичны 
и для девонских р азрезов Канадских Аппал ачей - нижнедевонской 
«форыации» I\нейдат (Allel1, D i l1eley, Fгiend, 1 967) . 

Пространственное р азмещение п арагенезов вулканогенных и красно
цветных пород в девонскую эпоху ПОJ,азывает, что в пряыой зависимо
сти от глубинных процессов, тесно СВ51з анных с развитием конкретных 
геологических СТРУJ\ТУР в складчатых областях и на платфорыах, нахо
дится только вулканическая деятельность, которая , в свою очередь, об
наруживает з а "ономерную связь с палеогеографической обстаНОВJ\ОЙ, 
свойственной областям J,расноцветной седиыентации. Таким образом, 
причиной размещения вулканов в областях девонской красноцветной 
седиментации 51вляется то, что многие из этих областей включают текто
нические участки, благоприятные для развития вулканической деятель
ности . Такие участки обычно ра счлеН51ЮТСЯ систеllIОЙ р азломов, способ
ствующих формированию "рупных линейных впадин. В обрисованной 
структурной обстановке, как правило , и развиваеТС51 вулканическая дея 
тельность Б областях кр асноцветной, главным образом терригенной, се
диментации. Состав терригенных кр асноцветных пород оказывается в 
цеЛО�I весьма сходным, а вулканических излияний меЕяеТС51 в зависимо
сти от того, Б какой структурной обстановке находится та или иная об
ласть кра сноцветной седиментации. На платформах, где тектоническая 
подвижность охватывает участки, уже давно сформированные, господ
СТВУК?Т базальтовые излияния, а в областях, которые и в девоне были 
охвачены интенсивными тектоническими движеНИЯi\l И и складчатостью, 
лавы обычно п риобретают более п естрый состав, и широко развита ЭI<С
плознонная вулканическая деятельность. 

Вулканическая деятельность в девонских областях красноцветной 
седиыентации повсеместно типично наземная . В наложенных впадин;J.Х и 
авлакогенах господствует ареальный тип излияний, в унаследованных 
впадинах, по-видимому, преимущественно центральный. На окраинах 
платформ, захваченных тектоническими перемещениями, в областях 
кр асноцветной седиментации распространены не только ареальные, но и 
центральные извержения. 

Вулканогенные породы в парагенезе с I,расноцвеТНЫil1 И  осадочными 
толшами встречаются и среди пермских отложений. Такие связи вулка
ЮIзма с пер!мской кр асноцветной седиыентацией наиболее NаГJIЯДНО мо
гут быть уста новлены для Мертвого Красного Лежня Центральной Ев
ропы и верхнепермских J<р асноцветов ПеруаНСЮ'IХ Анд. 

Нижнепер r-,I ские красноцветные отложения Центр альной Европы по
стоянно пересл аиваются вулканогенными породами. Состав этих пород 
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весьма р азнообр азен , но господствующим типом являются эффузивы 
кислого состава . В ч астности, кварцевые порфиры и мелафиры уста
новлены в красноцвет; ,ых р азрезах С аар-В аттераус!\ой впадины, Руд
ногорском бассейне и Тюринго:ой обл асти ( Бубнов, 1 935; Schreiber,  
1 954) . Одн ако имеются и такие р азрезы, в которых красноцветные тер
ригенные породы п ар агенетически связаны с р азнообр азными порфири
тют, в TOi\1 числе диабазовыми. Такие р азрезы можно наблюдать в Галь
екой впадине и Деленском бассейне (Бубнов, 1 935; Reichel ,  1 968) . 

Итак, ВУЛl\:аногенные толщи Мертвого Красного Лежня Централь
ной Европы в одних случаях имеют черты сходства с ПОРфИРОВОЙ фор
мацией Центр ального Казахстана и Тувинского прогиба, в других с ос
новными и средними лав аыи Минусинского прогиба и некоторых р айо
нов Шотландии и Гренландии. 

На территории ПеруаНС I\ИХ Анд kpaCI-Iоцветы группы JVtиту, сложен
ные конгломератами, песчаниками, алевролитами и ыергелями ,  череду
ются с лавами и туфами андезитового и риолитового состава и туфокон
гломератами (Богданов, 1 970) . В восточной части Перуанских Анд мощ
ность этой группы 4000 Г" , в среднем же она I<олеблется от 1 000 до 
1 500 1М . А. А. Богданов у;<азывает, что эти отложения выполняют проги
бы, возникшие в связи с завершением геРЦИНСI<ОЙ ( аппалаЧСЕОЙ) СЕлад
чатости. 

Приведенные примеры показывают, что и в пермскую эпоху i\I Ногие 
'Области кр асноцветной седиментации были захвачены вулканизмом, 
развивавшимся в Еонкретных геологических структур ах . 

Особенности состава, строения и структурного р азмещения ВУЛ l(а 
ногенно-осадочных парагенезов будут даны только на  одном примере . 
Этот ПРИ�Iер ОТНОСИТСЯ ! (  девонской вулканогенно-осадочной серии lvlи
нусинского прогиба и выбр а н  не толы{о потому, ЧТО он хорошо известен 
автору по р езультатам многолетних личных исследований , но ]1 вследст
вие того, что изучался многими исследоватеJJЯlМИ .  Для этих п ород 
Г. Н .  Бровковым ( 1 967) изучено влияние вулканизма на сеДИiVIентацию, 
а И. В .  Лучицким ( 1 960 , )  показана связь вулканизма с тектоникой и 
выявлены типичные черты свойственных формации вулканогенных по
р од. Девонская вулканогенно-осадочная серия Минусинского прогиба 
(Анатольева ,  1 960 ; Красильников, 1 96 1 ;  ЛучиЦIШЙ, 1 960 , ;  .Nlоссаковски i'r ,  
1 963) отделена от нижележащих пород резким угловым несогласием и 
тра нсгрессивным контактом ,  что можно хорошо видеть ( рис. 49 ) в пред
горьях Кузнецкого Алатау и Западных Саян . В предгорьях Кузнецкого 
Алатау, в р айоне фермы Толчея, вулканогенно-осадочные образования 
с бззальным горизонтом J\онгломератов, состоящих из валунов и гальки 
кристаллических известняков и р азличных метаморфических пород, 
тр ансгрессивно и с УГЛ О В Ы i'YI несогл асием ложатся н а  J<ембрийские тол
щи. Основание этой серии вдоль предгорий Западного Саяна наиболее 
четко п рослеживается в 2 ](1\1 от ст. Сартак по левобережью р. Аба
кана , где толща ]{р асноцветных конгломер атов низов р азрез а этой 
серии с резю'!м угловым несогл асием налегает на сильно смятые зелено
каменные породы кембрия . Непосредственное налегание серии на  под
стил ающие толщи наблюдается 11 в ряде других р айонов Минусинского 
прогиба, в частности на северо-западном крыле Копьевского антикли
нального поднятия, в предгорьях Восточного Саяна (район д. Дерби
но ) и т. д. 

Верхняя граница формации совпадает со Ш'lеноi'r ]{р асноцветных 
вулканогенно-осадочных обр азова ний сероцветными кар бонатными и 
карбонатно-терриге r-I НЫI\Н1 толщами. Эта граница не является одновоз
р а стной, но в целом не выходит за пределы эйфельского яруса. 
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Вvлканогенно-осадочная серия в р азных р айонах lVlинусинского 
прогиба представлена по-разному. Характеристику ее разрезов удобнее 
всего начать с южных окраин прогиба ,  где вдоль подножий Западного 
Саяна она имеет четкое трехчленное строение и принадлежит только 
нижнему девону. Низы разреза серии сложены р азнообразными порфи
ритами, в том числе л абрадоровыми, а также базальтами, вулканиче
скими брекчиями и толщей базальных конгломер атов. Общая мощность 
этой части серии 1 000 м. Средняя часть разреза серии образована Ерас
hobaTO-бурыми алевролитами, р азнозернистыми песчаниками и пеСЧ(l-
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Рис.  49. СтроеНIIе деВОII С](ОfI ВУJI]( а ногенно·осадочноЙ E p a C HoUBeTHoii ф о р м а 
UШI МИНУСИНС](ОГО И ТУВИНСКОГО прогибо в. 

1 � ВУЛ!\:l н ог е н н ы е  породы ОСНОВНОГО состав а ;  2 - ВУЛ Е з ноге н н ы €  породы cpe..J..ilcro соста-

13<1; 3 - к р а с ноцветные терригенны е  породы; 4 - пестроцаетные терри генные ПОРО.J.Ы; 
5 - сероцпст:ны е  карбонатные породы. 

нистыми аргиллитами , на поверхностях напластования которых часто 
встречаются волноприбойные знаки и трещины усыхания. Мощность 
этой части разреза серии весьма изменчива, от 300 до 1 000 м .  Наконец, 
верхи вулканогенно-осадочной серии включают лабр адоровые и друrие 
порфириты, содержащие i\lаЛОi\Iощные прослон красновато-буры:\ песча
ников. Мощность верхней части р азреза 220-400 М .  Общая ЛIOЩНОСТh 
вулканогенно-осадочной серии в предгорьях Западного Саяна ,  та ки.�'f 
образом, значительно превышает 2000 ы .  

На  остальной тер ритории Минусинского межгорного прогиб а  !(р ас
ноцветная вулканогенно-осадочная серия охватывает не только НИi!\не
девонские, но отчасти и среднедевонские (эйфельские) отложения. 
В предгорьях Кузнецкого Алатау вулканогенно-осадочная серия сло
жена исключительно продуктами основных излияний , включающих на  
ра зличных стр атигр афических уровнях прослои, пачки и толщи красно
цветных терригенных пород. Так, в р айоне Сырско-Б азинского медного 
месторождения в строении этой серии участвуют оливиновые базальты, 
туфовые конгломераты и вулканические брекчии, в низах разреза кото
рых обособляется толща разнозернистых кр асноцветных песчаников 
мощностью 200 М .  

На антиклинальных поднятиях внутренних районов �lинусинского 
пр огиба строение вулканогенно-осадочной серии можно ПОЕазать на 
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примере разрезов окрестностей ст. Шира и Копьево. В р айоне ст. Шира 
в средней части вулканогенного разреза , представленного преимущест
венно базальтами и диабазовыми порфиритами , выделяется двухсотмет
ровая толща туфов, туффитов и туфопесчаников, содержащих пачки 
красно-бурых и зеленовато-серых песчаников и алевролитов. Общая 
мощность вулканогенно-осадочной серии в этом р айоне 1 200 м .  В р айо
не ст. Копьево сери я  также сохр аняет четкое трехчленное строение. Низы 
ее сложены диаб азовыми порфиритами и базальтами, р асчлененными 
более или менее мощными пачками лабр адоровых порфиритов, вулка
нических брекчий и их туфов. Средняя часть состоит из терригенных 
красноцветных пород, иногда включающих маломощные прослои из
вестняков, верхняя - исключительно из однообр азных диабазовых пор
фиритов и базальтов . Именно на этих р азрезах И. В . Лучицкий ( 1 9601 )  
показал, что две нижние части р азреза серии имеют нижнедевонский, 
а верхняя - среднедевонский (эйфеЛЬСЮIЙ )  возраст. При переходе от 
приподнятых частей прогиба к погруженным центральным районам 
наблюдается фациальн ая изменчивость серии, приводящая к смене 
вулканогенных пород красноцветными осадочными отложениями. ТaJюе 
замещение прослеживается н а  примере р азреза около сс. Верхний Ас
киз и Быстр ая , где в низах серии щирOIЮ р аспростр анены кр асноцвет
ные терригенные породы. В качестве крайнего случая это иллюстриру
ется полным исчезновением вулканогенных пород среди красноцветных 
осадочных толщ хр. Чоочек. 

По северной окр аине Минусинского прогиба (районы Печище, 
Больщого Озер а ,  хребтов Солгона и Ащпана )  вулканогенно-осадочная: 
серия состоит почти исключительно из базальтов и диабазовых пор фи
ритов среди которых присутствуют только обособленные прослои крас
НОl1 ветных песчаников и алевролитов (Анатольева ,  1 960) . 

Кр асноцветные осадочные и вулканогенные породы вулканогенно
осадочной серии NIинусинского прогиба, находящиеся в тесной параге
нетической связи, могут быть объединены в терригенно-базальтовую 
кр асноцветную формацию. Осадочные терригенные породы этой форма 
ции, как показал Г .  Н. Бровков ( 1 967) , н аходились под воздействием 
процессов вулканизма ,  вследствие чего их состав испытал существенные 
изыенения. В частности, терригенные породы постоянно содержат при
месь пирокластических осколков застывщей лавы, вулканического стек
ла ,  I<ристаллов р азличных ыинералов (плагиоклазы, биотит, роговая 
обма Iша) и обломков j\' l e cTHbIx эффузивных пород. Среди осадочных по
род Бровков указывает «эффузивные» гр аувакковые и аркозовые песча 
ники, «туфогенные» аркозы, плагиоклазовые и плагиоклаз-пироксеновые 
песчаники и алевролиты. Вулканогенные породы представлены продук
тами излияния основных лав и пирокластическИtм м атериалом. 

Нижняя граница этой формации особенно отчетлива , поскольку по
роды вулканогенно-осадочной серии отделяются резким угловым несо
гласием от сероцветных кар бонатных толщ рифея и кембрия. И .  В . Лу
ЧИЦЮIЙ ( 1 957, стр . ЗЗ) УI<азывает, что «в целом имеющиеся сведения о 
соотнощениях между вулканогенной серией и подстилающими ее поро
даJlЛ И  складчатого фундамента позволяют прийти к выводу о том, что 
хотя к нач алу развития вулканической деятельности сформировавщие
ся в предществующие периоды геологической истории структурные эле
менты подверглись интенсивной денудации, нет НIшаких оснований пред
полагать предществующую излияниям пенепленизацию горных сооруж:с
ний, обрамляющих прогиб. Наоборот, все говорит о том, что прогиб, 
заполнявщиI"Iся продуктами излияний, был обр аl\'lлен поднятиями, обла
давщими сложным рельефом». Верхняя i р аница терригенно-базальто-
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вой формации в крайних южных районах Минусинского прогиба падает 
н а  смену вулканогенных пород карбон атно-терригенными сероцветными 
отложениями имекской свиты, а на  остальной территории прогиба опре
деляется перерывом, отделяющим породы этой формации от осадочных 
кар бонатных и т,ерригенных серий живетского и отчасти ЭJlфельского 
ярусов среднего девона . 

Латеральные гра ницы формации  в предел ах lЧ.инусинского прогиба  
отчетливо устанавливаются только при  переходе от  приподнятых частей 
прогиба к погруженны!,' где фациальная изменчивость сводится !{ сме
не вулканогенно-осадочной серии преимущественно осадочными толща
ми красноцветных терригенных пород. 

Терригенно-базальтовая кр асноцветная фОРJl'iация l\lинусинского 
прогиба  представляет собой крупное тело, осложненное расчленяющими 
его приподнятыми участками, которые впоследствии сформировались в 
виде таких крупных положительных элементов тектонической структу
ры ,  как Саралинское, Батеневское, Белыкс!{ое и Сыдинское поднятия . 

Приведенным примером терригенно-базальтовых красноцветных 
формаций , конечно, не исчерпывается все разнообразие парагенезов оса 
дочных красноцветных и вулканогенных пород, и ,  несомненно, дальней
щие исследования особенностей состава этих пород позволят сущест
венно расширить представления о кр асноцветных вулканогенно-осадоч
ных формациях. 

СРАВН ИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРАСНОЦВЕТНЫХ ФОРМАЦИй 

"ОСНОВНО;"! задаче!! учения о форм аuиях я вляется 
установление эмпирических за](ономерностей в появле
нии р азличных горных пород. В ыделня фор мации, можно 
кратко и н аглядно описать важнейшие IIЗ:VIенеНIIЯ р азно
возрастных образований одного р айона, а также сход
СТВО и р азличие в этом отношении р азличных районов». 

Н. П. Х е р  а с к о в ( 1 967, стр. 376) . 

Рассмотренные данные о домезозойс!\их красноцветных форм аци
ях позволяют провести некоторые ср авнения. Эти сравнения могут 
опир аться н а  сопоставление пар агенезов, свойственных р азличным 
формациям ,  и выявление отличительных черт, типичных для таIШХ па 
рагенезов, определение особенностей состава пород и литолого-генети
чеСI\ИХ признаков отложений, выяснение л атеральных и вертикальных 
замещений формаций и т. д .  

Р азличия парагенезов, свойственных гумидным и аридным Ерас
ноцветным формациям, достаточно очевидны . До недавнего времени 
предпол агалось, что для гумидных красноцветных формаций типичны 
только пар агенезы красноцветных пород с прослоями углей, но сейчас, 
после проведенных автором исследований, можно видеть, что наряду 
с подобными парагенезами среди гумидных формаций широко распро
стр анены ассоциации красноцветных пород с гематитовыми ПРОСJlОЯМИ , 
содержащими до 90 %  П ОЛУТОрНОЙ окиси желез а .  Таким обр азом, во
первых, существенно р асширились н аши представления о пар агенезах, 
Свойственных ГУМИДI-!Ы !,'! красноцветным формациям, во-вторых, выяви
лось, что кр асноцветные формации данного тип а рудоносны и могут 
представлять практическую ценность как источник железных руд. В о  
всяком случае, промышленные железорудные месторождения в крас
ноцветных гем атитовых формациях известны н а  Китайской платформе. 
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Аридные кр асноцветные формации принципиально отличаются от 
ГУJ\ШДНЫХ свойственным для них парагенеЗОJl1. Эти формации местами 
реЗIШ обогащены прослоями и включениями гипса или ангидрита, кар ·  
бонатными прослоями. Подобного типа формации н азваны эвапорито
ВЫJ\1И . Имеются, Ероме того, ассоциации аридных Ерасноцветов с 
медистыми песчаНJшами, что з аставляет выделять и меденосные кр асно
цветные формации. Оба типа формаций содержат неравномерно рас
пределенные п ачки и более или менее мощные толщи эвапоритов (гип
сов, ангидритов) в одних случаях и медистых песчаников, заключен
ных среди красноцветных пород, в других случ аях, но постоянным 
является п ар агенез таких п ачек и толщ именно с кр асноцветными поро
дами, принадлежащими аридным формациям. Следовательно, пар аге
нез аридных кр асноцветных формаций, во-первых, существенно отли
чается от характерного для гумидных, во-вторых, тоже представляет
ся практичеСIШ ценным, определяющим возможность нахождения 
сопутствующих Ер асноцветам меднорудных залежей. 

Обращаясь к особенностям литологического состава р азного тип а 
кр асноцветных фОРJll аций, можно установить, что отмечешiые А. Л .  Ян 
шиным р азличия между гумидными и аридными формациями, за I<ЛЮ
чающиеся в неодинаЕОВОЫ содержании в тех и других карбонатных 
примесеи ,  достаточно наглядно выявляют отличительные черты этих 
форм аций . Гумидные форм ации беСЕарбонатны, и если в них и встре
ч аются карбонатные прослои, то сами терригенные породы, слагающие 
эти формации, либо практичеСЕИ лишены карбонатных примесей, либо 
содержат их в Еоличестве, не превышающем 1 0 %  ( РИС . 50) . Наоборот, 
для аридных формаций типичны прослои карбонатов и примеси их в 
количестве ,  существенно превышающем 1 0 % .  Такие общие различия 
обусловливают некоторые хар аЕтерные черты литологического состава 
пород, принадлежащих тем и другим формсщиям. В гумидных форма 
циях, н апример, в серии ТОНlюотмученных пород господствуют обыч
ные глины. Для аналогичных серий пород аридных формаций харак
терны мергели. Среди песчаников в гумидных формациях редки или 
ПР aIпически отсутствуют породы с карбонатной цементацией, тогда 
как для аридных они весьма типичны .  В песчаниках, принадлежащих 
ГУМИДНЫJl1 фОРl\'I ациям, часто встречается I<ремнистый или глинистый 
цемент, тогда как в таких же породах аридных формаций вместо гли
нистого цемента постоянно встречается карбон атный . Наконец, в гру
бообломочной серии пород тоже есть различия, но они менее р азко вы
р ажены и проявляются преимущественно в более обильных I(арбонат
ных примесях в цементе грубообломочных ассоциаций ариДI-IOГО ряда 
формаций. 

З начительно труднее выясиить отличительные особенности литоло
гического и фациального состава отложений, когда идет речь об от
дельных типах красноцветных формаций, а не о таких кру'пных рядах , 
I\ак это имеет место в случае с ГУМИДНЫМИ и аридными l<pacHo
цветными формациями. Рассмотренные выше данные УЕазывают на то, 
что, например, в гем атитовых красноцветных формациях широко рас
пространены песчанИJ<И полимиктовые, кварц-полевошпатовые, сущест
венно кварцевые, слюдистые, сериuито-слюднстые и 'с гематитовым це
ментом. Алевролиты и аРГИ,lЛИТЫ играют подчиненную роль. Очень ти
пична , судя по изученному примеру Приангарья, регенер ационная 
стрУI<тур а Iшарцевого цемента в песч аниках, что связано, по-видимому, 
с длительным эпигенетическим преобр азованием пород, принадле.жащих 
J< позднему докембрию не толыю в данном, но и ВО М НОГИХ других ре
гион ах. Те же причины вызывают, вероятно, н аблюдаемое нередко пре-
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обр азование глинистого м атериала в цементе пород, выр аженное заме
щением такого м атериала серицитовыми, серицит-хлоритовыми, а иног
да даже биотит-хлоритовыми агрегатами. Конечно, очень хар актерны 
для гематитовой кр асноцветной формации породы с гематитовым це
ментом, нерещ<о н астолько обильным, что кл астический м атериал в нем 
оказывается каЕ бы р ассеянным среди господствующей дисперсной 
преимущественно гем атитовой j\raccbI (Анатольева, Кочеткова, 1 970) . 

Угленосные формации по литологическому составу м ало отлича
ются от гем атитовых. Среди пород, образующих угленосные формации, 
имеются глины, алевролиты, песчаники, отчасти грубые псефиты, но 
отличия этих пород от свойственных гем атитовым формациям проявля
ются, по-видимому, преимущественно в характере цементации и сте
пени I1реобр азования глинистых компонентов пород. Состав цемента 
отличается лишь тем, что обильный железистый цемент с образов ани
ем базальных м асс для пород угленосно-кр асноцветных формаций в 
общеi.cJ нетипичен, посколы<у в бассейнах седиментации этих формаций 
находилось м ного органики, Еоторая способствовала р астворению, а не 
осаждению ОIШСИ :железа .  В целом же с появлением в б ассейнах кр ас
ноцветной седиментации значительного количества биомассы ге!'л ати
товые формации в истории Земли исчезли, а взамен их появились уг-
,-, rеНОСНbIе . 

Терригенные породы меденосных кр асноцветных формаuий обла
дают гл авным обр азом ПОЛИМИIПОВЫМ И кварц-полевошпатовым соста
BOil'I н цементируются ч аще всего карбонатным, глинисто-карбонатным 
ИJIИ жеJlезисто-карбонаТI-IЫМ м атериалом, реже баритом и другими 
сульфатами. В породах эвапоритовых формаций обычен гипсовый или 
ангидритовый пемент, базального, порового и иного типа .  

Вообще н еобходимо отметить, что для терригенного ряда пород, 
сво '"'СТБенного кр асноцветным формациям, характерно общее сходство 
варl I CЩИЙ состава обломочного м атериала . Это зависит от того, что по
роды т акого ряда содержат преимущественно тот обломочный м атери
ал , ЕОТОРЫЙ испытал сравнительно небольшую тр анспортиров!\у, а сле
доваТСIЬНО, сохр аняет черты прямой зависимости от состава пород, 
слагающих обл асти денудации. Главные отличия между породами, 
слагаюшими l<pacHoUBeTHbIe форм ации, определяются, ,аl<11М образом, 
преимущественно особенностями состава цемента и отчасти эпигенетиче
скиы минер алообр азованием . Хотя реЗIШ выраженные явления эпиге
неза свойственны, как отмечено выше, гематитовым формациям вслед
ствие их относительной древности, но могут наблюдаться и в более мо
лодых отложениях и других красноцветных формациях, а в достаточно 
своеобразных формах также в вуш<аногеННО- I<р асноцветных формаци
ях . Т,шого тип а эпигенетические явления описаны, в ч астности, 
Г. Н .  БроВl\ОВЫМ ( 1 967)  и связаны с преобразованием и разложением 
пеПJ1 0ЕОГО и туфового м атериал а  в осадочных породах, сопровожда 
ющих вулканогенные породы, подчиненные красноцветным фор
мац!!ям .  

Известные р азличия между кр асноцветными формациями обнару
жив аются при ср авнении их по хар актерным ф ациальным сочетаниям .  
В гем атитовых формациях фациальные сочетания обычно представле
ны отложениями, соответствующими фациям подножий, пролювиаль
ным фациям конусов выноса, аллювиальным и прибрежно- аллювиаль
ным фациям .  Среди них, в ч астности, встречаются фациальные сочета 
ния , типичные для отложений, формирующихся в прибрежной части 
моря . Особенно хар актерны ф ациальные сочетания, н аl{аплив ающиеся 
в озерных водоем ах и ,  возможно, в отдельных отшнуров анных л агунах. 
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Дл я  угленосных форм аций может быть указан несколько отлич
н ыи н а бор ф ациальных сочетании. Преобл адают такие ф аци альные со
четания ,  которые состоят из континентальных осадков , н акаплива
вшихся в аллюви альных, озерных и озерно-болотных условиях. Р азли
чия ф ациальных сочетаний гем атитовых и угленосных форм аций соот
ветствуют в ариациям л андш а фтных обстановок:  для гем атитовы;'с ти
пичны п ролювиальные и аллювиальные л андш афтные обстановки, для 
угленосных - озерные и озерно-бол отные.  В месте с тем эти р азличия 
в нем алой степени были обусловлены геохимическим и  особенностями, 
свойственными обл астям седиментации гем атитовых и угленосных фор
I1,r ациЙ. В э поху н акопления  гем атитовы х  форм аций отсутствов ал а ра
стительность, а ко времени н а копления угленосных форм аций о н а  по 
л учил а широкое р аспростр анение.  Одн ако в целом клим атичеСIше об
становки, в которых происходило н акопление тех и других фОРГ>1 аuий, 
были оди наковыми. 

В меденосных форм ациях могут быть в ыделены ф ациальные соче
тания континентальные, л агунно-делыовые и отчасти п рибрежно- r\юр
ские. Н а конец, в эвапоритовых форм аЦIIЯХ обн аружив аются таКИе фа
ци альные сочетания ,  которые УЕазыв ают на н аЕопление осадков в об 
ширных озерных водоем ах, на  а,lлювиальных р авнинах и отчасти в 
прибреЖ!lЫХ уч аСТI<3Х l\'I еЛIШГО моря .  

Кр асноцветные форм ации р азнообразны т сшже по струюур ному 
положению и п о  месту, которое они заним ают в л атер альном и верти
!< алыIOМ р яду лоследов ательно сменяющих друг друга ассоuиаuий 
осадочных пород. Гем атитовые форм ации обычно р аспол агаются в ос
новании чехл а древних платформ и приурочены к зонаIl'! ПОГРУ)Еения,  
р асположечны!v! близ горных сооружений.  Они не  имеют прю\,roй связи 
с п одстил ающими форм а циями и поэтому в вертикальном ряду ыогут 
сменять любые форм ации. Гем атитовые форм ации переI<р ыв аются ли
бо к арбон атными,  либо соленосными форм ациями,  а п о  л атера..'ТЕ пе
реходят, как п р авило,  в сероцветные I-;:ар бон атные. 

Угленосные красноцветные форм ации в отличие от гем атитовых 
З CJ.ним ают передовые прогибы и предгорные в п адины, р аспол агающие
ся п реимущественно вдоль фронта геРUИНСЮIХ скл адч атых сооружений. 
По-видим ому, р азмещение этих фОРNl аций в о пределенной мере связ а 
но с эволюцией теlпонических усл овий,  выр азившейся в п оявлеюIИ в 
герцинское время Ераевых прогибов (Яншин ,  1 965) . В веРТIшал ьной 
последов ательности угленосные форм ации обычно тесно связаны с под
СТЕл ающими и нередко обн аружив ают п остепенные переходы к угле
HOCHbI l\'i )1 карбон атным сероцветным форм аuиям.  Вверх по р азрезу их 
сменяют серопветные I\арбон атные форм ации и реже r<:расношзеТ!-Iые  
/,теденосные. В л атер альном р яду они  обычно з амещаются сероиветны
ы и  угленосными или l{арбонатными форм аци ями.  

Тектоническое полож:ение м еденосных Ерасноцветных ФОР l\'!iШИ Й 
вполне определенно.  Они относятся к р яду орогенных форм аций, н а 
Еопление которых происходит п осле э п о х  скл адчатости, в П РОГIIбах, 
окаймля ющих горные сооружения. Эти форм ации п одстил аются крас
ноцветными эвапоритовыми, сер оцветными ]<арбонатными и угленос
НЫI\! И форм ациями,  а вверх п о  р азрезу сменяются ЕрасноцвеТНЫМII эва
порптовыми и сероцветными кар бонатными форм ациями .  По л атер али 
меденосные кр асноцветные форм ации переходят в эвапоритовые крас
ноцветные и карбон атные сероцветные форм ации и лишь в некоторых 
р айонах в сероцветные угленосные.  

Н а конец, для Ер асноцветных эвапорптовых форм аuий не  I\Iожет 
быть отмече н а  строгая тектон ическая приуроченность ; они р азмещают-
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ся не только в о р огенных структур ах, но и во внутренних ч а стях пл ат
форменных обл астей. Подстил аются они сероцветными солеНОСНЫМIi 
или кар бон атными,  а перекрыв аются преимущественно кр асноцветны
ми м еденосными и сероцветн ы м и  к а р бон атными форм ациями.  П о  л а
терали эвапоритовые красноцветные форм ации обычно сменяются се
роцветн ыми к а р бон атным и .  

С р авнивая р азличные кр асноцв етные форм а ции,  следует п одчерк
нуть, что среди них и м еются т а кие груп п ы ,  которые п р ин ц и п и ально 
р азлич аются м ежду собой.  З н ачение т а ких групп н е  огр аничив ается 
р а м к а м и  о б щих в о п р осов систем атики кр асн оцветных ф о р м а ц и й ;  оно 
р а спр остр а няется и на п р облемы эволюции п р оцессов красн оцветно й  
седиментации.  

П р ежде всего, совершенно отчетл иво в ыделяется такая груп п а ,  
включающая ассоци ации кр асноцветных п ород с вул к аногенными о б 
р азов аниями,  котор ая отлич ается свойственным е й  скрещением р а злич
н ых генетических р ядов:  красноцветного, с одной стороны,  и вул к ано
ген ного,  с другой.  И меется к а к  б ы  нез ависимый ряд п р оцессов : Ерас
н оuветной седиментации и вул ка нической деятел ьности. А р е ал ы  р ас
п р остр анения тех и других п р оцессов не свя з ан ы  между собой,  в р е м я  
их появления т а кже не вз аим освязано,  т е м  не м е н е е  в коН!<ретных ре
гионах и определенных тектонических и физ ика-геог р а ф ических усло 
в и я х  п р одукты р азвития этих п р оцессов п р иводят к о б р азов анию ком
плекса пород,  п р едставляющих собой сложно построе н н ые ву.т:1 !{ано
генно-красноцветные форм ации.  

Р азличия м ежду двум я гл авными п р едст авител я м и  этих фор м а
ций м огут быть о п р еделены п о  особен ностям тех п р оцессов, Еоторые 
СI<р ещив аются с кр асн оцветной седиментаuиеЙ.  Посколы<у же з а кон о 
мерности о б щего изменения ВУЛl< а нической деятел ьности н а  п р отяже
нии геол огической истории земного ш а р а  пока неизвестны, трудно о п 
р еделить и x a p a l<TepHbIe черты р а зновременных ВУ.lша J-iогенно-красно
цветных форм аций.  В п рочем,  и меется, п о -видимому,  оп ределен н а я вза
и мосвязь м ежду составом п р одуктов вул канической деятел ьности и со
ставом кр асноцветных пород, кото р а я  еще недостаточно изуче н а .  

С р авнение красн оцветн ых форм аций ос адоч н о й  груп п ы  п р ив одит к 
выводу О их нер авномерном р а спредел ении в р а м ках р а ссмотрен ного 
хронологического инте р в а л а  домезозойской седиментации.  Некоторые 
J IЗ этих ф о р м а ций усто йчиво сохр анялись на р азличных стр атигр афи
чеСI\ИХ у'р овнях,  другие вскоре исчез али,  вследствие чего в более позд
них ос адочных сер иях не о б н аружи в а ются , третьи, н а об ор от, в первые 
п о явились в середине или в Еонце этого интер в а л а .  Соответственно,  
м огут быть в ыделе н ы  сквозные,  отм ир ающие и з а р ождающиеся крас
ноцветные форм ации ( р ис.  5 1 ) .  Такое дел ение форм аций воз можно, 
несомненно,  и дл я других, а не только !(р а сноцветных ФОРМ 3ЦИЙ, 1 1  ес
ли здесь речь идет в таком узком п л ане, то только п отому, что д а н а  
сравнител ьная х а р а ктеристика именно кр асноцветных форм аций.  

С р еди р ассмотренных эталонов осадочных кр асноцветных ф о р м а 
uий п р имер сквозных дают п ар а генезы l<p aCHOl\BeTHbIX терр игенных 
пород и м едистых п есч аников . Меденосные форм аuии известны в ниж
нем протер озое,  п озднем ДОI<ембрии,  кембрии, силу'ре, девоне, к а р б о ;-rе 
и п е р м и .  

Отм и р ающие ( исчезнувшие) ф ор м а ш1 И  представляют тер р и генно
гем атитовые кр асноцветные ассоци ации.  Эти зссоциации п р и н адлеж ат 
гл авным о б р азом п озднему докембрию,  хотя н а бл юдаются и н а  более 
низких и более В Ы СОI<ИХ страти г р а фических уровнях. В цело м  же гео
хими ческие условия для н акопления гем атитовых ф о р м а uий сохр аня-
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лись вплать да нижнегО' девана. 
К зараждающимся в апреде

ленный периад времени атнасят
ся эвапаритавые, угленасные и ,  
па-видимаму, бакситанасные 
фар м ации. 

Эвапаритавые фармации 
впервые появляются, очевидно, в 
кембрии.  Типичные парагенезы 
красноцветных порад с эвапори
тами в более р анние эпохи, че1\! 
кембрийская, нам  неизвестны. 
Пр авда, в литер атуре есть ука
з ания о н аличии эвапаритов в 

, позднем докембрии северо-за-
п адной Канады (Тhогstееiпssоп 
апd Tozer, 1 962) и в других р айо
н ах. ОднакО' и среди этих эвапо
ритавых толщ кр аснацветные от
лажения пр актически атсутству
ют. Б целом лее ШИРOlюе р аспро
стр анение эвапоритовые кр асно
цветные фарм ации получают в 
СИilуре, девоне и пер ми .  

Угпеносные кр асноцветные 
форм ации начинают встречаться 

____ . _____ , i ____ с I{арбона .  В геолагической ис-

Рис. 5 1 .  Хронологическое р азмещение раз
личных типов Ерасноцветных форыацпй_ 

1 - гематитовые; 2 - угленосные; 3 - эвапорито

вые; 4 - :м:еденосные. 

тарии Земли ани сменили гем а
титовые форм ации_ Б каменноу
гольное время паявляются и пер
вые кантинентальные красна
цветные парады, содерж ащие 
свабадный глинозем .  Они дали 

11 il'i ала первым кантинентальным бакситанасным фармациям .  
Таким абр азам, под влиянием биамассы, паявившейся в абластях 

i(онтинентальнай кр аснацветной седиментации в значительных количе
ствах, начиная с пазднедеванскаго времени, облик гумидных форм аций 
сvщественна изменился .  � 

Общая картина изменчивости краснацветнай седиментации ВО' вре
мени выявляется, таким обр азом, путем ср авнения р азнавазрастных 
<lссоциаций кр асноцветных пород, р азличающихся между собой по па 
рагенезам .  Причины такай изменчивости не всегда ясны, тем не менее 
очевидно, ЧТО' тип парагенезов , свойственных р азличным геологическим 
периодам и эпохам,  далеко не аднозначен и существенна зависит от 
общей эвалюции , определяющей вариации геологических условий,  сазда
вавшихся на земнам шаре  в р азличное время. 

В связи с изменчивостью кр асноиветных фар маций необходимо 
дальней шее, балее углубленное, изучение особенностей состава красна
цветных пород, образовавшихся в р азличное геологическое время. Сле
дует полагать, ЧТО' появление, например , р а стительнасти, оказало влия
ние не толы:о на формирование угленосна-кр аснацветных парагенезов, 
но и на хар актерные черты состава красноцветных парод (их бескар
бонатность ) . Угленакопление является прямой функцией р азвития орга
нической жизни на Земле, результатам эволюции р а стительного мир а .  
Однако працессы угленакоппения в бассейнах краснацветной седимен-
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т а ции МОГЛИ п р отекать только в о п р еделенных кли м атических услови
Я Х .  Следовательно, фОР i\'1 а ционный тип , п р едставляющий сочет ание 
!<р асноцветных пород с угленосными, мог по явиться лишь на ИЗВеСТНОЙ 
стадии р а з в ития осадочной оболочки Земли, т .  е.  он явля ется ин;:нш а 
тор о м  ЭВОЛЮЦИИ кр а сноцветной седиментации. 

Е ще н е  все п р ичины з а р ождения и отмир ания кр асноцв епшх сЬ ор 
м а �и й  ясны,  ХОТЯ с а м  этот ф а кт о б н а руживается в п р оцессе иссл едов а 
ни и  в есьма отчетл иво. Очевидно, тем н е  менее,  одно :  только ср авнивая 
р а зновозр а стные фор м а ции и уста навливая з а кономер ности их появле
ЕНЯ и исчезновения,  можно будет в дальнейшем создать единую тео
р ИЮ, объясня ющую п р ичины эволюции кр асноцветной седи ме нт а U ;i ) ' . 

Кр аТIШЙ о бз ор главных этапов домезозойской эволюции щ) асно
цветной седи м ентации, несомненно неполный и далекий от совер шен
ств а , может быть сде л а н  на основ а нии данных, п р иведенных в н э стоя
щей р а боте. Однако это му обзору сл едует п р ед послать некотор ые з а 
мечания,  к а с а ю щиеся двух следующих п р инципиальных вопр осов. Один 
И З  них з атр агивает п р облему и з менения сост а в а  атмосферы в саязи с 
появлением р а ститель ности и о бога щением воздушной о б олочки З е мл и  
кислородом .  По-видимому, т а кие и з менения есть основ а н и я  п р едпол а 
гать, но и х  р ол ь  в общей эволюции п р оцессов кр а сноцветной сеJ:ЮIен
та ции дол жна быть р а ссмотр е н а  специально. Второй вопрос отн о сится 
]( п р о бл е l\'l е  повтор яем ости геологических событий, п р о б л е м е  ЦИ](,'! ! IЧНО
СЛI, В сущности п р едставля ющей в опр еделенном смысле а нтитезу идее 
ЭВОЛ ЮЦИИ геологических пр оцессов.  

Пр ежде всего, о ВОЗМОЖНОЫ влиянии из менений содер ж а Н И 51  ЕИС
лорода в атмосфере Земли н а  ЭВОЛЮЦИЮ п р оцессов к р а сноцветной се
диментации . Этот вопрос сравнительно недавно в о б ще ы  Б иде р ас с :.1 0Т
рен А. В .  Сочавой ( 1 96 8 ) . ПО его l\lнению, во- первых, п р оисходит «об
щее п а дение содержания С О2 и возр а стание содер ж а н и я  02 в аты осф е
ре от докем б р и я  и п он ы не»,  которое, « к а з а лось б ы ,  созда ет все более 
бл агоприятные условия для о б р а з о в а н н я  кр а сноцветных толщ на кон
тинентах, ОДН a JЮ п а р аллельно с ЭТИi\! пр оцессом происходит эволюция 
р а стительного мира . .  , п о степенно отв оевыв а ю щего у континента все но
в ы е  тер р итории.  Это о б стоятельство з н а ч ител ьно сокр а щ а ет БОЗ МО)Ю-: ОС,Ъ 
обр а з о в а ни я  кр а СН ОЦВеТНЫХ континентальных толщ». ( С о ч а в а ,  l ;)68, 
стр . 1 9 ) . В о -вторых, как считает Соча в а ,  н а б л юдается <"череДО G С! ' ; и е  

эпох п р еобладания кр а сноцветообр азования и углеобр азова ния н а  тер 
р итории Е в р а з и и  и других �, атер и]{ах» ( т а м  же, стр .  1 ! ) .  

Что к а с а ется перв ого вывод а ,  п р едл а г а емого Сочавой,  то ост а ется 
в целом неясны м ,  к а ков же о б щи й  итог эволюции ]{j) a cho)-'.ве.ТI-JОЙ СС:Д,и
r. rентации з а  в р е ы я  «от ДОJ(ем б р и )] п оныне» : п р оисходит ли о б ще е  уси
ление ЭТОГО пр оцесса или он п одавляется р а звитием р а стител ьного ми
р а  н а стол ько, что в конечноы итоге дегр адирует. Однако более су ще
ствен но то, что вообще т р удно о ценить влияние и з менений сост <:ш а  
атмосферы н а  п р оцессы Ер а сноцв етнс й  седи ыентации, т а к  к а к  ШИiJ с:·;ое 
р а сп р остр анение кр а сноцветных отложений известно с нижнего про
тер озоя.  Т а к а я  огр о м н а )] пр одолжител ьность существ ования п р о :: t: ССОБ 
I<р а сноцветной седиментации дает у]{ а з а ние на сохр анение на з е ы н о м  
ш а р е  в течение того же длитель ного периода условий, бл агопр и ятству 
ющих о кисл ительным р е а кци ям,  н ео бходимым дл я о б р азова ния l\p acHo
цветных п о р од. Но это з н а ч ит,  что в з емной атмосфере еще в Е а ' I а л е  
п р отер озоя сво б одного !шсло р ода б ы л о  достаточно д л я  соответствую 
щего р аз в ития п роцессов седимент а l\ИИ в о кислительных УС; О В J I Я Х ,  
а сл едов ательно, дл я н а копления кр аснонветных осадков.  Ин аче iСВ О Г Я ,  
Б н а ше ы  р а споряжении пока нет данных, позволяющих более и л и  ме-
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нее строго определить влияние состава атмосферы на  процессы кр асно
цветной седиментации. 

Второй вывод Сочавы затр агивает проблему появления в р азрезе 
осадочной оболочки сменяющих друг друга во времени эпох кр асно
цветной седиментации и угленакопления. Этот вывод сам по себе интере
сен,  но не имеет прямого отношения к проблеме эволюции красноцвет
ной седиментации, так как констатирует повтор яемость тех и других 
проuессов, но не их общую эволюцию. Таким образом,  этот вывод име
ет отношение уже к общей оценке значения исследований, касающихся 
циклически построенных р азрезов земной коры, для выявления общей 
эволюции геологических процессов. Дело в том,  что ,  устанавливая цик
личеСI<ое строение р азреза земной осадочной оболочки, мы далеки от 
выяснения подлинной эволюции процесса ; для достижения этой цели 
необходимо установить не черты сходства между р азличными эпохами, 
а их отличия. Сейчас эти отличия могут быть выявлены только путем 
сравнения р азновозр астных красноцветных формаций. 

Как известно, учение о циклах опир ается на  р азнообр азные сведе
ния о повторяемости сходных или одинаковых яв�ений в истории Зем
ли .  В области изучения процессов седиментации и вулканических явле
ни!"! основой для подобного рода построений служат соответствующие 
интерпретации стратиграфических р азрезов осадочных и вулканоген
ных толщ, в которых всегда можно обнаружить неоднокр атное появле
ние одинаковых пачек или пластов. Р ассматривая каждый разрез 
в отдельности, а затем коррелируя их по сходным литологическим при
знакаы, можно прийти к выводу О повторяемости тех или иных геоло
гических событий. Такой прием привлекается для доказательства цик
лического р азвития процессов седиментации,  а в конечном итоге он  
находит приложение и к анализу проблемы одновременного проявле
ния орогенических движений на  всем земном шар е. Тот же прием ши
роко используется при анализе истории р азвития ву.тшаническоЙ дея
тельности и п риводит к представлению о многокр атных периодических 
сменах основных излияний I<И СЛЫМИ .  Следовательно, от простейших 
операuий по р асчленению частных р азрезов на  ритмически построенные 
п ачки пород различного состава и происхождения легко осуществить 
пеl�еход J< самым общим построениям, предпол агающим циклическое 
ра:Ш!Jтие раз нообр азных геологических проuессов. Для р аскрытия про
цессов эволюции кр асноцветной седиментации и выявления их и з м е
в е н I r  я во времени цикличеСI,ие построения явно неприе�1ле�·IЫ .  

С р авнение домезозойских EpaCl-Iоцветных формаций,  ОСНОВОЙ  П)Н ) 
которого служат изложенные нами сведения о характерных чертах 
этих формаций и их возрасте, дает основание для заключения, преж:де 
всего, о значительной роли климата l<ак  фактор а, ОI\азывающего огром
ное влияние на процессы кр асноцветной седиментации. Известно, что 
в ГУl\'IИдном I<лимате накапливались бескарбонатные l,p acHoUBeTHbIe 
ОТЛ01l-;:ения, в аридном - с значительной примесью Еарбонатного мате
риала .  Однако выявить Зa J<ономерности распределения гумидных и 
аридных отложений не  представляется ВОЗМОЖНЫМ,  поскольку в раз
ные эпохи кр асноцветнои седиментации устанавливаются как гумидные, 
так и аридные кр асноцветы. Вместе с тем можно говорить о том, что 
в позднем докембрии кр асноцветы образовывались главным образом 
в условиях гумидного климата,  о чем свидетельствует не только широ 
кое развитие в этот интервал времени бескар бонатных пород, но и свя
занные с ними сингенетичные прослои гематита ,  образующие иногда 
рудные скопления промышленной мощности. В девонскую эпоху наряду 
с а Р IJДНЫ Ы И  наблюдаются гуыидные l,p a CHOHseTbJ, однако M a CCOB Ы �[ 
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распространением именно в это время пользуются эвапоритовые крас
ноцветные толщи, что указывает на господство аридного климата , уста
новившегося на обширных территориях красноцветной седиментации. 
Гумидные красноцветы пермского возраста по сравнению с девонскими 
получили более широкое распространение, одна ко и в это время в об
ластях красноцветной сеДИi\iентации преобладал аридный тип ли
тогенеза . 

Б целом же широкое распростр анение кр асноцветных отложений 
в позднеi\'I докембрии, девоне и перми не только в тропических и уме
ренных зонах, но и вблизи полюсов свидетельствует о длительных эпо
хах теплого или скорее даже жаркого I\лимата , которые в определен
ные отрезки времени охватывали огромные площади земного шара .  
Т акой ВЫВОД хорошо согласуется с данными об относительной однород
ности К.lиматов на земном шаре в девоне и перми (Баргхорн, 1 958; 
Кольберт, 1 958) . По-видимому, в Эпохи красноцветной седиментации 
клиыатическая зональность проявлялась чрезвычайно слабо, и устанав
ливать ее , очевидно, надо в межэпохальные периоды, когда образова 
ние !\расноцветных отложений существенно сокращается. 

Своеобразные черты кр асноцветных отложений на долгие годы оп
ределили интерес к ним как стратигр афическим элементам разреза 
зеМЕОЙ коры. Только в начале текущего столетия наметился новый 
подход к Е:р асноцветным толщам Е:ак свидетелям физико-геогр афиче
ских условий, господствовавших в эпохи кр асноцветной седиментации. 
Дальнейшее развитие физико-географического (палеогеографического ) 
направления в исследовании ]{ра сноцветных отложений привело к тому, 
что в современной п алеоклиматологии эти отложения р ассматрив аются 
как индикаторы климатических обстановок и по ним реконструируется 
расположение древних экваториальных поясов. Такие построения ши
роко применяются N!НОГИМИ исследователями (Страхов, 1 960; Орлова, 
1 g63; Шейнманн, 1 963 ; Дю Тойт, 1 963 ; Кинг, 1 963; Опдайк, 1 966) . Од
нако возможность привлечения кр асноцветных отложений к анализу 
проблемы перемещения полюсов Земли является спорной. Поэтому од
ни ИССlедоватеJIИ (Дю Тойт, 1 963; Кинг, 1 963 ) , привлt:кая данные 
о р , :  З Г'лещении I(P асноцветных отложений, р азвив ают представления 
(J дре(jфе I{онтИ! -!ентов, другие же (Шейнманн, 1 963 ) , опир аясь на a i-! аJlО
гичнь:е данные, отрицают мигр ацию материков. Как показыв ает про
веденный нами анализ, распределение кр асноцветов в различные до
мезозойские эпохи геологической истории Земли не может служить 
надежной опорой для палеоклиматических построений, поддерживаю
щих представления о дрейфе ]<ОнтинеНТОБ и перемещении полюсоз 
(та 6л . 3 1 ) .  

Одна из главных причин, обусловливающих появление в разрезе 
осадочной оболочки Земли кр асноцветных отложений,- это наличие 
в питающих областях красноземных и латеритных кор выветривания , 
поставлявших в бассейны седиrvrентации кр асящий ыатериал. Без по
СТУПJlения уже готового красящего материала трудно представить обр а 
ЗО Б 3 J-l и е  таких ГУl\ШДНЫХ ](расноцветов, как гематитовые и угленосные. 
jj чз стности, угленосные кр асноцветы накапливались I3 зонах сеДИl\i ен
тации, представляющих собой сочетание болотных и аллювиальны:; 
оБСТZi ЕСJБОК или болот 11 приморских равнин. Пышная растительность, 
ПРО J ! зрастающая в бассейнах кр асноцветной седиментации, способство
вала накоплению углей, которые захоронялись по соседству с площа
ДЯIli l ! ,  заНЯТЫI\ IИ ]{р асноцвеТНЫl\IИ отложениями (рис. 52) . НереДIЮ про 
цессы углеобразования и кр асноцветной седиментации накладывались 
друг и а  друга ,  что приводило к появлению в р азрезах кр асноцветно-
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угл ен ос н ы х  толщ. В а р идн ы х  з о н а х  Е р асящий !\'I ате р и а л ,  п о м и ыо пр и
но си в шег о ся в гото в о м  в иде, о б р а з о в ы в ал ся н еп о ср едств е н н о  в б а сс е й
не сед и м ент а ции путем диагенетических и эпигенетичеСЕИХ п р ео б р а з о 
в а ний т а ких ж еJI езистых м и н е р ал о в ,  к а Е  п и р оксены, а м ф и б о л ы ,  и л ь м е 
нит, м агнетит и др . 

Э п о х а  красн о
цветной седимен

тации 

ПозднеЕембри(!
ская 

Девонская 

ПеР1lIская 

Т а б :l и ц а  3 [  

Шпроты, ограrПIЧПЕа�ощие ареалы раСПРО�'fранеБПЯ к р асно
цветных отл огнениИ-

по отношению к со
b pe:r-."[еННЬНоl п олюсам 

от 750 с. ш. 
до 300 ю. ш. 
от 820 с. ш. 

до 550 ю. ш. 
от 800 с. ш. 
до 330 ю. ш. 

с учетом данных о 
миграции П О ЛЮСОIЗ 

( Храмов,  1958; Х р а
м о в ,  Jll'lелепа, 1963) 

от 650 с. ш. 
до 600 ю. ш. 
от 650 с. ш. 
до 650 ю. ш. 
от  720 с. ш .  

д о  550  ю .  ш.  

с учетом гипотезы 
дреЙфd J-\онтпнентов 

( О пд"iiк, 196G)  

от 700 с. ш. 
до 600 ю. ш. 
от 600 с. ш. 
до 650 ю. ш.  
от 600 с. ш .  
до 630 ю .  ш.  

I3 цеЛО�1 же н и к 3 !'; а я  ою[сл ител ь н а я  о бста н о в к а ,  н и  в а р идно м ,  н и 
в гумид но ы  кл и м ате,  не могл а п р и в е сти к о бр а з о в а н и ю  кр а СНОЦБетных 
отложений,  если в б ас с е й н ы  седи м е н т а ци и  из о бл а ст е й  с н о с а  не п осту 

п ал Б ТОЫ и л и  ЕНОЫ виде ](jВС1ЩI IЙ  r,� ате р и а л . 
Некот о р ы е  черты эволюции Е р а с н оцв етно й сед и м е н т а ци и , П С Н 31IДН 

"1 о ;" у, � ! о ж н о  у с т а н овить, р а с с ы а тр и в з я  о б щ и е  усл о в и я  Н ? 1 ;сmJ"' С Н И Я  
о садков , х а р акте р н ы е  д л я  гл а в ны х  кр а сн оцв етн ы х  э п о х  д о м езозойско гс 
в р е ме н и  (Ан атольев а ,  1 968 1 ;  1 97 1 ) .  

Позднедоке м бр и й с к а я  эпоха б ы л а  в е сь м а  б л а го пр иятной для н а 
IЮШ I е н и я  Kp acHoUBeTHbIx отложений гл а в н ы м  о б р а зо м  пот о г,'у, что 
Ер а сноuв етна я  седим ентация 9ТОГО в р е м е н и  п р о и сходил а Б Tal(o(; с б ста 

НОЕке ,  когда зеi\ ш а я  п о в е р хн ость п р едст а в л я л а  с о б о й  безжизн е н ную 

о о о 
с:. 

с; 0 0 ", ,,, 0 0 0 
с> О 

----------------------

ГЗ· · ·  , . · . · . ·  . . . 2 
L�,_'-.� 

. . " 

о о о с 

[ f  \' J5 
Рис. 52. Положение угольных пластов Б !,расноцветных конглоыер йто-пес
Ч 2ННКОБЫХ ОТ,10жениях Нижнего Красного Лежня Гарца, по В.  Шарфу 

(Wagenbreth, 1 969) . 

J - I\р а с н оцпеп!ые J{ОНГЛО1\1 е р ат ы ;  2 - к р а с н о ц в е т н ы е  п е с ч а Н I I К И ;  3 - УГ.111 ;  4 - пеС:'Н.1-

1 iQ-Г:i l ;Нi IСТЪJС :-: I:�-JЗ:Ы с 06JI,lJJHbl!\li1 р а СТlrтеЛЬНЫЛНJ O C T [l T K i:1 : \i l I ;  5 - l\а л а �I1Iто в а я  н Д[):" 
Г�!Я фЛGР� .  
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пустыню, л и ш енную р а стительного покрова и l<аких бы то ни было дру
гих признаков н а з емной жизни. Поэтому такие геологические п р оцессы, 
к а к  эрозия и в ыв етр и в а ние, в позднем доке м б р и и  существенно отлича
лись от а налогичных пр оцессов , п р отекавших в позднейшие геологиче
СIше эпохи. В позднем доке м б р и и  неззкрепленная поверхность п одвер 
галась интенсивной э р озии, что спосо бствовало обильному поступлению 
Б б а ссейны седиментации кластического м атер и а л а .  Химическое вывет
р и в а ние н а  позднедоке мбр ийской суше,  по-видимому, также было очень 
а ктивны ы ,  о чем l\IOЖНО судить по сов местному нахождению кр асно
цветных пор од с п р ослоями гематита. Пр одукты кр аснозеi\ШОГО вывет
р ив а ния поступали в п озднедокембр ийские континентальные б а ссейны .  
О н и  были л и шены р а злага ющихся органических ост атков , способных 
в осстанавлив ать поступавшие в них окислы желез а ,  что н е  только со
действовало сохр анению свойственных обстанов к а м  того времени кр а с
ных окр асо!\: , но и приводило К обр азованию, по-видимому, хеilюгенных 
железистых н а коплений.  

Девон сюш периодmr, по всей в ер оятности,  откр ы в а ет ся нов а я  _�a 
в истор и и  Зеыли.  О чевидно, в связи с общими измененияыи условий 
н а Еопл ения девонские кр а сноцветны е  отложения в ключают уже иной 
на бор пор одных а ссоци аций. В п ар агенезе с ними обычн ы  сульф атные 
11  соленосные EOP 0;.I,bI, I(OTOp ble в позднеIlI докем бр и и  п очти неизв естн ы .  
n � u 
!J то же в р е ы я  деВОНСКОЕ эпохе совсем не своиств енна ш ир око р а с п р о -
сгр u ненная в позднеl\I докеыбрии а ссоциация кр а сноцветных отложе
НЕй 11 пород,  содер ж а щих геы атит. Она может быть от ыечена тол ь ко 
;.I,ля нижнего девона и л и ш ь  на огр аниченной площади Уругв а я ,  где 
сре.сщ терриге!шых щ}аcr-: о шз еТri ЫХ отложеЕи(i н а блюдаются п р ос.'IОИ ге
!lI атитовых сл анцев. B �lecTe с теы s девоне п олучают более шир окое 
р а спростр анение,  чеi\I в п озднеы докем бр ии, кр а сноцветы , чер едующие
ся с р а з н о 0 6 Р 2 3 НЫ i\I Н  вулканогенными образоваНИЯj\IИ. О НИ ВОЗНИК2JШ 
в т а !\Их слу ч ая:·;, Еогд а на о бширных континентальных р а внинах дей
ствовали вулканы, свя з а нные с зонаыи нарушений,  спосо бствующих 
а р еальным И З JI И Я Н И Я М .  

Т а ювr о б р а з о ы ,  основные черты дев онской кр а сноцветной седи мен
Т <ЩИИ существенно отличаются от тех, Еотор ы е  свойственны более р а н 
н и ы  зп о х а м  а н алогичного шир окого р аспр о стр анения ар еалов кр асно
цветной седиментаци и  (Al1 ato lyey a ,  1 967) . 

БОЛее древние Ер аСЕо цветнь;е отлож: ения обл адают своеобр азныыl'  
особеш·:остями сост а в а  и сущеСТЕенно отлич а ются от девонских кр асно
цветов хар актерным п ар агенеЗО!II с породами, существенно обогащенны
:.I II гем атитоы И Л Е  содержаЩИi\IИ гем атит овые п р ослои.  Такие отложения, 
прннадлеж ащие ряду кр асноцветных ге м атитов ы х  фор м аций, типичны 
ДЛ Я р азличных р егионов пр едш ествующей эпохи кр асноцветной сеДН � ' t: Н 
т а ции,  относящейся к П ОЗДI-:ему доке м б р ию .  О собенностями своего сост а
в а  они подчер кив ают х а р а ктер ные черты девонской kpaCI-!оцветной сеДЕ
мент аци и и позвол яют о б р атить в ним ание на вероятность з н ачител ьной 
':;!30ЛЮц!Ш, ПРОliсшедшей з а  время с Еониа докембрия до девонского пе
р иода, т.  е .  п р и ме р но за 300 МЛН.  л ет, Б р аз витии пр оцессов, оБУСЛОЕЛ И 
в юощих красноцв етную седи ментацпю. З а  это в р е м я  те п р оцессы, 1(0,0-
�' ыe способствов ал и  с р а внительно м ассовому р аспростр анению гидр ооiC!
сей железа,  в последствии п реобр азов анных в гем атит, уже в позднем 
девоне п олностью утр атили свое зн ачение, тогда как процессы солена
копления и фор миров ания ср еди l<p acHollBeTHbIx отложений карбонатных 
осадков, прежде в известной ]\,repe р азобщенные п р остр анственно с мест а
ыи н акопления кр асноцветов, р аспр остр анились непосредственно на о б 
:i 3 CT!! м а ссовой кр асноцветной седиментации. Во ВСЯКОllI случае,  ан ализ 
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· особенностей девонской кр асноцветной седиментации и ср ав , 
Hel,oTOpbl.x u u о � 

С аналогичнои седиментациеи типичнои для конца докемория, по-
н е lil i е < , 

u u 
, 

зволяет сдел ать з аключение о вероятнои общеи эволюции седимен гацис-онного процесса, приведшего ]( образованию ](р асноцветных отложении 
р азличных эпох. 

Пермские кр асноцветные отложения отличаются более р азнообр аз
ными набор а �1И породных ассоциаций, чем девонские, не говоря уже о 
позднедокембрийских . В частности, именно здесь получ ает сравнительно 
широкое распространение новый формационный тип отложений, который 
впервые з ародился в каменноугольном периоде. Это терригенные кр асно
�шстные отложения гумидного типа ,  обнаруживающие п арагенетическую 
связь с угленосными толщами и углями . Их появление стало возможным 
бл агодаря тому, что возникшая в девонском периоде псилофитовая фло
ра в последующие каменноугольный и пермский периоды сменил ась го
ра здо более продуктивной флорой древовидных т айнобр ачных, котор ая 
завоевала обширные пространства земной поверхности. Однако и для 
пеРl\lСКИХ красноцветных отложений, как и для девонских, весьма ха рак
терен аридный тип литогенеза. Такая общность выр ажается главным об
разом в TO�I ,  что В истории Зеыли обе эти эпохи были наиболее бл аго
Г1Р ИЯТНЫМИ дЛЯ развития процессов галогенеза . В целоы же пеРМСI\Н<2 
красноцветы наряду с новым типом красноцветно-угленосных отложений 
включают весь набор пород, свойственный кр асноцветной седиментаЦJIИ 
,1,евонского периода , 

Ср авнение трех главных эпох домезозойской кр асноцветной седимен
тации показывает, таким обр азом ,  что присущие им ассоциации кр асно
цветных пород существенно отличаются друг от друга и их изменения, 
несомненно, н аходятся в тесной связи с общей эволюцией осадочной обо
лочки Земли. 



ЗАКЛ Ю Ч Е Н И Е  

J1р иведен н ы й  общий обзор домезозойских кр а сноцветных отложений 
основ а н  на изучении и х  к а к  ОПр,еделенных а ссоциаций, в котор ы х  отдель
ные элементы - тол щи,  п ачки, слои п о р оды - п ар агенетически связ а н ы  
д р у г  с др угоы и обр азуют, следов ател ьно, р азличные геологические фор 
II'I ации. Т а кое изучение к р асноцветных отложений с п о з иций фОР/l'I ацио н 
н о г а  а н ал и з а ,  п р едлож енного Н .  С .  Ш ат ским и Н .  П .  Хер асков ы м ,  п р ове
де но в общем виде впервые,  по скольку описания отдел ьных ф о р м аций n 
д а н ном т руде р а ссм а т р ив а ются лишь к а к  п р и м е р ы ,  п озвол я ю щи е  в ы я 
вить х а р а кте р н ые черты т о г о  и л и  и ного форм а ционного т и п а  Е р асно
цветных отложений.  

Х а р а кт е р и ст ике ф о р м аций п р едпосл ано общее изложение современ
ных п р едст авлений о к р асноцвет ах к а к  об отл ожениях, о б л ад ающих т и 
п и ч н ы м и  дл я них окр а ской, сост авом, текстур н ы м и  особенност я м и ,  усло 
в и я м и  о б р а з о в а н и я ,  р аспрост р анения,  содерж ащих х а р актер ную ф ауну 
и флору и т .  д. Все эти д а н ные позволяют более полно п р едста в ить о б 
щие черты к р асноцветных ф о р м а ций,  с р а в н ительное изучение кото р ы х  
п р иводит К выводам, з ат р а гивающим п р облему эволюции п р оцессов кр а
с ноцветной сеДИ i\'Iент ации,  во всяком случ ае н а м е ч ающих в извест ной ме
р е  новые п ути в р аз р а БОТlсе этой п роблемы п р и менител ьно к кр а сн оцвет
H bI i\J ф о р м а ц и я м .  

Г л а в н ы е  полож е н и я ,  которые изложены в н астоящей р аб оте и со
ст авляют основу п р оведен н о го исследо в а н и я ,  сфо р мул и р о в а н ы  ниже.  

1 .  Кр асноцветные отлож е н и я  отл и ч а ются н е  только окр аской, но и 
други�ш особенностями,  позволяющими уст а н авлив ать типичные черты 
тел обстановок, в которых они о б р азуются. I( этим особеН НОСТЯIlI отно
сятся свойственные и м  генетические т и п ы  и л итологический состав отло
жени й ,  а т а юке сопр овождающие их о р г ани ческие остаТЮl и м о р ф оло
гия поверхностей н апл астов а н и я ,  

К р а с я Щ и й п и г м е н т в кр асноцветных отложениях и ыеет в 
БО.'1 ьш и н стве случ аев п е р в и ч н ы й  х а р актер и о б р а зуется в р езул ь т ате 
т р а н спортиров!ш его из обл астей р а с п р остр а нения ICр а сноземных кор 
выветр и в а н и я .  Этот п и гмент м ожет иметь т а КЖе в то р и ч ное п р оисхож
дение, }[ в т а !ю м  случ ае он о б р азуется на месте н а копления ос ад]{ов з а  
счет р азл ожения ж ел езосоде рж ащих минер алов.  Дл я сохр анения Iср а 
сящего пигыента,  Е а Е  и дл я его о б р азов ания н а  м есте н аl\Опления осад
]<ов , необходим а окислительн а я  обстановка в обл асти седи ментации,  
кот о р а я  создается главным о б р азом в континентальных услов и ях. 

Г е н е т и ч е с к и е т и п ы кр.асноцветных отлож е н и й  р аспредел я 
ются в известной м е р е  з а коноыер но з з ависимости от физ И!\о- геогр а ф и 
чес!\ой обст ановки, р аз мещения элементов р ел ьеф а и гидрогр афи
"IеСI<ОЙ сети. Ш и р око р ас п р остр анены континентальные ICр асноцветные 
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отлол::ения ПРОЛЮБиального ,  аллювиального, озер ного и дельтового про
исхождения.  Мор ские кр асноцветы имеют огр аниченное р аспростр анение. 
ИХ накопление происходило н а  обширных прибр ежных р авнинах, з а 
топляемых во  вре�IЯ приливов, в отшнурованных л агун ах и приб режной 
ыелководной части моря .  

Л и т о л о г и ч е с к и й с о с т а в кр асноцветов ср авнительно р a3I-Ю
обр азен,  но господствующиы их ТИ110;Н являются терригенные породы. 
Кр асноцветные обломочные породы состоят п реИ�'iущественно ИJ дезин
тегрированного �!атер иала  отложений области денудации, из j':OTopo(r 
этот м атер п ал транспортировал ся в б ассейн седиментации. Здесь обло
М О Ч 1-i Ы Й  м атериал нереДI\О смешивался с пирокл астическими выбросами,  
гюступ аБШIнrи ВОЗ,L:ушныы ПУТС�j ,  ИJI I !  С ХШIИческими осадками исп аря
ю щ н х с я  водоемов, существов авших в самоы б ассейне седиментащ[; r .  

О с т а т к и Ф а у н ы и Ф л о р ы красноцветных отложен!!й п р и
н адлеж ат гл а В Н Ы ll! образом континентальным формам ( рыбы, амфI !бии,  
рептилии,  МОЛЛЮСIШ,  остр юшды, ЛИСТОНОГI'Iе р акообр азные и р астеr-шя) . 
Ср авнительно р едко встречаются ост атки �IOрской ф ауны - в позднеi\I 
докемБРИI'! мягкотел ые организмы, а воо бще - р азнообр азные ",ТОРСКlIе 
беспозвоночные ( бр ахиоподы, одиночные кор аллы, криноидеи и пелецн
поды) . Такие организмы з ахороняются в карбонатных ос адках, rюдчи

ненные прослои I! п ачки ,(Оторых встречаются среди l\!ОЩ!-IЫХ толщ кр ас
ноцветных эвапоритовых форм аций. 

Т е к с т у р н ы е о с о б е н н о с т и красноцветных отложеЮIЙ р аз
нообр азны. Нередко н аблюдается р азнообр азная слоистость вплоть до 
грубой J(осон аслоенной ;  встречаются волноприбойные знаю!, следы Е а 
пель дождя, трещины усыхания,  эрозионные, биогенные, а т акже р азно
обр азные другие зн аки, в общем известные под назв ание,I иеР О Г,; !iф О В . 
:'/i.ногие зн аки из домезозойских кр асноцветных отложений сове п шенно 
не ОТЛ I I Ч И М Ы  от иероглифов, свойственных Т И П И Ч Н Ы М  флишевым т·ол щам . 
Однако зн ак!! во ф"'IишеЕЫ�; толщах Я ВЛ Я ЮТСЯ принадлежностью тур бу
леНТI-IЫХ течений, возникающкх в i\'rYTbeBblx потоках, а в красноцветных 
отложени я м  эти зн аки - ч а ще всего результат действ и я  повеРХЕОСТНЫХ 
водотоков и гор а здо рех<:е приливно-отливных течений в п рнбрежной час
TrI  моря .  На поверхностях н апластов ания крг,сноцветов обычны эрози
онные зн аки, Iюторые указыв ают на накопление их в П Р О Л Ю В II а п ы-r ы х ,  
аллювиальных и дельтовых оБСТ3 i-IOвт(ах.  Лишь немногие зн ак!! св иде
тельствуют о формировании некото рых Kp acHoQBeTI·! bIX отло)];еН I IЙ  в 

п р ибреЖ!-Jоi1 ч а сти иелкого м о о ;, .  -
2. Кр аснонветные отл ожеIНIЯ в стречаются н а  р азличных стр :,нигра -

фичеС!<их уровнях р азреза  осадочной оболочки Земли .  Н аиболее р а нн! !е  
ЭПОХI) !<:р асноцветной седимент ации О Т Н О С Я Т С Я  к нижнеыу п р отерозою 
(удокаНСI{ая серия ,  серии  гренвиль и гур он ) . в верхнем протерозое 
( позднеи Доке�i брии)  и п алеозое красноцветы приобрели ШИР ОЕое р ас
простр анение н а  терр итории зеиного ш ар а .  По р азмещению !<р гс ноцве
тов в р азрезе осадочной оболочки ЗеtlIЛИ устан авливаются сле с;;ую!Дне 
Г,'1 звнейшие эпохи домезозойской I<р асноцветной седиментации :  позлне
докембр ийская,  девонская Е пер мская.  

К р а С Н О Ц Б е т н ы е  'о т л о ж е н и я п о з д н е г о  д о к е '< б р и я  
повсемесно присутствуют в осаДОЧI-IOЫ чех,;те древних пл атформ ;  обр азо 
вание их длилось от 1 600 до 570 млн.  лет. Позднедокем брийские кр а сно

цветы н а  земном ш а р е  з аним ают обширные тер р итории и охватывают в 
TO �,> числе современные П РИПОJIярные обл асти. Нередко они опоясывают 
древние гор ные сооружения,  сфор миров анные в эпоху б айкальской ск.ВД
ч атости. Кр асноцветные отложения позднего докембрия относятс" г л а в 
Н Ы 1l! обр азом I\ континентальным обр азов аниям.  Только по периферии 
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l<онтннентальных равнин, там ,  где к ним примыкали окр аины морских 
бассейнов, в обл асти мелко'�'I OРЬЯ создавались условия ДЛ Я обр азов ания 
Прrl брежно-ыорских карбонатных осадков, переслаивающихся с терри
генными кр асноцветными толщами.  

Следовательно, красноцветы позднего докембрия представлены 
преимущественно терригенными бескар бонатными  породами, местами 
содержащими сингенетичные прослои гематита .  В некоторых р айонах 
терригенные породы сопровождаются продуктами извержений основ
ных 11 JШСЛЫХ магм.  

Д е в о н с к и е I< р а с н о ц в е т н ы е о т ,тr о ж е н и я очень широко 
р аЗБИТЫ в областях каледонской складчатости всех м атериков, но иног
да наблюдаются и в осаДОЧНОl\[ чехле древних платформ .  Они встреча 
ются на  р азличных широтах земного ш ар а , в том  числе в современных 
приполярных областях. Девонские красноцветы - главным обр азо,! 
терригенные породы, нередко чередующиеся с карбонатными  и эвапори
товы ми толща ми.  Вместе с теи, в девоне получают более широкое, чем 
в позднем .Докембрии, распростр анение красноцветы, чередующиеся с 
разнообразными вулканогенными породами. Они возникали в тех слу
тая:.: ,  Еогда на обширных ]шнтинентальных р авнинах действовали вул
!\a H t:J , связ'анные с зонами нарушений, спосо б ств о в а в ш и х  а р е ал ь н ы м  
излия,]ням,  

П е р м с к и е к р а с н о Ц в е т н ы е о т л о ж е н и я,  установленные 
на обширных площадях земной поверхности, в частности в современ
ных ПРjjПОЛЯРНЫХ обл астях, в одних случаях р аспол агаются по кр аяы 
геР ШШ СIШХ сооружений ( Предур альский и Предаппалачский прогибы) , 
Б других - внутри плаТфОР �IЫ  или во впадинах, расчленяющих склад
чаТЬJ е области. Пермские кр асноцветы отличаются более разнообр,азны
�,!И наборами пород, чем девонские, не говоря уже о докем брийских. 
В ча ст;-roсти, приобретают сравнительно ШИРОКОе распростр анение тер 
ригенные кр асноцветные отложения,  обнаруживающие п ар агенетиче
скую СВ7IЗЬ с угленосными толщами и углями,  Появление таких пара 
генезоз стало возможным благодаря тому, что  появившаяся в девоне 
назеы ная  флор а в последующие каменноугольные н пер мский периоды 
быстро эволюционировала и завоевала обширные пространства земной 
поверхности. Широко р а спространены в перми также наборы красно
цвет;;о-эвапоритовых пород. 

3. К проблеме общей систематики красноцветных фор маций имеет
ся два р азличных подхода.  

П е р  Б ы й опирается на  исследование признаков, за l{J]ючающихся 
не в самом изучаемом объекте, в данном случае кр асноцветных форма 
циях, а отвечающих некоторым общим представлениям об условиях 
образования этих формаци й  в определенных климатических или текто
ничеСI<:ИХ условиях. Классификация фОРl\1аций проводится в таком слу
чае л и б о  в зависимости от тектонического режима и ландш афтно-кли
матических условий, отвечающих времени накопления ]<расноцветных 
отложений, либо по данным об их теl<тоническом положении, либо н а  
ОСНОВJНИИ климатических или иных р еконструкций,  либо, наконец, по 
генезису. Такой подход дает ВОЗМОЖНОСТЬ выбора в качестве основы 
для классификации любой широко распространенной системы общих 
представленнй о вероятных путях образования осадочных формаций. 
В итоге красноцветные формации р асчленяются в соответствии с при
ним аN1ОЙ систем атикой клим атичеСЮIХ зон или этапов р азвити{! круп
ных тектонических структур . Если такая систематика р азработана до
статочно подр.обно, то может быть выявлена принадлежность кр асно
цветных фор маций к р азличны!\! ее звеньям независимо от ТI)ГО, 
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отличаютсЯ или нет эти формации друг от друга по свойственным им 
самим признакам. Чем многочисленнее подразделения принимаемой кли
м атической, тектонической или иной классификации, т,ем обильнее под
р азделения В соответствующей систематике формаций. При этом, однако, 
отличающиеся, н апример, по тектоническому положению кр асноцветные 
формации могут быть одинаковыми как по особенностям состава, т ак 
и по строению, т. е. не обнаружить отличительных черт, свойственных 
им самим. 

В т о р о й  п о Д х о Д к проблеме классификации красноцветных фор
маций основывается на  сравнении прИЗН'аков, свойственных изучаемо
му объекту. Этот подход представляется более перспективным потому, 
что он направляет исследования на поиск новых черт красноцветных 
формаций. При T a KOi\'[ подходе открываются возможности для того, что
бы, изучая п ар агенезы пород и выясняя особенности литологического 
состава осадочных обр азований, подойти к исследованию пробле�'IЫ 
общей эволюции красноцветных формаций в истории образования оса
дочной оболочки Земли. Для достижения н амечаемой таким образом 
цели было необходимо установить преж:де всего красноцветные фор
i\i ации, характерные для определенных интервалов геологического вре
мени и отличаlOщиеся парагенезами пород, а также особенностями лито
логического состава . Конечно, такой путь исследования труден и длите
лен , но он открывает перспективы для выявления новых, ранее 
неизвестных, закономерностей и принципиально важных сведениii о 
кр асноцветных формациях мир а .  В та!<оы плане первую и главнейшую 
задачу исследования кр асноцветных фОР l'лаций можно видеть в выделе
нии хар актерных их типов, отличающихся определенным парагенезом 
пород и особенностями состава , иначе говоря - 13 типизации красно
цветных формаций. 

4. Терригенные кр асноцветные отложения осадочного происхожде
ния по особенностям вещественного состава могут быть подр азделены 
на формации бескарбонатные и карбонатные. Те и другие часто встре
чаются совместно с вулканогенными породами, и в таком случае выяв
ляется своеобр азная обширная группа вулканогенно-осадочных !<расно
цветных формаций. Эти основные группы формаций соответствуют 
трем из четырех типов литогенеза ,  выделенных Н. j\1.. Страховым 
( !  962 i ,  2 ,  3 ) ' Группа осадочных формаций, включающая два ряда фор
ыаций : терригенных бескар бонатных и терригенных кар бонатных, отно
сится соответственно к гумидному и аридному типам литогенеза , 
а групп 3 вулканогенно-осадочных - J( эффузивно-осадочному типу JlИ 
тогенеЗ<I .  

Т е р р и г е н н ы е к р а с н о Ц в е т н ы е ф о р м а Ц и и б е с к 'а р б о
н а т н ы е возникают в условиях гумидного климата, сходного с совре
менным тропическим климатом экваториальных зон, в которых сейчас 
образуются латеритные и Кр'асноземные коры выветривания .  В этих ус
ловиях породы приобретают кр асную окраску за счет гематита и соот
ветственно окрашенных гидроокисей железа ,  п ереносимых из источни
ков сноса ; в областях седиментации новообр азование таких соединений 
за счет разложения железистых минер алов, по-видимому, не П РОI1СХО
дит. Переносимые в бассейн седиментаUШI продукты кр асноземного 
выветривания могут включать, помимо окиси и гидроокисей желез а ,  
соединения алюминия, м а р г а�lUа  и др)Т! IХ ЭiIе"jентов . 

Сейчас хорошо известны два обширных тип а бескарбонатных фор
i\I аuиЙ .  Одни из них отличаются пар агенезом кр асноцветных пород с 
сингенетичными гематитовыми прослоями, другие - с прослоями И пач 
каj\! И углей. 
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ГемаТИТО13ы е  кр а сноцветные фор м а ци и  соде р ж ат н е  тол ько р ассеян
НЫ !"I геilI атит, о б ычно пигментирующий l{p a CHOLtB eTHbIe п ороды, но и с а 
м о стоятел ьн ы е  о бособления г е м атита,  о б р а зующие р аз л ичной м ощности 
сингенетичные прослои.  Кр а сноцветные отложения гем атитовых фор м а 
ц и й  относятся п р еи мущественно к континент альным о б р а з о в а н и я м .  О н и  
н а капливались н а  о б ш и р н ы х  предгор ных р авнин ах, пересеченных в р е
менны м и  пото к а l\'! И  и р е к а м и  с блуж д а ющими р усл а м и .  Н а  тер р итор и и  
р авнин р асполагались т акж е э ф е м е р н ы е  озер ные водоемы.  С р еди гем а 
титовых форм а ци й  соответственно р аз в иты ф ации пролювиальных кону
сов в ы н о с а ,  речных систем и озерных в одоемов.  

Угленосные кр а сноцветные фор м а ци и  х а р а кт е р и зуются п а р агенезом 
кр а сноцветных п ор од с угл я м и .  Эти фор м ац и и  тоже о б р а зу ются в н а 
з е м но й  о б ст а новке, в аллювиальных, озерных и болотных у словиях. По 
в ещественному составу угл еносные кр а сноцветн ы е  фор мации отл и ч а 
ются о т  других к р а сноцветных фор м а ци й  не тол ько п р и сутствием п р о
слоев угля т о й  и л и  иной м ощно сти,  но и х а р а ктер н ы м и  н а бор а м и  сер о
цветных пород, о б р а зующих типичные ф а циальные сочет а н и я ,  возни
к а вш и е  н а  з а б ол о ченных терр итор и я х .  

Т е р р и г е J-! н ы е к р а с н о Ц в е т н ы е ф о р м а Ц и и к а р б о н а т 
н ы е обр азуются в 'а р идных УСЛОВИЯХ.  Их кр а с н а я  ощ) а ск а  о б условлена 
п р и сутствием окиси и гидроокисей жел е з а ,  посту п а в ш и х  в осадок не 
только вследствие р а з мы в а  кр а сноцветных кор в ы в етр и в а н и я ,  но и в р е 
з ультате р азложения желез осодерж ащих м и нер алов в обл асти седи мен
т а ции.  Н а копление кр а сноцветных осадков д а нного тип а в а р идных зо
Нах способствовало з а хоронению р а знообр азного м атериа л а ,  переноси
Nl OrO в эти зоны и з  обл а стей сноса.  

К р яду к а р б о н атно-терригеНI-IЫХ красн оцветных отложений отно
сятся м еденосные и э в ап ор итовые кр'асноцв етн ые фор м а ци и .  

Меденосные к р а сноцветные фор м а ци и  п р едст авлены п а р а генеЗОl\1 
I(J? aCI-юцветны х  терр игенных пород с сероцветными медист ы м и  песчани
к а RI И ;  ОНИ в кл ю ч а ют I<онтинентальные, л а гунн о-дел ьтовые 11 мор ские 
отл ожения.  

Э в а п ор итовые ]{р а сноцветные фор м а ци и  сложены терриген н ы м и  и 
Сi\Iеш анного сост а в а  терригеННО-J< а р бонатно-сул ь ф а т н ы м и  а ссоци а ц и я 
'.r и .  Н а бор ы п о р од состоят и з  п есча ников, 'ал евролитов, а р гилл итов и 
мергел е й ,  отча ст и  известняков и доломитов, а т а кже гипсов и л и  а н 
гидр итов . Шир око р а зв иты н а боры,  п р едставленные тонюн[ п ер есл а и 
в а нием а н гидр итов и л и  гипсов,  долом итов и алеврол итов . Породы эв а 
пор итовых фор м а ци й  п р и н а длежат о б р а з ов а ни я м ,  возникающим в зоне 
о б ш и р ных озер,  име ющих облик л а гун, а на аллюви альных р ав н и н ах, 
в большинстве случ а ев удаленных от обл а стей сноса на з н а ч ител ьные 
р а ссто яния.  Гор а здо р еже э в а пор итов ые фор м а ци и  содержат отложения 
мор ского прои схождения.  

5. Р а зличные типы красноцв етных фор м а ци й  свойственны р а з н ы м  
хр онологически м и нтер в а л а м  геологич е ской и стор и и  Земли.  Т а к ,  гем а 
титов ы е  фор м а ци и  тип ич н ы  гл а в н ы м  о б р а з о м  д л я  Еер хнего ДОI<е м б р и я ,  
н а оборот ,  угл еносные - д л я  верхнего п а л еозоя и отложен ий еще более 
п оздних эпох. Э в а п ор итовые ф ор м а ци и  ВПервые п о я в л я ются,  П О - В ИДИ МО
му, в Еем б р и и ,  тогда к а к  меденосные прослежива ются н а  всех стр ати
гр а ф и ческих уровнях.  

6. П а р агенезы кр а сноцветных осадочных пород с вул к а ноген н ы м и  
обр а з ов а н и я м и  - ш ир око р а сп р остр а ненное и обычное я в л ение.  Т а !ш е  
п а р агенезы н а блюдаются в р а в н о й  степени к а к  с Еар б о н а т н ы м и ,  т а к  и 
бескар бонатны1\ш кр а сноцвет н ы м и  пород а м и ,  что отв е ч а ет р азнообр а 
з и ю  кли м атич ес[шх условий,  в IЮТОР ЫХ могут быть в стречены т е  и дру-

20" 307 



гне ассоциации пород. Следовательно, по составу осадочных пород 
ВУЛI<а ногенно-осадочные формации могут быть бескарбонатными и кар
бонатными. В з ависимости же от состава вулканогенных пород, среди 
которых известны продукты излияния основных, средних и кислых лав , 
ВУЛЕаногенно-осадочные формации являются б аз альтовыми, андезито
ВЫll!И и липаритовыми. 

7. Рассмотренные пар агенезы красноцветных осадочных и вулкано
генных пород позволяют выделить их в группу формаций, для которых 
хар актерно скрещение р азличных генетических рядов :  красноцветного, 
с одной стороны, и вулканогенного - с другой. 

Так как закономерности общего изменения вулканической деятель
ности н а  протяжении геологической истории земного шара пока неиз
вестны, выявить характерные черты р азновременных вулканогенно
красноцветных формаций сейчас невозможно. 

8. Сравнение п ар агенезов пород, обр азующих осадочные красно
цветные формации, приводит к выводу О том, что они ра спределены не
р авномерно в р амках ра ссматриваемого интерв�ла геологического вре
мени . Некоторые из них устойчиво сохр анялись на р азличных страти
графических уровнях, другие исчезали, вследствие чего в более поздних 
осадочных сериях не обнаруживаются, третьи, н аоборот, впервые по
явились в середине или в конце этого интервала . Соответственно, вы
деляются сквозные, отмир ающие и зарождающиеся Ер асноцветные фор
мации. Такое разделение формаr.:,иЙ возможно, несомненно, и для дру
сих, а не только красноцветных формаций . 

При мер СI{ВОЗНЫХ формаций дают п ар агенезы красноцветных тер 
ригеН!-IЫХ пород и l\'[едистых песчаников. Эти I\Iеденосные формации из
вестны в нижнем протерозое, позднем докембрии, кембрии, силуре , 
девоне, карбоне и пер ми. 

Отмир ающие (исчезнувшие) формации представляют терригенно
гематитовые красноцветные ассоциации. Они принадлежат гл авным 
образом позднему докембрию, хотя наблюдаются и на  более низких и 
на  более ВЫ СОI,ИХ стр атигр афических УР ОВНЯХ. В целом же  геохими
ческие условия для накопления геl\'l атитовых формаций сохр анялись 
вплоть до нижнего девона .  

К зарождающимся в определенный период времени относятся эва 
поритовые, угленосные И ,  по-видимому, БОКСИТОНОСI-Iые формации. ЭВ'а
поритовые формации впервые появляютс)] , очевидно, в кембрии, а ши
рокое распростр анение получают в силуре, девоне и перыи . 

Угленосные красноцветные формации начинают встречаться с I,ар 
бона .  Формационный тип ,  представляющий сочетание красноцветных 
пород с углеНОСI�ЫМИ , мог возникнуть лишь на определенной стадии 
ра звития осадочной оболочки Земли и ,  следовательно, )]вляетс)] в из
вестном отношении индикатором эволюции красноцветной сеДИi\Iента
ЦИН. В геО.,гrогичеСJЮЙ истории З емли угленосные формации сменили 
гематитовые . 

В каменноугольное время появляются и первые континентальные 
I\расноцветные породы, содержащие свободный глинозем, которые, по
видимому, дали начало бокситоносным формациям. Таким образом, под 
влиянием биомассы, появившейся в областях континентальной красно
шзе",'ной седиыентацин в з начительных ],оличествах, начиная с позднеде
вонского времени, облик гумидных формаций существенно изменился. 

9. Общая I<артина изменчивости кр асноцветных формаций с тече
нием времени выявляется, следовательно, путем сравнения р азновоз
р а стных 'а ссоциаций кр асноцветных пород, р азличающихся между со
БО(1 по парагенезам .  Причины такой изменчивости не всегда ясны, тем 
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не менее очевидно, что тип парагенеЗОБ, свойственных различным геоло
гическим периодам и эпохам , далеко не однозначен и существенно 
зависит от общей эволюции геологических УСЛОВИЙ, существовавших н а  
земном шаре в различные эпохи . Изменчивость красноцветных форма 
ций ,  прослеженная от начала верхнего протерозоя до мезозоя, т . е. з а  
время почти в 1 ,5 млрд. лет, представляет реальную основу для объек
тивного анализа эволюции геологических процессов, обусловивших про
цессы кр асноцветной седиментации и ,  соответственно, эволюцию Ер ас
ноцветных формаций. 
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Н у ж н о в С. В. Региональная стратиграфическая шкала протерозойских отло
жений Алданского щита.- Сб. «Матер. по геологии и полезным ископаемым llкутс](ой 
АССР», вып. 1 8. Якутск, 1 968. 

О б Р У ч е в В. А. ДревнепалеОЗОЙСlше осадочные породы долины р. Лены между 
станциями Качугскай и ВитимскоЙ.- Зап. Вост.-Снб. ОТД. императорского русского 
геогр. об-ва, Т. 1 1 ,  ВЫП. 1, 1 892. 

О б Р У ч е в В. А. Геалогический очерк ПрибайкаJJЬЯ и Ленского райана. Очерки. 
по геологии Сибири. Л. ,  1 932. 

О б р у ч е в Д. В. Материалы па девонским районам СССР.- Тр. 11алеантолог" 
ин-та, V I I ' , ВЫП. 4, 1 94 1 .  

О б р у  ч е в Д .  В .  Цефаластиды и з  нижнего девана Тувы. ДАН СССР, I Uo, 
N2 5, 1 956. 

О б Р у ч е в Д. В. Ихтиофауна. Палеонтологическая характеристика девона l:ая
на-Алтайской .области. В КН.  «Бностратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской гарной об
ласти». Тр. СНИИГГИМСа, ВЫП. 20, 1 1, 1 960. 
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О д и н Ц о в М. М. К геологии медистых и свинцовых руд нижнего палеозоя Ир
кутского амфнтеатра.- Зап. Всесоюз. минералог. об-ва, N2 4, 1 948. 

О п д а й к Н.  Д. Палеоклиматология и дрейф континентов.- В сб. «Дрейф J(OH
тинентов». М., «Мир», 1 966. 

О р л о в а А. В .  Изменение климата Земли как показатель неравномерной ско
рости ее вращения.- В сб. «Проблемы плаlJетарной геологии». М ,  Госгеолтехиздат, 
1 963. 

Очерки по геологии Южной Америки. М., ИЛ, 1 959. 
О Ф Ф м а н П. Е. Происхождение Тимана.- Тр. геол. ин-та, вып. 58, Изд-во АН 

СССР, 1 9 6 1 .  
П а в л о в А .  П.  О древнейших на  Земле пустынях. ]уl., 1 9 1 0. 

П а в л о в с к и й  Е. В .  О нижнем палеозое Присанья.- Тр. ВОСТ. -Сиб. фил. АН 
СССР, вып. 1, серия геол. М., Изд-во АН СССР, 1 954. 

П а в л о в с к и й  Е. В. Краткий очерк докембрия нижнего п алеозоя Шотландских 
н агориЙ.- ИЗВ. АН СССР, серия геол., N2 6, 1 958. 

П а в л о в с ]( и Й Е. В., Ф Р о л О В  а Н.  В .  Геологический очерк Лено-Ангаро-Бай
кальс](ого водораздела.- Очерки по геологии Сибири, вып.  1 8, 1 955. 

П е й  в е А. В. Типы и развитие УраЛО-ТЯНЬ-ШlIНСКОЙ геосинклинальной области.
Изв. АН СССР, серия геол., N2 6, 1 948. 

П е р  в а г о В. А. Алданская железорудная провинция. «Недра», ] �bb. 
П е р  е л ь м а н А. И. К вопросу о геохимических условиях образования красно

цветной формации.- ДАН СССР, X C I V, .Ni1 2, 1 954. 

П е р  е л ь м а н А. И. Геохимия ландшафта. М., Геоrрафгиз, ]�Ы.  
П и л и п е н к о В .  Н. Горный АлтаЙ.- В кн.  «Сравнительная палеовулканология 

среднего и верхнего палеозоя юга Сибири и Восточного Казахстана». Новосибирск, 
«Нау]<а», 1 966. 

П и с а р  ч и к Я. к. Литология ке'vlбриi'Iских отложений Иркутского амфитеатра. 
ВСЕГЕИ, 1 958. 

П и с а р  ч и к Я. к. О соотношении верхоленской свиты Иркутского амфитеатра 
с подстилающей толщей. Матер. по геологии и полезным ископаемым Сибирской плат
формы. Тр. ВСЕГЕИ, вып. 44,  1 960. 

П и с а р ч и к Я. к. Литология И фации кембрийских отложений Иркутского 
амфитеатра в связи с нефтегазоносностыо и соленосностыо. Л., ГНТИ нефтяной и гор
нотопливной литературы, 1 963. 

П и с т р а к Р. М. Фации девонских и каменноугольных отложений и связь их  
СО  структурой.- Тр .  ин-та геол. наук АН СССР, вып .  1 1 , 1 9501.  

П и С т р а к Р .  М. Структура Русской платформы в девонСкое и ]<амениоугольное 
время.- БМИОП, нов. серия, У, 1 9502. 

П о п  о в В. И. Состояние и задачи изучения осадочиых формациЙ.- В сб. 
«Совещание по осадочным породам», вып. 1 .  Изд-во АН СССР, 195�. 

П о п  о в В. И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии. Т. ], 1 1, 1 1 1 . _  
ТаJш(ент, Изд-во АН УзБССР, 1 954. 

П о п  о в В .  И. Определение формационных единиц и их положение в основном 
ряду вещественных геологических образованиЙ.- Матер. Новосибирс](ой конф. по уче
ншо о геологических формациях, 1. Новосибирск, 1 955. 

П о п  о в В. И. Геологические формации - естественно-исторические сообщества 
генетически связанных горных пород. Ч. 1, 1 1 .  Изд-во Узбекского ГУ, 1 959. 

П о п  о в В. И. Опыт классификации и описания геологических формаций. 
«Недра», 1 966. 

П о п  о в В. И. Фациально-петрографический приицип выделения формаций и их 
классификация.- Геологические формации. Матер. к совещ. Л. ,  190�. 

П о п  о в В. И. ,  М а к а р о в а С. Д. , Ф и л и п п о в А. А. Руководство по опре
делению осадочных фациальных комплексов и материалы фаци ально-палеогеографичес
кого картирования.- Тр. Пробл. лаб. осад. формаций и осад. руд Ташкент. ГУ, вып. �. 
Л.,  Гостоптехиздат, 1 963. 

П о п  о в В. М. О фациальной и парагенетической связи медистых красноцветны-,;: 
толщ с гипсоносными И соленосными отложениямн.- Тр. Ин-та геологии АН КиргССР, 
вып. VI, ]955. 

П о п  о в В .  М. Вопросы генезиса меднстых песчаннков Северной Киргизии 
и Центрального Казахстана.- Изв. АН КиргизССР, вып. 1 1 , 1 956. 

П о с т н и к о в а И. Е. К стратиграфии поддевонских отложений (;ердобско-Па
челмского раЙона.- Изв. АН СССР, серия геол., N2 5, 1 953. 
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П о с т н и к о в а И. Е. Пачелмский прогиб и смеЖные р айоны Русской платфор
.мы.- Стратиграфия СССР. В ерхний докембрий. М., 1 963. 

П р и  т у л а Ю. А. Вопросы геологии и нефтегазоносности юга Сибирской плат
'формы.- Геол. сб. ВНИГРИ, вып. 1 26, JII'2 3, 1 958. 

П у с т о в а л о в Л. В. Генезис липецких и тульских железных руд в свете геохи
мической истории Южн. I<pыла.- Тр. Всесоюз. геолразв. объед. НКТП СССР, вып. 285. 
М.- Л., 1 933. 

П у с т о в а л о в Л. В. Условия осадкообразования в верхнепер�!скую эпоху.
Проблемы сов. геологии, М2 1 1 , 7, 1 937. 

П у щ  а р о в с к и й Ю. М. Некоторые морфологические особенности иноцерамово
го и иероглифового флиша внешней (скибовой) зоны Восточных Карпат.- Изв. АН 
'СССР, серия геол. М2 3, 1 948. 

Р а Д ч е !,! к о Г. П. Об изучении растительных остатков из девонских отложе
.ний Алтае-Саянской горной области.- Тр. ВСЕГЕИ, вып. 70, 1 962. 

Р а з  у м о в а В. Н.  При рода красных и зеленых окрасок пород красноцветных 
фОРlllаций мезокайнозоя Центрального и Южного Казахстана.- Изв. АН СССР, серия 
теол" М2 5, 1 960. 

Р а т е е в М. А., О с и п о в а А. И. Глинистые минералы в отложеииях аридной 
зоны палеогена Ферганы.- ДАН СССР, 1 23, М2 1, 1 958. 

Р а т е е в М. А. Закономерности размещения и генезис глинистых минералов 
в современных и древних морских бассейнах. ]1'1., «Наука», 1 964. 

Р о з  о в а А. В. Биостратиграфия и трилобиты верхнего кембрия и ниж,iего ор
довика северо-запада Сибирской платформы. JV1. ,  «Наука», 1 968. 

Р о н о в А. Б., Х а и н В .  Е.  Девонские литологичеСКИе формации мира.- �OB. 
,геология, сб. 4 1 ,  1 954. 

Р о и о в А. Б., Х а и н В. Е. Пермские литологические формации мира.- Сов. 
геология, сб. 54, 1 956. 

Р у  х и н Л. Б.  Переходные формации.- Матер. Новосибирской конф. по учению 
,о геологических формациях, 1. Новосибирск, 1 955. 

Р У х и н Л. Б.  Основы литологии. Учение об осадочных породах. Л., «Недра», 
1 969. 

Р я б ы  х О. Ф. Красноцветная медистая и соленосная осадочные формации До
нецкого верхнего палеозоя.- В кн. «Матер. по геологии и газоносности Р! отложений 
юга Русской платформы». Харьков, Изд-во Харьков. ун-та, 1 96 1 .  

С а в и Ц к и й В .  Е. ,  Ш и ш  к и н Б .  Б . ,  Ш а б а н о в Ю .  51. О стратиграфическом 
расчленении докембрийских и кембрийских отложений Игарского раЙона.- Матер. по 
региональной геологии Сибири, вып. 57. Тр. СНИИГГИМС, серия региональной геоло
тии, 1 967. 

С а л о п Л. И. ГеОnОГ!IЯ Байкальской горной области. Т. 1, 1 1 .  М., Изд-во 
«Недра», 1 967. 

С а м о Д у Р о в П. С. Минералогия и генезис лёссовых и !(расноцветных пород 
юго-западных областей СССР. 51кутск, 1 957. 

С а п о ж н и к о в Д. Г. Меди стые песчаники западной части Центрального l<.а
.захстана.- Тр. Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 93, геол. серин, М2 28, 1 948. 

С а т п а е в К. И. Основные черты геологии и металлогении Джезказганс!(ого 
меднорудного раЙона.- В сб. «Большой Джезказган». М.- Л., Изд-во АН СССР, 1 935. 

С а т п а е в К. И. Основные элементы геологии и металлогении Джезказган-У лу
тауского раЙона.- В сб. «Большой Джезказган. Геология и металлогения». Алма-Ата, 
Изд-во АН КазССР, 1 96 1 .  

С е л и в а н о в Е .  И. Рельеф и гидрогеологические условия озерной р авнины 
Лобнора.- Изв. Всесоюз. геогр. об-в а, 1 02, вып. 1,  1 970. 

С е н к е в и ч М. А. Палеофлористическое обоснование стратиграфии континен
тальных фаций девонских отложений Казахстана.- Вопр. биостратиграфии континен
тальных толщ. М., 1 959. 

С е н н и к о в В. М. Стратиграфия девонских отложений и верхнедевонский вул
,каиизм Уйменско-Лебедского синклинория ( Горный АлтаЙ) .- Тр. СНИИГГИМСа, вып_ 
13 ,  1 960. 

С и н и Ц ы н В. М. Геологическая история Лобнорской низменности и озера Лоб
Нор.- Изв. АН СССР, серия геол., М2 6, 1 954. 

С и н и Ц и н В .  М. В ведение 13 палеоклиматологию. Л., «Недра», 1967. 
С к л я р о в Р. 51. Меденосные формации нижнего Приангарья.- Четвертая Крас

.сIOярская краевая геол. конф. (тезисы докл) . Красноярск, 1 966. 
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С о б о л е в с к а я В .  Н. основные черты тектонического развития Австралии.
Геотектоника, N2 5, 1 965. 

С о к о л о в а Е. И .  Пермские и триасовые отложения западной и . южной частей 
Прикаспийской впадины.- Тр. В НИГРИ, вып. 1 18, 1 958. 

С о ч а в а А. В. Красноцветы мела Средней Азии. Л., «Наука», 1 968. 
С п  Р и г г Р.  К, В и л ь с о н Р. Б. Горный пояс 1\1асгрейв в пределах Южной 

Австралии.- Вопр. геологии Австралии. 1\1., «1\1ир», 1 965. 
С т а н и к о в В. А. !'у1еденосность айсинской СВИТЫ.- Сб. «Литология и осадочные 

полезные ископаемые Сибирской платформы». Тр. СНИИГГИ1\1Са, вып. 98, 1 969. 
С т е п а н о в Д. Л. ,  Ф о р  ш Н. Н.  Центральная и восточная части Русской 

платформы.- Стратиграфия СССР. Пермская система. 1\1., «Недра», 1 900. 
Стратиграфия СССР. Верхний докембрий. 1\1., Госгеолтехиздат, 190;J. 
Стратиграфия СССР. Пермская система. М., «Недра», 1 900. 
С т Р а х о в Н.  1\1. Распределение железа в осадках озерных и морских водоемов 

и факторы, его контролирующие.- Изв. АН СССР, серия геол., N2 4, 1 94(j. 
С т Р а х о в Н. М. Диагенез осадков и его значение для осадочного рудообразо

вания.- Изв. АН СССР, серия геол., 3\'2 5, 1 953. 
С т Р а х о в Н. 1\·1. основные черты питании современных внутриконтиненталь

ных водоемов осадочным матерналом.- В !ш. «Образование осадков в современных 
водоемах». 1\1., Изд-во АН СССР, 1 954. 

С т Р а х о в Н . . М. Типы !(лиматической зональности в послепротерозойской исто
рии Земли и их значение ДJ:Я геологии.- Изв. АН СССР, серия геол., N2 3, 1 90О. 

С т Р а х о в Н. М. Основы теории литогенеза. Т. 1. Типы литогенеза и их раз
ыещение иа  поверхности Зеыли. 1\1. ,  Изд-во АН СССР, 1 9621 .  

С т Р а х о в Н. j'v1. Основы теории литогенеза. Т. I I. З акономерности состава 
и размещение гумидных отложений. 1\1., Изд-во АН СССР, 1 9022. 

С т Р а х о в Н. М. Основы теории mпогенеза .  Т. 1 1 1 . З акономерности состава 
и размещения аридных отложений. М., Изд-во АН СССР, 1 962з. 

С т Р а х о в Н. М. Тнпы литогенеза и их эволюция в истории Земли. М., l'ос
геолтехиздат, 1 963. 

Т а ж и б а е в а П. Т. ЛИТО.l0гические исследования джезказганских свит в СВЮ!l{ 
С проблемой генезиса руд Джезказганского месторождения. Алма-Ата, Изд-во АН 
КазССР, 1 964. 

Т в е н х о Ф е л У. Х. Учение об образовании осадков. ОНТИ, НКТП <":<":<":Р, 1 9;Jo. 
Т е й х е р  т К Австра.1IIЯ и Гондвана.- В опр. геологии Австралии. М., «1\1ир», 

1 965. 
Т е т я е в 1'''1. М. К геологии Западного ПриGаЙкалья.- Матер по общей и при

Еладной геологии, вып. 2, 1 9 1 6. 
Т и х в н н с к а я Е. И. О возрасте так называемого уфимского яруса и страти

графическом значенни ыедистых песчаников.- Зап. j'vlинералог. об-ва, 4 (Xl l ) ,  
.N2 2, 1 933. 

Т и х в и н с к а я Е. И.  Стратиграфия Ерасиоцветных пеРМСЕИХ отложений восто
!(а Русской платформы.- ::'-'1. зап.  Казан. ун-та, 1 06, кн. 4, вып. 1 6, 1 946. 

Т и х в и а с к а я Е. И. Стратиграфия красноцветных пермских отложений восто
!(а Русской платформы.- Уч. зап.  Казан. ун-та, Геология, 1 12, ка. 2, 1 952. 

Т к а ч е а к о Б. В . ,  Р а б к и н М. И., Д е м о к и Д о в К. К. и др. Геологическое 
·rтроение северной части Средне·Сибирского плоскогорья.- Геология Советской Аркти
Ю!. Тр. НИИГА, т. 8 1 ,  Госгео.пехиздат, 1 957. 

Т ю л и н А. Ф., J\l а л о м а х о в а Т. А. Сравнительное изучение различных спо
собов покрытии грубодисперсных глинистых минералов полуторными окислами.- Поч
воведение, N2 1 1 , 1 948. 

У и л с о н М. Е. Докембрий Канады (Канадский щит) .- В кн. «Докембрий 
I,анады, Гренландии, БрнтаНСКIJХ островов и Шпицбергена». М., «Мир», Москва, 1 9Ь8. 

У с е н к о И. с.. Б е р н а Д с к а я Л. Г .  О вулканизме Днепровско-Донецкой 
впадины.- Изв. АН СССР, серия геол., N2 2, 1 954. 

У с о в М. А. Фазы IJ  ЦИКЛЫ тектогенеза Западно-Сибирского !<рая, 1 936. 
Ф е о Ф и л о в а А. П. Переход угленосных отложений карбона в соленосные от

�10жения перми в западном Донбассе.- Тр. АН СССР, вып. 140. «Наука», 1 906. 
Ф и л и п п о в а И. Б. ,  Щ е р б а к о в а М. Н. Стратиграфия девонских отложений 

Верхнеатасуйского района (Центральный Казахстан) .- Изв. вузов, Геология и р аз
ведка, М2 1 ,  1 960. 
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Ф о р  ш Н. Н. ПеРМCJ<ие отложения. Уфимская свита и !(азанский ярус. Л., l'ос
топтехиздат, 1 955. 

Ф р а  Д к и н Г. С. Геологическое строение и перспектнвы нефтегазоносности за 
падной части Вилюйской сине]<лизы. «Наука», 1 967. 

Х а б а к о в А. В. Наблюдения над особенностями и происхождением окраски 
осадочных пород.- В кн. «Методическое руководство по геологической съемке и поис
!<зм». ]1.1., 1 954. 

Х а и н В. Е. Обшая геотектоника. 1\'1., «Недра», 1 964. 

Х а  р р и н г т о н Х. ПарагваЙ. Уругвай .  Аргентина.- В кн. «Очерки по геологии 
Южной Америки». ИЛ, 1 959. 

Х в о р о в а И. В. О некоторых поверхностных текстурах в каменноугольном и 
нижнепермском флише IОжного Урала.- Тр. ИГН, вып. 1 55, серия геол., N2 66, 1 955. 

Х в о р о в а И. В .  Задачи и некоторые результаты изучения литологии форма
циЙ.- Тр. Геол. ин-та АН СССР, вып. 8 1 ,  1 963. 

Х е р  а с к о в Н. П. Геологические формации (опыт определения) .- ЬNtU И l l ,  
отд. геол., 27, вып. 5, 1 952. 

Х е р  а с к о в Н. П. Тектоника и формации. «Наука», 1 967. 

Х и с а м у т Д и н о в Ш. Б. О фосфоритоносности верхнего докембрия Присаян
ского ](раевого прогиба.- В сб. «Изыскание местных удобрений и отходов ПРОМЫШ.'1еl l
ности для химизации сельского хозяйства в Сибири». Новосибирск, 1 965. 

Х о л ь т е Д а л ь У. Геология Норвегии. Т. I. М., ИЛ, 1 957. 

Х о У т о н С. Г. Африка южнее Сахары. Геологическая история. М., «Мир», 1 96"R 

Х Р а м о в А. Н. Палеомагнитная корреляция осадочных толщ.- Тр. ВНИП.JИ, 
вып. 1 1 6, 1 958. 

Х Р а м о в А. Н., Ш м е л е в а А. Н. Данные о геологической истории магнитно
го поля Земли.- Тр. ВНИГРИ, вып. 204, 1 963. 

Ц а х  н о в с (( и й М. Р. Сопоставление стратиграфических разрезов древнепалео
зойских толщ южного обрамления Сибирской платформы.- В !Ш . «Геология И неф
тегазоносность ВОСТОЧНОЙ Сибири». М., Гостоптехиздат, 1 959. 

Ц з я н Ч у н ь - ч а о. Стратиграфия синийских отложений южной части севсоо-во-
сточного Китая.- Древнейшие породы Китая. ИЛ, 1 962. 

' 

.u: я о С ю - Ф у. Возраст сланцев Сямалин.- Древнейшие породы Китая. ИЛ, 1 9b�_ 
Ч е р к е с о в В. Ю. ОСНОВНОЙ стратиграфический разрез района верхнего течения 

р_ Лены.- Изв. Всесоюз. геОЛ.-развед. об-ва, вып. 63, 1 93 1 .  

Ч е р н ы ш е в Ф.  Н .  Общая геологичес]<ая карта России. Лист. 1 39. Тр. Геол_ 
КОМ., 3, N2 4, 1 889. 

Ч е р с к и й И. Д. Геологические исследования Сибирского почтового тракта от 
оз. Байкал до восточного склона хребта Уральского, а также путей, ведущих к Па
дунскому порогу по р. Ангаре и в Г. Минусинск.- З ап. Русск. геогр. об-ва, 69, П рИ!l. 
2, 1 888. 

Ч и Р к о в а - З а л е с с J( а я Е. Ф. О возрасте красноцветных терригенных отложе
ний девона Сибири. Вопросы биостратиграфии континентальных толщ. М., 1 959. 

Ш а м а н с к и й Л.  М. Хакасско-Минусинские медные месторождения.- Матер. 
по геологии Западно-Сибирского !(рая, вып. 28, 1 938. 

Ш а т с к и й Н. С. (О развитии земной коры) , Тезисы доклада. В СТ. «На теоре
тическом фронте советской геологии».- Сов. геология, 9, N2 8, 1 939. 

Ш а т с J( и й Н. с. Очерки тектоники Волго-Уральской нефтеносной области и 
смежной части западного склона Южного Урала. М., 1 945 (Матер. к познанию гео.ll_ 
строения СССР, нов. серия, ВЫП. 2/6 ) .  

Ш а т с к и й  Н .  С. О границе между палеозоем и протерозоем и о рифейских от
ложениях Русской платформы.- Изв. АН СССР, серия геол., N2 5, 1 952. 

Ш а т с к и й Н. с. О марганценосных формациях и металлогении марганца. СТ. 1 .  
Вулканогенно-осадочные марганценосные Формации.- ИЗБ. АН СССР, серия геол. ,. 
N2 4, 1 954. 

Ш а т с к и й Н. с. фОР�j аЦИОI!НЫЙ метод выяснения закономерностей распреде.lе
ния осадочных минеральных концентраций в земной коре.- В КН. «Закономерности 
размещения полезных ископаемых в земной коре как основа для их  прогноза на  тер
ритории СССР». М., Изд-во АН СССР, 1 9542. 

Ш а т с к и й Н. с. Фосфорнтоносные формацни и классификация фосфоритовых 
залежеЙ.- Сб. «Совещание ПО осадочным породам», ВЫП. 2. Изд-во АН СССР, 1 955_ 

Ш а т с к и й Н. с. Парагенезы осадочных и вулканогенных пород и формациi"l .
Изд-во АН СССР, серия геол., N2 5, 1 960. 

320 



Ш а т с к и й Н. с. Геологические формации и осадочные полезные ис](опаемые.
Избр. тр., т. 1 1 1 . М., «Наука», 1 9651 '  

Ш а т с к и й Н.  с. Классики естествознания.  Родерик Импей Мурчисон.- Избр. 
Тр., т. I V. История и методология геологической н ауки. М., «Наука», I Yb5z. 

Ш в е ц о в М. С.  Следы коитииеитаJIНIЫХ образований у иижией границы Мос
KOBCI<OrO яруса.- БМОИП, отд. геол., Ng 1-2, 1 934. 

Ш в е ц о в М. С.  К петрографии и стратиграфии московского девон а  и карБОIlЗ , 
Ч. 1 1 . Нижний карбон.- БМОИП, отд. геол., XV I I I  (3- 1 ) ,  1 940. 

Ш в е ц о в М. С. Петрография осадочных ПОРОд. Госгеолиздат, 1 948. 
Ш в е ц о в М. С. Геологическая история средней части Русской платформы в те

чение нижнекаменноугольной и первой половины среднекаменноугольной эпох. Гостоп
техиздат, 1954. 

Ш е й  н м а н н Ю. М. О живучести мобилистических пердставлений и их объек
ТИВНО�I значении.- В сб. «Проблемы перемещения материков». ИЛ, 1 963. 

Ш м н Д т Ф. Б. Крап<ое сообщение о трнлобитах Восточной <.:ибири.- Тр. <':Пб. 
об-ва естествоиспытателей, 1 5, 1 884. 

Ш т р е й  с Н. А. Значение исследований Н. П. Хераскова в развитии учения о 
геологических формациях.- В кн. Н. П. Херасков «Тектоника И формации». «Наука», 
1 967. 

Ш у т о в В .  Д., Д р у ж и н и н И. П. О фациально-литологическом контроле в 
f) язмещении медного оруденения в Джезказгане.- Литология и полезные ископаемые, 
И2 3, 1 963. 

Ю р  к е в и ч И. А. Восстановленность пород и распределение органического ма
териала в отложениях среднего и верхнего девона  Минусинской котловины.- В кн .  
«Матер. по  геологии и нефтегазоносности обласТli Минусинской впадины». М., Изд-во 
АН С<':СР, 1 959. 

Я г о в к и н И. С.  Ленские медистые песчаники.- Тр. ЦНИГРИ, М 1 8, 1 934. 
Я з к о в Н. М., С а л а т к и н В.  Н., Ю ш м а н о в В.  В. <':тратиграфия протео()

.зОЙСIШХ отложений бассейна р. Гонам .- Сб. «Матер .  по геологии и полезным ископа
емым Якутской АССР», вып. 18.  1968. 

Я н ш и н А. Л. КраСНОЦЕетные формации.- БСЭ, т. 25, 1 953. 
Я н ш и н А. Л. Тектоническое строение Евразии.- Геотектоника, Ng 5, 1965. 
А I I  а n D. А. The geology of tl1e Нighlапd Border from G lеп А lтопd (о Gle .. 

Агtпеу.- Trans. гоу. Soc. ЕdiпЬ. ,  v. 60, 1 940. 
А 1 1  е п J. R., Т а г 1 о L. В. The Do\\rntonian and Dittonian facies оУ the \Velsch 

Ьогdегlапd.- Geol. Mag., v. 1 00, Ng 2, 1 963. 
А 1 I  е п J.  R. ,  D i n е 1 е у D. L., F r i е п d Р. F.  Old  Re(1 Sапdstопе b asins о У  

north America апd  Nortl1\Vest Ешоре. In ternat ional  symposium о п  the dеvопi а п  system. 
Calgary, 1967. 

А 1 1 е n J .  R. Petrology, origin апd deposit ion of the hi gl1est Lo\ver. 01(1 Red SanJ
stопе оУ Shropsl1 i re, England .- J .  of Sеdiтепtагу Petrology, v. 3 2 ,  М 4, 1 962. 

А I 1  е п J. R. Оп bed forms and pa l aeocurrents.- Sеdiтепtоlоgу, v. 6, Ng 3, 1 966. 
А 1 I  i n g Н. L., В г i g g s L. G .  Strat igraphy оУ  иррег S i l u ri an  Cayngar еvари;

tes.- Ат. Assoc. Petroleum Geologists. Bu l l . ,  v. 45,  4, 1 96 1 .  
А n а t о 1 У е v а А .  Red devonian sedimentat ion in  the SOllthern S ibir ian  regions. 

Interi1a t iona l  symposium оп the dе\'оп iап system. Саlgагу, Canada ,  1 967 . 
. � г с 11 е г А. А. Red beds iп the иррег соаl measures 01 tl1e \vеstегп раг!  of th� 

south \\Ia les coa l f J l d .- ВLI I I .  о! the Geologica l Survey оУ Great Вг i tа iп ,  Ng 23, 1 965. 
А [I d е п J. В. Pa leoclimates duгiпg the deposit ion оУ  tl1e Vindl1yan and  геl аtе :\ 

sуstеП1S .- Int .  Geol .  Congr., 1 7  USSR, 1 937. Rpt .  1 701 , 1 940. 
А х е 1 г о d D. 1. Еvоlutiоп of tl1e psi lopl1yte p aleoflora.  Evo l llt ion, 1 3. Paris ,  1 959. 
В а а г s D. L. Регтlап system оУ tl1e Colorado p l ateaLI .- А 111. Assoc. РеtгоlеuП1 Geolo

gist Bll l I . ,  v. 46, Ng 2, 1 962. 
В а г е 1 1 J. Dоmiпапtlу f luvi at i le  origin under sеаsопа l  га iп Уа l l  о! the Old Red 

Sап dstопе.- Geol .  Soc. Ат.  Bul l . ,  27, 1 9 1 6. 

. В е r r у 11 i 1 1  Н . . Р а lеоtесtопiс invest igat ions 01 the реГl11 i ап  systel11 i n  tl1e Unite.i 
States. Аl lеghепу RеgIOП.- Geologlcal survey ргоfеssiопа l  рарег, 5 1 5, Wаshiпgtоп, 1 967. 

В 1 а i s е J.  SLiГ la strat igrapl1 ie  des serie ргесатЬгiеппеs d ll Tazat  (Hoggar огiе l1 -
ta l - Sal1ara centra l ) .- С. г. Acad. sci . ,  Ng 1 7, 1 962. 

. В о u П1 а А. Н. Sеdiтепtоlоgу оУ sOl11e I lysch deposits . А grapl1 ic approacl1 to Yacies 
I Пtегргеt а t l O П .  Elsevier РlI Ы isl1 iпg СОl11рапу. Аl11stегd ат - Ne\\' York, 1 962. 

. 2 1  л.  И. Лнатоm,ева 3 2 1  



В r о \v n D. А., С а m р Ь а 1 1  К. S. ,  С r о о k К. А. TI1e Geo10gica1 evo1ution аУ 
Austral ia  and Ne\v Zea1and. Pergamon press, 1 968. 

В r и m m е r J. J. Supergene соррег - uranium deposits in northern Nava Scati
са.- Есоп. Geo1., v. 53, N2 3, 1 958. 

С 1 а r k J. Field interpretation af red beds.- ТЬе Geologica1 Sacie!y of America 
Bul l . ,  v. 73, N2 4, 1 962. 

С r а i g G. I. Permian and Triassic. ТЬе geology of Scot1and.  АгсЬоп books, 1 96:3. 
De 1а В е с Ь е Н. Т. Handbucb der Geognosie. Berlin,  1 832. 
D e  V i 1 1  i Р s J. Devonian of S outb Africa. Internationa1 symposium оп tbe devo

n i a n  system. Ca1gary, 1 967. 
D i n е 1 е у D.  L. ТЬе 01d Red Sandstones of еаstеп Есkmапfj огdеl1, Vest·Spits 

bergen.- Geo1. Mag. ,  97, 1 960. 
D о r s е у О. Е. ТЬе огigiп of t11e со1ог of red beds.- J. Geo1., v. 34, N2 2, 1 926. 

D о \v n i n g R. А., S g и i r r е 1 1 Н. С. Оп tbe red and green beds in (Ье иррег соа! 
measures о!  (Ье eastern part o f  (Ье soutb Wa1es coalfie1d .- Ви11 .  of the Geo1. survey of 
Great Britain,  N2 23, 1 965. 

D u r k о о р А., М е n s i n k Н., Р 1 0  d о w s k i G. Centra1 апd Western Afg1H
пistап а п d  Sоиtl1егп Iral1.- I пtегп. symposium оп t11e dе\Гопiап system, C a lgary, 
1 967. 

D z и 1 у n s k i S., S а n d е r s J. Е. Сиггепt m a rks оп firm mud bottoms.- Соп
песtiсut Acad. Arts and Sciences Trans., У. 42, 1 962. 

D z и 1 у n s k i S. Po1igona1 stfLlctures in ехрегimепts and tl1eir  Ьеагiпg ироп some 
peri g1aci a1  рЬепошепа.- Bull .  Acad.  Ро10паisе, Ser. Sci .  Geol. Geograph., У. 1 1 ,  1 963, .  

D z и 1 у п s k i S .  Directional  structures i n  f lysI1.- Stud. Geologia Роlопiса, 12 ,  1 9632. 
D z и 1 у n s k i S. Ne\v data оп experimenta1 ргоdисtiоп of sedimentary stгисtшеs.

Sеdimепt. Petro1., 35, N2 1, 1 965. 
D z и I у п s k i S., S i m р s о n F. Ехрегimепts оп interlaci al cuггепt markings.

Estratto l а  Geologica Romana, 5, 1 966. 
Е г z Ь е г g е r R., F r а n z R., J и n g W., к п i t z s с 11 k е G., L а n g е г 1"1 . ,  

L и g е J . ,  R е п t z s С !1 Н., R е n t z s С !1 J. Lito10gie, Pa1aogeographie und mеtа! ! fШ1-
fLlng des Kupferschiefers iп der D. D. R.- Geo!ogie, Н. 6/7, 1968. 

F а 1 k е Н. D i e  zиsаmmеП!1а пgе z\vischen Sedimentation, Regional re1ief  llпd Re
giona!klimat i ш  гоtligепdеп des S а аг·N аhе-Gеbiеtеs.- Geo1. RLlпdsсhаll, У. 54, N2 1, 196'). 

F 1 е t с h е г F. W. Rеgiопа l  stratigraphy о! Midd!e  and ll pper Dеvопi ап поп-шагi
п е  rocks in S out!1eastern Ne\v York. Sуmроsiиш оп Mi ddle and Upper Devonian Strati
gгарhу о!  Pensylvania and Аdj асепt S tates General Geo!ogy.- Report. G.  39, 1 963. 

F г i е n d Р., М а с d о n а 1 d R.  Volcanic sediments, stratigraphy апd tectonie 
backgroung о! (Ье O!d Red S апdstопе of Kintyre, W. Sсоt lапd.- Scotti sh ). o f  Geology. 
У. 4,  pt. 3, 1 968. -

G 1 а е s s п е г М. F. РгесашЬгi ап Coe1enterata fгош Austral ia ,  Africa and England.  
- Nature, У. 1 83, N2 4673, 1 959. 

G 1 а е s s n е г М. F. РгесаmЬгiап pal aeonto!ogy.- Eartl1 Science Rеviе\\Тs, У. 1 ,  
N2 1 ,  1 966. 

G о 1 d г i n g К, С u г п о \v С. Н. ТЬе stratigraphy апd facies о!  (Ье 1 ate  ргесаш
IJrian at  E d i acara, SOLlt!1 ALlstral ia .- J. of (Ье Geo ! .  society of ALlstra l i a ,  У. 14,  N2 2, 
1 967. 

G г а с i е А. J., S t е \v а г t А. D.  Тоггidопiап sеdimепts at Enard В а у, Rosshi· 
ге.- SCOttiSl1 J. о!  Geology, У. 3, N2 2, 1 967. 

G г е е n m а n n N. N., L е В 1 а n с R. J. Recent Marine Sеdiшепts and Епviгоп
mer.t o f  Nort\vest Gulf o f  Mexico.- ВLI ! ! .  Аш. Assoc. Petrol. Geol., У. 40, N2 5, 1 956. 

Н а g е г D.  S .  Factors a ffecting tl1e color of sеdiшепtагу rocks.- Bull .  Аш. Asso,'. 
Petro1. Geol . ,  У. 12, N2 9, 1 928. 

Н а ш Ь 1 i n W. К. Pa 1aeogeographic еvоlLltiоп о!  tl1e Lake S uperior region Iгот 
Late Ke\veenawan to Late  СашЬгiа п  time.- Geol.  Soc. Аш. BLl l l . ,  У. 72, 1 96 1 .  

Н а г г i n g t о n Н .  Dеvопiап o f  South Ашегiса. Iпtегпаtiопа1 sушроsiиш оп the 
devoni a n  system, Calgary, 1 967. 

Н е !  m u t !1 Н. J. Zur Fazies des 0berrotligel1del1 iп Mecklenburg.- Geologie, 
Н. 1, 1 968. 

Н о о k s W. G. ,  I n g г а ш R. L. ТЬе cley шiпега1s al1d iгоп oxide minera1s 01 t!le 
Triassic "red beds" of tJ1e Durham B a sil1, NOft!1 С а гоliпа.- Аш. J.  Sci. ,  \'. 253, N2 ! ,  1955. 

Н u Ь е г W. GeoJogiscl1-Реtгоgгарl1isсhе UпtегsиС!lUпgеп in de!" i ппегеп Тjогdг�
g:OI1 des Kaise!" Franz Josephs Fjогсl-sуstешеs i п  Nогdоstgгоп !апd,  Medd Grelll all d ,  
1 5 1 ,  N2 3, 1 950. 

322 



н u р е Р. S ure des problematica du precambrien. I I I .  Contriblltion а Lбtнdе dll сат. 
brien inferieur et du precambrien I I I  de L'Апti-Аtlаs Marocain. Notes et memOlres Serv.
Geol. maroc . .N'2 1 03, 1 952. 

J а т е s о n R. А. Мiпегаlоgicаl dеsсгiрtiоп of the СОllпtгу of Dllmfries. 1 805. 
J о h n s о n М. R.  Torridonian and moiniaan.- The geology of  Scotland.  Агс11О11 

books, 1 965. 
J о h n 5 t о n е М., J о n е 5 Р. ,  К О О Р W., R о Ь е г t s J. ,  G i 1 Ь е г t - Т о m 1 i 11-

S О n J., V е е v е г s J., W е 1 1  s А. Devonian of  Western and central Allstral ia .  Interna
tiona! 5ymposium оп the devonian system, Ca!gary, 1 967. 

К а у М., С о !  Ь е г t Е. Stratigraphy апd lifе history. Ne\v York, LondoIl, 1 965. 
К а г р о f f R. Stratigraphie de L'Antecambrien аи S ahara .- L a  Nigritien, Compt., 

rend, Acad. Sci. ,  233, .N'2 1 1 , 1 946. 
К r а f t W., S с h г ii Ь е г D.  Beitrag zur Kenntnis des Perms und der Tri as im Мн-

gelner Becken.- Geo!ogie, Н. 9, 1 968. 
К г u т Ь е i n W., S 1 о 5 S L. Stratigraphy and sedimentation. Californi a,  1 956. 
К г u т Ь е i n W. С. Occurrence and l i thologie associations of evapcrites in tl1З

U. S.- J. Sedim. Petro1 . ,  2 1 , 1 95 1 .  
К г у n i п е Р. D .  Arkose deposits i n  the hllmid tropics.- Аm. J .  Sci . ,  у. 29, 

р. 353-363, 1 935. 
К г у n i п е Р. D. The origin of red beds.- Trans. Ne\v York. Acad.  Sci . ,  5ег. I I "  

1 1 ,  .N'2 3 ,  1 949. 
К г У n i п е Р. D.  Petro1ogy, stratigraphy and origin of the Tri a5sic sеdimепtагу 

rocks of Connecticut.- Connecticut Geol. and N at. Histoгy survey Bu l l. у. 73, 1950,  
К г z у 5 Z t о f В .  Same 5edimento1ogical observations in the Old  Red S andstoIle аЬ 

Lykta, Ve5t5pitsbergen.- Abok. NOf5k polarin5t, 1 963, 0510,  1 965. 
К u е n е n Р h. Н. Turbidity currents of l1igh dеП5itу. Iпtеrn. Geol. Сопg, 1 8t11" 

London, 1 948. Report, pt. 8, 1 950. 
L а w r е n с е F. А. Sedi mentary 5tructure5 of the Upper Devonian of сепtгаl Реп

sylvanina.- Ргос. Pensy1vanina Acad. Sci., 35, 1 96 1 .  
L а w s о n D .  Е.  Lithofacies and correlation within t11e LO\\Ter Тоггidопiап.- Natl!

ге, у. 207, 1 965. 
L ii t z n е г Н. Stгбmuпg5mагkеп аll5 dem Rоtligепdе des Т11iiгiпgег \Valdes.- Geo

logie, Н. 1 0, 1 966. 
М с L е о d J .  R. Оп оut1iпе of  t11e geology of t11e sectol" fгош lопgiiudе 45 (о 80. 

Ргосееdiпg5 of the First Iпtегпаtiопаl symposium of Апtагсtiс Geology He1d.  Апtагсtiс 
Geology. Am5terd am, 1 964. 

М е п с h i k о f f N.  Le IпfгасаmЬгiеп ап Sahara.- Les геlаtiопs епtге РгссашЬгiе,1 
сп СаmЬгiсп. P aris, 1 958. 

М е г t i е J.  В. T11c Таtопdllk-Nаtiоп d istrist Alaska.- Geo1ogica1 sur\"ev Bull "  
836-Е, Wаshiпgtоп, 1 932. 

. 

М i 1 е s R. S. Thc Old Red Sапdstоuпс апti агсhis of Sсоtlапd. Fашilу Botrio1epi
dae. Тl1е ра1аеопtоgгарhiсаl Society. Lопdоп, 1 968. 

М i 1 1  е г D. N., F о 1 k К. L. ОССl1Гспсе of  dctrital mаgпеtitе апd i lmel1ite il1 геа 
sеdimепts пе\'I approacl1 (о sigпificапсе of red beds.- Bull .  Аm. Assoc. Petro l .  Geo!o
gists, у. 39, М2 3, 1 955. 

М i 1 1  о t G. Geo1ogie des агgШеs (аltегаtiопs, sеdimепtо1оgiе, gеосhiшiе) . 1 964_ 
М о о г Ь а t h S. ,  S t е \у а r t А. D. ,  L а w s о п D. Е., W i 1 1  i а т s G. Е .  Geo

сhгопоlоgiса1 stlldies оп tl1e Тоггidопiап sediments of погt1нvеst Sсоtlапd.- Scottisl1 .J.. 
of Geo1ogy, У. 3, pt. 3, 1 967. 

М ii 1 1  е r G. Кlastisc11e llпd pyrok1astische Sеdimепtе des Sйdhагzеп Rоtl iео·епdеп. 
Beitrage Zur Мiпега1оgiе 11l1d Petrographie, 8, 1 962. 

'" 

. N е т е j с F. Floristika stefanu Рlsепskаvе svetle пеj поvеj sic11 vyrkumu,- Casop. 
m1l1eral. а geo1., 7, N2 1, 1 962. 

N i 1 s е п Т. Н. Old [ed sеdiшепtаtiоп in the Sоluпd district, Western NоГ\vау. Iп. 
tеrnаtiопа1 sушроsillm оп t11e dеvопiаl1 system. Calgary, Сапаdа, 1 967. 

N i 1 5 е п Т. Н. Old Red sеdimепtаtiоп iп tl1e В l!еlапdеt-Vаегlапdеt Dеvопiап dist
rict, Wеstегп NоГ\\тау.- Sеdimепtагу. Geol. ,  3, N2 1 ,  1 969. 

Р 1 а с е М. J .  Fасtогs аffесtiпg soil соlог.- Ргос. Ok1a11Oma. Acad.  Sci" у. 23, 1 94;. 
Р о s t Е.  У. Geo1ogy and uranium deposit5 of the 50utl1ern B lack Hi1 ls Perl11iaIl 

system.- Geo1ogica1 survey Bull . ,  1 063-L, 1 967. 
Р о t t е г Р., Р е  t t i j о h n F. J .  Pa1eocl1Гrents and basin ana1ysis. Springcr - . 

Ver1ag. Ber1in Gбttiпgеп, Heidelberg, 1 963. 

2 1 "  323 



R а у т о п d Р. Е. ТЬе рi gтепt il1 b l ack апd гed sеdiтепts.- Ат. J. Sci . ,  У. 240, 
N� 9, 1 942. 

R е i с h е 1 \V. Zyklische Sеdiтепtаtiоп Llпd I Ьге Uгsасhеп in UпtеггоtJigепdеп des 
О6Ь1еl1ег Beckel1s bei Dгеsdеп.- Geo10gie, Н. 8, 1 968. 

R о 1 1 е W. О. А lil1e air Ьеауе stГLlсtше Iгот (Ье 01d Red Sandstone о! Lanaгk· 
shire, Scot1 and.- Geo1. Mag. ,  У. 97, N� 2, 1 960. 

R о т е г А. S. Pa1aeozoo10gica1 Evidence 01 C1imate. Veгtebгates. Descгiptive р а -
1aeoc1 imato10gy Iпtегsсiепсе pLlblishers i п g .  Ne\v York, 1 96 1 .  

S с h г е i Ь е г А .  ОЬег oгogene Ве\vеgLlпgеп i n  Unteгrot l igenden des Thi.iгinger 
Wa1des.- АЬhапd. deг DeLltschen Akad.  der Wissепsсhаftеп ZLl Berlin. Юаssе lйг Mathe
matik Llnd a l legemeine N аtшv;issеl1sсhаltеп Jahгgang, N� 7. 1 954. 

S е d g w i с k А. Мшсhisоп R.  оп (Ье С1аssjfiсаtiоп о! (Ье Older Rocks 01 dеvопiап 
and Co[\vall .- Ргос. geo1 .  Soc., London, У. 3, 1 839. 

S е 1 1  е у R.  С.  D iagnostic characters 01  flLlviat i 1 1e sеdiтепts о! .the Torridonia'1 
Fогтаtiоп (Precambrian)  01 Noгth West Scot1and .- J. Sedimentary Petro10gy, v. 35, 1 965. 

S е 1 1  е у R.  С.  Toггidonian a l l LlviLlm and qLlicksands.- Scottish. J. о! geo10gy, v. 5, 
pt. 4, 1 969. 

S i т р s о n J .  В . ,  R i с h е у J.  Е .  ТЬе geo10gy of (Ье S anqLlhar Coalf i 1d and (Ье 
adj acent basil1 о! Thornhi11 .- Мет. geo1. Suгv., 4, 1 926. 

S Р j е 1 d п а е s N. А new fossi1e (Рар i l lотетЬгапа sp . )  from (Ье Upper Ргесат
Ьг iап of Nогwау - Nаtше, 200 (490 1 ) , 1 963. 

S Р j е 1 d n а е s N.  Foss i 1 s  from pebbles in t11e В iskораsеп fогтаtiоп in sоuthегп 
N01\vay, Norges Geo10giska, Undersoke1se, Nr. 25 1 ,  N� 6, 1 965. 

S t е w а r t А. D. Ап un,conformity in (Ье Torridonian.- Geo1. Mag. ,  1 03,  1 966. 
S \v i n е i о r d А. Petrography of upper Permian rocks in sоuth-сепtга 1  Kansas.

Eu11 .  Kans. geo1_ Sшv., 1 1 1 , 1 955. 
Т а s 1 е r R "  S k о с е k У .  Geo10gie а l ito10gie тепеtiпskе p anve.- Sb. Geo1. ved, 

М 6, 1 964. 
Т h о г s t е i n s s о п R., Т о Z е г Е. B anks, Victor ia  and Stеfапssоп is1ands, Arct i;:: 

Archipe1ago.  Geo10gica 1  Sшvеу of Canada ,  Memoir 330, 1 962. 
Т о т 1 i n s о n С. W. ТЬе огigiп о! red beds. А study of (Ье сопditiопs of origin а! 

(Ье Регто-СагЬопifегопs and Triassic red beds of (Ье wеstегп Uпitеd States,- J.  Geo1. ,  
У. 24, N� 2, 1 9 1 6. 

Т о u 1 а Р. Lehrbuch deг Geo10gie. Wien, 1 900. 
V а n Н о Ll t е п Р. В .  Oгigin of гed Ьапdеп еаг1у Cenozoic deposits in Rocky 

МОlшtаiп гegion.- Ат. Assoc. Petro1ium Geo10gists BLl l l . ,  \т. 32 , N� 1 1 ,  1 948. 
V а n Н о u t е n Р. В, C l imatic signil icance о! гed bers "Descriptive р а1аеосНта

to10gy". Ne\v Yoгk - Lопdоп, 1 96 1 .  
W а d е М. Pгeseгvation о !  soft-bodied апiта1s  i n  PгecambIian sandstones a t  Ed ia 

сага ,  South ALlstгa l ia .  Letha ia ,  уо 1 .  1 ,  ПLlт. 3,  1 968. 
W а g е n Ь г е t h О. Zш Feinstгatigraphe, Pa 1aogeographie und Tektonik deг Stein

kehlenli.ihrenden Schichten i n  Uпtеггоtl iеgепdеп vоп Yi leld (Haгz ) .- Geo10gie, N� 9, 1 969. 
W а 1 k е г Т, R.  Fогтаtiоп 01 гed beds in тоdегп and ancient desseгts.- Geo1. So;:: . 

о! Ат. BLl l l "  \т. 78, N� 3, 1 9671 .  
\У а 1 k е r Т. R.  Со10г о! Recent sediments i n  tгорicа1 Mexico, А сопtгiЬutiоп to (Ье 

oгigin о! red beds.- Geol.  Soc.  о!  Ат. Bu1 1 . ,  У. 78, N� 7, 1 9672' 
V>! а 1 t h е г 1. Die Denudation in der \Vi.iste Llпd i11гe geo10gisc11e Bedeutung.- АЬ

hand. К. Seic11S. Ges. \Viss. math-phys, 14 ,  1 89 1 ,  
W а 1 t h е r 1 .  Die Del1udation in  der \Vi.iste. Veг1 and1 ,  DeLltscl1. Geograpl1eutages 

Stuttgaгt. Berlin, 1 893. 
W а 1 t h е г 1 .  Gesetz der Wi.istenb i ldung. Jahгb. Nаtшwiss. FгеiЬшg, 1 900. 
\V а t е г s t о п С. D. Old  Red Sandstona. ТЬе geology 01 Scotl and АгсЬоп bock5, 

1 965, 
W е 1 s 11 W, Toгridonian straiigrapl1Y and correl ations.- Scottish J,  о! Geologj, 

У 4, pt .  2, 1 968. 
W е г n е г А. Кшzе k lassifikatian und Beschгeibung deг Veгschiedenen Gebirgs

аl lеп, АЫ1апd B6hmischen Ges, deг \Viss .  Prag, 1 786. 
W 11 i t е W. S, Tectonies 01 tl1e Ке\vеепа\vап Basin Wеstегп Lake Superior Re

giol1.- Geologica l  sшv, prol .  рарег 524-Е, 1 966. 
W i 1 1  i а т s G. Е. Ра lзеоgеоgгарhу 01 tl1e Toгr idonian Applecross GГOLlp .- Na"J

ге ,  Lопdоп, \т. 209, 1 966, 
\V i 1 1  i а т s G .  Е.  Тоггidопiап  \\reatllering апd its bearil1g оп Torridol1 ian p a l aeo

climate and source.- Scottish J .  о! Geology, \т. 4 .  N� 2, 1 968. 
\V i 1 1  i s R.  Index (о (Ье Stгаtigгарhу о! Nortll America ,- Geologica l  sшvеу рго

fessiol1a1, рарег 7 1 .  Washington, 1 9 1 2. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  



<{ СМ L 

Таблица 1 
1. I-!ИЖI I Я Я  пове Р \: I' I ОСТЬ I lссч а Н И I,а  ЫОШ31<О UСКОЙ свиты. РаЙОfl Гре

беНСКОI'О Быка, р .  Анга р а. 3 h :; ;; -с,н m О I, llРО.\JOННЫ .  
2. I-!ижняп повер:ш ость пеСЧilНIШ 3  "I Oll l ,I I,OIJCI,o i"l свиты. Район пос. 

Манзя, р .  Ангар а .  3haK- СJlепок следо]) ст руй течения временных 
ручье]). 
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'J'абл!ща 1/ 
1 .  Нижняя ПОlJеРХJIOСТЬ песча ника чнстяковской СIJНТЫ. Район 0 - 6 а  Мош а -· 

кова, р. Тасеев з .  Короткне ЯЗЫЧJ,овые иероглифы, представ,�яющие со·· 
бой С.педы струй течения.  

2. Нижняя поверхность песчаJШ](3 МОШ3](06СКОЙ свиты. Район пас. J\'lанзя,. 
р. Ангара .  3нак-с.пепо]( следов струй донного течения .  
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Таблица JI! 

1 СМ L-..-1 

] .  Н II Ж/ lЯЯ  повеР:\ I IОСТЬ песчаника алешинскоlr свиты. Р аЙOl-f 
пос. /I1анзя,  р .  Анга р а .  З н а ки-слепки следов струй турбу
,1l ентного течеН/ lЯ . 

2. Нижняя поверхность песча НII I"1 чистя ковской СБИТЫ. Район' 
о -ва  NiОШi1КОВi 1 ,  р. TacecBiI .  Слепки неполных трещи н усы
х а lНl Я .  
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Т а б л u ц а  /V 

1 .  Нижияя поверхность песчаника чистяковскоi"1 Сl3ИТЫ. Р а й о н  О-I3Э J\llошаКОl3а, 
р. Тасее13а. Знаки ряби.  

2. Нижняя поверхность ЧИСТЯКОl1СКОЙ СIJИТЫ. PaI"IOH Гребенского Быка, р .  Аигара. 
Слепки с трещин усыхания. 
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Таблица V 
1 .  Н и ж н я я  поверхность песчаника верхолеНСКО{1 свиты. Район с. М.акарова,. 

р. Лена .  Выполнение непра ВИJlЫЮ-ОJ(РУГЛЫХ и oBaJlbHbIx ячей, созданных 
веРПII,аJiьно-ячеистым вихревым течением. 

2. Нижняя поверхность песчаника верхолеНСJ(ОЙ свиты. Р айон г. Качуга, 
р .  Лена. Подушечные знаl,н-слеп/(и следов вертикально-ячеистого вихре
вого течения. 
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Таблuца VJ 
1 .  Нижняя поuерхность ПССЧil Н II i;а  Bepxo.1e'·!C I;0i'1 CIJ I ITb' .  РilЙОН с. со,о-,ьшие Голы, 

р .  Лены. 3 н а "и-с.lСПКИ с.1е_106 6неJре Н I I Я о  
2. Нижняя поверхность песч а Н И КiI Bepxo.lei l CKoiol СВИТ]'I. Pili'JOH  с .  Коростылева, 

р .  Лена.  3 Н iI"И-С.1еПl{и u а р а п и н .  
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Таблuца Vll 

1 .  Нижняя поверхность пеСЧIl I!И];il IJepxo.1el lc l,oi"1 C [J I ITbl. P�l i'lOll Г, Кучуга,  
) 1 ,  Л еНiI ,  3 H 3 K H -С,1 е l l l, Н  C;ICJ,OB СТРУГI тече н н я ,  

2 .  Н Н Ж Н ;' 51 повеlJХНОСТЬ п еС·lil Н И К Il IJ е р х олеIIСI,оi'l СВИТЫ, P <J i'l O l I  С ,  ПU I I О " l а ре" 
8 (1 ,  р . .  П е ! l а .  3 Н (Н� j J - С,i! С П I\ 1 1  1 I0TOK a  с :-) (l !\I СД,'l е Н I I О i', с:\() рост�ю. 
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Та5Аица ji!rr 
1 .  Н и ж н я я  поверхность песч , шика веРХО:lеllCl;ОЙ спнты.  З н а l<и -с.lепки биогенного 

происхождеиия.  
2. Нижняя поверхносъ пеСЧilШII'il нн жнего девона Шропшира Англни .  З н а ки за

ПО!lнения гру БОIJ Ы ПУК.поЙ промоины,  по д. Аллену ( A l lell, 1 962) . 
3. Н и ж н я я  1I0верхность песча ника нижнего девона Шропшнра Ан глии.  Зн аки з а 

ПО.'lнення п р о м о н н ы  ВО,lН Н СТОЙ ф о р ы ы ,  по д. A.l,leHY ( A l lell, 1 9(2) . 
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ТаБЛLlца JX 
1 .  Нижняя повеРХНОСТI, песчаника нижнего девона ЛенеР I;ШИ ра Ан ГЮI Н. 3 1·1 <1 1;Н 

слепки следов СТРУЙ турбулентного течения, по В .  Рольфу ( Rolfe, 1 960) . 
2. Нижняя поверхность ГОJIьдлаутерских слоев нижней llepMH Тюрингенского ле

са. Гребневидные слепки СТРУЙ турбу.1ентного течения ,  по Г.  Лютцнеру 
(UitZ l1СГ, 1 966) . 
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Таблица Х 
1 .  I-IНЖНfl Н  пс;ве Р " I I O СТЬ Т � 1vI б ,I "СI, I I"  CJlOeB ! I нжней пеР М I:1 ТIO)1 1 1Н 

I 'CIICI(OГO ,lleca . Ш Н Р О i\не аснм",стрнчные СJIСПКИ струи турбу
:lCf lTHOrO тсчеНН fl , п о  Г.  Лютциеру (LUlZ IlС Г ,  1 966) . 

2. I-I Н Ж Н fl Н  ПОIJер"ность ТiI " l б а "ских cJloelJ ннжней пер м н  ТlOрии
геНСJ(ОГО .1 е с з .  П .. lОСJ( I· IС С:l е П J(И СТРУЙ течеиия ,  по Г. Л lOтциерv' 
( L u t z lleг,  1 966 ) .  

З З G  



Табл ица Х! 
1 ,  H I I )" H � �  повеР" IЮСТЬ I'О.ll)дл а у терскJ.J �: С/lOсе r r и ж н е й  IН:'рШ·1 ТЮР I I Н ГС I IСI<О:'О ,'Iсег,  

Г у сто р а СП О,'lожеНI-! I, IС Il , 'l ос"ие ('.'lеп"и cTpyi'1 тсчеН II � ,  1 10 Г, Л ютuнеру ( Li.i+ Z IlСГ ,  1 966) .  
2 ,  I-I I ! Ж Н Я n  поверх ность ГО,'IЬJ,,II аУТСРСJ<И" с,юеlJ IНl ж неi"1 п е рЫ II Т Ю РIНI I'Сi'I С "О I'О леса. 

3 н з "н , слеПЮI же,':обоl3 ПОДJ(ОI3000Р 3Зf Iоi"1 форыы,  1 10 Г.  Лютцнеру ( LUizIlC I' ,  1 96 6 ) .  
З, I'I н ж н � я  ПQIJСРХ НОСТЬ ГО,'I ЬДil , lутеРСJ( И Х  с . 1О (' 13  Н ЮJ( I·IСЙ п е Р М II Т Ю Р II н ге Н СI'ОГО леСi1. 

3 н а l, И ' СЛСПIШ струй тур БУil е н тного тсчеН I ! Я ,  Inl С Ю Щ I- I Х  IJИД «сеДl lмеlп а Ul i О I·I Н Ы Х  з н �" 
м е н » ,  по Г, Л ютuнеру ( L i.i ( z l1er, 1966 ) . 

4, I-I и ж н н я  п о в е р х н о с т ь  гольдл а утеРСJ(I-JX ('.10е13 I I Н ;I" ' IСЙ п е р Ш'1 Т ю р н н геНСJ(ОГО ,:icca. 
I<:рупныс ПОДJ(О IJооб р а J Н Ы С  С.'lеПЮI Ж(',1060В, п о  Г, Л ютuнеру ( L i.i ( Z llСГ, 1 966) . 



Таб.шца XII 
!-IЮКН51Я J l LJ lJepXH OCТb ГО.1ЬД.ЫУТСРСI'II Х с.lOев Еи жнеil перми Тюрингеиского 
леса. Тесносближен ные сленки борозд, 110 Г. ЛЮТЦИСi-!У (LйtZI1';f, 1 966) . 

2. НИЖН51Я поверхность ГО.lьдлз утерскнх слоев нижней перми Тюрингенского 
,1есз.  Парзллельно расположенные с.lепки борозд, ПU Г. Лютцнеру (Lйtzner, 
1 966)  

3. Нижняя поверхность ГОЛЬД.lаутеРСКIIХ СlOев н и жнеii перыи Тюрингенского 
.1('са.  З н а ки -слепки эрозион ных ложбин, по Г. Лютцасру (Lйtz ller, 1 966) . 

4. Ннжняя п оверхность гольд.1аутерских СJ10ев н ижней перми Тюрингенского 
:I('ca. Зиаl<И-СJlепки эрозионных .lожбнн, достнгающнх 10 см ширины, по 
Г. Лютцн('ру (UitZllег, 1966) . 
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Таблица XJll 

1 .  Слюдисто-серицитовый мелкозернистый песчаН I II\, с. Тайна .  ХаеРННСКi)Я СВIПi1 . 
Николи+. Увелич. 40Х. 

2. Полимиктовый песчаник, с. Тайна .  ХаеР l1l1ская СВИТ'1 .  Николи+.  Уl3еJ1 I I Ч .  60Х. · 
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Таблица Xf k 
1 .  !\ Р Г И .'I.'I I I Т ,  С. Т а ii и а .  ТОfЮЛ ЬСI(i\Я С I J I I т а .  Н ИI(о.11 1 11 . YBe:I I I 'J .  1 20 Х .  
2.  iЧею(озеР l l l lсты i'[ I lес ч а Н I [[( с l 'e,[ i lTi ITOBbl M  l�eM e H TU "'i ,  р .  !\ 1 1 1·il l1a · ,\ \ОШ : I I(овс"ап 

C i ) I I T a .  НИ"О.l l l  11 . ::" ве.'lИЧ. БОХ · 
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Таблица XV 
1 .  Полосчатая микротеr<стура гематита. Ан шлиф. Отраженный свет. Увелич. 150Х. 
2. Неравномерное р аспределение гематита в породе. Аншлиф. Отраженный свет. 

УlJелич. 150Х. 
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Таблица X VI 
1 .  Гематит с неправильной формой зерен из мономинеральных учаСТI<ОВ. Анш

лиф. Отраженный свет. НИI<ОЛИ+. Увелич. 1 75Х. 
2. Неравномернополосчатая текстура гематитовых прослоев второго типа. Свет-

лое - гематит, темное - алевро.nито·песчанистыЙ материал. Полированный 
штуф, натуральная величина. 
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Таблица X VJl 
1 .  ЛИМОНИТОВЫЙ цемент в породе. Отр аженный свет. Увелич.  I05X· 
2. Радиально,лучистые образования геыатита. Отраженный свет. Увелич. 150Х. 
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Таблица X VJJJ 
! .  Полимиктовый песчаник СО свежими зернами МИКРОКЛИН<I. Руднинская сква

жина .  Николи+. Увелич. БОХ. 
2. Кварцевый песчаник с КЭОЛИНИТОВЫМ цементом. Руднинская скважина. Ни

I{ОЛИ+ . Увелич. БОХ. 

344 



Таблица XIX 
1. Вер�шкулитовые сростки каолинита в цементе. Руднинская скважина. Нико

ли+. Увелич. БОХ. 
2. Регенерированные зерна кварца в песчанике с гематитовым цементом. Руд

ниншая скважина.  Николи [[. Увелич. БОХ. 
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Таблица ХХ 
1. Мелкозернистый песчаник с гематитовым цементом. Руднннская скважина. 

Николи+. Увелич. 120 Х .  

346 



П р е Д И С Л О Б н е  
В в е д е н и е  

О Г Л А В Л Е Н И Е  

Г л а в а 1 .  Общие черты красноцветных отложений 
П рирода красной окраски 
Общие представления о генетических ти пах красиоцветных отло

жений (1<раткий исторический о бзор) 
К Р JТlШЙ обзор ЛИТО,lогического состава красноцветных отложе

ний 
П алеонтологнческие остатки в красноцветных отложениях и не

которые экологические их  черты 
Некоторые особенности поверхносте(1 на пластования красноцвет

ных отложеннй 
Г л а в а 1 1 .  Р аСПРОСТРilнение домезозойских красноцветных отложений 

Поздний докембрий 
Девон 
Пермь 

Г л а в а 1 [[ .  Красноцветные формации 
[-[екото рые общие вопросы формационного анализа 
К вопросу о выделении красноцветных формаций 
Терригенные кр асноцветные форм ации бескар бонатные 
Терригенные красноцветные формацни карбонатные 
Вулканогенно-осадочные красноцветные формации 
Сравнительная xapaktePHCTI-ша красноцветных фОРll'lаций 

З а к л ю ч е н и е 
Л и т е р а т у р а  
П р и .п о ж е н н е  

5.  
1 3 
1 9  
1 9  

43: 

60 

72 

8 1  
98 
98 

1 22 
1 43 
1 62 
1 62 
1 61 '  
1 72 :  
2 19 '  
282 
290 
303 
3 1 0  
32.5. 



C O N T E N T S  

Ргеl асе 5 
I n t r o e1 Ll c t i o n  . . .  1 3  
С 11 а р t е г 1 .  Genera1 fеаtшеs o f  [ !1е Ied bed deposits 1 9 

Огigi 1l of Red coloIation . . . . .  . . .  1 9 
G eneгa l concepts оп tl1e genetic types of tl1e red bed deposits ( а  h istorical 

O u t l i lle)  . . . . . . . . .  . 43 
А revie\\T of tl1e l ithological cOlllposit ioll of the red bed deposits 60 
P aleont010gical Iellla ins  i ll  the red IJe d  deposits and SOllle ec010gical сl1ага-

cteгistic . . . . . .  . .  72 
S Ollle pecLl 1 iaгities in [l1е B e d d in g  sшfасе of the red bed deposits 8 1  
С 11 а р t е г I I . D istгi ЬLltiоп o f  the рге-lllеsоzоiс геd lJed deposits . 98 

Late рге·саllllJГi аll 98 
D evo n i a ll 1 2 2  
PeIlll i a n  1 43 

С 11 а р t е г I I I .  Reel bed fОГlllаtiопs 1 62 
. S Ollle gelleIal probIems of the fOIlllat ional  analysis  1 62 

Оп Н1е i clellti f icat ioll о! tl1e геd Ьее1 [ОГlllаt iопs 1 67 
Теггi gеll i с  гее1 bed ПОll-согЬопаtе fОГlll аt iОllS . 1 72 
Теп i gеll i с  гесl lJeel саГЬОll асеОLl fОГlllаt iО Il S  2 1 9  
,\lo l c <l ll ogell ice-S есlilllепtаIУ Red-Beel forlllatiol1s  282 
Согге 1 а t i \lе  сl1а гасtегistiсs of [11е Ied-iJеd fOIlllat i ons 290 

·с е n с 1 I1 S i о n 303 
R е f е Г С ll с е s  3 1 0  
А р  р е (1 i х 325 

Анна И вановна Анатольева 

Д ЕМ ЕЗОЗОйСКИ Е КРАС Н О ЦВ ЕТ Н Ы Е  Ф О РМАЦ И И  

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р 
академик Алеlёсандр Леонидович ЯНИlUН 

Редактор И. П. Зайцева 
Художественный реда ктор Э. С. Фuлонычева 

Художник В. И. Кандраш!{uн 
Технический редактор 1(. М. Елuстратава 

Корректоры Н. И. Тлета, Е. Ф. Бурава 

Сдано в н а бор ] 2  Оl<тября ]971  г. Подпнсано n печать 29 июня ] 972 г. МНО ] 034. Бумага 70х 108'(", 20.2.5 печ. л . + ] .5 печ. л .  ыеЛ.+2 вкл . ,  30,4 усл. печ. л., 29,4 УЧ.-изд. л. Тираж 950 ЭКЗ. З а каз 105. 
Цена 2 р .  92 к. 

--------

Издательство «Наука » ,  Снбирское отделение. Новосибирск. 99, Советс к а я .  ]8 .  
4-я типогр а ф и я  издательства « Н а ука» I Новосибирск. 77. Станисла вского. 25. 



ЗАМЕЧ ЕННЫЕ ОП ЕЧАТКИ 

СТР. \ 
230 

348 

I Ta6/1 26, ! s .я графа 
!3 blxo,'J,Hble 

I Д аН;'lЫе 

Н (l п счатано 

MgO 
Деillезозоi'IСЕие 

t с п е дует читать 

МI10 
.J,Оi\IеЗОЗО(1 С!( не 

А .  И. /\ H Q TOJlbCnCl «ДОi\!(�зозоiiсюн:: [';Pc1CI-юцпстные фор.;;: 
?r3UII I I .  


